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Понятие профессионального жеста обычно связывается с идеей 

профессионального опыта, который приобретается человеком 

в процессе трудовой деятельности, связанной чаще всего с ручными 

манипуляциями (Aubert, 2000; Chassaing, 2004, 2006; Clot, Fernandez, 

Scheller, 2007; Fernandez, 2001, 2004). Речь идет о некоторой совокуп-

ности выполняемых работником операций (прежде всего – ручных 

и кинестетических) и соответствующих когнитивных процессов.

Задача сохранения и воспроизведения профессионального жес-

та вписывается в контекст обучения и профессионализации моло-

дых работников, способных повторять некоторые жесты специа-

листа, но находящихся в ситуации, когда отсутствует возможность 

постоянного контроля и помощи этого специалиста при выполне-

нии поставленных задач. Как уже отмечалось, последняя ситуация 

становится все более распространенной в современной демографи-

ческой ситуации, когда ускоряется старение персонала предприятий 

и оказывается невозможным осуществлять подготовку новых спе-

циалистов прежними способами, т. е. путем передачи опыта уходя-

щего работника в процессе его совместной работы с обучающимся. 

Многие предприятия оказываются в кризисной ситуации, вызван-

ной массовым уходом специалистов на пенсию, а также сменой ха-

рактера их деятельности в результате интенсивного развития но-

вых технологий.

В связи с этим требуется ответить на два вопроса. Первый: 

как получить доступ к ноу-хау, приобретенному и выработанному 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гу-

манитарного научного фонда (РГНФ), проект № 11-06-01176а «Прин-

ципы построения системы описания и передачи когнитивного опыта 

профессионала».
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специалистом при выполнении профессионального жеста? Но так-

же и прежде всего: как структурировать этот жестовый опыт в фор-

ме, приемлемой для его воспроизведения и эффективной переда-

чи? На самом деле, выявление и передача такого индивидуального 

опыта является деликатным вопросом, поскольку, как отмечает Ив 

Кло с соавт., жест «не передается, как мячик, от индивида к инди-

виду или от поколения к поколению… он постоянно эволюциони-

рует, а иногда исчезает, теряется… он не является чем-то всегда го-

товым к употреблению…» (Clot, Fernandez, Scheller, 2007, с. 133). 

В предыдущих разделах книги трудности возникающих при этом 

исследовательских задач обсуждались неоднократно. Можно доба-

вить, что опыт, связанный с конкретным жестом, относится к особо-

му классу компетенций, «включенных в действие, трудно вербализу-

емых и сильно зависимых от контекста» (Leplat, 1995, с. 101). Такой 

опыт «несется и запоминается телом» (Aubert, 2000, с. 54), включает 

все органы чувств и в большей степени «ощущается», чем объясняет-

ся. Он адаптируется к ситуативному действию (Lave, 1988; Suchman, 

1987), и его так хорошо удается применять, но совершенно не полу-

чается описать словами (Varela, Thompson, Rosch, Havelange, 1993).

Жестовый опыт становится компетенциями, которые в опреде-

ленный момент могут перейти из осознаваемого знания на неосо-

знаваемый уровень, оставляя место автоматизмам и давая свободу 

другим действиям. Это опыт разнообразия выполненных опера-

ций и многочисленности ситуаций в процессе жизненного и про-

фессионального пути специалиста. Тогда обычно говорят о неяв-

ном, трудно выражаемом знании (Nonaka, Takeuchi, 1995; Polanyi, 

Sen, 2009). Однако трудно, а порой и невозможно оценить долю яв-

ного и неявного в профессиональном жесте. Велл-Фассина и Пастре 

(Weill-Fassina, Pastré, 2004) характеризуют степень «явности» про-

фессиональных компетенций следующим образом: «…схематично 

компетенции будут больше подразумеваемыми в деятельностях, 

где преобладают „ноу-хау“, „особый взгляд“, „специальные ухищ-

рения“, и в большей степени явными там, где преобладают когни-

тивные компоненты (решение проблем, принятие решений)» (Weill-

Fassina, Pastré, 2004, с. 215–216).

Разные авторы по-разному уточняют задачу исследования про-

фессионального жеста. Одни хотят понять, как жест определяет спе-

цифику профессии и как учитывать это в процессе промышленной 

реорганизации (Aubert, 2000). Другие стремятся показать, как в про-

цессе реальной деятельности вырабатывается, структурируется 
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и реализуется конкретный жест (Chassaing, 2006). Наконец, третьи 

интересуются прежде всего вопросами развития и усвоения жеста 

в рефлексивной практике (Fernandez, 2004). Поскольку мы затрону-

ли понятия воспроизведения и передачи жестовых знаний, их необ-

ходимо рассматривать в контексте рекомендаций и практических 

действий. Среди указанных авторов только С. Обер (Aubert, 2000) 

ставит задачу создания средств подготовки специалистов. Для нас же 

проблематика воспроизведения знаний является центральной и свя-

зывается, прежде всего, с созданием и применением новых средств 

подготовки. Это главная линия подхода, тем более что цель пере-

дачи двоякая: с одной стороны, выявить жестовые знания у специ-

алиста и передать их новичку с помощью адекватного педагогичес-

кого ресурса и, с другой стороны, транслировать метод выявления 

и воспроизведения этих знаний в структуру предприятия, ответст-

венную за подготовку кадров.

Основным методом исследования профессионального жеста тра-

диционно является наблюдение, а главными средствами наблюде-

ния обычно выступают цифровые системы видео- и аудиозаписи 

(Goldman et al., 2007). Видеозапись «извне» – традиционный спо-

соб регистрации жеста в его контексте. Однако то, что оказывает-

ся доступным наблюдению за деятельностью, дает мало для пони-

мания намерений оператора, его мысленных операций и приемов, 

с помощью которых он предполагает решать свои задачи (Leplat, 

2000). Классические данные видеозаписи недостаточны для дости-

жения цели сохранения и воспроизведения ноу-хау. Прежде всего, 

они не дают ответов на следующие вопросы: что воспринимает опе-

ратор (или группа операторов) на первом плане и какие элементы 

трудового контекста являются ведущими в принятии его решения.

