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В статье сформулированы теоретические и методические подходы к использо-
ванию современных медиатехнологий в изучении школьных предметов гума-
нитарного цикла. Анализируя изменения механизмов формирования культур-
ной памяти, связанные с медиатизацией широкого круга культурных практик, 
авторы предлагают знакомить школьников с литературой, опираясь на уже 
имеющиеся у них навыки современных сетевых коммуникаций. Это позволя-
ет сбалансировать выполнение двух задач обучения — трансляции традиции 
и вовлечения в современность.

Трансмедийная стратегия обучения, разрабатываемая авторами статьи, по-
зволяет реализовать при изучении предметов гуманитарного цикла принци-
пы гуманистической педагогики. А нарративный метод, связанный с отече-
ственными традициями обучения литературному творчеству, дает возмож-
ность применить результаты современных семиотических, нарратологических 
и медиаисследований для развития педагогических практик. При использо-
вании нарративного метода литературный текст становится ядром трансме-
дийного проекта, по отношению к которому учитель и ученики оказываются 
в роли режиссеров, выстраивающих на основе чужого сценария собственное 
повествование с помощью различных медиаформатов. Работа над созданием 
медиаэкранизаций по мотивам литературной классики вовлекает учеников 
в процесс переосмысления целей и ценностей героев, развивает креативное 
и критическое мышление, позволяет лучше понимать исторические и быто-
вые контексты. Кроссплатформенность формирует смысловую и художествен-
ную «многослойность», погружает всех участников проектной работы — и уче-
ников, и учителей — в общее пространство коммуникации, эстетического пе-
реживания и, при необходимости, взаимного обучения.

В качестве примеров использования предлагаемой стратегии авторы при-
водят образовательные проекты, в разработке которых они принимали непо-
средственное участие: от авторского учебника по литературе до мультимедий-
ных проектов, в частности по роману «Обломов» для «Живых страниц», по про-
изведениям Л. Н. Толстого в рамках «Толстой. Digital».

трансмедийность, школьный литературный канон, педагогика творчества, дея-
тельностный принцип, нарративный метод обучения.
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The article presents theoretical and methodological approaches to using modern 
media technology in teaching humanities at school. Mediatization of a broad range 
of cultural practices has altered the mechanisms of cultural memory formation, so 
school students’ online communication skills should become the foundation of lite-
rary education to achieve a balance between tradition and modernization.

Transmedia educational strategies proposed in the article allow implementing 
the principles of humanistic education in teaching humanities subjects. Narration, 
in its turn — as a method associated with the Russian tradition of teaching literary 
arts — allows applying the findings of modern semiotic, narratological, and media 
studies to promote the development of pedagogical practices. In narrative-based 
learning, the literary text becomes the core of a transmedia project, in which the 
teacher and students act as directors using various media formats to construct 
their own narratives on the basis of the writer’s script. Transmedia adaptation of 
literary classics helps students reconceptualize characters’ ambitions and values, 
develop creative and critical thinking skills, and get a better understanding of his-
torical and everyday contexts. Cross-platform engagement invokes multiple layers 
of meaning and artistry, immersing all project participants — students as well as 
teachers — into a common space of communication, aesthetic experience, and mu-
tual learning, if necessary.

Examples illustrating the strategy proposed include educational projects deve-
loped with our immediate participation, from our own literature textbook to mul-
timedia projects, in particular the one based on Ivan Goncharov’s Oblomov for the 
Live Pages project and the one based on Leo Tolstoy’s works as part of the Digi-
tal Tolstoy initiative.

action-based learning, narrative-based learning, pedagogy of art, school literary 
canon, transmediality.
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Предметы гуманитарного цикла, в предметной области «литерату-
ра» прежде всего, решают в современной школе несколько труд-
носовместимых задач: дать некоторый объем обязательных зна-
ний — и привить любовь к чтению, транслировать культурную 
традицию — и вовлечь школьника в современные читательские 
практики.

Читать любые тексты, лишь бы было интересно, — значит 
жертвовать культурной памятью; даже самые смелые методисты 
предлагают только изменить пропорции, снизить объем класси-
ческого пласта и увеличить количество современных произведе-
ний1. А изучать классические произведения, рассчитанные в ос-
новном на взрослую аудиторию, требующие жизненного опыта 
и развитого чувства эстетической дистанции, — и через это «по-
люблять» литературу (воспользуемся толстовским словом) трудно. 
При этом любые попытки более сбалансированно перераспреде-
лить знаниевую составляющую за счет расширения вариатив-
ности упираются в сопротивление некоторых руководителей ор-
ганов образования, части учительского сообщества, родителей2. 
Они ссылаются на то, что культурная память требует от нас уси-
лий; если не познакомить школьника с определенным набором 
текстов, даже непонятных по сюжетике и проблематике, то он ни-
когда не вернется к ним в зрелом возрасте.

