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Аннотация. Предметом исследования в статье является академическая культура сту-
дентов. Итоговые результаты представлены на основании проведённых глубинных интер-
вью с профессорами классических университетов России (N=34). Цель статьи – объекти-
вировать содержание академической культуры как ценностно-смыслового феномена. При 
такой трактовке акцент сделан не на выявлении дидактико-технологических аспектов 
академической культуры студентов в ходе образовательного процесса, а на формировании 
ценностного мира обучающихся. Установлено, что академическая культура, являясь эле-
ментом академизма в системе высшего образования, оказывает влияние на формирование 
социальных образцов, связанных с конкретными ценностями и смыслами бытия. К соци-
альным образцам отнесены результаты социализации и инкультурации, профессионализм 
и профессионализация, передача знаний и общекультурных компетенций и другие. Также 
в статье обобщены оценки состояния академической культуры в университетах, сформу-
лированные профессорами. В таких оценках преобладает ценностно-смысловая рефлексия, 
позволяющая идентифицировать академическую культуру как систему взаимодействия 
субъектов образовательного процесса для достижения совместных целей по формированию 
их ценностного мира и профессиональных знаний и умений. 
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Abstract. The subject of the research in the article is the academic culture of students. In-depth 
interviews were conducted with professors of classical universities in Russia (N=34). The goal is to 
objectify the content of academic culture as a value-semantic phenomenon. The emphasis is placed 
on the role of academic culture in the formation of the value world of students. It is established 
that academic culture is an element of academism, forms social patterns. The social models include 
professionalism, transmission of knowledge and general cultural competencies, and others. The as-
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Введение
Академическая культура является важ-

нейшей характеристикой системы высшего 
образования на всех этапах её формирова-
ния и развития. В идентификации данного 
феномена нередко преобладают педагогиче-
ские оценки, в соответствии с которыми ака-
демическая культура рассматривается как 
условие эффективности образовательного 
процесса, передачи конкретных знаний, 
умений и навыков. На самом деле специфи-
ка академической культуры студентов не 
может быть ограничена только её дидакти-
ческими функциями или задачами, она так-
же связана с ценностно-смысловым миром 
человека, в котором ценности учения (или 
обучения) сопряжены с присущими обще-
ству и индивидам морально-нравственными 
принципами. Очевидно, что ценностный мир 

высшего образования нельзя сводить только 
к достижениям в обучении и науке – прежде 
всего он способствует воспитанию личности, 
а также сохраняет дух высокой культуры 
на уровне взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса, от ректора до 
студента. Такое взаимодействие не является 
формальным или избирательным – оно воз-
можно в силу того, что высшее учебное заве-
дение даёт возможность свободно мыслить, 
высказывать свои мнения, отстаивать свою 
правоту в дискуссиях и спорах, постигать 
атмосферу коллективного научного труда и 
сложившихся образовательных и исследова-
тельских традиций и т. д. 

По выражению некоторых авторов, ака-
демическая культура предстаёт как условие 
достижения эффективности всех образо-
вательных стратегий и образовательного 
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процесса в целом. В связи с этим любопытно 
узнать оценки одних из ключевых субъектов 
образовательного процесса, которые тради-
ционно отстаивают принципы академиче-
ской культуры в стенах высших учебных за-
ведений, – профессоров университетов. Они 
всегда олицетворяли собой единство сво-
бодной воли, научности и интеллектуализ-
ма, высоких требований к студентам и глу-
бины знаний, которые могут быть переданы 
обучающимся. В то же время профессора 
почти всегда выступают за необходимость 
сохранения академических традиций в вузах 
и поддержание высокого уровня академиче-
ской культуры именно как ценностно-смыс-
ловой системы, а не только как набора прак-
тик обучения. В этом смысле, как полагают 
некоторые авторы, академическая культура 
позволяет установить связь Учителя и Уче-
ника через призму их ценностных миров; в 
любом случае такая связь даст позитивный 
эффект для развития образования в целом 
и для повышения уровня интеллектуальной 
культуры [1]. 

Таким образом, академическая культура 
в системе высшего образования определяет 
традиции взаимодействия Учителя и Учени-
ка, молодого преподавателя и его наставника 
профессора, авторитетного учёного и начи-
нающего исследовательскую деятельность 
аспиранта и т. д. Собственно, любое высшее 
учебное заведение практически в любой исто-
рический период могло быть идентифициро-
вано прежде всего именно по состоянию ака-
демической культуры как ценностного мира. 
В частности на это обстоятельство обраща-
ют внимание некоторые авторы. Например 
Б. Кларк отмечает, что обязательным усло-
вием развития университетов является акаде-
мическая культура, и её уровень, бесспорно, 
зависит от роли профессоров, а точнее – от 
возможностей сопряжённости интересов 
профессоров и их студентов [2]. Примерно 
в этом же ключе Д. Аллен предлагает рас-
сматривать историю образования и отдель-
но взятых учебных заведений через этапы 
формирования академических традиций в 

соответствии с ценностями и нормами акаде-
мической культуры: по сути, генезис образо-
вания и есть «история ценностей, обретённых 
студентами, но также и их профессорами, – 
и эти ценности никуда не уходят с течением 
времени, а напротив, ещё более укрепляются 
в стенах учебных заведений» [3]. 

