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В статье представлены результаты исследования, посвященного изуче-
нию возможностей применения деятельностной технологии по созданию 
цифровых историй в целях духовно-нравственного воспитания подрост-
ков. Исследование проходило в марте 2023 г. на базе МБОУ СОШ № 4 
г. Каширы, в нем приняли участие 38 школьников 7-х классов в возрасте 
13—14 лет. В рамках исследования в течение трех занятий были созданы 
9 мультфильмов в технике stop-motion анимации на основе литератур-
ного материала А.П. Чехова. В статье представлен анализ творческого 
процесса создания анимационных продуктов, рассмотрены особенности 
формирования духовно-нравственных ценностей в процессе создания 
мультфильмов. Также представлены эмпирические данные, демонстри-
рующие особенности восприятия совместной деятельности по работе над 
мультфильмами в зависимости от степени мотивации к деятельности. 
Доказана эффективность применения практик по созданию цифровых 
историй подростками для налаживания межличностной коммуникации, 
присвоения нравственных и просоциальных моделей поведения, разви-
тия интереса к классической литературе, творческой самореализации.
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Цифровой сторителлинг 
в образовательном аспекте

Сегодня цифровой сторителлинг (циф-
ровой рассказ/пересказ) стал неотъемлемой 
образовательной практикой как в высших 
учебных заведениях, так и в школе [8]. Под 
цифровым сторителлингом в образовании по-
нимают педагогическую технологию, особую 
подачу учебного материала в виде истории со 
свойственными ей компонентами (вступление, 
развитие событий или конфликт, кульминация, 
развязка), при этом в фокусе находятся цифро-

вая визуализация и цифровые инструменты — 
мультимедиа-презентация, документальный 
фильм, анимированный видеоряд, инфографи-
ка, веб-публикация и др. К достоинствам циф-
рового сторителлинга в образовании принято 
относить запоминающийся благодаря эмоци-
ональному воздействию нарратив, эффектив-
ное донесение информации, подачу большого 
по объему материала в краткой, динамичной и 
наглядной форме, стимулирование мотивации 
к обучению, индивидуализацию обучения [5]. 
Цифровой сторителлинг часто применяется 
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на уроках в целях развития ИКТ и коммуни-
кативных навыков, речевых, лингвистических 
и межкультурных компетенций, критического 
и творческого мышления, мультимодальной и 
функциональной грамотности [17; 18].

На сегодняшний день в российской педа-
гогической практике преобладает пассивный 
сторителлинг — использование цифровых 
историй педагогами для дополнения своих 
объяснений, упрощения общения с «циф-
ровыми аборигенами», поддержания дис-
танционного формата преподавания1. При 
таком подходе педагог с помощью техно-
логий стремится усилить свое собственное 
высказывание, а ученикам отводится роль 
внимательных зрителей и слушателей. В то 
же время можно предположить, что более 
эффективными являются практики активного 
сторителлинга, когда ученики сами становят-
ся авторами собственных историй, а препо-
даватель лишь задает исходное событие или 
проблему для разработки сюжета, контроли-
рует процесс создания истории и оценивает 
конечный результат. При таком подходе педа-
гог передает не только очевидное знание, но 
и «скрытое» — сложное в оценке, но выража-
ющееся в целом ряде приобретаемых навы-
ков (навыки коммуникации, саморегуляции, 
рефлексии, логического мышления и т.д.). 
Наиболее удобной при реализации активного 
цифрового сторителлинга является проект-
ная форма работы [1]. Проекты по цифровому 
сторителлингу могут отвечать задачам одной 
или нескольких учебных дисциплин, устанав-
ливать межпредметные связи, объединять 
различные коллективы, способствовать фор-
мированию просоциального поведения.

Необходимо отметить, что, несмотря на 
возрастающий интерес к цифровому стори-
теллингу в образовательном контексте, се-
годня он крайне редко используется в прак-
тике российских педагогов как инструмент 
воспитания, в частности, формирования 
духовно-нравственных ценностей.