Однако как минимум часть проблемы заключена в другом. 
В том, что культурная память представляется ее носителям как 
нечто готовое, данное, застывшее. Такое отношение к культурной 
памяти вполне традиционно. Один из основоположников исследо-
вания культурой памяти говорит о прошлом, которое «сворачива-
ется в символические фигуры» [Ассман, 2004. С. 54]. Это прошлое 
в определенный момент канонизируется, «течение традиции оста-
навливается», а память замораживается [Там же. С. 100]. Метафора 
трансляции культурной традиции тоже предполагает цельность, 
завершенность, «запись». Еще определенней в этом смысле мета-
фора литературного «канона» [Блум, 2017; Вдовин, Лейбов, 2013; 
Сухих, 2016; Павловец, 2016], который совокупно образуют школь-
ные классические тексты и который нужно передать, как эстафе-
ту, новым поколениям3.

 1 См. полемику вокруг Примерной образовательной программы по литерату-
ре (10–11-й класс), в частности: Асонова Е., Павловец М. (2016) Примерная 
программа по литературе. Дорожная карта перемен // Учительская газе-
та. 2 марта. http://www.ug.ru/article/908. 

 2 С таким сопротивлением столкнулись попытка в новой, третьей версии 
ФГОС (принятие которой было в итоге отложено) распределить весь кор-
пус текстов по классам, резко сократить количество современных про-
изведений, а также проект предметных результатов по годам обучения 
ФИПИ и другие инициативы. 

 3 Полемика на эту тему охватывает весь спектр мнений от крайне левых 
до крайне правых позиций, от И. Солоневича (Солоневич И. Народная мо-
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Между тем, на наш взгляд, сегодня культурная память все вре-
мя находится в состоянии трансформации. Если сравнивать ее 
с трансляцией, то лишь с прямым эфиром, когда любой сценарий 
может быть нарушен, а любая случайность изменит систему — так 
нераскрывшееся кольцо во время Сочинской олимпиады стало 
эфирным мемом.

Культурная традиция все время обогащается новыми куль-
турными ценностями, некоторые из них являются как бы ниот-
куда, случайно, но становятся важнейшими факторами развития. 
И одновременно на нее влияет меняющееся отношение людей 
к ценностям прошлого. Доминирующие в обществе интерпре-
тации знакомых, «вечных» образов, сюжетов, смыслов связаны 
со всем комплексом культурных практик — от политики и экономи-
ки до новых технологий и новых бытовых привычек. Делать вид, 
что это не так, — значит обрекать себя на неадекватные решения, 
на романтический и в то же время архаический самообман: ниче-
го не меняется, можно использовать прежние методы и форматы 
школьного преподавания. Результат — отторжение, непонимание, 
нарастающие сложности в восприятии прошлого.

Парадоксальным образом главными могильщиками школьно-
го литературного канона оказываются именно сторонники жест-
кой модели его сохранения и бесконечной трансляции «один 
к одному». Не учитывая кривизну исторического пространства 
и эффект неостановимой трансформации, они повторяют ошиб-
ку дореволюционных преподавателей Закона Божьего, сведен-
ного до катехизиса; как мы знаем, конфликт между текущей зада-
чей (трансляция неизменного и скучного набора вероучительных 
принципов) и целью (вовлечение в сам глубокий и таинственный 
мир веры) был тогда решен в пользу начетничества. Результат экс-
перимента известен: равнодушная сдача экзамена и массовый от-
ход от церкви сразу после революции. Потому что из границ на-
четничества, потерявшего связь с меняющейся реальностью, есть 
только два выхода — саботаж и бунт. Пока есть инструменты при-
нуждения, работает саботаж, когда они исчезают — революция, 
смена формации, происходит бунт.

Мы исходим из того, что жертвовать одной из двух задач, стоящих 
перед предметной областью «литература» в школе, неправиль-
но, а правильно — строить более сложную модель, основанную 
на презумпции реальности. Реальность же такова, что учитель 
в  любом случае, независимо от того, сохраняется вариативность 

нархия. М.: Феникс, 1991. Текст напечатан по изданию: Солоневич И. На-
родная монархия. Буэнос-Айрес: Наша страна, 1973) до Э. Батуман (Ба-
туман Э. Бесы. Приключения русской литературы и людей, которые ее 
читают. М.: АСТ, 2018).

Постановка 
задачи
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или она слабеет, распределяется материал по классам в рамках го-
сударственных инструкций, нормативных актов или это право со-
храняется за педагогом и автором учебника, поставлен в условия 
«модернизации по факту». Он либо жертвует современными прак-
тиками4 и отталкивает ученика от своего предмета [Борусяк, 2018; 
2019], в том числе от транслируемого им канона, либо становится 
медиатором между участниками культурного процесса — «стары-
ми» (авторами и экспертами, уже утвердившими свое положение 
в публичной сфере) и «новыми» (школьниками, только начинаю-
щими выходить на общественную сцену, даже если пока их роль 
сводится к выступлению на уроках). Мы в своей работе говорим 
прежде всего о литературе, однако полагаем, что это верно для 
всей школьной программы. И если рассматривать процесс пре-
подавания гуманитарных предметов с этих позиций, то учитель-
посредник должен учитывать несколько особенностей современ-
ной культуры, существенно влияющих на процесс преподавания 
и восприятие информации школьниками.

