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Введение: Культура – это система, которая исторически выработала генетические маркеры жиз-

ни человека (деятельности, поведения и общения), обеспечивающая воспроизводство и изменение 
общественной жизни во всех ее основных проявлениях. Программы деятельности, поведения и обще-
ния представлены различными знаниями, нормами, навыками, моделями деятельности и поведения, 
идеями, гипотезами, убеждениями, целями, ценностными ориентациями и т. д. В своей совокупности и 
динамике они формируют исторический социальный опыт, он также порождает новые программы дея-
тельности, поведения и общения, которые в своих соответствующих типах и формах человеческой де-
ятельности приводят к реальным изменениям в жизни общества и его эволюции.  

Организационная культура демонстрирует набор принятых в организации правил и норм, кото-
рые отличают ее от других организаций. Это концепции и правила, которые выдержали испытание 
временем и выражают свою уникальность. В 1956 году американский социолог Толкотт Парсонс ввел 

Аннотация: Корпоративная культура является инструментом стимулирования для поощрения работни-
ков образования за счет создания благоприятной рабочей среды, которая укрепляет корпоративный 
дух и улучшает количественные и качественные показатели. Исходя из этого, необходимо оценить те-
кущую эффективность и результативность корпоративной культуры и разработать мероприятия, 
направленные на ее совершенствование. 
Ключевые слова: Корпоративная культура, образование, культура. 
 
THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE OF CORPORATE CULTURE IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF 
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Abstract: Corporate culture is an incentive tool to encourage education workers by creating a favorable work-
ing environment that strengthens corporate spirit and improves quantitative and qualitative indicators. Based 
on this, it is necessary to assess the current efficiency and effectiveness of the corporate culture and develop 
measures aimed at improving it. 
Key words: Corporate culture, education, culture. 
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термин в научный оборот. Давайте подробно рассмотрим понятие организационной культуры, ее эле-
менты и понятия, с которыми она тесно взаимодействует. Организационная культура организации – это 
инструмент, позволяющий переориентировать все подразделения и всех сотрудников на достижение 
целей компании. [1, с. 64]. 

Основная часть: Организационная культура компании бывает очевидной и неочевидной, искус-
ственной. Очевидная изложена в документальной форме в виде принятых инструкций и нормативов. В 
искусственных формах организационная культура включает неписаные правила, традиции, обряды и 
другие «нормы поведения». Организационная культура может быть экстравертной, ориентированная 
на окружающую среду и её цели, и интровертная, чья миссия находится внутри организации [2, с.7].  

Определений корпоративной культуры большое множество. В контексте российских образова-
тельных учебных заведений эти определения сводятся к двум. Прежде всего, корпоративная культура 
– это то, что есть в организации. То есть корпоративная культура представляется атрибутом компании 
и является набором поведенческих норм, ритуалов, символов, традиций, мифов и т. д. Они соответ-
ствуют ценностям, свойственные компании, разделяемые ее сотрудниками, передаваемым в виде 
«личный опыт» компании, отражающий ее уникальность и определяющий восприятие себя и других 
компаний в социальной и материальной среде. Суть второго определения состоит в том, что корпора-
тивная культура – это то, чем является компания, то есть способ, каким она выполняет свою миссию 
внутри и снаружи ее, или, иными словами, способ существования компании. С утилитарной точки зре-
ния подбор того или иного определения также описывает методы воздействия на корпоративную куль-
туру, методы ее изменения и формирования [3, c. 58]. 

Корпоративная культура образовательных учебных заведений – это очень своеобразный образ 
жизни в наших организациях, что позволяет говорить о нем как о самоорганизованном университете, 
построенном на принципах самооценки знаний, свободы преподавания и обучения, что является спо-
собом реализации идеи вуза. До сих пор особенности университетской культуры мало изучены в оте-
чественной литературе, но много информации о них можно найти в зарубежных источниках. Например, 
в американских университетах гораздо больше внимания уделяется формированию особой корпора-
тивной культуры, они определяют базовые характеристики университетской культуры (предполагается, 
что чем больше этих характеристик наблюдается в культуре вуза, тем лучше его корпоративная куль-
тура, тем выше место занимает или можете занять в системе высшего образования): 

