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ЧЕРЕЗ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В статье рассматриваются основные аспекты исследовательской культуры в целом и применительно 
к высшим образовательным учреждениям, анализируются способы и проблемы ее формирования  
в образовательных учреждениях. 

Введение. В отечественной научной литерату-
ре феномен исследовательской культуры, приме-
нительно к образовательным учреждениям, лишь 
относительно недавно стал объектом внимания 
ученых. В нашей стране изучение исследователь-
ской культуры учреждений образования – сравни-
тельно новое направление в изучении проблема-
тики организации и управления, пришедшее на 
смену традиционному анализу социально-психо-
логического климата организации. Большинство 
высших образовательных заведений имеют силь-
ные традиции преподавания и другой учебной 
деятельности, но слабы в продвижении исследо-
вательской культуры. Поэтому существует острая 
необходимость понять исследовательскую среду 
в образовательных учреждениях, чтобы сместить 
акцент с традиций преподавания на исследова-
тельскую деятельность, так как учреждения обра-
зования не могут вносить вклад в национальное 
развитие без поощрения культуры исследований.

Главной целью статьи является определение, 
анализ критериев, показателей исследователь-
ской культуры, выявление путей ее продвижения 
и выявление барьеров на пути развития иссле-
довательской культуры в образовательных учеб-
ных заведениях.

Основная часть. Теоретическое исследова-
ние выполнено на основе анализа научной ли-
тературы и носит описательный характер, при 
этом применялся интерпретационный подход. 

Одна из ключевых задач высших учебных 
заведений состоит в привлечении сотрудников 
и студентов к проведению исследований. Успех 
академического коллектива и образовательного 
учреждения в целом может быть определен по 
количеству научных исследований, публикаций 
и интеллектуальной собственности, которые 
производят его сотрудники и студенты. 

Академические исследования являются од-
ним из основных элементов миссии образова-
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тельных учреждений. Кроме того, проведение 
успешных исследований дает толчок к профес-
сиональному совершенству, созданию академи-
ческой репутации и является важным атрибутом 
в получении высоких конкурентных позиций. 

Исследования важны, во-первых, для вы-
полнения миссии учреждений. Во-вторых, ака-
демические исследования играют важную роль  
в привлечении и поддержании у профессорско-пре-
подавательского состава высокого уровня профес-
сионализма и формировании у студентов качеств, 
связанных с непрерывным профессионально-твор-
ческим саморазвитием. В-третьих, академические 
исследования являются одним из условий, необхо-
димых для создания и поддержания стимулирую-
щего средства для передачи и быстрого усвоения 
знаний и передачи опыта от одного поколения  
к другому и между разными социально-экономи-
ческими уровнями. В-четвертых, исследования 
способствуют установлению отношений с други-
ми высшими учебными заведениями, с професси-
оналами и специалистами в различных областях.

При организации работы высших учебных за-
ведений исследование является первым шагом,  
с учетом систематической генерации новых зна-
ний, разработки новых идей и экспериментов  
с новыми методами. Второй шаг – это обучение 
и преподавание. Они эксплицируют идею, инфор-
мируют об исследовании и прививают привычки 
проведения исследований, которые отражают вре-
менную природу знания. Последний шаг – пере-
дача знаний – охватывает многие аспекты взаимо-
действия между научными кругами и обществом.

Достоверный критерий, который влияет на 
производительность исследования, – это иссле-
довательская культура. 

Исследовательская культура связана с акаде-
мической средой, в которой исследовательская 
деятельность не только ценится и рассматрива-
ется как результат научной работы, но признает-
ся как неотъемлемый аспект деятельности обра-
зовательного учреждения. 

Исследовательская культура в высших учеб-
ных заведениях включает дисциплинарные и 
междисциплинарные идеи и ценности, создавая 
одновременную среду, в которой исследователи 
могут процветать как личности со своими иссле-
довательскими способностями. 

