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Аннотация
проблема развития при помощи культурно-просветительских проектов интереса к фило-
логическим знаниям как базовой ценности актуальна, так как образование сегодня уже не 
является замкнутой сферой. разработка концепции такой формы просветительского досуга 
и исследование её эффективности обусловлены потребностью в обновлении путей и средств 
пополнения речевых, риторических, историко-литературных и историко-культурных зна-
ний, составляющих комплекс филологического знания. на основе комплексного примене-
ния фундаментальной методологии (деятельностный, личностно ориентированный подходы 
к обучению, концепция развития воображения, теория функциональных систем) разрабо-
тан современный формат социально-культурной деятельности «открытый университет», 
в рамках которого реализован проект «русская среда». на этой содержательной и экспе-
риментальной основе сформулирована эффективная концепция развития филологических 
знаний в регионе, которую авторы видят как систему содержательно-методических и ин-
формационно-технологических компонентов, обеспечивающих удовлетворение потребнос-
тей и запросов социокультурной среды. Филологическое знание при этом мыслится также 
инструментом становления национальной идентичности, воспитывающим толерантность и 
терпимость, уважение к ценностям национальной культуры.
ключевые слова: филологическое знание как комплекс, интерес к филологическому знанию, 
социокультурная среда региона, открытый университет, культурно-просветительский про-
ект, ценности русской культуры, образ русского мира, национальная идентичность.
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Abstract
Education is no longer a closed sphere and there is a need to use philological knowledge as a basic 
value through cultural and educational projects. This must take into account the regional culture 
of speech, rhetoric, literature, and history. This project developed the format of an open univer-
sity within which the project "Russian environment" was implemented. This was based on activity-
oriented, personality-oriented approaches to learning, the concept of imagination development, and 
the theory of functional systems. it led to the concept of development of philological knowledge in 
the region, which the authors see as a system of content, methodological and information technol-
ogy components that meet the needs and demands of the socio-cultural environment. The article 
presents experimental data on the efficiency of the approach. philological knowledge is thought to 
be an instrument of national identity formation, fostering tolerance and respect for the values of 
national culture.
Keywords: philological knowledge, social and cultural environment, open university, cultural and 
educational project, values of Russian culture, image of the Russian world, national identity.

введение
важным вопросом, связанным с пониманием роли образования в саморазви-

тии личности, является сохранение ценностей русской культуры, необходимых для 
национальной идентификации личности. в условиях стремительного технологи-
ческого прогресса проблема приобретает особую актуальность, поскольку глобали-
зация ведёт к «стиранию» географических границ социальных и культурных систем 
и способствует искажению образа русского мира, разрушению национально-этни-
ческого сознания, предполагающего идентификацию человека с культурно-исто-
рическим прошлым его нации. профессиональное педагогическое сообщество 
обусловливает решение этого вопроса в том числе отношением к такой базовой 
ценности, как филологическое знание. однако ситуация в литературном образова-
нии оценивается как глубокий кризис (asonova et al., 2018, p. 26).

развитие интереса к филологическому знанию значимо в многонациональном 
и мультикультурном регионе, каким является Кировская область, необходимо для 
воспитания толерантности, формирования уважения к русской культуре, её обще-
национальным традициям. Эту актуальную в развитии региона проблему решает 
культурно-просветительский проект «русская среда». раскрывая ценности, образы 
русской культуры, проект стал средством развития интереса к филологическому 
знанию. Ценно включение в проект сведений о книжной культуре региона, богатой 
достижениями национального уровня: русская книга в современном мире – один 
из инструментов создания положительного образа русского мира, распростра-
нения знаний о национальной культуре. таким образом, филологическое знание 
понимается как комплексный социокультурный и исторический феномен, вклю-
чающий язык во всем многообразии форм его существования в культуре (речь, ора-
торское искусство, литература и т. д.), читательскую и книжную культуру.
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в этом плане мир русского языка и литературы обладает мощным потенциалом, 
являет собой своеобразные формы материализации актов духовного производства, 
в которых запечатлевается невидимая работа самосознания. так, Ю. а. шрейдер, 
анализируя предпосылки ценностного выбора, отмечает, что искусство, литерату-
ра служат своеобразными средствами культуры, позволяющими как бы усиливать 
работу человеческого сознания (Shrejder, 2010, p. 74). однако этому препятствует 
трансформация отношения к филологии, которое под влиянием технологических 
новшеств становится «потребительским». данный вывод подтверждается отечест-
венными и зарубежными исследованиями в области чтения, авторы которых кон-
статируют кардинальные изменения в представлениях о литературе и чтении, от-
мечают, что распространение электронных технологий привело к возникновению 
практик чтения, характеризующихся использованием «готовых» образов (maxim & 
maxim, 2012; cordón-García et al., 2013; piSa, 2015, 2016).