– гипотеза лингвистической относительности университета, или способность разом производить 
и обеспечивать передачу актуальных знаний; 

– придают большое значение исследованиям и разработкам, в частности фундаментальным ис-
следованиям; 

– существует система развития специалистов с «высшими» научными степенями, в том числе с 
акцентом на получение общего высшего образования, когда число магистрантов, аспирантов и докто-
рантов превышает число студентов; 

– сосредоточение внимания на современной науке, высоких технологиях и инновационных от-
раслях экономики, науки и техники; 

– широкий диапазон квалификаций и специализаций, в том числе естественные, социальные и 
гуманитарные науки; 

– привлечение высокопрофессиональных преподавателей в рамках конкурсов, в том числе меж-
дународных; возможность приглашения на временную работу ведущих экспертов со всего мира; 

– невероятно высока доля информационной открытости и интеграции в международную научно-
образовательную систему; 

– признание международного опыта и гибкости в отношении новых областей научных исследова-
ний и методов преподавания; 

– точность и селективный подход при подборе учащихся; 
– создание специальной интеллектуальной среды вокруг университета; 
– существование корпоративной этики, основанной на принципах науки, демократических ценно-

стей и академической свободы; 
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– формирование вокруг университета конкретное научно-техническое и экономическое простран-
ство, часто заполненное структурой технопарка; 

– стремление к лидерству в региональном, национальном и мировом научно-образовательном 
сообществах [4, c. 52]. 

Миссия любого учебного заведения в России в удовлетворении потребности личности в образо-
вании, воспитание, формировании духовно-нравственной личности, владеющей знаниями, умениями, 
навыками и компетенциями, определяемыми личностными, семейными, общественными, государ-
ственными потребностями и индивидуальными особенностями ее развития. Осуществление этой мис-
сии будет способствовать развитие национальных и общечеловеческих духовных ценностей, приобре-
тение и распространение прогрессивных познаний и информации. 

  Исследование любого высшего заведения, наталкивает на мысль усовершенствования корпо-
ративной культуры в школе, так-так она является фундаментом для поступления и развития в универ-
ситете. В школе, имеется также своя корпоративная культура, которая связана с развитием молодежи. 

Школы сыграли огромную роль в улучшении национальной жизни и создании той России, о кото-
рой мечтают все. Современная молодежь стремится найти привлекательную работу, надеясь на соот-
ветствующий уровень образования, обладая современными технологиями. Осуществляет образова-
тельную деятельность в целях реализации прав граждан на получение гарантированного государством 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
пределах федеральных государственных стандартов, воспитания духовно-нравственной личности, 
владеющей знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемыми личностными, семей-
ными, общественными, государственными потребностями и индивидуальными особенностями ее раз-
вития [5, c.1]. 

Что делает хорошую школьную культуру? 
Все начинается со связей – сильных и частично совпадающих взаимодействий между всеми чле-

нами школьного сообщества. 
Они могут сказать, что их школы имеют «хорошую культуру», что учителя выражают общее ви-

дение, что учащиеся успешны или что они должны быть «привержены школьной культуре», когда не-
сколько учителей выходят на пенсию, дисциплина учащихся повышается. 

Но, как и многие руководители организаций, руководители школ, могут попасть в тупик, когда они 
на самом деле пытаются описать элементы, создающие позитивную культуру.  Его сложно определить, 
а анализ его компонентов может быть сложной задачей.  В условиях стремления к осязаемым резуль-
татам, таким как более высокие баллы на тестах и выпускные экзамены, может возникнуть соблазн 
думать, что школьная культура слишком расплывчата или «мягка», чтобы расставлять приоритеты.  

Изучая культуру, прослеживается сильная и значительная корреляция между организационной 
культурой университетов и школ.  Как только руководители поймут, что составляет культуру – как толь-
ко они научатся видеть в ней не туманную массу нематериальных активов, а что-то, что можно точно 
определить и сконструировать, – они могут приступить к реализации культурного видения [6, c. 81]. 

Культура будет сильной или слабой в зависимости от взаимодействия между людьми в органи-
зации.  В сильной культуре существует множество пересекающихся и взаимосвязанных взаимодей-
ствий, поэтому знания об отличительном характере организации и о том, что нужно для ее процвета-
ния, широко распространены [7, c. 1]. 

