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СТОРИТЕЛЛИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: В статье рассматривается феномен организационнго сторителлинга, 

формулируются основные задачи его использования, а также области его применения в 

организации. В статье рассматриваются технологии создания корпоративной культуры, а 

также передачи, распространения и хранения знаний и информации в организации с 

использованием сторителлинга. На основании анализа литературы и практики, в статье 

освещаются преимущества применения сторителлинга в формировании обучающейся 

организационной культуры.  

Ключевые слова: сторителлинг, управление, организационная культура, управление знаниями, 

корпоративная память.. 

 

Введение 

 

Каждая организация и процесс ее жизненного цикла строит свой нарратив, сталкивается с 

проблемами и эффективно или неудачно решает их, вступая в новые ситуации, взаимодействуя 

с внешней средой, трансформируя свою внутреннюю среду и т.д. Нарратив может быть 
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реалистичным, несколько преувеличенным или полностью выдуманный. Каким бы он ни был, 

нарратив может повлиять на организацию, ее членов и сотрудничество с деловыми 

партнерами, будь то позитивныое или негативное влияние. Он также может повлиять на 

достижение целей или помешать им. Нарративы могут быть мощным способом представления 

и передачи сложных и многоплановых идей. Хорошо продуманные и хорошо рассказанные 

нарративы могут передавать как информацию, так и эмоции, а также ядро и контекст. 

Способность управлять нарративом, сохранять и развивать позитивный нарратив, правильно и 

своевременно донести его до тех, кто в нем нуждается, нейтрализовать негативные элементы, 

а иногда и создавать новый нарратив - это задачи современных менеджеров, которые стремятся 

повысить эффективность социальных отношений в организации посредством применения 

методов сторителлинга. 

 

Сторителлинг как элемент корпоративной памяти 

Сторителлинг использует устный метод передачи информации и знаний как наиболее 

эффективный. Этот метод позволяет непосредственно общаться со всеми его преимуществами. 

Основой для хранения и использования знаний в компании является организация модели 

корпоративной памяти. 

Корпоративная память - это способность организации сохранять, собирать и производить 

неформальные и формальные организационные знания, которые в своем составе обладают 

опытом и традициями, необходимыми для формирования компетенций организации. 

Использование знаний корпоративной памяти обеспечивает подтверждение сотрудничества 

между организационными подразделениями, эффективное управление персоналом и работу с 

клиентами. (Novichkova, 2012.) Если знания существуют в двух формах - невидимых 

(человеческий опыт и практика) и формализованных (документы и записи), корпоративная 

память определяет как культурный, так и технологический процесс сбора, хранения, 

использования, оценки и применения знаний. 

Функционирование корпоративной памяти предполагает наличие структурного 

подразделения, которое собирает и обрабатывает знания в организации, облегчает их 

распространение через административные барьеры и интегрирует их в операционные бизнес-

процессы. (Novichkova, 2012.) Кроме того, облегчается обмен знаниями, знания становятся 

доступными для всех организационных подразделений и т.п. 
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Цели формирования корпоративной памяти: предотвращение потери знаний с отъездом 

определенных экспертов, использование опыта, полученного при работе над проектами, 

извлечение уроков из прошлого, предотвращение будущих ошибок (это особенно важно для 

корпоративной безопасности организации); использование карты знаний организации для 

построения корпоративной стратегии, ускорение распространения информации и знаний и 

повышения эффективности коммуникации, что также является одним из предварительных 

условий обеспечения корпоративной безопасности; совершенствование системы обучения 

персонала, анализ и применение опыта других компаний в работе. 

Основным преимуществом компании за счет применения модели корпоративной памяти 

является способность концентрировать знания в едином сложном корпусе, быстрый доступ к 

знаниям, сокращение времени на приобретение некоторых знаний, снижение риска 

человеческих факторов, что является одной из наиболее распространенных причин угроз 

корпоративной безопасности. 

 

Корпоративная культура 

Культуру можем определить как характерные убеждения и поведение, которые существуют в 

организации. Это набор формальных и неформальных форм поведения, которые организация 

приняла как свой способ ведения бизнеса (Guptara, 1994.) Корпоративная культура определяет 

поведение своих сотрудников и влияет на формирование приемлемого поведения внутри 

организации. (Beach, 1993) 

То, как сотрудники выполняют свою работу, основано на коллективных ценностях, нормах и 

знаниях и оказывает решающее влияние на успех всей организации. 