отсюда актуальность развития интереса к филологическим знаниям как уни-
кальному предмету, приобщающему субъекта к процессам духовного производства 
и позволяющему воспроизвести в самом себе опыт личностного и сознательного 
развития. учитывая существенную роль русского языка и литературы в становле-
нии национальной идентичности, отметим, что понимание места и роли русской 
культуры в культуре мировой является несомненной задачей образования. герман 
гессе выразил мысль о «подлинном образовании» как о помощи «в придании смыс-
ла нашей жизни», и из путей, ведущих к такому образованию, важнейшим считал 
«изучение всемирной литературы, постепенное усвоение огромного сокровища 
мыслей, опыта, символов, грёз и идеалов» (Gesse, 2010, p. 26).

методология и материал исследования
решение задачи сохранения ценностей русской культуры, важных для наци-

ональной идентификации личности в социокультурной среде региона, стало воз-
можно на основе деятельностного (а.н. леонтьев; с.л. рубинштейн, л.с. вы-
готский, а.р. лурия и др.) и личностно ориентированного (и.с. якиманская, 
а.К. осницкий, в.в. сериков, е. в. бондаревская и др.) подходов. данные методо-
логические подходы обеспечивали активное и заинтересованное участие слушате-
лей, которые таким образом становились субъектами образовательной деятельнос-
ти, определяющими как её содержание, так и формы, методы, результаты.

специфика проекта состояла в его творческом и развивающем характере, в 
активизации воображения слушателей. здесь авторы опирались на концепцию во-
ображения как элемента творческой деятельности (с.л. рубинштейн, л.с. выгот-
ский, а.в. петровский и др.). основным моментом творчества является озарение  
(инсайт) – интуитивное схватывание результата без первоначального логического 
его обоснования, что невозможно без активного творческого воображения. для ак-
тивизации воссоздающего и творческого воображения необходимо было включить 
в образовательные модули задания, связанные с ситуациями неопределённости, 
так как это приводит в действие механизмы воображения (diner & mosunova, 2017,  
p. 40-42). такие задания позволяли слушателям самостоятельно осмысливать со-
держание и предполагали развитие у них способности к предчувствию, достраива-
нию целого, актуализацию их личного опыта, что определило подход, опирающий-
ся на теорию функциональных систем.

решая задачу развития интереса к филологическому знанию, необходимо было 
активизировать антиципацию – способность слушателей к опережающему отраже-
нию действительности, предвосхищению явлений на основе прошлого опыта. ан-
тиципация как способность предвидеть развитие событий, возможные результаты 
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действия обусловливает повышение заинтересованности в получаемых знаниях. 
нейрофизиологический механизм опережающего отражения событий исследо-
ван в теории функциональных систем, где в единую систему включены мотивация, 
память, эмоции, предвидение событий, программирование будущих результатов 
(аnokhin, 1978).

данные методологические подходы являются традиционными, их эффектив-
ность доказана в психолого-педагогических науках, новизна исследования прояви-
лась в двух аспектах: 1) эти научные идеи впервые применены в комплексе, 2) ком-
плекс впервые приложен для реализации такого формата социально-культурной и 
образовательной деятельности, как «открытый университет», который стал пло-
щадкой исследования проблемы развития филологического знания посредством 
культурно-просветительской деятельности.