Культура – это связи. 
Культура будет сильной или слабой в зависимости от взаимодействия между людьми в органи-

зации.  В сильной культуре между всеми членами организации существует множество взаимосвязан-
ных взаимодействий.  В результате знания об отличительном характере организации и о том, что нуж-
но для ее процветания, широко распространяются и укрепляются.  В слабой культуре редкие взаимо-
действия затрудняют знакомство людей с культурой организации, поэтому ее характер едва заметен, а 
приверженность ей является редкой или спорадической. 

Верования, ценности и действия простираются дальше всего и укрепляются, когда каждый об-
щается со всеми.   
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В данных обстоятельствах сильной школьной культуры руководители разговаривают напрямую с 
учителями, администраторами, консультантами и семьями, которые также напрямую взаимодействуют 
друг с другом. 

Культура ослабевает, когда связи ограничены и менее связаны. Например, если некоторые учи-
теля никогда не слышат напрямую от своего директора, администратор постоянно исключается из 
коммуникаций или какие-либо группы сотрудников работают изолированно от других, будет трудно 
распространять сообщения об общих убеждениях и обязательствах. 

Культура – это основа убеждений и поведения 
Внутри этой слабой или сильной структуры то, во что именно люди верят и как они действуют, 

зависит от сообщений – как прямых, так и косвенных - которые посылают лидеры и другие члены орга-
низации.  Хорошая культура возникает из сообщений, которые поощряют такие качества, как сотрудни-
чество, честность и трудолюбие [8, c. 93]. 

Культура формируется пятью взаимосвязанными элементами, каждый из которых имеет право 
влиять на: 

– Основные убеждения и предположения или то, что люди в вашей школе считают правдой.  
Например: «Все учащиеся могут добиться успеха» или «Преподавание – это командный вид спорта». 

– Общие ценности или суждения людей в вашей школе об этих убеждениях и предположениях - 
правильные они или неправильные, хорошие или плохие, справедливые или несправедливые.  Напри-
мер: «Это неправильно, что некоторые из наших детей могут не получить такую же возможность окон-
чить институт» или «Правильно, если наши учителя сотрудничают с коллегами на каждом этапе пути». 

– Нормы, или то, как участники считают, что они должны действовать и вести себя, или то, что, 
по их мнению, от них ожидается.  Например: «Мы должны часто и рано говорить с родителями юных 
студентов о том, что потребуется их детям, чтобы поступить в институт».  «Мы все должны присутство-
вать и участвовать на наших еженедельных собраниях на уровне класса». 

– Модели и модели поведения или то, как люди на самом деле действуют и ведут себя в вашей 
школе.  Например: есть регулярные расписания. 

– Модели и модели поведения или то, как люди на самом деле действуют и ведут себя в вашей 
школе.  Например: есть активное участие в еженедельных собраниях команд по учебной программе.  
(Но в слабой культуре эти модели и поведение могут отличаться от норм.)  

Материальные свидетельства или физические, визуальные, слуховые или другие сенсорные 
признаки, которые демонстрируют поведение людей в школе. Каждый из этих компонентов влияет на 
другие и стимулирует их, образуя круг подкрепляющих убеждений и действий; прочные связи между 
каждым членом школьного сообщества укрепляют круг в каждой точке. 

Соблюдение этических норм и правил необходимо не только потому, что это так принято, но и 
потому, что это формирует позитивную корпоративную культуру, которая позволяет более эффективно 
организовать человеческое взаимодействие и является выражением уважения к себе и другим. Четкое 
координирование кодексов поведения и стандартов рабочего обучения, а также соответствие персона-
ла и учащихся интересам учебных заведений способствуют укреплению их престижа [9, с.161].  