В нормальной ситуации, при обычном протекании жеста, опе-

ратор неосознанно использует рутинные операции. Чем он опыт-

нее, тем меньше ему требуется осознание проделанного (Blanchard-

Laville, Fablet, 2003). Парадоксально, но чем профессиональнее 

оператор, тем сложнее получить от него описание некоторых опе-

раций. «Интегрированный в того, кто его выполняет, он (жест) по-

кидает сознание, чтобы стать индивидуальным и коллективным 

„само собой разумеющимся“, которое организует действие без ведо-

ма субъекта. Его смысл совершенно не прозрачен» (Clot, Fernandez, 

Scheller, 2007, с. 111). Как отмечают Нонака и Такеши (Nonaka, Takeu-

chi, 1995), такие неявные знания «… тесно связаны с опытом того, 

кто ими располагает. Речь может идти об искусстве или особом та-
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ланте индивидов, но также об интериоризации явных знаний, кото-

рые постепенно стали неосознаваемыми в процессе перехода к ав-

томатизмам» (Nonaka, Takeuchi, 1995, с. 4). И поэтому трудно их 

«выразить словами»; у операторов часто не хватает словаря, и они 

оказываются неспособными описать свои намерения. Их опыт ока-

зывается ниже порога осознаваемого. Авторы различают два типа 

преобразования неявных знаний, способствующих их воспроизве-

дению.

1. Посредством социализации, направленной на распределение 

опыта и ментальных моделей. Примером является взаимное со-

провождение при обучении и выполнении деятельности. Одна-

ко, как уже отмечалось, такая возможность становится все ме-

нее доступной в ситуации массового ухода персонала на пенсию, 

что делает невозможным осуществлять подготовку новых спе-

циалистов прежним способом. Без реального распределения 

знаний человеку очень сложно включиться в мысленный про-

цесс другого человека. Наш подход направлен именно на сохра-

нение или восстановление этой связи через создание системы 

методов выявления неявных составляющих опыта (Носуленко, 

2007; Lahlou, Nosulenko, Samoylenko, 2012; Nosulenko, Samoy-

lenko, 2001).

2. Путем экстериоризации, чаще всего в вербальной или пись-

менной форме. Этот процесс трудно реализовать из-за сущест-

вования барьера между телом и языком. Даже если акт напи-

сания и взаимодействия между индивидами может привести 

к конверсии неявных знаний в явные, выражения, которые бу-

дут в нашем распоряжении, чаще всего окажутся неадекватны-

ми, нелогичными и недостаточными для идентификации то-

го, что специалист хотел бы передать, особенно если речь идет 

о субъективных элементах, связанных с ощущениями и авто-

матизмами.

Другими словами, есть нечто, что нельзя сказать и ясно сформу-

лировать, поскольку это находится за порогом осознаваемого или 

из-за слишком большого расхождения между языком и телом.

Но причиной трудности может быть также простое нежелание 

человека рассказать о своем опыте: «…этот тип ноу-хау остается 

в тени, становится невысказанным, и даже нелегальным потому, 

что операторы предпочитают их скрыть, не находя способов найти 

им подтверждение. Они оказываются вне норм, вне процедур, и час-
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то прибегают к нарушениям, которые могут привести к санкциям» 

(Dejours, 2009, с. 36). Здесь возникает вопрос доверия между носи-

телем опыта и исследователем (аналитиком). Такое доверие явля-

ется необходимым условием их сотрудничества, поскольку только 

в результате сотрудничества исследователь может стать действи-

тельным посредником между носителем опыта и его «пользовате-

лем» (обучающимся). Мы обсуждали необходимость анализа такой 

триады при анализе взаимодействия «разработчик – исследователь – 

пользователь» (Lahlou, Nosulenko, Samoylenko, 2012). В нашем кон-

тексте носитель опыта выступает «разработчиком» соответствую-

щего ноу-хау, которое должно быть передано обучающемуся через 

посредство исследователя. Последний с необходимостью должен 

учитывать специфику «языка», на котором к нему поступает инфор-

мация от носителя опыта, чтобы обеспечить «перевод» для обучаю-

щегося. Он ответственен за «проектирование» у обучающегося вос-

принимаемого качества ноу-хау (см. главу 10), а значит, должен быть 

уверен, что носитель опыта сделал все для передачи собственного 

воспринимаемого качества.

Проблему «доступа» к явным и неявным составляющим жеста 

мы решаем в рамках парадигмы воспринимаемого качества и ее 

методического инструментария, описанного в разделе 2. Метод по-

липозиционного наблюдения и связанные с ним процедуры коопе-

ративного дебрифинга направлены на определение соотношения 

явных, внешне наблюдаемых (объективных) и субъективных со-

ставляющих воспринимаемого качества жеста.

Как уже отмечалось, так называемые объективные методы вы-

явления внешне наблюдаемых характеристик деятельности в боль-

шей части связаны с различными техниками видеозаписи, исполь-

зуемыми для полипозиционного наблюдения. Среди последних 

особое внимание обратим на технику, позволяющую объективно 

регистрировать субъективно значимую информацию. Речь идет 

о миниатюрной камере, закрепленной на уровне глаз индивида (на-

пример, на очках или каске) и дающей возможность производить ви-

деозапись с точки зрения субъекта. Такая камера (SubCam) снабже-

на широкоугольным объективом, который наведен в соответствии 

с направлением лица человека, а также оборудована остронаправ-

ленным микрофоном. С ее помощью можно получать видеозаписи 

того, что человек делает, как он это видит и что слышит. Другими 

словами, регистрируются те элементы ситуации, на которые чело-

век обращает внимание при выполнении своих задач и которые яв-
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ляются для него наиболее значимыми в данный момент времени. 