Стоит особо подчеркнуть, что ключевой 
ценностью для всей системы высшего обра-
зования и в равной степени для каждого её 
субъекта является академическая свобода. 
Она выступает как важнейший механизм 
достижения академической идентичности и 
одновременно элемент научной рациональ-
ности. Этот аспект затрагивает известный 
исследователь В.С. Никольский, справедли-
во полагающий, что «академическая свобода 
является необходимым фактором, форми-
рующим условия выработки и реализации 
норм и идеалов научной и образовательной 
деятельности, а также предпосылкой акаде-
мической идентичности»; «академическая 
свобода – ценностный принцип, фиксирую-
щий как внутренние, так и внешние условия 
профессиональной деятельности учёных, 
а также важнейший элемент научной раци-
ональности» [4, с. 10–11]. В.С. Никольский 
предлагает трактовать академическую сво-
боду «как выражение сущности академиче-
ской деятельности, а университет – как ин-
ституциализацию принципа академической 
свободы» [5, с. 74]. Действительно, акаде-
мическую культуру можно рассматривать 
как сущность высшего образования, как фе-
номен, отражающий ценностный мир всей 
системы высшего образования, включённых 
в неё субъектов, нацеленных на постижение 
знания, развитие науки, поддержание науч-
ной коммуникации. Можно, по-видимому, 
утверждать, что академическая культура – 
это мера зрелости всей системы высшего 
образования, и зрелости прежде всего имен-
но ценностно-смысловой, подтверждаю-
щей силу интеллектуализма и свободы всех 
участников образовательного процесса. 

Феномен академической культуры актив-
но обсуждается в научном дискурсе педа-
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гогического знания – здесь акцент главным 
образом сделан на выявлении возможностей 
обучающихся к обретению тех или иных кон-
кретных знаний, навыков и умений. Напри-
мер, в одной из работ подчёркивается связь 
академической культуры с исследователь-
ским обучением в пространстве педагогиче-
ского общения, а академическая культура 
подаётся как феномен, имеющий «метапред-
метный характер» и определяющий «универ-
сальные учебные действия» [5, с. 26]. Другие 
авторы также склонны полагать, что через 
понятие академической культуры раскрыва-
ется «единство традиции и инновации в про-
цессе передачи знаний на основе современ-
ных информационно-коммуникационных 
технологий с учётом интересов всех участ-
ников научно-исследовательского процесса 
(обучающиеся, научное сообщество, госу-
дарственные структуры, производственный 
сектор)» [7, с. 11]. Более того, зарубежные 
авторы проводят параллель между академи-
ческой культурой и менеджментом качества 
образования и находят необходимым под-
черкнуть, что одним из основных критериев 
оценки качества образования должна быть 
именно академическая культура студента, 
поскольку она «отражает в целом глубину 
освоения материала и при этом даёт свободу 
в использовании научной информации для 
подтверждения или опровержения каких-
либо научных положений» [8]. 

Нередко в научном дискурсе обознача-
ется точка зрения, в соответствии с которой 
академическая культура соотносится с кор-
поративной. Интересное мнение высказыва-
ет А.В. Прохоров, полагающий, что корпора-
тивная культура в высшей школе, продолжая 
«линию» академической культуры и её цен-
ностных установок, привносит в своё про-
странство «постакадемические» ценности, 
при этом, как считает исследователь, «с рас-
ширением спектра деятельности современ-
ного университета академическая культура 
может рассматриваться как составная часть 
корпоративной культуры университета» [9, 
с. 180–181]. Отчасти эту позицию разделяют 

и некоторые зарубежные авторы, правда, 
они рассматривают указанные типы культу-
ры не в плане соотношения части и целого, 
а в ракурсе инерционности: корпоративная 
культура продолжает культивировать и под-
держивать социальные образцы академизма 
и академической культуры – сотрудники, 
имеющие высшее образование и соответ-
ствующий уровень сформированной акаде-
мической культуры, привносят ценностные 
установки, ей соответствующие, уже в про-
странство корпоративной культуры кон-
кретного учреждения или предприятия, где 
они начинают трудиться [10; 11]. Такое соот-
ношение выглядит вполне логичным, однако 
корпоративная культура, по мнению автора, 
всё же имеет несколько иные ориентиры в 
своём развитии по сравнению с культурой 
академической, и прежде всего достижение 
экономического развития. 