Ключевым фактором изменений становится все большая медиати-
зация культуры. Речь идет не только об оцифровке культурного на-
следия. Да, упрощение доступа к произведениям искусства, в част-
ности к литературе, — чрезвычайно важный процесс. Но не менее 
важно то, что после оцифровки культурное наследие попадает 
в интернет и становится частью «культуры потока» [Flichy, 1991; 
Гройс, 2018]. В результате и учитель, и ученик оказываются перед 
огромной «базой данных» [Манович, 2018. С. 270], которая неиз-
бежно уравнивает все артефакты между собой. В Сети фактиче-
ски на равных могут соседствовать произведения Л. Толстого и об-
разцы современного литературного творчества, например тексты 
по мотивам видеоигр — как имеющие признание в нишевых про-
фессиональных сообществах (иногда получившие соответствую-
щие литературные премии), так и откровенно дилетантские или 
даже безграмотные.

Отчасти так было всегда: позднесоветский школьник читал 
конвенционального Есенина в одном ряду с неконвенциональным 
Асадовым, как сегодняшний любитель поэзии может читать самую 
популярную поэтессу в Сети Ах Астахову в одном ряду не только 
с другой звездой поэтического Рунета Солой Моновой, но и с са-
мой Ахматовой. Однако есть существенная разница: поток «не-
конвенционального» сейчас настолько вырос, что количество пе-
решло в качество и у нас не осталось действующих инструментов 
ранжирования. В советскую эпоху использовались механизмы 

 4 Не путать с современным материалом; на классическом материале можно 
вовлекать в современные практики, на современном — оставаться в рам-
ках педагогики натаскивания.

Вызовы  
современной 

культуры:  
научная  

экспозиция
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пропаганды, внушения, сохранялось иерархическое представле-
ние о мире. Сегодня мы имеем дело с безбрежным потоком, за-
претить доступ к которому технически невозможно, а идеологи-
чески неправильно.

Что делать? Ответ на этот классический вопрос советского ли-
тературного канона не так прост, как представляется сторонни-
кам жесткой вертикали школьного образования. Ссылкой на ста-
тьи Белинского о воспитании вкуса тут не ограничишься — хотя бы 
потому, что Белинский не считывается новыми поколениями чи-
тателей как безусловный авторитет. В этой ситуации одинаково 
бесполезно и опасно как соглашаться с полным отказом от эсте-
тического ранжирования, так и прятать голову в песок, делая вид, 
что ничего вокруг не происходит.

Более того, в интернет-«потоке» не только нивелирована эсте-
тическая разница между произведениями искусства, но и устра-
нены все хронологические границы. Произведения прошлого 
и настоящего «уравнены во времени», т. е. существуют в созна-
нии одновременно. Они живут сейчас и всегда, они мало связаны 
с культурными контекстами своей эпохи. Гомер оказывается погру-
женным в ситуацию «конкуренции» за внимание читателя с сете-
вой беллетристикой. Также можно говорить о сетевой имитации 
культурной памяти, зависящей от настроек поисковых систем, ко-
торыми умеют манипулировать специалисты по SЕО5.

Все это с точки зрения носителя высокой культурной тради-
ции ужасно, но, чтобы принимать разумные образовательные ре-
шения, описанный контекст необходимо учитывать. Не следовать 
ему, не сдаваться на милость «новой логике», а именно учиты
вать. Сегодняшняя школа чаще всего предпочитает его игнориро-
вать, полагая, что не просто сохраняет за собой экспертное право 
отбирать и маркировать произведения, «достойные» и «недостой-
ные» изучения и чтения [Бурдьё, 2000], но что результаты такого 
отбора и маркировки будут приниматься школьником по умолча-
нию, ибо они обладают убедительностью и даже сакральностью 
сами по себе. Однако школьники остро ощущают расхождение ме-
жду своим эстетическим опытом и потребностями — и предлагае-
мыми им школой произведениями и способами их интерпретации 
[Асонова, Борусяк, Романичева, 2020. С. 169–170]. Они привыкли 
получать информацию небольшими порциями, со значительной 
долей визуального и звукового сопровождения текста; большой 
роман, «запертый» в обложку, нуждается в особых способах по-
дачи; учащемуся нужно создать условия, мотивирующие на его 
прочтение [Романичева, 2020]. У современного школьника и ге-
роев романов из школьной программы (а современный читатель, 

 5 SEO (search engine optimization) — комплекс мер по улучшению продвижения 
сайта, приведение его в соответствие алгоритмам ранжирования поиско-
вых систем. 
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имеющий опыт компьютерных игр, гораздо больше привык иден-
тифицировать себя с героем, чем с писателем) часто существен-
но расходятся ценностные установки и обусловленные ими пат-
терны поведения. В этой ситуации учителю-медиатору требуется 
гораздо больше усилий и необходимы новые методики обучения 
для того, чтобы адаптировать объекты культурного наследия к но-
вой культурной среде и сделать их частью культурной памяти сле-
дующего поколения.