Корпоративная культура очень сильно влияет на безопасность данных. (Chang & Lin, 2007.) 

Очень важно отметить, что корпоративная культура должна отражать позитивное отношение 

к информационной безопасности во всей организации и соответствовать хорошей практике 

культуры информационной безопасности. 

Культура информационной безопасности основана на повышении осведомленности 

сотрудников о важности и обработке данных, а также на принятии желаемого поведения в 

контексте корпоративной культуры. (Da Veiga & Eloff, 2010. s. 198) 
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 Некоторые авторы раскрыли, что одного лишь внимания к культуре корпоративной 

безопасности недостаточно для понимания всех факторов, влияющих на культуру 

информационной безопасности. (Helokunnas & Kuusisto, 2003). 

 Диллон подчеркивает, что организации, в которых не доминирует культура 

информационной безопасности, будут иметь серьезные проблемы с поддержанием 

целостности и защиты технических систем организации (Dhillon, 1997.) Он также считает, что 

культура информационной безопасности должна быть неотъемлемой частью корпоративной 

культуры, что, в конце концов, подтверждается выводами других авторов - культура 

информационной безопасности представляет собой набор убеждений и уважения к 

определенным ценностям, которые проявляются в действиях и поведении сотрудников и 

защите данных организации. (Andress & Fonseca, 2000; Breidenbach, 2000; Von Solms, 

2000Ramachandran et all. 2008.) 

 

Сторителлинг как инструмент построения культуры информационной безопасности 

Чтобы культура информационной безопасности стала неотъемлемой частью корпоративной 

культуры, все сотрудники должны осознавать важность культуры информационной 

безопасности. С определенной направленностью организации могут быстрее перейти на самый 

высокий уровень информационной безопасности. 

Человеческий фактор является причиной более 75% инцидентов безопасности. Подавляющее 

большинство этих инцидентов происходит случайно, потому что сотрудники не знают о 

последствиях своих (обычно безвредных) действий. Поэтому очень важно, чтобы все 

понимали, каковы вероятные угрозы для активов компании и всего бизнеса и как правильно 

действовать, чтобы снизить риски, присущие этим угрозам. Кроме того, каждый сотрудник 

должен полностью осознавать свою роль в защите системы при управлении людьми, 

информацией и активами. Другие организации, с которыми общается в электронном виде, и 

все внешние поставщики услуг также должны в полной мере осознавать свою роль с точки 

зрения безопасности, информации и активов. Самое главное, высшее руководство бизнеса 

должно понимать угрозы, риски и реализовывать меры безопасности, а также выполнять свои 

обязательства по принятым программам корпоративной безопасности. Явные действия 

руководства в этой области продемонстрируют всем сотрудникам, партнерам и поставщикам 

услуг, что компания стремится защищать своих сотрудников, информацию и активы. 
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Сторителлинг является одним из инструментов формирования корпоративной культуры, в 

которой культура информационной безопасности станет ее неотъемлемой частью. 

Основные задачи сторителлинга по формированию корпоративной культуры такого типа 

относятся к  нескольким пунктам:  

Передача устоявшихся традиций в организации и закрепление ранее принятой корпоративной 

идеологии. Сторителлинг позволяет построить связь между прошлым, настоящим и будущим. 

Использование нарративов помогает лучше понять корпоративные ценности и принципы, по 

которым она функционирует, чтобы им следовать. Лояльность сотрудников повышается с 

ощущением принадлежности к коллективу и полной идентификации с миссией, видением и 

целями организации. В то же время потребность в материальной мотивации снижается. 

Уже отмечалось, что доступность невидимых активов, которые составляют около 80% знаний 

организации, возможна только в процессе межличностных отношений.. Основным 

механизмом формирования наиболее ценных знаний и их применения является личное 

общение сотрудников в сфере общественного влияния, через которое циркулирует 

корпоративный нарратив. 