В целом в современных исследованиях 
академической культуры можно выделить, 
по крайней мере, два ключевых направления.  
Во-первых, это целеполагающее направление, 
когда академическая культура идентифици-
руется по конкретным целям, связанным с 
формированием определённого социального 
образца, его закреплением в системе высше-
го образования и последующей трансляцией, 
возможно, на уровне сложившейся много-
летней вузовской традиции [12–15, и др.]. Во-
вторых, интериоризационное направление, 
определяющее потенциал ценностно-нор-
мативного воздействия на субъекта и затем 
через него в целом на систему высшего обра-
зования через ключевые социальные образцы 
(обобщение и трансляция опыта, консоли-
дация субъектов, социализация и инкульту-
рация и т. д.). В таком случае академическая 
культура представляет собой результат со-
циальной коммуникации (или социальный 
образец), в ходе которой происходит взаим-
ный обмен профессиональной информацией, 
знаниями, навыками, в конечном итоге до-
стигается научение и привитие компетенций, 
необходимых для выполнения в дальнейшем 
профессиональных обязанностей [16–19].
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С позиции интериоризационного аспекта 
можно обозначить проблему настоящего ис-
следования: в широкой её трактовке речь идёт 
о недостаточном внимании к определению 
роли различных субъектов образовательного 
процесса (и прежде всего Учителя и Ученика) 
в формировании не только знаний и умений, 
но и академической культуры студентов. 
В более акцентированном понимании про-
блема заключается в сужении пространства 
воздействия профессоров вузов на студентов 
до дидактико-образовательного потенциа-
ла, когда ключевой задачей такого влияния 
становится обучение и контроль знаний, в 
то время как формирование академической 
культуры во многом зависит от ценностно-
смыслового потенциала, который могут и 
должны реализовывать профессора в стенах 
учебных заведений (например, через оказа-
ние поддержки талантливым студентам, во-
влечение молодёжи в научно-образователь-
ные проекты и т. д.). В этом плане мы ориен-
тируемся на идентификацию академической 
культуры, предложенную Ф. Бём-Каррер и 
А. Лусеро: согласно их точке зрения, данный 
феномен представляет собой значимость 
для обучающихся тех ценностей, которые, с 
одной стороны, оказывают воздействие на 
формирование субъектов как профессиона-
лов, с другой стороны, обеспечивают соци-
ально-культурную коммуникацию на уровне 
взаимодействия субъектов образовательного 
процесса друг с другом [20]. 

Таким образом, целью настоящей работы 
является определение состояния академиче-
ской культуры студентов в оценках одних из 
ключевых фигур образовательного процес-
са в вузе – профессоров классических уни-
верситетов. По мнению автора, выбранный 
ракурс исследования позволяет ответить на 
ряд вопросов, имеющих значение для осмыс-
ления роли академической культуры в фор-
мировании ценностного мира обучающихся: 
1) какие ценности, способные повлиять на 
формирование профессионала, связывают-
ся с академической культурой; 2) каков уро-
вень академической культуры современных 

студентов и от каких причин зависит её со-
стояние; 3) какую самооценку дают профес-
сора, определяя свою роль в формировании 
академической культуры студентов; 4) что 
готовы предпринять профессора для повы-
шения уровня академической культуры.

Методы
В 2021–2022 гг. было проведено эмпири-

ческое исследование на тему «Профессор 
и студент: формирование и развитие акаде-
мической культуры обучающихся». Главная 
цель определялась необходимостью устано-
вить ценностно-смысловые границы в фор-
мировании академической культуры студен-
тов при непосредственном участии в этом 
процессе профессоров высших учебных за-
ведений России. Акцент был сделан на оцен-
ке профессорами своей роли в развитии ака-
демической культуры студентов и в целом на 
выявлении специфики данного феномена, 
зависимой от взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса. 

Ключевой метод исследования – глубин-
ное интервью, которое проводилось с про-
фессорами классических университетов при 
личном контакте, как правило, в условиях 
Алтайского государственного университета 
(АлтГУ), на базе которого проводилось на-
стоящее исследование. Локус определялся 
различными субъектами Российской Феде-
рации, что предопределяло выборку участ-
ников исследования: в основном отбор вёлся 
по принципу широкого охвата информан-
тов, принимавших личное участие в научных 
конференциях, проводимых в стенах АлтГУ. 
Интервью проводилось по предварительной 
договорённости с профессорами классиче-
ских университетов, которые приезжали в 
АлтГУ для участия в научных мероприятиях 
разного уровня. Таким образом, было полу-
чено согласие на интервью от 34 профессоров 
из классических университетов Алтайского и 
Красноярского краёв, Республик Алтай, Ха-
касия и Тыва, Свердловской, Кемеровской, 
Новосибирской, Томской областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга. Средний воз-
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раст информантов составил 56 лет, самому 
молодому участнику было 42 года, самому 
старшему – 71 год. Дифференциации про-
фессоров по должности или по учёному 
званию не проводилось, однако учитывался 
стаж работы – не менее 5 лет в статусе про-
фессора классического университета. Пред-
ставляется, что указанный период позволяет 
профессору закрепить опыт ценностно-
смысловой рефлексии, связанной с формиро-
ванием и развитием академической культуры 
студентов. Также при отборе информантов 
не брался в расчёт критерий профилизации 
научно-преподавательской деятельности 
профессора, т. к. он даже в течение 5 лет не 
мог быть постоянным и нередко менялся в 
зависимости от профиля кафедры или фа-
культета; между тем все участники являлись 
докторами наук, представляя в соответствии 
с учёной степенью такие области знаний как 
филология, социология, философия, искус-
ствоведение, физика, математика, биология, 
технические науки. Интервью по времени не 
занимало более одного часа, проводилось 
под электронную и частично бумажную за-
пись, были получены ответы в среднем на 18 
вопросов; результаты при их обработке под-
лежали транскрипции с составлением коди-
ровочных таблиц.