Еще одним фактором, определяющим специфику современ-
ных практик формирования культурной памяти, стоит считать 
сложное отношение современного общества к культурной иерар-
хии, художественному вкусу и экспертному авторитету [Шапинская, 
Кагарлицкая, 2003]. Если раньше профессия автоматически стави-
ла учителя на достаточно высокую ступень культурной иерархии, 
с одной стороны, заставляя транслировать устоявшиеся представ-
ления об эстетической ценности, а с другой — позволяя выносить 
оценочные суждения относительно новых явлений культуры и чи-
тательских мнений, то сегодня обязанности сохраняются, а права 
резко сократились. То есть формально они есть, но значительной 
частью ученического и родительского сообщества не признаются 
«автоматически». Это как с классическим большим романом: мы 
все согласны, что его нужно прочесть, но всякий раз необходимо 
доказывать это учащемуся, вовлекать его в деятельность.

Подобная ситуация характерна не только для школ, но и для 
большинства официальных культурных институций — библиотек, 
музеев, средств массовой информации. Все они, будучи частью 
публичной сферы, оказываются на границе сосуществования фор-
мальной и неформальных зон этой сферы [Новикова, 2020]. Для 
пользователей, произвольно переключающихся из одной сферы 
в другую, мнение художественного критика не более авторитетно, 
чем мнение блогера, а знания музейного куратора с историческим 
образованием не более ценны, чем догадки любителей. В нефор-
мальных зонах публичной сферы есть свои лидеры мнений, чьи 
экспертные суждения обладают повышенным статусом. Установ-
ки, транслируемые этими людьми, имеют тем больший шанс уко-
рениться в личной, а в перспективе и в культурной памяти, чем 
активнее официальная публичная сфера отказывается призна-
вать существование этих неформальных зон. Не желая обсуждать 
эти установки и эти мнения с учениками, вступать в диалог с не-
формальной сферой, мы снижаем вероятность встречи школьни-
ка с традицией, а не только с современностью.

Уже сегодня можно говорить о том, что неофициальная часть 
публичной сферы (в этой роли в ХХ в. уже побывали рок-культура, 
культуры комиксов и видеоигр) сформировала свою культурную 
память, которая не может оцениваться только как субкультурная 
[Fiske, 1987; Дженкинс, 2019]. Ее проникновение в массовую куль-
туру, а через нее в художественный канон означает, что сегодня 
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она в значительной мере определяет культурную память глобали-
зированного мира, сосуществуя с локальной культурной памятью 
разных регионов [Нора, 1999].

Растущий уровень медиаграмотности школьников, проявляю-
щийся в умении искать необходимую информацию в интернете, 
быстро проверять информацию, предлагаемую учителем, и еще 
быстрее осваивать новые технологии и платформы, тоже можно 
считать вызовом для современной системы образования. Речь 
не только о плагиате и возможности легко найти ответы на вопро-
сы учителя, хотя и такая проблема есть (особенно ощутимой она 
стала при дистанционном обучении во время пандемии корона-
вируса). И не только о том, что в интернете всегда можно найти 
информацию, расходящуюся с точкой зрения учителя и ставящую 
под сомнение его компетентность, хотя и это важный вызов совре-
менной культуры. Но и о том, что мы давно уже вступили в транс-
медийную эпоху, а она формирует специфический тип мышления 
и восприятия, налагая на всех участников процесса особенные 
обязательства.

Профессор Г. Дженкинс определяет трансмедийный проект 
как историю, которая «разворачивается посредством множества 
различных медиаформ; каждый новый текст привносит особый 
и весьма значимый вклад в формирование целого» [Дженкинс, 
2019. С. 153]. В последние десятилетия стал популярен трансме-
дийный сторителлинг — практика рассказывать сразу несколь-
ко версий сложной истории, используя разные медиаформаты. 
Например, выпуская практически одновременно книгу, фильм 
и компьютерную игру. При этом на разных платформах история 
не повторяется буквально, а развивается, позволяя публике боль-
ше узнавать о «вселенной» трансмедийного проекта, например 
«Звездных войн». Чтобы публике было легче и увлекательнее 
вникать во все детали повествования, авторы используют одно-
временно несколько жанров и большой набор методов эмоцио-
нального воздействия. Трансмедийность предполагает готовность 
публики к игровой коммуникации. Иначе говоря, авторы предо-
ставляют своей аудитории разнообразный и персонализирован-
ный контент, адаптированный к разным платформам и способам 
восприятия, создают качественную многоканальную среду для об-
щения, обеспечивают интегративные связи между частями проек-
та, регулярно актуализируют информацию в нем. От публики же 
они ожидают не просто участия в пассивном потреблении текстов, 
визуального, видео- и звукового материала, но активного взаимо-
действия с ними, общения между собой и с авторами [Там же], го-
товности стать соавторами истории.

В результате соучастия воспринимающего, его вовлеченности 
в переосмысление целей и ценностей героев формируется смыс-

Трансмедий-
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стратегия  
обучения
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ловая и художественная «многослойность», позволяющая всем 
участникам оказаться погруженными в общее пространство ком-
муникации, эстетического переживания и, при необходимости, 
взаимного обучения. По мнению К. А. Сколари, анализировавше-
го трансмедийные проекты с позиций семиотики и нарратологии, 
для их восприятия человеку необходимо не только уметь читать 
текст и интерпретировать изображения, но и обладать широким 
и разнообразным кругом навыков использования современных 
сетевых коммуникаций [Scolari, 2009].

