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Управление через культуру – много-
кратно исследованный метод, широко 
применяющийся в менеджериальных 
практиках. В какой же мере находки, свя-

занные с опытом управления различными 
процессами, «через культуру», могут быть 
перенесены в сферу образовательной дея-
тельности, более того – образовательной 
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деятельности с детьми? 
Ранее в своих исследованиях мы рас-

сматривали системно-ориентационный 
подход к проектированию развивающей 
среды общеобразовательной школы. В 
частности – отвечали на вопрос: на что 
именно ориентируется директор школы в 
определении пути развития? 

Было выделено семь групп ценност-
но-смысловых ориентиров: 

- ориентация на людей школы (всех 
субъектов ее развития, включая постоян-
ных партнеров и руководителей); 

- ориентация на промежуточные и ко-
нечные результаты (в которых выражает-
ся понимание целевого назначения или 
миссии школы); 

- ориентация на ключевые идеи, цен-
ности, принципы, дела школы; 

- ориентация на содержательно-орга-
низационную сторону образовательного 
процесса; 

- ориентация на определенный способ 
управления; 

- ориентация на ресурсы и внешние 
связи; 

- ориентация на опыт (с точки зрения 
оценки его успешности или отсутствия 
успеха, при этом была зафиксирована по-
зиция ориентации на достижение успеха 
или ориентации на избегание неудачи). 

Крупномасштабное исследование по 
обучению менеджеров управления шко-
лой через построение ее системно-ориен-
тационного поля, определяющего потен-
циал развития, реализованное в 1985–1995 
гг., стало общепринятым подходом, впол-
не вписывающимся в теорию и практику 
управления через организационную куль-
туру, в теорию и практику управления 
«обучающимися организациями» (П. Сен-
ге). Однако нынешний этап развития за-
ставляет нас вернуться к проделанной ра-
боте, рассмотрев уже не феномен «куль-
туры школы», а феномен «культуры клас-
са» [1]. 

Современные исследователи все чаще 
заявляют, что решение двуединой задачи 
образовательного процесса, связанной с 
достижением академических образова-
тельных результатов и обеспечения усло-
вий развития растущего человека, в боль-

шей степени зависит не от материальных 
ресурсов, технических и технологических 
условий, не от программ и учебников, а от 
«мягкой силы», называемой «культурой 
класса», при этом в одной и той же школе 
в разных классах может складываться 
различная культура, из-за которой у одно-
го и того же учителя разные классы про-
являют себя по-разному, и наоборот – 
один и тот же класс во взаимодействии с 
разными учителями демонстрирует раз-
личные учебные стратегии. Исследовате-
ли привыкли утверждать, что культура 
класса бытийствует в умонастроениях и 
поведении субъектов образовательного 
процесса внутри конкретного класса. 

Происхождение термина «культура 
класса» напрямую связано с понятием 
«организационная культура», который 
возникает во второй половине XIX в. в 
контексте теории управления (менедж-
мента). Понятие не является на данный 
момент устоявшимся, поэтому (анализ 
научных статей в базе данных eLIBRARY 
за последние 5 лет) показывает, что в ана-
логичных ситуациях вместе (или вместо) с 
понятием «культура класса» используют-
ся такие конструкции, как: «организаци-
онная культура класса», «корпоративная 
культура класса», «корпоративная куль-
тура школьного класса», «культурный 
контекст класса», «культура в классе» и 
др. С одной стороны, такое многообразие 
создает сложности в восприятии, с другой 
стороны, демонстрирует очевидный  на-
учный интерес [1; 2; 3]. 

Анализ нескольких десятков опреде-
лений, логика критериального подхода 
(определение должно позволять соотно-
сить понятие с конкретной группой лю-
дей, отражать их систему отношений к 
базовому процессу, обусловленною цен-
ностно-смысловым единством данной 
группы людей) позволила выделить опре-
деление, в котором под культурой класса 
понимается сформировавшаяся «опреде-
лённым образом система отношений уче-
ников, учителя и родителей внутри кон-
кретного класса, а именно: отношение 
школьников к процессу обучения, отно-
шение школьников к взаимодействию со 
своими одноклассниками, отношение 
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учителей к своим ученикам и их обуче-
нию, а также отношение родителей к про-
цессу обучения своего ребёнка и его учи-
телю» [5]. Отметим, что концепт «отно-
шение» носит традиционную педагогиче-
скую окраску, поддается изучению через 
уже сформированные методики, обладает 
потенциалом для разработки инструмен-
тов, измеряющих уровень сформирован-
ности культуры класса. 

Заметим, что выбранное определение 
позволяет изучать не только общий уро-
вень культуры, но и её отдельные компо-
ненты: когнитивный, эмоциональный и 
поведенческий, т.е. позволяет выявить 
роль и функции культуры класса и её 
влияние на образовательный процесс. 