Гайд вопросов для интервью определял-
ся необходимостью выявить ценностно-
смысловые характеристики академической 
культуры студентов и определить уровень 
рефлексии информантов относительно их 
собственной роли в процессе формирования 
и развития академической культуры обуча-
ющихся в классических университетах Рос-
сии. Обозначенный ракурс исследования по-
зволил сформулировать основную гипотезу, 
заключающуюся в том, что академическая 
культура студентов университетов должна 
идентифицироваться прежде всего в цен-
ностно-смысловом плане, её дидактические 
функции, вероятно, являются вторичными 
и могут рассматриваться как обязательное 
дополнение к ценностному миру, формируе-
мому в рамках академической культуры. 

Методологическим основанием иссле-
дования явился социокультурный подход, 
позволяющий идентифицировать те или 
иные феномены культуры или ценностные 
структуры в их тесной связи с социально 
обусловленными свойствами человеческо-
го индивидуального и коллективного бытия 
(например, с профессиональными статуса-
ми, уровнем образования и образованности, 
академизмом и т. д.). При этом учитывались 
направления исследований, обозначенные 
во введении настоящей статьи. Кроме того, 
проводилась операционализация понятия 
академической культуры с учётом его разра-
ботанности в теоретическом дискурсе. Так, 
были выявлены два основных показателя и 
соответствующие им переменные и индика-
торы: 1) отношение к специфике ценностно-
смыслового потенциала университетского 
образовательного процесса в части форми-
рования ценностного мира личности и свя-
занного с ним высокого профессионализма 
будущего выпускника (переменная – дей-
ствия, направленные на подержание акаде-
мизма в вузе, индикатор – ценностно-смыс-
ловая система академизма); 2) отношение к 
взаимодействию субъектов образовательно-
го процесса, нацеленному на повышение эф-
фективности передачи знаний и ценностей 
(переменная – действия по поддержанию 
социального образца; индикатор – консоли-
дация субъектов образовательного процесса 
и повышение её роли для поддержания ака-
демизма). 

Результаты
Всем информантам прежде всего был за-

дан вопрос о необходимости позициониро-
вания академизма в университете как цен-
ностно-смысловой системы, определяющей 
вузовскую жизнь. Каждый участник иссле-
дования выразил своё мнение на этот счёт. 
Ответы можно сгруппировать по трём ос-
новным моментам: 1) убеждённость в отно-
сительности академизма и его вторичности: 
«академизм – это нечто абстрактное, он 
приписывается вузам исторически как дан-
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ность, но скорее всего лишь дополняет об-
раз современного университета» (и-12)1; «не 
вижу необходимости сегодня приписывать 
вузам академизм – это понятие скорее сим-
волическое, абстрактное» (и-18); «помимо 
так называемого академизма, у вуза есть 
другие важные направления деятельности» 
(и-21) – стоит отметить, что критических 
откликов было немного (всего 6), однако ин-
форманты в своих оценках были достаточно 
категоричны; 2) оценки академизма с точки 
зрения его функциональности: «академизм 
обеспечивает единение всех участников об-
разовательного процесса» (и-2); «академизм 
является важной чертой высшего образова-
ния, он направлен на достижение итоговых 
целей и, прежде всего, влияет на повыше-
ние качества образования» (и-27); «важным 
моментом является обеспечение свободы 
и взаимного уважения» (и-29); 3) попытки 
структурирования академизма: «он включа-
ет ценности и нормы, они неотделимы друг 
от друга» (и-8); «если абстрагироваться, то 
академизм – это дух самого университета, 
поэтому мы должны чувствовать свободу, 
но также силу образования и науки» (и-13). 
В целом спектр оценок академизма оказал-
ся достаточно широким, хотя в некоторых 
случаях информанты испытывали некото-
рые сложности с идентификацией данного 
феномена (при том, что профессор назван 
исследователями «проводником академизма 
и его ключевой фигурой» [3]).

Обобщение ответов на вопрос о содер-
жании академической культуры студентов 
позволило выделить также три основных 
оценочных позиции: во-первых, информан-
ты допускали тот факт, что академическая 
культура может быть не связана с субъек-
тностью: «не обязательно вести речь об 
академической культуре студента, куда 
важнее обозначить данный тип культуры 
применительно к высшему образованию или 
даже вузу» (и-10); «не факт, что она при-

1 Далее приводятся коды информантов в числен-
ном выражении.

суща студентам, но зато абсолютно точ-
но, что без неё невозможно представить 
вузовскую жизнь» (и-30); «академическая 
культура всё же более ёмкое понятие, чем 
привязка к студентам, она прежде всего яв-
ление общесоциальное» (и-33); во-вторых, 
участники исследования идентифицировали 
рассматриваемый феномен с точки зрения 
ценностной определённости: «безусловно, 
как всякая культура вообще, академическая 
культура – это мир ценностей, иначе её 
трактовать не имеет смысла» (и-3); «это 
те ценности, которые формируют тип лич-
ности, обретшей свои профессиональные, 
но также и положительные человеческие 
качества» (и-5); в-третьих, в большинстве 
оценок профессоров преобладала мысль о 
том, что академическая культура – это дей-
ственный способ повлиять на повышение 
уровня качества образования: «сегодня те-
ряется качество образования, возможно, 
сами студенты этому способствуют, не 
имея серьёзных запросов на него, поэтому 
важна академическая культура как возмож-
ность выхода из тупика» (и-11); «а что де-
лать, если страдает качество, кто об этом 
думает? Поэтому и важна академическая 
культура» (и-34). 