методология обусловила выбор методов анкетирования и контент-анализа от-
ветов, в целом исследование проходило в три этапа.

на первом этапе были определены задачи эмпирического исследования, рас-
считано количество респондентов, разработана анкета и проведено пилотное (т. е. 
предварительное) анкетирование, в котором приняли участие 250 респондентов 
разных социальных групп в возрасте от 16 до 45 лет. анкетирование было направ-
лено на достижение следующих целей: установить уровень мотивации респонден-
тов к изучению филологического знания; определить их предпочтения, касающи-
еся филологической проблематики; выявить эффективные формы продвижения 
филологического знания в социальной среде региона. анкета включала вопросы 
открытого и закрытого типов, связанные с понятием «филологическое знание», 
его значением для национальной идентификации. респонденты могли выбрать не-
сколько ответов из предложенных.

Вторым этапом исследования стала реализация культурно-просветительского 
проекта «русская среда». выводы, сделанные по итогам пилотного анкетирования, 
определили содержание дальнейшего изучения проблемы продвижения филологи-
ческого знания. была разработана тематика образовательных модулей, их методи-
ческое и информационное обеспечение, выявлен наиболее эффективный формат 
общения с аудиторией. главной задачей второго этапа стала конкретизация обра-
зовательной части проекта.

на завершающем этапе было проведено финальное анкетирование, цель кото-
рого – выявить жизнеспособность разработанной концепции развития филологи-
ческого знания в социокультурной среде региона. авторов интересовала эффектив-
ность выбранных методов, форм и формата обучения для поддержания и развития 
интереса к филологическому знанию в регионе. разработчикам проекта было необ-
ходимо выяснить мнение каждого слушателя, его личностное отношение к проекту, 
поэтому в анкету были включены вопросы преимущественно открытого типа.

результаты исследования и их обсуждение
поскольку цель проекта «русская среда» – не просто популяризация знаний о 

русском языке, литературе и книжной культуре как составляющих филологическо-
го знания, но продвижение ценностей русской культуры, достижение заявленной 
цели потребовало решения ряда задач.

во-первых, было важно выявить отношение региональной среды к филологи-
ческому знанию, понять уровень социального запроса. во-вторых, для содержа-
тельного наполнения потребовалось определить круг вопросов, интересных людям; 
учитывая актуальные потребности и интересы людей, можно было формировать 
тематику и методическое обеспечение образовательных модулей. далее возникала 
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задача организации работы образовательных модулей, что требовало координа-
ции действий участников проекта. наконец, было необходимо установить связи со 
сми города, привлечь их к освещению событий проекта, придать происходящему 
социально значимый и публичный характер.

Целевой аудиторией стали школьники и студенты, учителя, преподаватели, чи-
татели библиотек, все заинтересованные тематикой проекта.

результаты пилотного анкетирования показали (рис. 1), что респонденты в це-
лом имеют представление о сущности филологического знания: 78% опрошенных 
характеризуют его как комплекс знаний о культуре того или иного народа, выра-
женной в национальном языке и литературе, у 22% респондентов представление о 
филологии ассоциируется либо с языковой, речевой грамотностью, либо с исто-
рико-литературными сведениями, чтением классических художественных произ-
ведений. развитие понимания феномена филологического знания как комплекса 
нуждается в поддержке в форме культурно-просветительского проекта.