Таким образом, мы можем их интерпретировать как составляющие 

воспринимаемого качества в изучаемой ситуации или деятельности.

Точка зрения «первого действующего лица» дает нам «субфильм», 

который позволяет отслеживать движения головы оператора и на-

правление его взгляда, облегчая тем самым интерпретацию его 

намерений. Регистрация с наиболее близкой к месту выполнения 

ручных операций позиции способствует записи профессиональ-

ных шумов, дающих оператору обратную связь о состоянии систе-

мы и успешности реализуемого маневра (заклинивание детали, за-

пуск механизма, и т. д.). Запись этих шумов необходима, поскольку 

они одновременно несут информацию о реакции системы на выпол-

няемые действия и дают основания для решения о направлениях 

продолжения жеста.

Главный интерес использования техники SubCam заключается 

в возможности погрузиться в феноменологию деятельности, опира-

ясь на данные о том, какие ее аспекты являются объектом особо-

го внимания субъекта. Этот инструмент регистрирует объектив-

ные следы деятельности и снабжает исследователя информацией, 

позволяющей детально реконструировать последовательность его 

движений, жестов и речи, установить связь между составляющими 

деятельности человека и объектами среды, на которые эта деятель-

ность направлена, а также определить характеристики его взаимо-

действия с другими людьми (Lahlou, 2011). Получаемый при помо-

щи SubCam материал позволяет раскрыть особенности совместной 

деятельности, сохранив при этом собственную «точку зрения» каж-

дого участника взаимодействия. Процедура использования SubCam 

дает возможность иметь наиболее близкое к точке зрения субъекта 

представление о его избирательном отношении к контексту, о «вос-

принимаемом качестве» ситуации (Носуленко, 2007; Nosulenko, 

Samoylenko, 2001).

Исходная идея заключается в том, чтобы устройство было пере-

носным и не влияло на поведение наблюдаемого индивида. Возмож-

ные реализации детально рассмотрены в работах (Лалу, Носулен-

ко, Самойленко, 2009; Lahlou, 2011; Lahlou, Nosulenko, Samoylenko, 

2012). Разумеется, подобное оборудование не является уникальным, 

оно широко применяется в различных практических сферах и мо-

жет иметь самые различные технические воплощения. Однако спе-

цифика SubCam не ограничивается самой технологией видеозапи-

си, где проблемы возникали в основном из-за отсутствия на рынке 
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стандартных миниатюрных видеокамер с требуемыми параметра-

ми фокусного расстояния. Главная особенность применения тако-

го инструмента связана с пониманием его места в процедуре пси-

хологического наблюдения. Иными словами, речь идет не столько 

о технологии видеозаписи, сколько о методе наблюдения при помо-

щи SubCam. К сожалению, богатые возможности подобной техники 

делают ее этически уязвимой и требуют очень жестких предосто-

рожностей при использовании. Обеспечение таких предосторож-

ностей составляет существенную часть методологии исследова-

ния, процедурные вопросы которой целесообразно рассмотреть

специально.

На первый взгляд, процедура наблюдения весьма проста. Ин-

дивид носит SubCam в естественных ситуациях изучаемой деятель-

ности. Он сам использует SubCam в отсутствие исследователя, пе-

редавая последнему записанный материал только по окончании 

изучаемого этапа деятельности. На практике метод содержит ряд 

специфических моментов психологического и социального плана, 

без учета которых невозможен успех исследования.

Прежде всего, применение метода требует полного доверия к не-

му всех действующих лиц, так или иначе включенных в процесс на-

блюдения. Ими должны быть приняты условия протокола исследо-

вания, а сам исследователь должен стать гарантом их выполнения. 

Это означает, что наблюдаемый субъект становится не «испытуе-

мым», а осознанным участником исследования, обладающим пер-

вым правом решать, могут ли полученные данные быть подвергнуты 

дальнейшему анализу. Важно отличать такое участие в наблюдении 

от включенного наблюдения, означающего участие самого исследо-

вателя в изучаемой деятельности. В случае участия в наблюдении 

имеет место обратная ситуация: сами наблюдаемые включаются 

в процесс исследования. Этот нюанс оказывается принципиальным 

как в этическом плане, так и в плане мотивации участников. Он 

предъявляет особые требования к процедуре исследования и к его 

планированию. Например, планируя исследование необходимо 

иметь полный список вовлеченных в него участников. Этот список 

касается не только непосредственных исполнителей наблюдаемой 

деятельности, но также и их возможного окружения: ведь от всех 

участников должно быть получено согласие об информированнос-

ти. Для анализа записей и особенно для их публикации такое под-

тверждение потребуется от каждого, кто хоть на какое-то время по-

явился в поле записи.
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Опыт использования SubCam показывает, что главные проб-

лемы связаны не столько с непосредственным участником, сколь-

ко с теми, кто спонтанно оказывается в контакте с ним в процес-

се наблюдения. В отличие от традиционных форм видеозаписи, 

здесь видеокамера направляется самим изучаемым субъектом. 

Это ставит его в особую психологическую позицию по отноше-

нию к исследователю и к окружающим. Главный принцип метода 

заключается в стремлении избежать проблем, связанных с неже-

лательным для участника и окружающих доступом к информации. 

Этот принцип будет выполнен, даже если для этого придется по-

жертвовать частью полученных данных. Участник не несет ника-

кой ответственности за работу оборудование и имеет право в лю-

бой момент уничтожить записанный материал и т. п. Единственная 

его задача – выполнять запланированную работу. В таких условиях, 

по общему заключению участников, присутствие регистрирующе-

го оборудования забывается через несколько минут после начала 

обычной деятельности (Lahlou, 2011; Lahlou, Nosulenko, Samoylenko,

2012).

По окончании планируемой записи участнику предоставляется 

весь видеоматериал и необходимое для его просмотра оборудова-

ние. Он имеет право, ничего не объясняя, отказать исследователям 

в возможности (а) вообще использовать записанную информацию 

или (б) установить частичные ограничения такого использования, 

запретив, например, публикации, в которых может появиться его 

изображение или голос. Исследователь получает доступ к данным 

только после их полной «цензуры» участником.