Ряд вопросов касался соотношения ака-
демической культуры с профессионализаци-
ей студентов в период их обучения, а также 
с конкретными ценностями (ценностными 
ориентациями), обеспечиваемыми академи-
ческой культурой. Как оказалось, участники 
исследования в основном полагали, что ака-
демическая культура сочетает два взаимос-
вязанных фактора: обеспечивает рост про-
фессионализма и в то же время формирует 
набор ценностей, необходимых для профес-
сионализации обучающихся. На этот счёт 
информанты давали, например, следующие 
ответы: «профессионализм – это уровень 
притязаний студентов, они к этому идут, 
но вне академической культуры достичь 
высокого уровня профессионализма вряд ли 
возможно» (и-22); «академическая культура 
формирует не только атмосферу в вузе, но 
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и ценности, которые влияют на формиро-
вание навыков и знаний» (и-24); «академиче-
ская культура даёт возможность осознать, 
что ценностные установки оказываются 
определяющими для личностного и профес-
сионального роста человека» (и-25). 

Акцент на конкретизации ценностей ака-
демической культуры, способных повлиять 
на формирование профессионализма у бу-
дущих выпускников вуза, привёл к следу-
ющим реакциям информантов: «студенту 
по-прежнему свойственна тяга к знаниям, 
поскольку знания обеспечивают вхождение 
в профессию и развитие в ней» (и-4); «ака-
демическая культура – это прежде всего 
ценности постигать знания, но в то же 
время это ценности свободы, силы духа, 
дерзания – они все свойственны молодёжи, 
но нужны и в профессиональном плане» (и-
16); «нужно понимать, что основная цен-
ность – это труд, в академической культу-
ре – это труд студентов и преподавателей, 
точно так же труд определяет значение 
личности в будущей профессии» (и-19); «без 
уважения друг к другу, взаимной ответ-
ственности, глубины познания невозможно 
говорить об академической культуре и про-
фессиональном становлении студентов» 
(и-28); «академические ценности очень важ-
ны, это определяет силу высшего образо-
вания и каждого университета, например, 
добро, истина, но также и независимость 
взглядов и мнений, возможно, имеет значе-
ние и ценность вузовского братства, друж-
бы и т. д.» (и-31).

Немаловажное значение для идентифи-
кации академической культуры студентов 
имеют социальные и интериоризационные 
обстоятельства бытия, оказывающие вли-
яние на её состояние и развитие. В этой 
связи участники исследования заняли две 
противоположные позиции. С одной сто-
роны, они склонны считать, что академиче-
ская культура является преимущественно 
«продолжением» вузовского менеджмента 
и образовательного процесса в его дидакти-
ко-технологическом виде («вуз должен регу-

лировать академическую культуру в части 
её влияния на образовательный процесс, для 
которого, например, определяющим фак-
тором становится цифровизация» (и-26); 
«академическая культура зависит от по-
требностей социума и самого человека, по-
этому вуз должен влиять на её изменения» 
(и-32); «важное значение имеет качество 
образования, а это управляемая характери-
стика, от этого зависит и уровень академи-
ческой культуры» (и-34)). С другой стороны, 
информанты полагают, что академическая 
культура присуща университетам и вузам 
вообще в культурно-историческом разре-
зе развития образования: «академическая 
культура – данность, так было всегда и 
должно быть дальше, мы не можем от неё 
отказаться или нивелировать» (и-1); «воз-
ник университет – возникла и академиче-
ская культура как объединяющий фактор 
поколений, профессоров и студентов и 
т. д.» (и-9); «общество формирует цен-
ностные структуры, а академическая куль-
тура им просто соответствует, хотя ню-
ансы могут иметь место в зависимости от 
вуза, страны, коллективов» (и-14); «нельзя 
руководить академической культурой, она 
исторически предопределена, её ценности 
формировались веками» (и-15). 

В рамках исследования был затронут во-
прос об уровне академической культуры 
студентов классических университетов. Ин-
форманты в ответ описывали обобщённые 
характеристики, но в то же время стремились 
конкретизировать оценки уровня данного 
типа культуры: «в любом случае уровень ака-
демической культуры студентов должен 
быть высоким, с другой стороны, он зави-
сит от множества разных обстоятельств, 
понижающих его или, наоборот, повышаю-
щих» (и-6); «Можем ли мы оценить уровень 
этой культуры? Самый простой способ: 
оценить качество подготовки студентов» 
(и-7); «нужно оценивать в комплексе – смо-
треть, насколько готовы студенты к новым 
условиям обучения, как внедрены цифровые 
технологии и т. д.» (и-24); «если иметь в 
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виду, что академическая культура неразрыв-
но связана с высшим образованием, то, веро-
ятно, нужно сначала оценить всю систему 
образования, а затем уже ясно будет, что не 
так с культурой» (и-29). 