отвечая на вопрос о значении филологического знания для саморазвития, 
63% участников исследования выбрали ответ, указывающие на патриотические 
и этические аспекты филологического образования, 37% имеют прагматическое 
представление о его значении (оно помогает человеку общаться, существенно рас-
ширяет его кругозор). в ходе пилотного исследования было выявлено, что жите-
ли Кирова испытывают высокую потребность в популяризации знаний о русском 
языке и литературе: желание получить более глубокие сведения о филологии вы-
разили 79% опрошенных, тогда как только 19% отметили, что им достаточно тех 
сведений о русском языке и литературе, которые они имеют. лишь 2% затрудни-
лись ответить на вопрос о личностной или другой значимости филологического 
образования. Это позволило констатировать, что большинство участников анке-
тирования имеют интерес к филологическому знанию и чувствуют необходимость 
в его удовлетворении в той или иной форме (рис. 1), причем интерес не только к 
отдельным составляющим, но и к феномену в целом.
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классических художественных произведений. Развитие понимания феномена 
филологического знания как комплекса нуждается в поддержке в форме культурно-
просветительского проекта.  

Отвечая на вопрос о значении филологического знания для саморазвития, 63% 
участников исследования выбрали ответ, указывающие на патриотические и этические 
аспекты филологического образования, 37% имеют прагматическое представление о его 
значении (оно помогает человеку общаться, существенно расширяет его кругозор). В ходе 
пилотного исследования было выявлено, что жители Кирова испытывают высокую 
потребность в популяризации знаний о русском языке и литературе: желание получить более 
глубокие сведения о филологии выразили 79% опрошенных, тогда как только 19% отметили, 
что им достаточно тех сведений о русском языке и литературе, которые они имеют. Лишь 2% 
затруднились ответить на вопрос о личностной или другой значимости филологического 
образования. Это позволило констатировать, что большинство участников анкетирования 
имеют интерес к филологическому знанию и чувствуют необходимость в его 
удовлетворении в той или иной форме (рис. 1), причем интерес не только к отдельным 
составляющим, но и к феномену в целом. 
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Рис. 1. Обобщенные результаты пилотного анкетирования 

 
рис. 1. Обобщенные результаты пилотного анкетирования

на рис. 2 показана структура представлений о содержании филологического 
знания, выявленных анкетированием. среди вопросов, относящихся к системе фи-
лологического знания и представляющих для респондентов наибольший интерес, 
участники анкетирования отметили:
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1) проблемы владения национальным (русским) языком («хочу писать грамот-
нее», «знать сложные случаи», «развить собственный стиль») – 43%;

2) развитие навыков ораторского мастерства – 51%;
3) вопросы развития современной литературы («интересны обсуждения новых 

книг и школьной программы») – 39%;
4) проблемы чтения, необходимость углубления читательской компетенции – 

37%;
5) вопросы книжной культуры («какие новые формы книг появляются, разные 

новые жанры, книги в интернете» и т. д.) – 28%;
6) проблемы использования языковых средств в современных сми – 31%.

На рис. 2 показана структура представлений о содержании филологического знания, 
выявленных анкетированием. Среди вопросов, относящихся к системе филологического 
знания и представляющих для респондентов наибольший интерес, участники анкетирования 
отметили:  
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Рис. 2. Содержательные аспекты филологического знания 

 
Содержательно проект «Русская среда» представлял собой комплекс культурно-

гуманитарных мероприятий. 
Образовательный компонент составили три блока. 
1. Блок «Язык и речь современного мира» включал модули: «Культура речи: говорим 

и пишем по-русски грамотно», «Заговори, чтобы я тебя увидел: традиции и новации в 
русской риторике», «Русская речь в современных масс-медиа». Концепция блока – 
принципы успешной коммуникации, эффективные методы построения и реализации 
публичной речи. На этой базе развивались риторические навыки, необходимые в различных 
сферах деятельности. Риторическая составляющая блока, дополненная отработкой 
литературных норм языка, завершалась обсуждением языка масс-медиа, его влияния на 
современную русскую речь, на смыслы и ценности общества. Финальная лекция-дискуссия 
посвящалась вопросам русской речи в современных медиа, языковым изменениям в сфере 
интернет-коммуникации и рекламы. 