Культура относится к образцам человеческой 
деятельности и символическим структурам, кото-
рые придают значение любому виду деятельнос-
ти. Это глубокое и целостное выражение челове-
ческой деятельности, которое хорошо изучено с 
течением времени. Культура влияет на весь наш 
выбор, в том числе личный выбор и как мы ото-
бражаем этот выбор. В настоящее время понятие 
«культура» имеет множество интерпретаций, ко-
торые определяются концептуальными направле-
ниями научно-исследовательского поиска.

Термин «исследовательская культура» широко 
используется, однако при этом остается неодноз-
начным. Когда мы говорим об исследовательской 
культуре, существует общее представление о том, 
что мы имеем в виду культуру учреждения, где 
исследования являются доминирующей чертой.

Исследовательскую культуру можно рассматри-
вать как организационную культуру, или как соче-
тание исследовательской деятельности и культуры 
организации, которая ранее не считалась частью 
культурной деятельности, или как процесс созда-
ния нового устойчивого и коллективного знания. 

Существует множество различных трактовок 
исследовательской культуры. Рассмотрим неко-
торые из них. 

Исследовательская культура – деятельность, 
которая стала обычаем в форме исследователь-
ской деятельности, основанная на нормах или 
правилах и планируемая членами организации, 
чтобы она стала коллективной деятельностью [1].

Исследовательская культура – это знание  
о процессе исследования, которое относится  
к ценности, состоящей из убеждений, предпо-
ложений и принципов, поддерживаемых прави-
лами в качестве нормы, которые реализуются  
в форме поведенческих исследований [2]. 

Исследовательская культура – это ряд ценно-
стей, убеждений, принципов, предположений, 
которые проявляются как культурные нормы, 
связанные с проведением исследований внутри 
организации [3].

Исследовательская культура – это широко 
распространенные и относительно устойчивые 
убеждения, установки и ценности, которые су-
ществуют внутри организации [4].

Таким образом, исследовательская культу-
ра – это набор ценностей, убеждений, предпо-
ложений и моделей поведения, связанных с ре-
ализацией исследования, которые принадлежат 
организации коллективно.

Следуя определению, данному Хаутером, мы 
можем интерпретировать исследовательскую 
культуру как множество часто тонких, «точеч-
ных», правил и обычаев исследовательской де-
ятельности, подхваченных и повторенных ор-
ганизационными членами до тех пор, пока их 
действия «не смешаются» в коллективное отно-
шение. В этом сообществе принятая исследова-
тельская культура, даже если она бессознательно 
принимается многими, определяет, как каждый 
человек должен думать, действовать и прини-
мать решения об исследованиях [5].

Исследовательская культура отражает ценно-
сти, идеалы и убеждения в отношении исследо-
ваний внутри организации. Они, в свою очередь, 
отражаются в исследовательском поведении, 
исследовательских действиях и исследователь-
ских символах организации. Точно так же, как 
«культура преподавания» в учебном заведении 
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находится в ценностях и стилях преподавания,  
а «культура управления» – в управленческих 
ценностях и стилях, «культура исследований» 
будет отражать ценности и стили исследований.

В контексте организационной культуры Эдгар 
Шейн определил, что исследовательская культу-
ра может быть позитивно понята как форма ба-
зовых допущений о создании, открытии и раз-
витии знаний посредством исследовательской 
деятельности определенных групп, которые мо-
гут быть переданы и использованы для обучения 
следующего поколения [6]. 

Таким образом, исследовательскую культу-
ру можно понимать и рассматривать как общие 
представления о реализации исследований, про-
водимых членами организации в системе общего 
коллективного действия.

Однако исследовательская культура не долж-
на относиться к шаблону основных предположе-
ний об исследованиях. Она не ограничивается 
только тем, что должен делать исследователь.