Если исходить из того факта, что акаде-
мическая культура не только «предопреде-
лена» генезисом высшего образования и 
развитием университетского движения в 
мировом контексте, но и является полисубъ-
ектным феноменом, оказывающим влияние 
на каждого субъекта образовательного про-
цесса в университете и прежде всего затра-
гивающим отношения Учителя и Ученика (в 
данном случае профессора и студента), то 
представляется закономерной необходи-
мость обсуждения вопроса о самоопреде-
лении роли профессоров в формировании 
академической культуры студентов. Инфор-
манты обращали внимание на ценностную 
природу академической культуры, но так-
же размышляли о важности формирования 
профессиональных компетенций обучаю-
щихся, рассматриваемых с точки зрения 
академической детерминации. В полученных 
ответах наметились две основные тенденции: 
1) отстаивание принципов ценностно-смыс-
лового самоопределения студентов, но при 
активном участии профессоров; 2) увели-
чение возможностей совместного решения 
образовательных проблем на паритетных 
началах, но с руководящим воздействием 
участников исследования. Таким образом, 
в первом случае информанты полагали, на-
пример, что «ценностный мир студентов 
определяется обучением, но в то же время 
он ещё достаточно хрупок, поэтому нужно 
им активно помогать» (и-12); «академи-
ческая культура, безусловно, формирует 
ценности, но они всё же привязаны к кон-
кретным людям – студентам, мы же – про-
фессора – им показываем дорожку к ценно-
стям» (и-20), а во втором оценивали опыт 
совместных действий: «проблем в образова-
нии предостаточно, мы готовы помогать 
студентам в их профессионализации, но 
также и в формировании личностных ка-

честв, необходимых для этого» (и-25); «Как 
студент может решить сам те задачи, 
которые стоят в принципе перед высшим 
образованием? Академическая культура 
будет этому способствовать, но и мы не 
останемся в стороне» (и-31). 

Ответы участников исследования на во-
просы относительно возможностей повли-
ять на уровень академической культуры, 
обозначили по крайней мере один ключевой 
момент, который можно идентифицировать 
как сопряжённость усилий разных субъек-
тов образовательного процесса (не только 
профессоров) в формировании ценност-
ного мира студентов и в целом академиче-
ской культуры. На этот счёт были получены 
следующие суждения: «будем вести речь о 
ценностях, которые должны быть в уни-
верситете, – это свобода, высокий уровень 
коммуникации и компетентности, чтобы 
привить их, нужны общие усилия» (и-17); 
«академическая культура – это прежде все-
го ценности образования, но также и каж-
дого человека, получающего образование, – 
профессора готовы помочь в их формиро-
вании, но не только от нас это зависит» 
(и-20); «есть такое понятие – культура на-
учения, так вот, академическая культура – 
это прежде всего уметь учиться, мы можем 
повысить этот уровень, если покажем, как 
надо учиться» (и-26); «значимые ценности 
академической культуры влияют на всё об-
разование, мы только можем совместны-
ми усилиями хотя бы сохранять то, что 
имеем, а не стремиться разрушить оконча-
тельно» (и-30). 

При таких преобладающих суждениях, 
когда участники исследования не конкре-
тизировали свой вклад в повышение уровня 
академической культуры студентов, по-
требовалось задать ещё ряд вопросов, на-
правленных на оценку персонального опыта 
каждого информанта. В основном ответы 
касались качества образования и успехов 
обучающихся, с которыми информанты в 
большинстве случаев и связывали свою роль. 
Обобщённый ответ можно сформулировать 
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так: действия профессора всегда направ-
лены на повышение качества обучения, но 
также и привитие академической культуры 
в части формирования ценностного мира 
студентов. Вместе с тем имелись и другие 
точки зрения, когда информанты прямым 
образом определяли свою роль в повышении 
академической культуры: «я понимаю так: 
академическая культура – это эпицентр 
вузовской жизни, он даёт позитивную воз-
можность раскрыть таланты, сохранить 
традиции – я считаю долгом помогать та-
лантливой молодёжи, выстраиваю для них 
свои курсы, думаю над спецдисциплинами, 
которые были бы им интересны» (и-12); 
«лично я считаю, что повысить академиче-
скую культуру в вузе вполне возможно, если 
учитывать актуальные запросы студентов 
и вообще всей системы образования» (и-27); 
«академическая культура – это тренд вуза, 
о ней нужно всегда заботиться, повышать 
её уровень, мы должны объединять усилия – 
только тогда и сохраним и разовьём общий 
успех» (и-33). 

Как можно заметить, участники исследо-
вания имеют достаточно широкий диапазон 
оценок относительно академической куль-
туры студентов, в целом идентифицируя её 
как ценностно-смысловую систему.