2. Блок «Чтение и понимание художественного текста» был обращен к русской 
литературе в двух аспектах: социальном и личностном – и включал два модуля: «Русский 
мир в художественной литературе» и «Психология чтения русской литературы». Концепцией 
здесь стало осмысление актуальных вопросов места и роли русской классики в условиях 

рис. 2. Содержательные аспекты филологического знания

содержательно проект «русская среда» представлял собой комплекс культур-
но-гуманитарных мероприятий.

Образовательный компонент составили три блока.
1. блок «язык и речь современного мира» включал модули: «Культура речи: 

говорим и пишем по-русски грамотно», «заговори, чтобы я тебя увидел: традиции 
и новации в русской риторике», «русская речь в современных масс-медиа». Кон-
цепция блока – принципы успешной коммуникации, эффективные методы постро-
ения и реализации публичной речи. на этой базе развивались риторические навы-
ки, необходимые в различных сферах деятельности. риторическая составляющая 
блока, дополненная отработкой литературных норм языка, завершалась обсужде-
нием языка масс-медиа, его влияния на современную русскую речь, на смыслы и 
ценности общества. Финальная лекция-дискуссия посвящалась вопросам русской 
речи в современных медиа, языковым изменениям в сфере интернет-коммуника-
ции и рекламы.

2. блок «чтение и понимание художественного текста» был обращен к русской 
литературе в двух аспектах: социальном и личностном – и включал два модуля: 
«русский мир в художественной литературе» и «психология чтения русской лите-
ратуры». Концепцией здесь стало осмысление актуальных вопросов места и роли 
русской классики в условиях массовой культуры. упор был сделан на трансфор-
мации и адаптации, которым подвергается классический текст в молодёжной чи-
тательской аудитории (mccallum, 2016, p. 197). стояла задача не просто отметить 
различия читательских стратегий в отношении современного бестселлера и «веч-
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ных» произведений. важно было показать, что эти различия определяются и зако-
номерностями культуры потребления, и новыми жанрово-стилевыми явлениями в 
литературном интернете (Samutina, 2017, p. 253).

3. блок «Книжная культура» содержал модули широкого («Культура русской 
книги») и узкого («Книжная культура вятского края») плана. содержание блока 
стало социокультурным фоном, объединяющим все модули проекта. достижения 
регионального книгоиздания не просто позволили понять современный издатель-
ский опыт, но задали импульс осознанию культурной и национальной идентичнос-
ти. расширение знаний о книге, книгоиздании углубило представление о филологи-
ческом знании. Формат мастер-класса, который предполагал создание участниками 
собственного книгоиздательского проекта, помог слушателям получить личностно 
значимый опыт творчества.

содержательно самостоятельные, модули имели явные и потенциальные тема-
тические, проблемные и методические связи, что позволяло слушателям строить 
индивидуальную стратегию обучения.

данное содержание потребовало специфической формы, так как от неё во мно-
гом зависела эффективность реализации проекта. важно было найти путь удовлет-
ворения запроса на доступность знаний, высказанного респондентами в пилотном 
анкетировании, что было достигнуто в формате организации занятий «Открытый 
университет». уникальность формата в том, что он позволяет конструировать 
обучающее пространство, комфортное для каждого. участник проекта может са-
мостоятельно выбрать интересующий его образовательный модуль/модули, непос-
редственно присутствовать на занятиях или обучаться посредством компьютерной 
среды. с этой целью была создана площадка для деятельности сетевых сообществ, 
разработан сайт, который позволил сформировать коммуникативное пространство 
для всех сторон, принимающих участие в проекте. «открытый университет» поз-
волил существенно расширить состав слушателей «русской среды». в итоге учас-
тниками стали более 500 человек, из них 246 посещали занятия очно, остальные 
использовали видеозаписи и методические материалы, расположенные на сайте. 
на сайте помещались анонсы, которые дублировались в региональной прессе. со-
четание образовательных и культурно-просветительских мероприятий с издани-
ем учебно-методической литературы для свободного размещения в сети интернет 
позволило привлечь к образованию всех интересующихся проблематикой проекта 
независимо от возрастной и социальной категории.