Обозначим ряд исследовательских 
вопросов, которые позволяет ставить и 
решать конструкция «Культура класса»: 

1. В чём заключается польза от систе-
матической работы над формированием 
классной культуры? 

2. Действительно ли культура класса 
становится ведущим фактором влияния на 
качество образования? 

3. Следует ли педагогам уделять от-
дельное внимание этому аспекту и как это 
делать на практике? 

В ходе анализа литературы мы заме-
тили, что теоретики в своих работах чаще 
всего ограничиваются упоминанием одно-
го или кратким перечислением несколь-
ких положительных эффектов и функций, 
связанных с культурой класса. Никто из 
рассматриваемых нами авторов не пред-
лагает обобщённое и подробное описание 
функций. Чтобы получить более полное и 
целостное представление о том, как рабо-
тает культура класса, мы предприняли 
попытку объединить точки зрения многих 
авторов. В итоге нам удалось выделить и 
описать следующие четыре функции 
культуры класса: 

– регулирующая функция направле-
на на установление определенных норм и 
правил, помогая учащимся осознать и 
придерживаться приемлемых образцов 
поведения в классе; 

– развивающая функция направлена 
на формирование качеств личности (зна-
ний, умений, навыков, способов деятель-

ности), задаваемых по отношению к опре-
деленному кругу предметов и процессов и 
необходимых для качественной продук-
тивной деятельности по отношению к 
ним; 

– социальная функция направлена 
на развитие межличностных отношений, 
создание дружелюбной и поддерживаю-
щей атмосферы между всеми участниками 
образовательного процесса, а также чув-
ства принадлежности к классу, на форми-
рование чувства «мы»; 

– оптимизирующая функция: в ре-
зультате формирования определенной 
системы отношений внутри класса созда-
ются условия, способствующие более эф-
фективному и продуктивному обучению 
ученика. 

Читая описания функций, можно за-
метить, что каждая имеет свою направ-
ленность, свой фокус внимания. Так, при 
реализации регулирующей функции в фо-
кусе внимания находится дисциплина 
класса; при развивающей – личность 
школьника, на которую влияют через кол-
лектив; при социальной – «социальный 
клей», который скрепляет коллектив в 
единое целое, при оптимизирующей – 
улучшение качества образовательной дея-
тельности и её результатов [4]. 

Очевидно, что одна часть этих функ-
ций направлена на улучшение образова-
тельного процесса и достижение конкрет-
ных результатов, в то время как другая 
обращается к глубоким личностным со-
ставляющим как ученика, так и учителя. 
Учитывая это, мы можем сделать вывод, 
что функции культуры класса тесно свя-
заны не только с областью педагогики, но 
и психологии. 

Данный перечень и описание функ-
ций не являются исчерпывающими. Это 
лишь первая попытка осмыслить и систе-
матизировать изученные источники. В бу-
дущем, вероятно, он будет пересмотрен и 
дополнен нами или другими исследовате-
лями, работающими в данной области. 

Мы также провели анализ роли и зна-
чимости культуры класса в контексте пер-
сонализированного образования. Следует 
отметить, что данная тема, прежде всего, 
представлена не в научных статьях, а в 
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информационных брошюрах и книгах. 
Вероятно, это можно объяснить тем, что 
сторонники персонализированного обра-
зования в первую очередь стремятся к 
практическому внедрению и распростра-
нению своих идей. Именно поэтому они 
начинают с предоставления учителям 
конкретных рекомендаций и инструмен-
тов, которые могут помочь успешно вне-
дрить их подходы на практике. И только 
когда предложенные методы и инстру-
менты начинают активно использоваться 
педагогами, появляется реальная возмож-
ность приступить к анализу и изучению 
их эффективности. 

В изученных нами работах отечест-
венных и зарубежных авторов, посвящён-
ных персонализированному образованию, 
наблюдается описание развивающей, со-
циальной и оптимизирующей функций 
культуры, описание которых мы предло-
жили ранее. Эти функции плотно пере-
плетаются в рамках образовательного 
процесса, и иногда их проявления на-
столько взаимосвязаны, что сложно чётко 
отделить способы проявления каждой из 
них. Чтобы проиллюстрировать, как эти 
функции проявляются в контексте персо-
нализированного образования, приведём 
конкретные примеры. 

Развивающая функция. Культура 
класса рассматривается как эффективное 
средство для развития личностных компе-
тенций учащихся, которые включают в 
себя когнитивные, мета-когнитивные, мо-
тивационные и социально-эмоциональные 
навыки. Данная функция способствует 
комплексному, разностороннему разви-
тию личности. 

Регулирующая функция. Описание 
регулирующей функции в рассматривае-
мых работах не выявлено. Вероятно, эта 
функция включена в развивающую, т.к. в 
контексте персонализации культура клас-
са в большей степени связана с внутрен-
ним самоконтролем, нежели внешним ре-
гулированием. Подход персонализиро-
ванного обучения подчеркивает активную 
роль ученика, его инициативу и субъект-
ность, а не пассивное воздействие на него. 