Для исследователя анализ видеозаписей SubCam – это настоя-

щее погружение в субъективный мир другого (Lahlou, 1999). По-

лучаемая от SubCam информация кардинально отличается от того, 

что можно увидеть посредством внешней видеокамеры. На рисун-

ке 17.1 можно сопоставить изображения двух ситуаций, снятых 

при помощи внешней камеры и SubCam.

Наше исследование, некоторые результаты которого будут пред-

ставлены ниже, ограничено анализом жестов, являющихся страте-

гическими для менеджмента предприятия. Речь идет о «редких» 

жестах в том смысле, что они в практике осуществляются не очень 

часто и поэтому не могут быть усвоены за счет многократного по-

вторения. Можно также говорить о «ключевых» жестах в смысле 

их роли в обеспечении надежности, безопасности и эффективнос-

ти работы предприятия.
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Совокупность процедур полипозиционного наблюдения обеспечива-

ет всестороннюю регистрацию внешне наблюдаемых характеристик 

изучаемой деятельности и является основным источником данных 

для выявления составляющих ее воспринимаемого качества и ор-

ганизации процедуры кооперативного дебрифинга. Регистрация 

при помощи SubCam дает возможность «высветить» собственную 

точку зрения оператора на ситуацию, определить, что конкретно 

он видит (и слышит), выполняя определенное действие.

В рамках регистрации профессионального жеста центральная 

информация касается взаимодействия между руками оператора 

и технической системой, с которой осуществляются манипуляции. 

Как правило, эти взаимодействия опосредованы определенными 

орудиями.

В реальных условиях выполнения профессионального жеста, ко-

торый в большинстве случаев состоит из ручных операций, многие 

Рис. 17.1. Изображения двух ситуаций, снятых разными способами.

На изображениях справа – стоп-кадры записей, сделанных при по-

мощи SubCam, которой экипирован субъект в светлом пиджаке. На из-

ображениях слева (ExtCam) он находится около телевизионного экра-

на (Lahlou, Nosulenko, Samoylenko, 2012)
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материальные элементы может видеть только сам оператор, нахо-

дящийся в определенной позиции по отношению к объекту мани-

пуляции. Когда руки оператора и используемые им орудия скры-

ты от внешнего наблюдения его телом, запись SubCam становится 

единственной возможностью получения крупного плана жеста.

Как мы уже отмечали, такая запись визуализирует элементы 

жеста, которые являются для индивида наиболее существенными, 

а значит, могут интерпретироваться как актуальные составляю-

щие воспринимаемого качества изучаемой деятельности. Это один 

из способов доступа к профессиональному жесту. Понятно, что та-

кой способ не является достаточным для сохранения всей информа-

ции о жесте, которая необходима для его интерпретации и передаче 

другому индивиду. Во-первых, требуется знание о более широком 

контексте, в котором жест выполнялся. Для этого запись SubCam 

дополняется синхронной записью внешних видеокамер ExtCam 

(рисунок 17.2). И, во-вторых, непременным условием является вы-

явление собственно субъективных составляющих воспринимаемо-

го качества, характеризующих все практические планы его анали-

за (см. главу 10).

Рис. 17.2. Стоп-кадры синхронных записей ExtCam (слева) и двух SubCam 

(вверху и внизу справа), осуществленных при наблюдении за деятель-

ностью двух операторов (Le Bellu, Lahlou, Nosulenko, 2010)
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Интерпретация актуальных составляющих воспринимаемого 

качества невозможна без обращения к прошлому опыту операто-

ра и без анализа его представлений о будущем (к его целям). Здесь 

нельзя обойтись без применения вербальных методов, направлен-

ных на описание наиболее существенных, с точки зрения операто-

ра, моментов произведенных записей. Вербализации нужны также 

для обнаружения таких элементов жеста, которые, являясь сущест-

венными для понимания жеста, оказались пропущенными при его 

записи или при монтаже видеоматериала.

Видеозапись обеспечивает сохранение видимой части жеста 

(ручных операций), того, что внешне доступно. Но как выявить вну-

треннюю часть жеста, скрытую часть айсберга, которая существует 

только в голове оператора? Как придать изучаемому жесту смысл 

и воспроизвести знание о производимых действиях так, чтобы 

не скатиться к простейшей имитации? Какая модель когнитивно-

го опыта будет следствием нашего анализа? Получить доступ к это-

му субъективному знанию возможно только через комментарии са-

мого оператора, через его описания «как» и «почему» до, во время 

и/или после выполнения жеста. Визуализация моментов реализуе-

мой деятельности при просмотре специально смонтированной (т. е. 

предварительно обработанной) записи дает оператору «психологи-

ческое орудие» (Выготский, 1984) для мобилизации его внимания, 

памяти, представлений и т. д. Это становится инструментом для вы-

явления наиболее важных характеристик «технических орудий», ко-

торые оператор использовал при выполнении жеста. Именно такое 

понимание лежит в основе кооперативного дебрифинга, составля-

ющего существенный элемент общего протокола сохранения про-

фессионального жеста (глава 11).

Анализ жеста с использованием инструментария парадигмы 

воспринимаемого качества направлен на выявление психологи-

ческих составляющих деятельности, выполняемой субъектом, и од-

новременно внешне наблюдаемых проявлений этой деятельнос-

ти, включая конечный материальный продукт. Кроме видеозаписи 

«объективного» измерения жеста (его моторных компонентов) не-

обходим анализ «субъективного» измерения, т. е. смысла последо-

вательности действий и операций. Такой анализ должен пройти 

стадию реконструкции знаний, накопленных оператором в про-

цессе его деятельностей, связанных с изучаемым жестом. Речь идет 

не о простом перечислении знаний, а о таком представлении пси-

хологических составляющих жеста, которое сделало бы совокуп-
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ность этих знаний готовой для воспроизведения и передачи другим

людям.