Цифровой сторителлинг 
и классическая литература

Духовно-нравственное воспитание в 
средней школе, помимо интеграции учени-
ков в традиционное общество, охватывает 
формирование коммуникативной и эмпатич-
ной личности, которой свойственны такие 
качества, как доброжелательность, осознан-
ность, ответственность, уважительность, 
умение сопереживать, готовность помогать. 
Духовно-нравственное воспитание также 
нацелено на «осознание нравственной и 
эстетической ценности литературы» — клас-
сическая литература является «пособием 
и руководством», на материале которой 
осуществляется формирование духовных 
идеалов и нравственных ориентиров [3; 6; 
13, с. 1321]. В то же время у современных 
подростков наблюдается потеря интереса к 
чтению, в том числе из-за непонимания тех 
самых нравственных идеалов и ориентиров, 
которые представлены в классических про-
изведениях [9, c. 253]. Кроме того, согласно 
Н.Н. Казначеевой, современных подростков 
отличают «противоречия становления цен-
ностных ориентаций, характеризующиеся 
замедленной интериоризацией ценностей, 
приводящей к возникновению феномена 
нравственного инфантилизма, приводящего 
к социальной незрелости» [4, с. 20]. Среди 
причин отказа подростков от чтения высту-
пают упрощение, повсеместная визуализа-
ция культуры, увлеченность социальными 
сетями и собственной самопрезентацией, 
приоритет чтения гипермедийных текстов 
над классическими [10; 14; 15].

Текущая ситуация требует системного 
решения, «расширения вариативности вос-
питательных систем и технологий»2. В ка-
честве инструмента, способного помочь 
подросткам обратить внимание на классиче-
скую литературу, произвести ее анализ в ду-
ховно-нравственном аспекте, сформировать 

1 Цифровой сторителлинг. Возможность проявить навыки владения современными технологиями, творчество и 
фантазию. URL: https://ug.ru/czifrovoj-storitelling/
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
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собственные ценностные ориентации зрелой 
и культурной личности, может быть рассмо-
трен цифровой сторителлинг.

Стоит отметить, что в последние годы 
данное направление цифрового сторител-
линга на уроках литературы активно раз-
вивается. В формате цифрового высказы-
вания ученикам предлагают подготовить 
сочинения, биографии писателей, симу-
ляцию интервью, виртуальную экскурсию, 
буктрейлеры (творческие видео учеников с 
отзывами на прочитанные книги) [5]. В це-
лях расширения палитры практик активного 
цифрового сторителлинга и изучения спосо-
бов интеграции ИКТ в образовательный про-
цесс для духовно-нравственного развития 
современных подростков в рамках проекта 
«Подростковый театр как деятельностная 
технология воспитания и формирования 
духовно-нравственных ценностей» на базе 
Центра междисциплинарных исследований 
современного детства МГППУ было прове-
дено исследование, посвященное возможно-
стям применения цифрового сторителлинга 
на уроках ИЗО и литературы в 7-х классах. 
Исследование включало следующие задачи:

• изучение восприятия подростками но-
вой творческой практики — цифрового сто-
рителлинга;

• оценка воспитательного потенциала 
активного цифрового сторителлинга, его 
роли в нравственном развитии современных 
подростков;

• изучение влияния цифрового стори-
теллинга на командную работу в рамках про-
ектной деятельности;

• оценка усвоения новых цифровых ком-
петенций;

• оценка готовности к художественной 
переработке сложного духовного наследия;

• выявление сложностей в процессе ус-
воения цифрового сторителлинга.