Трансмедийность — в новом технологическом обличье — воз-
вращает нас к ключевому методическому принципу литературно-
го образования в школе, некогда сформулированному М. А. Рыбни-
ковой [1929]: «От маленького писателя — к большому читателю». 
Целый ряд советских, а затем и российских педагогов видели в си-
стемных творческих заданиях выход из того неразрешимого про-
тиворечия между трансляцией «канона» и вовлечением в чте-
ние, с констатации которого мы начали свою статью6. Втягивая 
школьника в творчество, ставя его в позицию «маленького авто-
ра», мы не просто облегчаем ему понимание классического насле-
дия, не только развиваем личность ребенка, но и превращаем чу-
жое в свое, т. е. даем возможность в прямом смысле слова усвоить 
образцовый литературный текст. Трансмедийность позволяет де-
лать то же самое, но с помощью цифровых технологий; техноло-
гии при этом остаются подчиненным инструментом, а целью яв-
ляется вхождение в текст, литературное мышление.

Поэтому, вслед за К. А. Сколари, мы считаем важным активное 
развитие трансмедийных компетенций у современных педагогов 
и школьников. В результате международного исследования были 
выявлены медиаплатформы, которые школьники разных стран ак-
тивно используют в образовательном процессе — как для обуче-
ния, так и для самообразования [Universitat Pompeu Fabra, 2020]. 
Однако опора на выводы этого, как и любого другого, исследова-
ния не может восприниматься как гарантия успеха. Технологии 
и пользовательские практики меняются непрерывно. То, что по-
пулярно у сегодняшних подростков, завтрашними будет восприни-
маться как архаика. Неосведомленность учителей или отторжение 
ими актуальных платформ и практик коммуникации ведет к сни-
жению уровня взаимопонимания между учителями и учениками, 
воспринимается подчас как неуважение к современной культуре, 

 6 См. методические разработки: Мелик-Пашаев А., Новлянская З. Н., Адаски-
на А. А., Никитина А. Б., Чубук Н. Ф. (2010) Художественная одаренность и ее 
развитие в школьные годы. Методическое пособие: https://www.pirao.ru/
upload/iblock/9b0/hudozhestvennaya_odarennost.pdf; Троицкая Т. С., Петухо-
ва О. Е. Литературное чтение: учебник 1–4-го класса. М.: МЦНМО, Инсти-
тут новых технологий, 2012–2020: https://www.int-edu.ru/content/deti-chita-
teli-umk-po-literaturnomu-chteniyu-1–4; и др.
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оцениваемой учениками в качестве своей. Использование исклю-
чительно привычных для учителя платформ иногда интерпрети-
руется как желание взаимодействовать в режиме «свой — чужой».

Владение учителями и учениками на современном уровне ши-
роким кругом трансмедийных компетенций — визуальных, звуко-
вых, в том числе музыкальных, цифрового этикета, партисипатор-
ных компетенций, включающих геймификацию, технологических 
цифровых, в частности мультиплатформенных, нарративных (зна-
ние сюжетов массовой культуры, на которые опираются популяр-
ные фильмы, сериалы, видеоигры и т. п., знаковых героев и акту-
альных конфликтов) и т. д. — может значительно облегчить и сам 
процесс коммуникации (как очной, так и дистанционной, как син-
хронной, так и асинхронной), и усвоение учебного материала, 
и формирование общей для разных поколений культурной памяти.

Сегодня принципы трансмедийности используют в очень раз-
ных сферах: в политике, маркетинге, психологии, искусстве [Free-
man, Gambarato, 2019]. Применяются они и в образовании [Tarcia, 
2019]. Однако недавние российские исследования, в которых оце-
нивалась готовность учителей эффективно использовать во время 
дистанционного обучения новые платформы и технологические 
медиавозможности, показали, что, хотя уровень цифровой гра-
мотности отечественных учителей достаточно высок, их навыки 
и приемы не отличаются разнообразием. Как правило, они отда-
ют предпочтение готовому контенту той или иной платформы [Ла-
боратория медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ, 2020], 
не используя весь диапазон доступных современному школьни-
ку медиасредств и форматов, не активизируя весь набор совре-
менных трансмедийных компетенций, который мы перечислили 
выше. Причем часто делается это по настойчивым рекомендациям 
руководства. Это означает, что вынужденный переход на дистан-
ционное обучение не стал новым этапом движения школы к «куль-
туре соучастия» [Дженкинс, 2019. С. 29], в рамках которой пользо-
ватели приглашаются к участию в создании и распространении 
нового контента. В случае образовательного процесса можно так-
же говорить о новом знании, используя термин П. Леви, понимав-
шего под «культурой знаний» [Levy, 1997. P. 237] примерно то же, 
что и Г. Дженкинс под «культурой соучастия». По мнению П. Леви, 
знания, которые приобретают участники в результате взаимодей-
ствия в рамках самоорганизующихся групп людей, объединенных 
общей целью, формируют так называемый коллективный интел-
лект, важный для выработки коллективной и культурной памяти.