Рассмотрим основные этапы сбора данных, необходимых для со-

хранения психологических и внешне наблюдаемых составляющих 

конкретного жеста. Такое получение данных должно производить-

ся в естественном профессиональном контексте. А их преобразова-

ние должно быть направлено на создание мультимедийной систе-

мы воспроизведения опыта. Назначение системы – помочь новичку 

сформировать воспринимаемое качество жеста, структурировать 

жест во времени и по иерархической значимости его составляющих.

Различные аспекты жеста, которые необходимо выявить, ока-

зываются взаимосвязанными и тесно переплетаются, что требует 

от исследователя серьезной адаптивности к индустриальному кон-

тексту. Этот контекст накладывает серьезные ограничения на про-

цедуру сбора данных, которые необходимо учитывать в каждом кон-

кретном случае (вопрос производственного контекста обсуждается 

также в главах 1–3, 6, 7 и 18). На рисунке 17.3 выделены основные 

этапы сохранения воспринимаемого качества жеста с целью разра-

ботки алгоритма мультимедийной обучающей системы. Эти этапы 

группируются в два больших блока: 1) сбор данных и 2) обработка 

и анализ данных.

Рис. 17.3. Основные этапы сбора данных о выполнении профессионального 

жеста, их обработки и анализа
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Этап подготовки и планирования сбора данных об изучаемом 

жесте начинается с предварительной встречи с оператором, кото-

рый рассматривается в качестве действительного носителя опыта, 

необходимого для реализации жеста. Обычно руководство предпри-

ятия указывает специалиста, известного своими компетенциями. 

Но немалую роль играет заинтересованность самого оператора. Ес-

ли ее нет, то интервьюирование не имеет смысла даже при наличии 

прямого приказа высших по иерархии. Носитель опыта должен по-

нимать важность сохранения его опыта и хотеть (!), чтобы другие 

узнали о существенных сторонах этого опыта для его повторения.

При соблюдении этого условия организуется интервью, в про-

цессе которого, во-первых, оператору дается полная информация 

о задачах и методах планируемого исследования, о возможных ре-

зультатах и перспективах их использования. Оператору показыва-

ются технические средства, с помощью которых будет регистри-

роваться его деятельность. Подробно обсуждается весь протокол 

исследования; при этом особое внимание уделяется этапу коопера-

тивного дебрифинга, когда оператору будет предоставлена возмож-

ность обрабатывать полученные данные совместно с исследовате-

лем. Во-вторых, беседа с оператором необходима для того, чтобы 

исследователь мог сформировать достаточно полное представле-

ние о деятельности и ее контексте. Исходя из этого детализируется 

будущий протокол наблюдения, определяются необходимые и воз-

можные средства (какие и сколько видеокамер можно установить, 

как избежать влияния этой техники на саму деятельность, какие 

изменения в контексте могут возникнуть и т. д.), согласуются дата 

и время мероприятия. В ходе взаимодействия с оператором иссле-

дователь должен убедиться, что он располагает достаточной инфор-

мацией для обеспечения успешной регистрации профессионально-

го жеста и антиципации возможных организационных трудностей.

Техническое обеспечение наблюдения и регистрации данных так-

же является важным элементом успеха. Организация исследования 

не должно влиять на общий производственный процесс. Это не экс-

периментальное моделирование, а сбор значимой информации в ес-

тественных условиях профессиональной деятельности. Не оператор 

подстраивается под возможности исследователя, а исследователь так 

организует свои средства, чтобы они не были для оператора заметны. 

Если в производственном помещении нет достаточного освещения, 

то проблема не в том, чтобы установить дополнительные светиль-

ники, а в том, чтобы использовать видеокамеры, адаптированные 
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к имеющимся условиям. Понятно, что все работы по техническому 

обеспечению должны быть выполнены заранее, до начала работы 

оператора. Необходимым результатом этого этапа является полная 

синхронизация во времени всех устройств аудио- и видеозаписи.

Этап регистрации жеста заключается в полипозиционной ви-

деозаписи с целью выявления и понимания ноу-хау, необходимых 

для его выполнения. Здесь снова оператор (носитель опыта) и ис-

следователь (аналитик) собираются вместе для совместного сохра-

нения доступной информации. Оператор снабжается SubCam, а ис-

следователь и его группа управляют внешними видеокамерами, 

количество и положение которых определено общим протоколом. 

На этом этапе особую роль играют этические вопросы организации 

исследования, которые обсуждались выше. Участник должен быть 

уверен, что он получит доступ ко всему видеоматериалу и что он 

имеет полное право отказать исследователю в его использовании. 

Собранный видеоматериал, а также другие данные (перечень ис-

пользуемых инструментов, их спецификация, заметки наблюдате-

ля и т. д.) подвергаются инвентаризации и индексируются в общей 

базе данных (см. раздел 2).

Полученные видеоданные подвергаются предварительному ана-

лизу и монтажу с целью построения первичной структуры наблю-

даемой деятельности оператора. Исследователь конкретизирует 

имеющиеся у него представления и систематизирует полученный 

материал, классифицируя его в соответствии со значимостью от-

дельных составляющих. Видеозаписи просматриваются с целью 

выделения наиболее значимых сцен. Фактически речь идет о вос-

принимаемом качестве жеста, сформировавшемся у исследователя 

на этапах планирования и реализации наблюдения, а зарегистри-

рованные данные наблюдения служат для иллюстрации составля-

ющих воспринимаемого качества. Результатом предварительного 

анализа становится видеофильм, в котором выделены наиболее су-

щественные, с точки зрения исследователя, моменты выполнения 

жеста и скрыты или помещены на задний план наименее значимые. 