Для внедрения и развития корпоративной культуры в учебных заведения, предлагаю: 
– Государство должно спонсировать прохождение курсов повышения квалификации управленче-

скому и педагогическому персоналу школы: 
1. Менеджер по внутренним коммуникациям; 
2. Специалист в области корпоративной культуры: Корпоративная культура как фактор эффек-

тивности современной организации; 
3. Корпоративная культура как фактор эффективности современной организации. 
–  Повысить заработную плату учителям, с целью возрастания престижа к профессии;  
Зарплата преподавателя после окончания вуза 16000 руб. Повышение коснулось только препо-

давателей со стажем работы от 5 лет и повышение доплаты за категорию. 
Повысить требования к педагогическому составу для улучшения качества обучения; 
В связи с нехваткой в школах кадров, на должность преподавателя берут без проверки их зна-
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ний. Важно только наличие диплома. 
– Проводить внеклассное обучение для развитие корпоративной культуры (Игры, Тесты, Тренин-

ги); 
Дети сталкиваются с проблемой, которую они пытаются решить. Коллективно работают над ре-

шением поставленной проблемы, экспериментируют, анализируют литературу, создают веб-сайты и 
мультимедиа. 

Пример темы проекта «Проблема чистоты в местах общественного пользования». Дети предла-
гают свои варианты решения проблемы. 

Какой будет новая система образования в России? 
Плюсы: 
Преимущества: 
1)  Повышенная мотивацию к обучению; 
2) Появляется интерес к техническим предметам; 
3) Вникают в логику событий и понимают их взаимосвязь; 
4) Развивается технический стиль мышления; 
Дети учатся: 
6) творческому мышлению; 
7) применять свои знания на практике; 
8) работа в команде; 
9) применяйте творческое и критическое мышление. 
– Введение новых систем обучения для мотивации студентов; 
Онлайн-Обучение. 
1) персонализация обучения; 
2) Гибкий План Обучения; 
3) Каждый студент может самостоятельно учиться и выбирать удобное время для учебы; 
4) Удобное место для тренировок. 
Онлайн-обучение позволяет просматривать и изучать материалы курса практически в любом ме-

сте: в общественном транспорте, в тренажерном зале на беговой дорожке, дома при уборке, в машине, 
стоящей в пробке. [10, c2]. 

Индивидуальный подход к студенту 
Такой подход примечателен тем, что информация адаптируется к потребностям ученика, и учи-

тель обращается к каждому из них индивидуально. Тренинг включает обратную связь: каждый слуша-
тель может задать вопросы докладчику в онлайн-формате. 

 По персонализации обучения в организациях определяются потребности каждого студента и 
проводится анализ, который исключает области, в которых он заинтересован, и определяет те области, 
в которых требуется профессиональное развитие. Индивидуальные планы электронного обучения по-
могают организациям легко сокращать пробелы в возможностях, а сотрудники демонстрируют свою 
ценность для компании.  

Повествование 
Рассказывание историй – это способ донести информацию до аудитории, рассказывая истории с 

реальными или вымышленными персонажами. В образовании история хорошо, мотивирует и побужда-
ет к действию, они позволяют объяснять сложные материалы простыми словами с конкретными при-
мерами. 

В будущем образование еще больше упростит материалы, используя истории людей, примеры 
из книг или фильмов. Однако не все истории мощный инструмент взаимоотношения с аудиторией. Са-
мое главное, что история должна быть короткой, хорошо объясненной и пересекаться с жизненными 
переживаниями. Каждая история должна иметь логическое завершение, к которому должны прийти 
зрители. История должна пробуждать сильные эмоции и вдохновлять аудиторию на действие. Важно 
представлять истории в высоком качестве в виде презентаций или видео. 

Сотрудничество и социальное обучение 
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Сегодня социальное обучение формирует знания, навыки, конструктивное взаимодействие с 
людьми на межличностном и социальном уровнях, направленные на достижение различных социально 
значимых целей. 

Наиболее важным элементом социального обучения является взаимодействие студентов, и цель 
состоит в том, чтобы учиться друг у друга. Такой процесс обучения формирует значимые связи внутри 
команды, обсуждения материалов при создании виртуальных сообществ, форумов, где люди в нефор-
мальной обстановке делятся опытом, проблемами и идеями для их решения, способствуют лучшему 
усвоению, а также обеспечивают быструю обратную связь. 

Обучение или совместная работа в неформальной обстановке. 
Получение новых знаний – трудоемкий процесс, потому что важно учиться в комфортных усло-

виях. В этом случае вы можете использовать такой формат, как коворкинг (англ. Co-working) – совмест-
ная работа). Обучение в удобноми подходящем месте, на диване, в кресле, попивая чай или кофе, 
усваивать знания уже предназначено для многих. 