Итак, балансировка двух задач — трансляции традиции и вовле-
чения в современность — может быть достигнута, или как мини-
мум резко облегчена, благодаря трансмедийной стратегии обуче-
ния. Такой выбор в равной мере противопоставлен «сохранению» 
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и «разрушению», одинаково далек от идеализации сегодняшнего 
состояния культуры и от его игнорирования. Он дает возможность 
работать с культурной памятью не как с застывшим объектом, 
но как с меняющимся субъектом, используя цифровые компетен-
ции для расширения опыта культурного наследования. И при пра-
вильном подходе не разделяет, а сближает поколения.

Выше мы писали о трансмедийности как стратегии сторител-
линга и о наборе новых цифровых компетенций и культурных 
практик, необходимых для интерпретации трансмедийного по-
вествования. В этом разделе мы остановимся на одном из наи-
более важных для предметной области «литература» элементов 
трансмедийной грамотности — на нарративной грамотности.

Само по себе освоение множества платформ не становится 
автоматически ответом на вызовы современности и современ-
ного образования. Технологии помогают тому, кто хорошо пони-
мает, как использовать новые возможности для решения новых 
задач или старых задач в новых условиях. В нашем случае, по-
скольку речь идет о преподавании литературы, мы будем оттал-
киваться, вслед за К. А. Сколари, от понятия нарратива — историй, 
сюжетов, повествований о людях и жизненных ситуациях, в кото-
рых они оказались.

Для того чтобы предлагаемая нами трансмедийная стратегия 
обучения была понятнее, обозначим ее место в ряду других. Мы 
рассматриваем трансмедийную стратегию как один из вариантов 
конструктивистского подхода к обучению. Этот подход достаточ-
но популярен как в традиционном, так и в электронном обучении, 
на него опираются теории деятельности и активного обучения 
[Mayes, de Freitas, 2005; Andrews, 2011; Pange, Pange, 2011].

Нарративный метод как часть трансмедийной стратегии пред-
ставляется нам инструментом, который может помочь современ-
ному школьнику преодолеть дистанцию между классической ли-
тературой и современной жизнью с ее проблемами.

Опора на нарративы и архетипические сюжеты использова-
лась в методике преподавания и раньше. Они позволяют увидеть 
в литературных произведениях вечные проблемы, волнующие 
людей разных эпох, и разные мотивации героев перед лицом по-
хожих дилемм. Например, тема путешествия — как литературного 
жанра и как метафоры жизненного пути — стала сквозным прин-
ципом отбора текстов и заданий к ним в учебнике литературы для 
7-го класса под редакцией одного из авторов данной статьи7. В нем 
с «Одиссеей» рифмуются гоголевская «Ночь перед Рождеством», 
«Путешествие Гулливера», Афанасий Никитин, «Хоббит, или Туда 
и обратно» Толкиена и цветаевская «Тоска по родине».

 7 Архангельский А. Н., Смирнова Т. Ю. Литература. 7 класс: учебник: в 2 ч.  
М.: Дрофа, 2020.
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Поиск аналогий и связей возможен не только на основании 
жанровых или сюжетных сходств. Сошлемся также на другой при-
мер. При подготовке творческих заданий по роману «Обломов» 
для проекта «Живые страницы»8 и видеолекций9 мы предлагали 
учителям опираться в беседах с учениками на широкий круг куль-
турно-исторических связей. Сопоставление героев романа «Об-
ломов» с героями «Мертвых душ», старосветскими помещиками 
и персонажами античной мифологии позволяет нам подчеркнуть 
архетипичность, вневременность персонажей.

Трансмедийная стратегия использует тот же принцип взаи-
мораскрытия смысла очень разных произведений, но позволя-
ет делать это через совместное цифровое творчество учеников 
и учителей, реализуя принципы соучастия. Мы полагаем, что ис-
пользование трансмедийной стратегии в преподавании предме-
тов гуманитарного цикла дает возможность реализовать прин-
ципы гуманистической педагогики, становящиеся еще более 
актуальными в ХХI в. [Адамский и др., 2015].

Нарративный метод, положенный в основу творческих зада-
ний, позволяет не только предложить ученику набор «канонич-
ных историй» из биографий героев литературных произведений, 
но превращает выполнение учебных заданий в «лабораторию 
жизни», о которой пишут авторы Манифеста гуманистической пе-
дагогики [Адамский и др., 2015].

Повторяющиеся из века в век, из произведения в произведе-
ние драматические коллизии и меняющиеся их художественная 
интерпретация и читательское восприятие учат видеть не только 
в прошлом, но и в неопределенности, характерной для современ-
ного общества, не угрозу, а повод для любопытства. А трансмедий-
ная стратегия, позволяющая выбрать разные медиаплатформы 
для исследования и художественного творчества каждого школь-
ника, удобные именно ему или подходящие именно для этой темы, 
способствует самоопределению школьника и дает возможность 
педагогу или тьютору реализовать идею индивидуальных траек-
торий обучения.