Для монтажа такого фильма требуются соответствующие программ-

ные средства, позволяющие сохранять синхронизацию полипозици-

онных источников записи и работать с каждым из них как отдельно, 

так и объединяя несколько планов в общий кадр. При этом для уси-

ления значимости определенного эпизода может потребоваться его 

замедление или ускорение, формирование стоп-кадра, увеличение 

изображения и т. д. Общая продолжительность фильма не должна 
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быть значительной, поскольку он будет использован в кооператив-

ном дебрифинге с оператором. На практике, эффективное сотруд-

ничество оператора и исследователя возможно в течении примерно 

одного – двух часов. Для этого продолжительность фильма не долж-

на превышать 15–20 минут.

Кооперативный дебрифинг является важнейшим этапом выявле-

ния субъективно значимых составляющих жеста (глава 11). В про-

цессе подготовки протокола исследования оператор информируется 

о назначении этого этапа обработки данных. Как показывает опыт, 

такое информирование способствует осознанному вниманию к зна-

чимым элементам выполняемой деятельности.

Оператор приглашается для совместного с исследователем про-

смотра и обсуждения смонтированной видеозаписи. При просмотре 

допускаются остановки фильма, повторные просмотры отдельных 

эпизодов и т. д. Комментарии оператора записываются фиксирован-

ной видеокамерой, которая регистрирует также экран, где демонст-

рируется анализируемая запись. Таким образом, известно, какие 

моменты участник комментирует.

В процессе кооперативного дебрифинга имеющаяся у исследо-

вателя информация получает новую оценку значимости отдельных 

моментов записи за счет конкретных замечаний и уточнений опе-

ратора. Как уже говорилось, главное достоинство техники SubCam 

заключается в возможности идентифицировать, те аспекты вы-

полняемого жеста, которые требуют особого внимания операто-

ра, т. е. на что он смотрит в данный момент. Но в такой видеозапи-

си по-прежнему остаются скрытыми ответы на вопрос, почему это 

«что» привлекает внимание оператора. Именно эти ответы получа-

ет исследователь от оператора при совместном анализе полученных 

данных. Просматриваемые эпизоды видеозаписи связываются с це-

лями и задачами его деятельности, в процессе просмотра опреде-

ляются моменты, упущенные при монтаже фильма, и наоборот, те 

эпизоды, которые оказываются несущественными для общей кар-

тины выполнения жеста. В результате дополняется и корректирует-

ся воспринимаемое качество жеста, сформировавшееся у исследо-

вателя на этапах планирования и реализации наблюдения.

Дополнительную информацию об особенностях реализации жес-

та можно получить при общении с другими специалистами, кото-

рые не участвовали непосредственно в процессе регистрации жеста, 

но являются экспертами в соответствующей деятельности. Смон-

тированный видеофильм также может быть использован при орга-
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низации фокус-групп, при взаимодействии опытного специалиста 

с начинающими в процессе их обучения и т. д.

Результатом кооперативного дебрифинга является определение 

направлений дальнейшей обработки данных. На практике возмож-

ны несколько циклов дебрифинга и монтажа видеоданных для полу-

чения максимально близкой к представлениям оператора картины.

Обработка и анализ данных

Интегрированные в базе данных результаты полипозиционного 

наблюдения подвергаются кодированию в соответствии с принци-

пами, изложенными в главах 11 и 12. Кодирование осуществляет-

ся отдельно для внешне наблюдаемых данных и для комментариев 

оператора. Внешне наблюдаемые данные (видеозаписи) касаются 

как манипуляций самого оператора, так и изменений в состоянии 

используемых объектов (инструментов, приборов и т. д.), а также 

предметов окружения. Вербальная информация, полученная пре-

жде всего из материалов кооперативного дебрифинга, кодируется 

в соответствии с моментом, отмеченным оператором при просмотре 

видеофильма. Таким образом, результаты кодирования обеспечи-

вают условия для установления связи между вербальными данны-

ми и идентифицированными в видеозаписи особенностями жеста. 

При анализе закодированных вербализаций (глава 11) определяет-

ся «вес» отдельных компонентов жеста в соответствии с их субъек-

тивной значимостью. Иначе говоря, качественно-количественный 

анализ сформированной базы данных позволит построить дина-

мическую модель воспринимаемого качества жеста. В этой модели 

для каждого момента, значимого для успешного выполнения жес-

та, выделены требуемые операции, определены условия их испол-

нения, а также локальные цели и задачи реализуемой деятельнос-

ти. Важно подчеркнуть, что такой подход позволяет лимитировать 

количество составляющих воспринимаемого качества, выбирая 

соответствующий порог значимости и оставляя сначала только са-

мые существенные компоненты, характеризующие существо жеста. 

Впоследствии каждый из этих компонентов может детализировать-

ся в соответствии с конкретными задачами исследования и на ос-

новании имеющейся или вновь поступающей информации. Други-

ми словами, формируемая база данных и получаемые в результате 

ее анализа модели жеста являются развивающимися. Например, 

в случае появления нового технологического оборудования могут 
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потребоваться новые операции или, наоборот, отпадет надобность 

в операциях, которые были определены как значимые. Соответству-

ющие корректировки будут внесены в базу данных и, соответствен-

но, в модель сохраненного жеста. Как видим, такой подход предпо-

лагает мониторинг требуемых характеристик жеста и особенностей 

когнитивного опыта оператора, чтобы учесть изменения, вызван-

ные развитием новых технологий и запросами рынка.

Изготовление демонстрационного материала

По результатам анализа полученного видеоматериала формируются 

видеоклипы, в которых зафиксированы основные операции наблюда-

емой деятельности. Монтаж их содержания, а также форма представ-

ления элементов изображения определяются результатами анализа 

данных кооперативного дебрифинга в соответствии со значимостью 

отдельных элементов. Осуществляется категоризация созданных кли-

пов по структуре изучаемой деятельности и по отдельным операциям 

жеста, идентифицированным при анализе. Для каждой операции вы-

деляются наиболее значимые моменты, являющиеся необходимым 

условием качества жеста. Показываются ситуации, в которых специ-

алист получает определенную степень свободы в зависимости от его 

индивидуальных особенностей. Определяются точки наибольшей 

вероятности ошибок, а также моменты, требующие особого внима-

ния специалиста. Особо выделяются эпизоды, в которых демонстри-

руются детали используемых орудий и устройств. При необходимос-

ти соответствующие изображения дополнительно обрабатываются 

(увеличение, акцентирование или, наоборот, смазывание отдельных 

участков, дополнение текстовыми комментариями или рисунками 

и т. д.). Наряду с видеоклипами и анимациями в качестве отдельных 

презентаций готовятся функциональные схемы, спецификации, тех-

нические комментарии (текстовые и голосовые) и т. д.