На третьем этапе исследования в результате выхода на новый уровень обоб-
щений выстроилась система доказательств и научная аргументация, позволяющая 
создать концепцию развития филологического знания в социокультурной среде 
региона и определить факторы её эффективности в процессе анализа результатов 
проекта «русская среда».

сегодня в провинциальных городах образовательная среда формируется вок-
руг опорных университетов. вятский государственный университет как опорный 
вуз имеет глубокую связь с социокультурным пространством региона и оказывает 
на его развитие существенное влияние. «русская среда» стала одним из проектов, 
организованных преподавателями университета для регионального сообщества, 
заинтересованного в получении нужных для саморазвития знаний.

выбор методов, приёмов, формата общения со слушателями базировался на 
идее создания особой образовательной среды (Belikova & temerbekova, 2009, p. 27), 
объединяющей слушателей, имеющих различную мотивацию, разное образование 
и разную языковую базу. поэтому система обучения строилась на основе личнос-
тно ориентированной модели, позволяющей применить индивидуальный и диф-
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ференцированный подходы, и реализовалась через формы и методы, обладающие 
высокой степенью интерактивности.

обсуждение научных проблем современного филологического знания потре-
бовало формы проблемных лекций и лекций-дискуссий, где участники могли поде-
литься собственным видением филологической проблематики, сформировать ар-
гументированное отношение к актуальным социокультурным процессам (Huang & 
Yeh, 2017, p. 47).

Метод тренинга помогал слушателям развивать риторические и языковые на-
выки на основе жизненного опыта. моделирование ситуаций, в которых, по мне-
нию участников, могут быть применены эти навыки, каждый производил самосто-
ятельно, что способствовало созданию положительного эмоционального климата 
и развитию мотивации к дальнейшему участию в проекте.

применение методов и приёмов осмысления художественного текста позво-
лило реализовать идеал методистов – глубокое «медленное» чтение – и управлять 
чтением как процессом порождения личностных смыслов (mosunova, 2018, p. 135). 
был отмечен факт особой активности слушателей при использовании приёма пре-
рывания действия на кульминации и выдвижения гипотез-предвосхищений, при 
построении различных сюжетно-смысловых моделей, трансформации героев и си-
туации. тем самым подтвердилась фундаментальная идея а. а. леонтьева (leont’ev, 
2001) о том, что понимание текста есть процесс перевода смысла этого текста в лю-
бую другую форму его закрепления: понятно то, что может быть иначе выраже-
но. неподдельный интерес слушателей, их потребность высказать своё мнение и 
стремление создать собственное произведение на основе прочитанного привели к 
выводу, что преодоление поверхностного отношения к литературе возможно лишь 
в результате исключения позиции читателя как потребителя готового текста.

в проект «русская среда» успешно была перенесена идея мастер-класса, заимс-
твованная из практики музыкантов и художников, когда квалифицированный мас-
тер демонстрирует свои уникальные приёмы работы широкому кругу слушателей. 
метод мастер-класса оказался эффективным при изучении современного процесса 
создания книги с помощью компьютерных программ и информационных техно-
логий. слушатели получили возможность увидеть не просто этапы работы над ис-
ходным продуктом, но принципы данного вида деятельности. в результате у них 
рождалась целостная картина современного книжного дела.

органичным для проекта стал образовательный квест – современная интерак-
тивная технология, основанная на самостоятельном поиске нового знания в задан-
ной проблемной ситуации (tikhomirova et al., 2018, p. 515). поскольку образование 
нового поколения требует использования технологий деятельностного типа, игро-
вых методов, целесообразность квестов была очевидной. Квест пробуждает инте-
рес к новому знанию, личностную потребность в его приобретении и нацелен на 
развитие умений формулировать проблему, планировать её решение, критически 
мыслить, взвешивать альтернативные мнения.