Обсуждение
Как уже отмечалось в настоящей статье, 

по поводу содержания понятия академи-
ческой культуры студентов существуют по 
крайней мере две позиции. Во-первых, ди-
дактико-технологическая, при которой ака-
демическая культура, по сути, связывается 
с набором образовательных технологий и 
их определяющей дидактической функцией 
(некоторые авторы включают в рассматри-
ваемое понятие академическое письмо, ака-
демическую информатику, академическую 
мобильность и т. д. [21] или, например, пола-
гают, что «операциональный уровень акаде-
мической культуры включает комплекс уме-
ний, необходимых для осуществления ис-
следовательской деятельности. Он находит 

отражение в понятии “академическая гра-
мотность” (academic literacy)» [6, с. 20]). Во-
вторых, не менее значим ценностно-смыс-
ловой контекст академической культуры – 
профессора классических университетов 
обращают внимание прежде всего на него. 
Данный факт сам по себе довольно приме-
чателен, поскольку не всегда академизм или 
академическая культура в вузе идентифи-
цируется в ценностном аспекте, чаще они 
рассматриваются как атрибут именно обра-
зовательного процесса и как тренд системы 
образования вообще. Проведённое исследо-
вание демонстрирует, что профессора уни-
верситетов закономерно видят в академиче-
ской культуре вовсе не «довесок» к системе 
высшего образования, а самостоятельное 
явление, определяющее результативность 
формирования профессионализма будущих 
выпускников и их ценностного мира. Таким 
образом, основная гипотеза исследования 
подтверждается: информанты в большин-
стве случаев видят в академической культуре 
систему ценностей, определяющих развитие 
образования и образованности, но также и 
личностное и профессиональное развитие 
студентов.

Итак, участники исследования, иденти-
фицируя круг основных ценностей, связан-
ных с академической культурой и оказыва-
ющих влияние на формирование профес-
сиональных качеств будущих выпускников 
университетов, обращали внимание на обе 
группы ключевых ценностных структур в 
человеческом бытии – и терминальную, и 
инструментальную. Так, например, ценность 
свободы, безусловно, важнейшая в ценност-
ном мире индивида, многими профессорами 
соотносилась и с академической культурой, 
что можно признать вполне закономерным 
явлением, поскольку в научном дискурсе 
активно обсуждается вопрос о свободе (или 
академической свободе) как неотъемлемом 
элементе высшего образования. Кроме того, 
в числе ключевых ценностей, соотносимых 
с академической культурой, были названы 
профессионализм (профессия, профессио-
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нальная честь) и построение карьеры, креа-
тивность, социальная активность и др. Осо-
бо следует подчеркнуть, что информанты 
определяли неразрывную связь академиче-
ской культуры с наукой и научным диало-
гом: ценности науки и научной коммуника-
ции во многих современных исследованиях 
отнесены к ценностному компоненту ака-
демической культуры [2; 6]. Примечательно, 
что профессора университетов, рассуждая 
о ценностях академической культуры, не-
редко затрагивали вопрос об обучаемости 
студентов, полагая, что этот фактор носит 
не только выраженную психологическую 
характеристику, но и социокультурную – 
современному человеку как раз недостаёт 
глубины ценностной рефлексии: «не всем 
дано постичь науку», «многие просто не 
понимают, что учиться – это не только 
учить, но и мыслить, осваивать опыт нау-
ки», «картина иногда сложная – студенты 
не готовы учиться, вероятно, они просто 
не могут», «обучаемость низкая, надо ду-
мать, это новый тип личности». Очевид-
но, что значение академической культуры в 
таких ситуациях явно возрастает – она ока-
зывает решающее воздействие на формиро-
вание социального опыта, необходимого и 
для профессионализации, и для личностного 
развития. Перспективным направлением на-
учной рефлексии в указанном аспекте пред-
ставляется рассмотрение структуры акаде-
мической культуры в соотношении с габи-
тусом (в концептуализации П. Бурдьё) – не-
которые рассуждения на этот счёт приводит 
И.Л. Сизова [17].

Если исходить из того обстоятельства, что 
академическая культура – это динамическая 
характеристика высшего образования, при 
том, что она, как отмечалось, исторически 
была присуща уже первым университетам, 
резонно возникает вопрос о возможности 
определения уровня её состояния. Как по-
казали результаты интервью, профессора 
связывают уровень академической культуры 
с различными факторами, напрямую и опос-
редованно оказывающими на неё влияние. 

С позиции обеспечения профессионального 
становления студентов уровень указанной 
культуры определялся в целом как высокий 
и связывался участниками исследования 
прежде всего с регламентацией профес-
сиональных компетенций, среди которых 
отведено место в том числе и общекультур-
ным. В плане дидактико-технологического 
аспекта образовательного процесса уровень 
академической культуры не определялся 
выше среднего, и основной причиной такой 
оценки явилось мнение о сложностях в об-
учаемости студентов – часто высказывалось 
мнение о том, что приходится упрощать и 
сокращать учебный материал для обеспече-
ния эффективности образовательного про-
цесса: «уровень ниже среднего, приходится 
идти на уступки, сводя учебный предмет 
до минимума информации», «студенты не 
могут усвоить материал, приходится его 
урезать, страдает и уровень академической 
культуры», «уровень не очень высокий или 
даже низкий – приходится подтягивать ка-
чество обучения, но удаётся это не всегда». 
Кроме того, с точки зрения влияния ценно-
стей академической культуры на развитие 
тех или иных личностных качеств студентов 
уровень академической культуры призна-
вался достаточно высоким, причём незави-
симо от конкретного периода развития выс-
шего образования в мире. Участники иссле-
дования неоднократно подчёркивали, что 
диалог Учителя и Ученика является залогом 
высокого уровня академической культуры и 
такой диалог во все времена отличал систему 
университетского образования; более того, 
как отмечали профессора, диалогизация в 
процессе обучения способствует прогрессу в 
привитии знаний, накоплению положитель-
ного социального опыта, а также формиро-
ванию важных коммуникативных навыков, 
необходимых в том числе и для профессио-
нального становления обучающихся. 