Подготовленный таким образом демонстрационный материал 

служит основой для «материализации» воспринимаемого качест-

ва жеста.

«Материализация» воспринимаемого качества жеста: 
разработка алгоритма мультимедийной обучающей системы

Полученная информация, структурированная в соответствии с ие-

рархией всех доступных данных об анализируемой деятельности, 
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должна быть определенным образом сохранена для последующего 

применения. Это предполагает создание технологий закрепления 

полученных данных на некотором информационном носителе. Та-

кая технологическая система должна обеспечивать воспроизведе-

ние и презентацию совокупности существенных компонентов опыта 

в форме, позволяющей формировать у других людей воспринимае-

мое качество соответствующей деятельности. Другими словами, пе-

редаваемая с помощью информационных технологий информация 

о деятельности в процессе передачи должна быть воспринята как со-

вокупность наиболее значимых составляющих воспринимаемого ка-

чества этой деятельности. В этом смысле технологическое средство 

воспроизведения когнитивного опыта является «материализаци-

ей» воспринимаемого качества профессиональной деятельности.

Результат регистрации и анализа профессионального жеста мо-

жет лечь в основу алгоритма мультимедийной системы, демонстри-

рующей сильные моменты конкретного жеста. Эта система является 

одновременно обучающим средством и, в конечном счете, средством 

капитализации опыта, эволюционирующим вместе с этим опытом. 

Эта система использует многочисленные источники информации 

и инструменты для того, чтобы сохранить и смоделировать профес-

сиональный опыт. К ним относятся различные типы видеорегист-

рации, комментарии экспертов и аналитиков, а также технические 

документы, описывающие процедуру жеста и т. д. Получаемая из раз-

ных источников информация предназначена для интеграции в не-

кую синтетическую презентацию, позволяющую сблизить воспри-

нимаемое качество жеста у обучающегося и у исходного носителя 

жестового опыта, а также распределить составляющие восприни-

маемого качества в соответствии со структурой реализуемой дея-

тельности. Неявные элементы этой структуры (цели, задачи и т. д.) 

определяются в процессе кооперативного дебрифинга, включенно-

го в полипозиционное наблюдение.

Мы не можем в рамках этой книги выделить место для подроб-

ного описания процедур, ведущих к построению мультимедийной 

обучающей системы. Они хорошо проиллюстрированы в ряде наших 

публикаций (Le Bellu, Lahlou, Nosulenko, 2010; Le Bellu, Lahlou, No-

sulenko, 2016), а также в диссертации Софи Ле Беллу (Le Bellu, 2011).

Общая схема жеста представляется в виде единой картинки, 

в определенной степени повторяющей выявленную структуру со-

ответствующей деятельности с учетом иерархических связей эле-

ментов этой структуры. Каждый из элементов структуры позволяет 
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«погрузиться» (щелкнув мышкой) в его детали, степень подробности 

которых зависит от значимости элемента. Эти детали иллюстриру-

ются видеоклипами, представляющими один из ракурсов или ком-

бинацию нескольких ракурсов видеозаписей, касающихся конкрет-

ного сегмента наблюдаемого жеста. В зависимости от особенностей 

операции, представленной в клипе, ее презентация может осуществ-

ляться в замедленном или ускоренном виде, а также с использова-

нием различных деформаций изображения. Одновременно визуа-

лизируется дополнительная информация, касающаяся значимости 

той или иной операции, особого внимания к опасным моментам, 

возможностей ошибочных действий и т. д. Эта информация может 

быть представлена различными способами визуализации (структур-

ные схемы, упрощенные анимации, описание важных технических 

характеристик и т. д.) или голосовыми комментариями. При необ-

ходимости каждый из видов информации также может быть дета-

лизирован. Иначе говоря, система позволяет пользователю самому 

выбирать направление и глубину просмотра (прослушивания) мате-

риала, имея при этом иллюстрации, сделанные в реальной деятель-

ности. Работа с такой системой в чем-то сходна со стратегической 

компьютерной игрой, где для перехода на новый уровень необходи-

мо освоить содержание предыдущего. Это не «плоская» инструкция, 

которую необходимо усвоить и строго выполнять, а многомерное 

средство ознакомления с конкретной профессиональной деятель-

ностью. Причем «погружение» в деятельность становится творчес-

ким процессом, где человек может соглашаться или не соглашаться 

с предложенным маршрутом, а также искать решение непонятных 

ситуаций в других местах программы.

Такая презентация составляющих воспринимаемого качества 

жеста структурирована вокруг видеозаписи конкретного элемен-

та жеста, а также дополнена устными и письменными коммента-

риями, позволяющими выделить наиболее существенные моменты 

выполнения жеста. Речь идет не о простой совокупности видеокли-

пов, а о результате глубокого анализа психологического содержания 

опыта специалиста, который совместно с исследователем обеспечил 

доступ к этому содержанию. С этой точки зрения мы должны быть 

особенно внимательны к случаям упрощенного использования по-

лучаемого средства, когда кажется возможным рассматривать его 

в качестве новой процедуры жеста, которую необходимо тщатель-

но выполнять. Наша идея заключается не в создании детальной 

инструкции (или видеоиллюстрации) по выполнению некой дея-
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тельности, а в раскрытии наиболее существенных и маскировке не-

значимых характеристик жеста («шумов»), т. е. в определении его 

воспринимаемого качества. Для этого мы ищем способы придать 

смысл наблюдаемым действиям, понять, как оператор «прожива-

ет» выполняемый жест в реальности.