анализ итогов финального анкетирования показал, что организация занятий в 
формате «открытого университета» является наиболее удобной для представителей 
региональной среды, нацеленных на саморазвитие. 47,9% отметили, что старались 
участвовать в проекте очно. 86,4% указали, что публикация материалов на сайте 
позволила познакомиться с содержанием модулей при условии невозможности оч-
ного посещения проекта. на вопрос, помогло ли участие в проекте почувствовать 
себя русским, положительно ответили 76,3% респондентов; студенты-иностранцы 
отметили, что больше узнали о русской культуре. желание продолжить работу в 
проекте выразили 94%.
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в ходе проекта произошли расширение и конкретизация содержания филоло-
гического знания в представлении респондентов, выраженные в выборе тематичес-
ких модулей и методических форм проекта (рис. 3). участники в равной степени 
проявили интерес к содержанию всех модулей: 36,2% старались посещать занятия 
или знакомиться с материалами всех трёх блоков; 41,3% отдали предпочтение пер-
вому и второму блокам; 32,7% изучали материал блока «Книжная культура».

наибольший интерес вызвали занятия, организованные в форме лекций-дис-
куссий, квеста, мастер-класса. с их содержанием очно или заочно познакомились 
все участники проекта. в процессе занятий формируется устойчивая ценность зна-
ния о языке и речи, коммуникативной компетенции (рис. 3): 48,1% респондентов 
отметили, что полезными были тренинги по ораторскому мастерству, занятия, пос-
вящённые нормам русской речи. знания, полученные в рамках занятий, являются 
для участников проекта остроактуальными и могут быть применены в процессе их 
учебной и профессиональной деятельности. значение этого блока для саморазви-
тия отметили студенты-иностранцы. 38,6% респондентов привлекли занятия, пос-
вящённые анализу языка современных сми, они стали важными в плане оценки 
влияния современных средств массовой информации на общественное мнение, за-
ставили задуматься о нравственных аспектах этой проблемы.

у 52% опрошенных большой интерес вызвало содержание второго блока про-
екта (см. рис. 3). респонденты указали, что сведения, полученные ими, серьёзно 
повлияли на их отношение к русской классической литературе, помогли по-но-
вому взглянуть на содержание «вечных» и современных произведений, оценить 
собственное умение читать, в некоторой степени пересмотреть свои читательские 
приоритеты (пристрастия).

проекта. В процессе занятий формируется устойчивая ценность знания о языке и речи, 
коммуникативной компетенции (рис. 3): 48,1% респондентов отметили, что полезными были 
тренинги по ораторскому мастерству, занятия, посвящённые нормам русской речи. Знания, 
полученные в рамках занятий, являются для участников проекта остроактуальными и могут 
быть применены в процессе их учебной и профессиональной деятельности. Значение этого 
блока для саморазвития отметили студенты-иностранцы. 38,6% респондентов привлекли 
занятия, посвящённые анализу языка современных СМИ, они стали важными в плане оценки 
влияния современных средств массовой информации на общественное мнение, заставили 
задуматься о нравственных аспектах этой проблемы. 

У 52% опрошенных большой интерес вызвало содержание второго блока проекта (см. 
рис. 3). Респонденты указали, что сведения, полученные ими, серьёзно повлияли на их 
отношение к русской классической литературе, помогли по-новому взглянуть на содержание 
«вечных» и современных произведений, оценить собственное умение читать, в некоторой 
степени пересмотреть свои читательские приоритеты (пристрастия).  

Особый интерес участники проявили к модулю «Книжная культура» (см. рис. 3). С 
его содержанием в той или иной форме познакомились 38,1% респондентов. Слушатели 
отметили, что над проблемами книжной культуры, в том числе и региональной, они 
задумывались мало, а многие считали их неактуальными. Обсуждение этих вопросов, 
мастер-класс по созданию собственной книги помогли изменить это отношение, дали 
возможность познакомиться с репертуаром региональной книги, современными процессами 
в российском и региональном книгоиздании, сформировали понимание книжной культуры 
как части мирового культурного пространства. 
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рис. 3. Развитие интереса к тематике проекта «Русская среда»