В качестве примера приведем задание по роману И. Гончарова 
«Обломов». Оно предполагает поиск современных аналогов уста-
ревших культурных практик, описанных в литературном произве-
дении. Речь может идти не только о механической замене таких 

 8 Совместный проект корпорации «Российский учебник», группы «Живые 
страницы» и компании Samsung Electronics: https://www.samsung.com/ru/li-
vepages/ 

 9 Александр Архангельский. Живые страницы: роман «Обломов в учебни-
ках литературы». 5 лекций: https://www.youtube.com/playlist?list=PLPCZa 
4DrmlmjchnfGY8oSBzIyN-mdw9h1&fbclid=IwAR0p-7lraYZZ2a6slEBQLCWEW 
9JqnJREtUWovV_cjMK3n8U9oA7zzBdurXw&app=desktop
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практик, например традиционного альбома, который ведет Ольга 
Ильинская, на профиль «ВКонтакте», но и о разных воплощениях 
важной культурной потребности человека — выражать свои лич-
ные переживания (часто неизменные в разные эпохи), свой вну-
тренний мир через свое или чужое художественное творчество: 
набор текстов (стихов), изображений (картин или фотографий), му-
зыкальных произведений.

Размышляя над темой, школьник может создавать на откры-
тых медиаплатформах свои «альбомы», отражающие настроения 
той или иной эпохи, того или иного героя10. А учитель, обсуждая 
с классом эти альбомы, может обратить внимание учеников на то, 
как разные писатели используют описания альбома, чтобы дать 
читателю подсказки по поводу характера и скрытых мотивов пер-
сонажа. Возможно, ему удастся увлечь школьника задачей интер-
претации художественных приемов, используемых писателем — 
или художником, или режиссером, если обсуждается не только 
текст, но и его иллюстрации и экранизации. Таким образом, вы-
полнение творческого задания становится своего рода сочинени-
ем на тему, цифровым продолжением нарратива, обсуждение ко-
торого было начато в видеолекциях и поддержано учителем.

Другой вариант использования нарративного метода в обуче-
нии — погружение в литературное произведение как во «вселен-
ную» сериала или компьютерной игры. Конечно, классический 
роман сам по себе не предполагает возможностей интерактив-
ного взаимодействия с ним. Но он может восприниматься как 
ядро трансмедийного проекта, по отношению к которому учи-
тель и ученики оказываются в роли режиссеров, экранизирующих 
те или иные части романа с использованием различных форматов 
сторителлинга — сториз в Instagram, скринлайф11 и т. д.

Мы использовали такой подход в работе с магистрантами 
НИУ ВШЭ. В результате получился проект «Студенты — Толстому»12. 
В данном случае перед нами не стояла задача изучения литератур-
ного произведения, как того требуют уроки литературы в школе. 
Но о том, что этот проект может быть инструментом формирова-
ния культурной памяти и у студентов, и у юных посетителей сайта, 
мы, безусловно, думали. Технологические платформы дали студен-

 10 См., например, «альбом Онегина» в Instagram, созданный ученицей екате-
ринбургского лицея № 180 «Полифорум» (учитель А. Моисеев), причем с ис-
пользованием уже существовавших «аккаунтов» Ольги и Татьяны: https://
www.instagram.com/evgeniy.onegin.official/?igshid=ohuss81grjb4&fbclid= 
IwAR30GPmHU18TV78S5xqVP2tEA4O299iPBKjBh5A__eEPHAoLunPEh254lAs 

 11 Видео или кино, в котором действие происходит на экранах компьютеров, 
планшетов или смартфонов героев. 

 12 Проект «Студенты — Толстому» подготовлен студентами магистерской про-
граммы «Мультимедийная журналистика» НИУ ВШЭ в рамках проекта 
«Толстой. Digital». Руководители проекта: А. Архангельский, Ф. Толстая. 
http://tolstoy.ru/projects/students/ 
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там возможность «прокомментировать» «Войну и мир», «Воскре-
сение», «Севастопольские рассказы» с помощью интерактивных 
карт, электронной книги рецептов, аудиогида и других средств. Все 
эти мультимедийные инструменты просты в использовании и до-
ступны школьникам. Они позволяют «пройти по следам» геро-
ев, преодолеть культурный разрыв и гораздо острее испытать их 
переживания, а через присвоенные переживания приблизиться 
к сложным философским размышлениям писателя. И в этом смыс-
ле задания, которые можно предложить магистрантам, и задания, 
предназначенные для школьников, различаются лишь степенью 
сложности и востребованностью тех или иных форматов у лю-
дей разных возрастных групп. Предложить придумать и реализо-
вать виртуальную музейную историю (музейный сторителлинг) во-
круг изучаемого классика или писателя-земляка — значит вовлечь 
школьника в деятельность и замотивировать на чтение текстов.

Конечно, чтобы включиться в такую игровую трансмедий-
ную коммуникацию с литературным текстом, и учитель, и учени-
ки должны быть готовы, как и писал уже процитированный выше 
К. А. Сколари [Scolari, 2009], свободно интерпретировать тексты 
и использовать художественные возможности различных медиа-
платформ. Именно на это ориентируются в своих методиках пре-
подавания исследователи департамента семиотики Университета 
Тарту [Ojamaa et al., 2019; Milyakina, 2018], используя близкие нам 
подходы в медиапроектах13.