В коворкинге есть много положительных аспектов. Это полезно для тех, у кого проблемы с дис-
циплиной, которую трудно собрать, потому что они активные и перспективные люди, которые заняты, 
обсуждают важные вопросы и не ленивы. Такая атмосфера позволит вам расслабиться и не быть втя-
нутым в водоворот мыслительных процессов, а значит, эффективность и производительность резко 
возрастут. В отличие от онлайн-обучения на дому вовремя коворкинга, оно не позволяет планировать 
работу, поэтому человек не будет отвлекаться на чужие дела. 

Обратное обучение 
Обратный класс – это образовательная модель, в которой организация типичных лекций и до-

машних заданий представлена наоборот. На традиционных лекциях мы часто пытаемся понять, что мы 
слушаем в момент выступления преподавателя. Вы не можете перестать думать о том, что вы сказали, 
поэтому можете пропустить важный момент, потому что пытаетесь записать слова учителя. 

Обратное обучение сочетает в себе преимущества традиционного настольного и онлайн-
обучения с использованием гаджетов. Использование видео и другой электронной информации дает 
студентам полный контроль над ходом лекции. 

Различие между традиционным и инвертированным обучением содержится в том, что студенты 
просмотрят дома в подходящее время и выполняют практические задачи в группе на уроке с преподава-
телем и его подсказками. При этом преподаватель располагает возможность увидеть, сколько времени 
вы потратили на просмотр лекции, сколько вы задержались на определенном слайде презентации. 

Изучите небольшое количество материала за короткое время или microlearning 
Микро-уроки (англ. Micro Learning) это получить понятие, в короткий промежуток времени знать не-

большими юнитами. Этот термин чаще всего используется в контексте электронных форматов обучения. 
Этот материал представлен студентам небольшими разделами, продолжительность которых 

намного короче, чем на онлайн-курсах. Длина информационного блока является важным компонентом 
микро-обучения. Разделив большую тему на несколько коротких видеороликов, объясняющих один из 
компонентов, создатели курсов способствуют лучшей ассимиляции. Это имеет смысл, так как макси-
мальная концентрация человека составляет пять минут. Этот подход может применяться в различных 
областях, в том числе в приобретении профессиональных (производственных) навыков. 

Gamification 
Образование Gamification является мощным инструментом для повышения индекса участия в 

образовательном процессе. Прием Gamification работает так же хорошо с детьми и взрослыми. В со-
временном мире миллионы людей, играющих в компьютерные игры, прекрасно представляют себе, что 
такое «уровни», «прокачки», «квесты» («квесты»), «награды», «достижения». В этом случае вы не мо-
жете понять, чего ждет от вас босс или как получить максимальную отдачу от обслуживания [11, с.1]. 

Создатели курса узнают, как работают механизмы принятия решений, как развиваются привычки 
и навыки, как сделать образование действительно увлекательным, если разработчики бездумно копи-
ровали друг у друга. 

– Недостаточное оборудование является материально-технической базой в учебных заведениях; 
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Компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, мультимедийные плееры, искусственный интел-
лект, программы и другое программное обеспечение и т. д. 

 – Нехватка специалистов 
Необходимо повысить компетентность учителей в области нанотехнологий, то есть научить при-

менять технику и программное обеспечение на уроках учащихся. 
– Спонсировать дополнительные учебные заведения, чтобы они были доступны всем студентам. 
Спортивные и художественные школы, кружки по робототехнике, флористике и др. Обучение в 

этих учреждениях очень дорого, и многие не могут себе этого позволить. Учреждения должны спонси-
ровать государство и создавать благотворительную организацию, чтобы найти спонсоров для нужд 
этих учреждений. 

Заключение: Подводя итоги, стоит отметить, что корпоративная культура важна в развитии об-
разовательной организации, потому что она ратифицирует правила, нормы и ориентиры поведения 
учителей, которые осуществляют основную деятельность в сфере образования. Корпоративная куль-
тура является инструментом стимулирования для поощрения работников образования за счет созда-
ния благоприятной рабочей среды, которая укрепляет корпоративный дух и улучшает количественные 
и качественные показатели. Исходя из этого, необходимо оценить текущую эффективность и результа-
тивность корпоративной культуры и разработать мероприятия, направленные на ее совершенствова-
ние. 
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