особый интерес участники проявили к модулю «Книжная культура» (см. рис. 3). 
с его содержанием в той или иной форме познакомились 38,1% респондентов. 
слушатели отметили, что над проблемами книжной культуры, в том числе и ре-
гиональной, они задумывались мало, а многие считали их неактуальными. об-
суждение этих вопросов, мастер-класс по созданию собственной книги помогли 
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изменить это отношение, дали возможность познакомиться с репертуаром регио-
нальной книги, современными процессами в российском и региональном книгоиз-
дании, сформировали понимание книжной культуры как части мирового культур-
ного пространства.

Заключение
Эффективность концепции, разработанной в целях популяризации, продвиже-

ния филологического знания, обусловлена следующими факторами:
1) содержание проекта создавалось на основе предпочтений представителей 

региональной среды, поэтому удалось достичь высокой мотивации участников к 
образовательному процессу;

2) соответствующие целям и задачам проекта методы обучения, позволившие 
каждому участнику раскрыть свой личностный потенциал;

3) наилучший формат общения со слушателями, который дал возможность по-
лучать знания в удобном для них режиме, организовать процесс коммуникации с 
преподавателями, организаторами проекта, другими слушателями.

в результате проект получил необходимый потенциал для дальнейшего разви-
тия: заинтересованную аудиторию, отработанную методику организации подобных 
мероприятий и обучения, учебно-методическую базу, информационную подде-
ржку в сми города Кирова. поэтому он имеет перспективы. Культурно-просвети-
тельский проект «русская среда» в итоге вышел за рамки только образовательного 
мероприятия, что выделяет его среди подобных. самое главное, он помог решить 
комплекс проблем и задач популяризации и продвижения ценностей русской куль-
туры, образа русского мира.

Комплексное филологическое знание, определяя интерес к русской культуре, 
является одним из средств становления национальной идентичности. проблема 
национальной идентичности не нова в науке (Erikson, 1995; verkuyten & Yildiz, 
2007; finell & liebkind, 2010; Reijerse et al., 2012; chistovskij, 2017). понятие идентич-
ности и её кризиса стало широко использоваться для анализа взаимосвязи обще-
ственных трансформаций и стратегий поддержания «самотождественности» бла-
годаря работам Э. Эриксона (Erikson, 1995), который подчёркивал динамический 
аспект идентичности, её включённость в социальные и культурные аспекты, взаи-
мосвязь с культурными ценностями. национальная идентичность (национальное 
самосознание) определяется как одна из составляющих идентичности человека, 
связанная с ощущаемой им принадлежностью к определённому этносу или нации 
(Enikeev, 2010, p. 262). она не тождественна понятиям национальности или граж-
данства (хотя эти факторы оказывают на неё сильное влияние) и не является врож-
дённой чертой, а проистекает из осознания общности культуры, истории, языка 
с определённой группой людей. происходит отождествление с национальной об-
щностью, принятие её целей и системы ценностей (dcom, 2014, p. 27). разрушение 
национальной идентичности (её неопределённость) губительно и для группы, и для 
личности, поскольку приводит к коллективной демотивации, пассивности, отчуж-
дению от общественной жизни, утрате долговременной перспективы (tsukamoto 
et al., 2013, p. 515). позитивная валентность национальной идентичности способс-
твует чувству национальной гордости и самоуважения, повышает эффективность 
социального взаимодействия и обеспечивает процветание государства. для чело-
века, особенно в молодом возрасте, идентифицировать себя с русской культурой 
важно, поскольку отношение к ней является фактором успешного бытия в быстро 
меняющейся среде. поэтому можно рассматривать пути и средства создания обра-
за русского мира как условия, способствующего идентификации личности.
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Заявление о возможном конфликте интересов, предоставлении открытых дан-
ных и соблюдении принципов научной и публикационной этики

авторами соблюдены принципы научной и публикационной этики, конфликт 
интересов отсутствует, данные анкетирования находятся в открытом доступе.
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