Исследовательская культура – это системати-
ческий, творческий процесс, необходимый для 
увеличения знаний и применения их в инноваци-
ях. Это комплексный процесс, который направ-
ляет поведение и помогает принятию решений. 
Исследовательская культура – это структура, 
которая дает значимость поведения, и это позво-
ляет нам понять и оценить исследовательскую 
деятельность. Общее выравнивание исследова-
тельской культуры с организационными целями 
обеспечит основу для совместной приверженно-
сти достижению цели учреждения [7].

Поэтому исследовательскую культуру можно 
понимать и рассматривать как подход, который 
имеет четыре этапа, а именно: 

1) создание исследовательской культуры;
2) рост культуры исследования;
3) развитие культурных исследований;
4) формирование исследовательской культуры. 
Поскольку культура должна рассматривать-

ся в качестве группового феномена, то и иссле-
довательская культура должна пониматься как 
групповой феномен. Действительно, одна из рас-
пространенных интерпретаций «развития иссле-
довательской культуры» заключается в том, что 
это означает переход от области ограниченного 
числа изолированных индивидуальных исследо-
вательских проектов к среде, где исследования 
настолько распространены, что кажутся дея-
тельностью большого числа взаимосвязанных 
коллег. Исследовательская культура учрежде-
ния – это деятельность, которая распространена 
среди отдела, определенной группы или всего 
учреждения. Сила исследовательской культуры 
рассматривается как продукт того, насколько 
похожи исследователи в группе с точки зрения 
их ценностей, насколько стабильна группа, на-
сколько длительны и интенсивны ее история и 

традиции. Группы можно понимать как коллек-
тивы, решающие проблемы. Исследовательская 
культура может восприниматься с точки зрения 
ценностей и предположений, которые группа 
развивает в процессе решения проблем, связан-
ных с исследованиями.

Решение проблем является важным аспектом 
исследовательского поведения. Процесс реше-
ния проблем по существу такой же, как и про-
цесс исследования (или наоборот). Он часто 
начинается с проб и ошибок. Но есть нечто боль-
шее, чем просто случайные пробы и ошибки,  
в том, что мы делаем. Мы пробуем и ошибаемся, 
генерируя идеи, предчувствия (творческие дей-
ствия), проверяя их и проверяя, работают ли они. 
Если они сработают, мы можем попробовать еще 
раз. Но то, что сработало в первый раз, может не 
сработать во второй раз – а значит, проблема не 
решена! Мы генерируем еще несколько гипотез, 
и это обычно требует творческого, латерально-
го мышления и, возможно, некоторой интуиции. 
Это похоже на представление Келли о творче-
ском цикле в исследованиях. Келли назвал фор-
му, в которой мы предпринимаем интерпретацию 
событий или исследование, циклом творчества, 
включающим осмотрительность, упреждение и 
контроль.

Осмотрительность – фаза, в которой нет пра-
вил и которая позволяет воображать, фантази-
ровать и мечтать. 

Упреждение – фаза, когда мы изобретаем, выби-
раем, открываем и начинаем разгадывать вопрос.

Контроль – фаза, на которой мы переводим 
наш вопрос в оперативную форму, а затем под-
вергаем его испытанию, чтобы найти конкрет-
ный ответ, чтобы увидеть, подтверждается ли 
наша догадка или нет [8].

Ключевым моментом является то, что это 
цикл, а не процесс «сделай это и запиши». Он 
представляет собой цикл размышлений, вы-
бор ключевых понятий, гипотез, планирование,  
а затем действия – участие в некотором откры-
том исследовательском поведении, таком как на-
писание предложения или сбор данных. 

Для того чтобы существовала исследователь-
ская культура, необходим когнитивный порядок 
и последовательность – общий язык об иссле-
дованиях, некое подобие общей повестки дня и 
общих категорий восприятия. Они могут быть 
изображены как «когнитивные карты» – спосо-
бы мышления об исследованиях. Формирование 
исследовательской культуры включает в себя об-
щие когнитивные карты. Совершенно очевидно, 
что одной из трудностей, с которыми мы стал-
киваемся в наших попытках создать исследова-
тельскую культуру, является отсутствие общего 
языка и общего толкования исследований.