Академическая культура в силу своей 
специфики носит субъект-субъектный ха-
рактер, и в этом смысле она во многом явля-
ется определяющим фактором взаимодей-
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ствия различных субъектов образовательно-
го процесса в вузе. Очевидно, что студентам 
она необходима для формирования их цен-
ностного мира, для профессоров она играет 
заметную роль в их влиянии на процесс обу-
чения, научную и профессиональную комму-
никацию, а также на сохранение ключевых 
принципов университетской жизни и пре-
жде всего академической свободы, академи-
ческого партнёрства и академических тра-
диций. С данной позиции интерес представ-
ляют оценки профессорами университетов 
своей роли в формировании академической 
культуры студентов. Безусловно, такой под-
ход позволяет раскрыть некоторые нюансы 
данного влияния. Следует подчеркнуть, что 
участники исследования в основном не пер-
сонифицировали свой вклад в формиро-
вание академической культуры студентов, 
старались его предельно объективировать 
или конкретизировать, что лишний раз под-
тверждает идею о наличии процессуальных 
свойств академической культуры, а не толь-
ко ценностно-смысловых. 

«Процессуальность» в данном случае 
определяется достаточно ёмким понятием 
качества образования, поэтому закономер-
но, что профессора связывали свой вклад 
в формирование академической культуры 
именно с повышением уровня качества об-
разования. В то же время признавалась не-
обходимость совместного или консолидиро-
ванного участия разных субъектов образо-
вательного процесса в достижении опреде-
лённого уровня указанного типа культуры; 
по-видимому, данное обстоятельство можно 
объяснить двумя причинами: во-первых, вы-
раженной ориентацией современной сферы 
образования на технологизацию (цифрови-
зацию), что подразумевает вовлечённость в 
процесс обучения сложных интеллектуаль-
ных систем, требующих профессионального 
подхода и технико-инженерного сопрово-
ждения и т. д.: «с увеличением веса техно-
логий в образовании трудно рассчитывать 
только на себя», «только сообща можно 
достичь уровня академической культуры – 

образование движется вперёд, диалог модер-
низируется, вся система образования меня-
ется в информационном поле»; во-вторых, 
расширением поля академической культуры, 
когда повышаются требования к уровню 
владения иностранным языком, публикаци-
онной активности: профессора оказывают-
ся вовлечёнными во множество различных 
процессов, формирующих новые ценности 
образования – ценности полилога, цифро-
визации, социальной инженерии и т. д. Дан-
ный аспект в настоящей статье не затрагива-
ется специально и может быть определён как 
перспектива будущего исследования. Он ин-
тересен с точки зрения «отдаления» Учителя 
от Ученика в силу различных объективных и 
субъективных обстоятельств. 

Выводы
Выявление оценок академической куль-

туры студентов профессорами классических 
университетов России позволяет сделать 
главный вывод о том, что при всей активной 
«технологизации» данного типа культуры 
(установление её прямой связи с дидактикой, 
научением, компетенциями, профилизацией 
обучения и т. д.) сохраняется её идентифи-
кация как ценностно-смысловой системы. 
Участники исследования, конечно, в полной 
мере не отделяют академическую культуру 
от образовательного процесса, но в то же 
время в большинстве случаев рассматривают 
её как фактор формирования ценностного 
мира обучающихся и, кроме того, как ин-
дуктор сохранения академической свободы 
и традиций университетской жизни. С этой 
точки зрения в оценках профессоров преоб-
ладала интериоризационная характеристи-
ка академической культуры, определяющая 
её влияние на формирование социального и 
культурного опыта студентов, необходимых 
в том числе для повышения уровня их про-
фессионального становления. 

В соответствии с поставленными задача-
ми исследования были получены следующие 
основные результаты: 1) значение академи-
ческой культуры для формирования про-
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фессиональных качеств студентов связано 
не только с технологиями образовательно-
го процесса (дидактико-технологическими 
особенностями), но и с ценностными струк-
турами; 2) уровень академической культуры 
современных студентов во многом зависит 
от сохранения и развития диалога Учителя и 
Ученика; 3) роль профессора в формирова-
нии академической культуры студентов со-
стоит в воздействии на ценностный мир обу-
чающихся, в то же время повышение уровня 
указанной культуры во многом определяет-
ся через эффективное взаимодействие раз-
личных субъектов образовательного про-
цесса, направленное прежде всего на обе-
спечение качества обучения.

Таким образом, эвристический потенциал 
исследования оценок академической культу-
ры заключается в выявлении различных соци-
альных и культурных образцов, формирую-
щихся и передающихся от Учителя Ученику в 
стенах высших учебных заведений и повыша-
ющих уровень общекультурной и професси-
ональной подготовки будущих выпускников. 
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