Внедрение новой корпоративной идеологии. Использование нарратива позволяет новичкам 

быстрее понять корпоративную идеологию, поведенческие и рабочие стандарты. Кодексы 

поведения, корпоративные правила и т.д. часто используются для ознакомления с 

организацией, но рассказывание историй помогает новым сотрудникам глубже проникнуть в 

систему и найти для себя подходящую роль в корпоративной среде. 

Обучение сотрудников путем предоставления примеров безопасного поведения и работы. 

Нарративы об успешном или неудачном опыте приводят к обмену навыками и опытом между 

сотрудниками, уменьшая количество повторяющихся ошибок и в то же время нивелируя 

стресс новых сотрудников в случае ошибки. Невидимые знания, находящиеся в каждом 

сегменте профессиональной деятельности и не записанные в каких-либо инструкциях или базе 

знаний организации, лучше всего передаются неформально. 

Мотивация сотрудников через личный нарратив. Сегодня каждая организация может 

поделиться нарративом о своих мудрых основателях, решительных руководителях и лояльных 

сотрудниках, о хранении комерческой тайны, данных, о интеллектуальном капитале, now-

how... Было бы полезно сохранить всю информацию о менеджерах безопасности, которые 

успешно предотвращали потерю данных, сталкивались с рисками информационной 
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безопасности и т.д. Такие нарративы позволяют сотрудникам почувствовать корпоративную 

культуру, нацеленную на продвижение новых идей, инициатив, самообразование, повышение 

компетентности и уровня информационной безопасности, а также интеллектуального 

потенциала сотрудников, что повышает уровень ответственности сотрудников и уменьшает 

флуктуации. 

Сторителлинг расширяет арсенал инструментов мотивации персонала и укрепляет репутацию 

руководителей, создавая тем самым образец подражания. 

Контроль отношения сотрудников к сбоям руководителей и к проблемным ситуациям, с 

которыми организация периодически сталкивается. Корпоративные нарративы особенно 

эффективны во времена кризиса. 

Повышение уровня эффективности общения на всех уровнях. Чтобы повысить 

осведомленность об информационной безопасности через организацию, необходимо 

реализовать коммуникационную программу, которая предоставит сотрудникам понимание 

необходимости применения передового опыта в области информационной безопасности и 

проинформирует их об их ролях и обязанностях в разработке эффективной системы 

информационной безопасности.. 

Компаниям, которые используют сторителлинг и поддерживают корпоративные мифы, 

удается сформировать эффективную культуру информационной безопасности и существенно 

повысить уровень мотивации сотрудников. (Smirnova & Voskresenskaja, 2009) 

 

Заключение 

Физическим и техническим аспектам информационной безопасности в организациях уделяется 

большое внимание а социальным и культурным факторам, которые на нее влияют, уделяется 

мало или почти не уделяется внимание. 

 Мы считаем, что пренебрежение этим сегментом является основной причиной проблем 

в современных организациях. 

  Использование сторителлинга, позволяет:  

создание корпоративной культуры информационной безопасности, знаний, в том числе 

корпоративных традиций, норм, ценностей, идеологии, правил, лидерства, содействия в 

достижении стратегических целей организации; 

управление мотивацией и обучением сотрудников; 
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повышение уровня эффективности бизнес-процессов создания, хранения и использования 

информации и знаний; 

повышение уровня коммуникационной эффективности в организации и снижение уровня 

формализации; 

построение позитивного имиджа организации во внешней и внутренней среде - сторителлинг 

является наиболее важным инструментом в общественных отношениях; 

контроль проблемных, кризисных периодов в функционировании организации, снижение 

сопротивления изменениям, повышение уровня эффективности управления 

организационными изменениями. 

Хранение знаний в корпоративной памяти позволяет объединять ресурсы в единой точке для 

всех сотрудников, структурировать знания в соответствии с их важностью, настраивать знания, 

проводить анализ и прогнозировать риски. Кроме того, хранение знаний позволяет избежать 

ошибок прошлого. В то же время, опыт взаимодействия с клиентами, сотрудниками и 

заинтересованными сторонами может быть полезным в будущей работе. Он может быть 

представлен как в форме формализованных, так и в виде неформализованных знаний 

сотрудников, частично или полностью, в корпоративных повествованиях, мифах и легендах. 
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