Шейн приводит шесть наиболее общих уров-
ней исследовательской культуры:
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1. Соблюдайте регулярность поведения, когда 
занимаетесь проведением исследований, такие 
как язык и последовательность.

2. Выдерживайте нормы, разработанные в ис-
следовательской группе или исследовательской 
среде.

3. Наблюдайте доминантное значение иссле-
дования, поддержанного организацией.

4. Понимайте и поддерживайте философию, 
на которой основывается политика исследова-
ния в организации.

5. Изучите и поймите процедуры или правила 
проведения исследований.

6. Почувствуйте климат, связанный с прове-
дением исследований посредством исследова-
ния объектов и административных процессов, 
а также как исследователи взаимодействуют  
с другими организациями [6].

Исследовательская культура должна быть по-
ставлена в центр, потому что исследования – это 
основа того, как работает университетское обра-
зование, интеллектуальная жизнь сотрудников и 
университет, фундаментальная поддержка пре-
подавания и основа поддержки сообщества. 

В ходе анализа научной литературы можно вы-
делить следующие аспекты определения исследо-
вательской культуры внутри учебного заведения:

1. Рассмотрение процесса социализации каж-
дого нового сотрудника, связанного с выполне-
ние научно-исследовательской работы.

Процесс социализации призван определить, 
почему хотят провести исследование, проводили 
ли раньше исследование, понимают ли последо-
вательность проведения исследований и какое 
отношение имеет исследование к преподаванию.

2. Оценка основной направленности и основ-
ного положения организации: подходит ли орга-
низация для развития исследовательской культу-
ры и определения уровня развития учреждения.

Ответы на эти вопросы призваны дать ин-
струкции и рекомендации организации для раз-
вития исследовательской культуры.

3. Изучение процесса отбора и правильности 
выбора. 

Целью этого этапа является установление 
типа сотрудника, который требуется учрежде-
нию (исследователь, преподаватель или сотруд-
ник, подходящий для выполнения работы). 

4. Выявление проблемы в реализации иссле-
дований с целью поиска сходств и различий.

5. Проведение углубленного изучения убеж-
дений, ценностей и исследовательских предполо-
жений с помощью метода «лестница ценностей», 
разработанного Т.Дж. Рэйнолдсом и Дж. Гутманом. 
Суть метода состоит в том, чтобы просто попро-
сить людей перечислить, что они делают, спросить, 
почему они делают то, что они делают, а затем про-
должать задавать связанные с этим вопросы «поче-
му», постоянно повышается уровень абстракции. 

6. Определение и исследование символов, тра-
диций, поведенческих характеристик, языка и все-
го того, что связано с реализацией исследований.

Заключение. Таким образом, развитие ис-
следовательской культуры образовательных уч-
реждений является приоритетной задачей, так как 
она обеспечивает его структуру. Это культурная 
структура, основанная на том, что взаимодействие 
преподавателей и студентов позволяет передавать 
и распространять знания. Исследовательская куль-
тура опирается на совместное участие и является 
многогранным процессом. Такой процесс будет 
включать институциональную политику и систе-
мы для поддержки и стимулирования развития на-
учных исследований во всем учебном заведении.

Критически важно, что культура влечет за со-
бой социализацию в структурных и культурных 
институциональных измерениях. К ним относят-
ся «традиции, обычаи и практика, передаваемые 
знания, убеждения, мораль и правила поведения, 
а также лингвистические и символические фор-
мы общения и значения», разделяемые всеми 
членами учреждения [9]. 

Развитие исследовательской культуры являет-
ся сложной задачей во всем мире, включающей 
улучшение результатов исследований, улучше-
ние качества, а не просто количество результа-
тов исследований, определяющих относительно 
желаемую связь между преподаванием и иссле-
дованием, укрепление совместной практики и 
личных и организационных характеристик.
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