Важно постоянно помнить, что каждая ситуация выполнения 

жеста и каждый исполнитель этого жеста уникальны. Кроме того, 

сами жесты различаются: простой жест, характеризующийся ли-

нейностью и преимущественно моторными компонентами, будет 

зарегистрирован, проанализирован и визуализирован иначе, чем, 

например, коллективный жест, требующий синхронного принятия 

решения и совместных манипуляций. Другими словами, невозмож-

но стандартизировать и полностью автоматизировать все элемен-

ты производства мультимедийной системы. Результат моделирова-

ния сильно зависит как от человека, опыт которого хотят сохранить, 

так и от компетенций аналитика, который получает, воспринимает 

и помогает выразить особенности этого опыта. Основная трудность 

заключается именно в формализации и унификации выявляемых 

процедур и правил при серийной и экономически обоснованной ин-

дустриализации продукта.

В то же время возможно установить правила разработки систе-

мы, которые будут направлять ее производство. Мы пытаемся это 

реализовать, расширяя поле проанализированных ситуаций и объ-

единяя разные типы данных, разные методы и подходы. Новые воз-

можности, которые предоставляют современные цифровые техно-

логии, дают хорошую перспективу такой триангуляции (Lahlou, 

Nosulenko, Samoylenko, 2012).

В заключении к краткому описанию нашего подхода дадим не-

большую памятку о его важных, но часто незамечаемых или недоо-

цениваемых моментах организации исследования. Мы привлекаем 

внимание читателя к трем пунктам, следование которым, согласно 

нашему опыту, является условием успеха при внедрении результа-

тов исследования на предприятии.

1. Убедиться в полной поддержке руководства предприятия. Ес-

ли значимость задачи не осознана всей иерархией конкретно-

го производственного участка, то возможность реализации та-

кого проекта становится иллюзорной. Только через дирекцию 

возможен доступ к действующему оператору и к производствен-

ной территории.
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2. Уметь быть гибким и адаптироваться к реальности производст-

ва. Нельзя идеализировать возможность жесткого следования 

протоколу: каждая наблюдаемая ситуация является единствен-

ной. В производственной среде на первый план выходят времен-

ные и человеческие ограничения; поэтому надо уметь быстро 

подстраиваться под ситуацию, исходя из доступности действу-

ющих лиц. Например, могут возникнуть сложности с проведе-

нием встреч с оператором, деятельность которого была заре-

гистрирована. В таком случае следует рассмотреть возможность 

проведения кооперативного дебрифинга с другим экспертом – 

носителем аналогичного опыта.

3. Уметь устанавливать привилегированное отношение доверия 

между носителем опыта и исследователем. Главное в успехе со-

хранения опыта не установка камер и других средств регист-

рации (хотя, разумеется, это определяет качество регистра-

ции), а «контракт доверия» между оператором и исследователем. 

Как было показано, «если субъект доверяет исследователю и ис-

пользуемому устройству, существенная часть наблюдаемого по-

ведения будет спонтанной. Вот почему подготовительная фаза 

и уважение участника являются не только этическими требо-

ваниями исследования, но также условием получения эмпи-

рического материала высокого качества» (Lahlou, Nosulenko, 

Samoylenko, 2012, p. 139). Открытость исследователя перед опе-

ратором способствует его сотрудничеству и во многом гаран-

тирует, что носитель опыта будет стремиться передать иссле-

дователю свои представления о характеристиках выполняемой 

деятельности.

Применение процедуры записи с использованием полипозицион-

ного наблюдения в сочетании с «кооперативным дебрифингом» 

оказалось также продуктивным в других областях психологичес-

кого исследования. Примером может служить анализ совместной 

деятельности людей по выполнению научно-исследовательских 

проектов, в процессе которого выявляются причины успешности 

или неэффективности их совместной работы (Лалу, Носуленко, Са-

мойленко, 2007). С помощью данной методической парадигмы ока-

залось возможным проинтерпретировать деятельность различных 

участников взаимодействия, обусловленную распределением их ин-

дивидуальных и коллективных целей, проанализировать их кон-

фликтное поведение и предложить новые технические решения 
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информационной поддержки совместной деятельности (Лалу, Но-

суленко, 2005; Lahlou, Nosulenko, Samoylenko, 2002, 2012; Nosulenko, 

2008). При анализе совместной деятельности оказалось возможным 

продемонстрировать степень синхронизации действий участников 

и зафиксировать целенаправленное взаимодействие людей в еди-

ном коммуникативном пространстве. Речь идет об установление 

общих «координат», относительно которых строится весь процесс 

и формируется совместная программа общения, распределяются 

функции между участниками, вырабатываются способы их сопря-

жения, формируется «общий фонд» знаний, умений, навыков (в тер-

минологии Ломова, 1984).

Что касается техники SubCam, то следует еще раз подчеркнуть, 

что эффективность ее применения определяется условием интег-

рации с другими методами и процедурами. Она является одной 

из многих в системе процедур полипозиционного наблюдения, не-

отъемлемой частью которой стал кооперативный дебрифинг и, со-

ответственно, метод поэтапного анализа вербальных данных (гла-

вы 11 и 12). Подчеркивая перспективность использования SubCam 

как инструмента сохранения опыта реализации профессиональ-

ного жеста, следует отметить, что этот инструмент не для всех ви-

дов деятельностей оказывается эффективным. Во многих случаях 

участнику не требуется непосредственно видеть объект, в отноше-

нии которого осуществляется действие. Например, при изучении 

работы специалиста-косметолога, выполняющего косметические 

процедуры с использованием специального прибора обработки ко-

жи (исследование проводилось на площадке косметического сало-

на), видеорегистрация осуществлялась с помощью 4 внешних виде-

окамер. Применение SubCam оказалось бессмысленным, поскольку 

при выполнении косметических процедур специалист редко смот-

рел непосредственно на лицо клиента, а часто работал вообще с за-

крытыми глазами.
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