Социальная функция. Одним из 
важных аспектов роли культуры класса 

является формирование у учащихся чув-
ства принадлежности к учебному сообще-
ству. Это основано на общих ценностях и 
взаимодействии с другими участниками 
образовательного процесса. Этот элемент 
играет роль фундаментальной базы для 
последующего усвоения новых знаний и 
умений. 

Оптимизирующая функция. Куль-
тура класса способна улучшать учебную 
деятельность школьников, влиять на такие 
её компоненты, как планирование, выпол-
нение заданий и оценивание, активно во-
влекая учеников в самостоятельную рабо-
ту на всех этапах. Это способствует соз-
данию образовательной среды, где уча-
щиеся не только осваивают учебный ма-
териал, но и проявляют активность, ини-
циативу и субъектность в своём обучении, 
а значит, обучение становится более про-
дуктивным. 

Исходя из вышеизложенного, мы мо-
жем утверждать, что культура класса яв-
ляется важным компонентом персонали-
зированного образования. Её значимость 
проявляется в развитии разносторонних 
компетенций, создании атмосферы взаи-
модействия и сотрудничества, а также в 
формировании учебного пространства, 
стимулирующего активное участие уче-
ников в образовательном процессе. 

В процессе поиска исследований эм-
пирического характера, которые бы под-
твердили или опровергли влияние культу-
ры класса внутри школьного коллектива, 
мы столкнулись со сложностями: сформи-
ровать массив работ, посвящённый дан-
ной тематике, не удалось. Основное вни-
мание в доступных исследованиях уделя-
ется общей культуре школы, тогда как 
культура класса остается за пределами 
интересов ученых. Тем не менее, мы 
смогли обнаружить интересные результа-
ты, которые описывают реальное влияние 
культуры класса на ученический коллек-
тив. Рассмотрим результаты этих иссле-
дований: 

- выявлена связь между академиче-
скими результатами и такими аспектами 
культуры, как отношение школьников к 
обучению, ожидания педагогов и мнение 
родителей относительно хода учебного 
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процесса; 
- установлено, что формирование бла-

гоприятной обстановки в классе может 
повлиять на более активное участие 
школьников в совершенствование норм 
общения, в том числе и делового учебного 
стиля; 

- доказано, что культура класса даже 
за очень короткий период может оказать 
существенное положительное воздействие 
на мотивацию детей к чтению. 

Таким образом, теоретические пред-
положения о том, как культура класса 
может оказывать воздействие на образо-
вательный процесс, частично находят своё 
отражение в реальных исследованиях. Эти 
результаты также акцентируют важность 
проведения дополнительных исследова-
ний в данной области, особенно в контек-
сте персонализированного образования, 
где количество научных публикаций ог-
раничено. Это представляет интерес для 
дальнейших исследований, которые могут 
расширить наше понимание влияния 
культуры класса на образовательные про-
цессы и создать основу для улучшения 
персонализированного подхода в образо-
вании. 

Итак, обзор научной литературы по-
зволяет сделать несколько ключевых вы-
водов. 

Во-первых, анализ теоретических ис-
следований демонстрирует, что культура 
класса обладает способностью оказывать 
положительное воздействие на разнооб-
разные аспекты жизни классного коллек-
тива, исполняя важные функции регули-
рования, развития, социализации и опти-
мизации. 

Во-вторых, на основе анализа литера-

туры, посвящённой персонализированно-
му образованию, подчёркивается акцент 
на основных ролях культуры класса – раз-
вивающей, социальной и оптимизирую-
щей. 

В-третьих, следует отметить, что на 
сегодняшний день доступно ограниченное 
количество эмпирических исследований, 
способных однозначно подтвердить пози-
тивное воздействие культуры класса на 
практике. Тем не менее, результаты прак-
тических исследований побуждают к бо-
лее оптимистичным предположениям. 

Главный же вывод работы связан с 
тем, что перенос концепта «организаци-
онная культура» в сферу жизнедеятельно-
сти школьного класса может оказаться 
продуктивной педагогической методикой. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Казакова Е.И. Теоретические осно-
вы развития общеобразовательной школы 
(системно-ориентационный подход) // Пе-
дагогика. 2004. № 9. С. 56. 

2. Кириллов П.Н., Корякина Н.И., Ер-
маков Д.С. Культура учения в персонали-
зированном образовании // Нижегород-
ское образование. 2020. № 3. С. 16. 

3. Леонова И.С. Модель формирова-
ния корпоративной культуры класса в на-
чальной школе // Наука и школа. 2010.    
№ 4. С.35.  

4. Макаренко А.С. Педагогическая по-
эма. Челябинск: Южно-Уральское книж-
ное издательство, 1976. 623 с. 

5. Han H., Qin Y. Reshaping the New 
Paradigm of Classroom Culture Construction 
in Colleges and Universities // Journal of 
Contemporary Educational Research. 2023. 
Vol. 7. 

 