Разумеется, трансмедийные расширения романа не будут рав-
ны самому роману и даже вряд ли будут равны по культурной цен-
ности хорошим киноэкранизациям, которые и раньше использо-
вались в образовательном процессе. Но они помогут школьникам 
концентрировать внимание на классическом тексте, думать над 
поведением героя не отстраненно, а предполагая, что от его лица 
можно вести рассказ на какой-то из медиаплатформ. А сторител-
линг на основе литературного произведения, переложенный 
на язык современных медиа, может повысить уровень вовлече-
ния и погружения в проблемы.

И это, повторимся, не самодостаточный прогрессизм, а разви-
тие традиции творческих заданий, перевод их на язык современ-
ных практик. Так, фанфики (любительские продолжения культовых 
художественных произведений) не хуже, чем традиционные по-
становки школьного театра, втягивают школьника внутрь художе-
ственного и исторического материала, заставляют по доброй воле, 
с интересом уточнять бытовые и географические детали, читать 

 13 Онлайн-курс. Литература на экране. Три урока об удивительном превраще-
нии книги Андруса Кивиряхка «Ноябрь, или гуменщик» в фильм «Ноябрь» 
Райнера Сарнета: теория, игры и задания: http://november.haridusekraa-
nil.ee/?fbclid=IwAR3vKgJGi7Il1Za9aqSXRIXkwRbxJQCsOGaDnJeCadzKw3SYJy 
R3zGs5vno 
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работы литературоведов, чтобы добавить в свою историю подроб-
ности, которые не раскрыл в книге писатель, ориентировавшийся 
на своих современников. А главное — дают все тот же рыбников-
ский результат: «от маленького писателя к большому читателю». 
Мы предлагаем школьнику войти в литературу через привычные 
двери — мультимедиа, визуализацию, аудиокультуру, геймифика-
цию, фанатские сообщества, но ведем его к главному, сущностно-
му: к тексту, сложному высказыванию, нарративу.

Конечно, единичное использование таких медиарасширений 
в процессе преподавания может быть воспринято учениками как 
развлечение, аттракцион. Но чем больше и разнообразнее будет 
набор нарративов и форм, которые придумают ученики, чем силь-
нее они будут связаны друг с другом в единый трансмедийный 
сюжет, чем больше будет возможностей интерактива для одно-
классников, тем глубже будет погружение во вселенную большого 
и сложного произведения (такого, например, как «Война и мир») 
или вселенную писателя, связывающую несколько произведений 
в единый нарратив (например, повести И. Тургенева).

Нарративный метод и трансмедийная стратегия обучения 
не только дадут школьникам возможность задействовать те куль-
турные и технологические компетенции, которыми они в настоя-
щий момент владеют лучше всего, но и помогут вести взаимное 
обучение новым компетенциям внутри проектной группы, а так-
же обучать им учителя, что тоже положительно скажется на обра-
зовательном процессе.

Трансмедийная стратегия позволит организовать работу с уче-
никами с разным уровнем подготовки, давая возможность каждо-
му выполнить индивидуальное задание в рамках общей задачи, 
учитывать личные особенности — не тормозить быстрых и актив-
ных и не форсировать процесс освоения материала медлитель-
ными.

Конечно, у конструктивистского подхода, в рамках которого 
мы размышляем, есть свои особенности, в частности трудоем-
кость организации процесса обучения и сложность оценивания. 
Однако эти проблемы в случае использования трансмедийного 
сторителлинга отчасти компенсируются за счет того, что боль-
шую часть контента обучения создают сами ученики. И этот кон-
тент остается на мультимедийных платформах, позволяя разви-
вать проект со следующим классом, а также активно привлекать 
учащихся старших классов к процессу обучения младшекласс-
ников, причем с обоюдной пользой и возможностью создания 
большого и открытого для внешних пользователей проекта, кото-
рый одновременно с задачей обучения выполняет и задачу про-
светительскую. Учитель в этом случае оказывается то на пози-
ции медиатора, то в роли тьютора или фасилитатора. Это требует 

Результаты 
исследования. 

Выводы
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от него кураторского отношения к современной культуре [Баскар, 
2017].

Публичность и преемственность такого рода проектов созда-
ют дополнительную мотивацию для учеников, эти проекты стано-
вятся важной частью их цифрового портфолио, позволяют войти 
в публичную сферу и начать коммуникацию со взрослыми иссле-
дователями и продюсерами образовательных онлайн-проектов 
еще до окончания школьного обучения.

Таким образом, наши идеи позволяют использовать теорию 
цифровых медиа в образовательных науках, не столько делая ак-
цент на «железе», программном обеспечении, доступе к информа-
ции, сколько используя теорию медиа и медиапрактики при раз-
работке учебных материалов.

Статья выполнена в рамках гранта РГНФ № 19–29–14155 «Предметная об
ласть “литература” и цифровизация школьного образования: от аналого
вого мышления к трансмедийному творчеству».
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