Дизайн исследования

Исследование было проведено в марте 
2023 г. на базе школы МБОУ «СОШ № 4» 
г. Каширы Московской области при участии 
38 подростков в возрасте 13—14 лет. Под-
ростки были разбиты на 2 подвыборки:

• немотивированные подростки (17 чело-
век из 7 «В» класса, характеризовавшиеся раз-
общенностью, повышенной конфликтностью, 
слабыми академическими успехами, немоти-
вированностью к новым видам деятельности);

• мотивированные подростки (21 чело-
век из 7 «А» класса, отличавшиеся товари-
щескими отношениями внутри коллектива, 
высокой успеваемостью и вовлеченностью в 
жизнь школы).

В течение трех занятий (по 1,5 часа каж-
дое) подростки создали 9 мультфильмов, ко-
торые вошли в оформление выпускного спек-
такля проекта «Кто Вы, господин Чехов?».

По завершении работы над мультфиль-
мами подростки заполнили:

• анкету «Как я создавал мультфильм», 
состоящую из 10 вопросов преимущественно 
открытого типа и направленную на выявле-
ние роли подростка в творческом процессе, 
оценку собственного вклада в общее дело, 
анализ сложностей реализации задуманно-
го, ценности приобретенного опыта;

• рефлексивные дневники, целью которых 
было выявить эмоциональное отношение под-
ростков к деятельности по мультипликации, их 
рефлексивные наблюдения за собственным 
прогрессом, за изменениями в коллективе.

Результаты письменных опросов были 
обработаны как средствами описательной 
статистики, так и подверглись качественно-
му анализу.

Stop-motion анимация 
в воспитательных целях

Для создания цифровых историй в каче-
стве литературной основы для мультиплика-
ции были выбраны произведения и цитаты 
А.П. Чехова — воспитательный потенциал 
текстов писателя не раз был отмечен ис-
следователями [6; 16]. Мультфильмы созда-
вались в технике stop-motion — покадровой 
анимации, предполагающей последователь-
ную съемку фотоматериала с дальнейшим 
монтажом фотографий в видеоисторию или 
законченное анимированное высказывание 
[12]. Данная техника была выбрана из-за 
простоты исполнения: она понятна под-
росткам, позволяет работать в группах по 
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3—5 человек и за относительно короткое 
время создать творческие продукты. Этапы 
работы представлены на рис. 1.

С учетом специфики деятельности были вы-
явлены основные критерии оценки достижения 
результатов воспитательной работы и форми-
рования духовно-нравственных ценностей [7]:

• духовно-нравственная интерпретация 
литературного материала;

• уважительные и комфортные отноше-
ния между учащимися и педагогом, основан-

ные на постоянном межличностном диалоге, 
взаимопонимании, сотрудничестве;

• организация самостоятельной работы 
учащихся (интерес, мотивированность, со-
знательность, самооценка, рефлексия, само-
реализация, самоопределение и т. п.);

• взаимопомощь учеников (терпимость, 
чуткость, уважение).

В соответствии с обозначенными целями 
были проведены занятия, содержание кото-
рых представлено в таблице.

Рис. 1. Схема работы в технике stop-motion анимации
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В ходе занятий создавались личностно 
развивающие ситуации — подросткам при-
ходилось самостоятельно организовывать 
свою деятельность, распределять оборудо-
вание (штативы, лампы), делиться инстру-
ментами и творческими материалами, назна-
чать ответственных за виды деятельности, 
формулировать нравственное «зерно» своей 
истории, критически оценивать достижения.

Анализ кейсов по созданию 
мультипликации

С педагогической точки зрения духовно-
нравственное воспитание является много-
этапной работой. В контексте создания 
мультфильмов в нашем проекте такие этапы 
включали [2]:

• формирование представлений о цен-
ностях — анализ и обсуждение литератур-
ного материала, придумывание сюжета и 
героев, отражающих нравственные основы 
высказывания;

• закрепление ценностей в структуре 
личностной ценностной системы и готов-
ность действовать в соответствии с ними — 
развитие эффективной коммуникации в 
рабочих группах, ответственное выполнение 
заданий, проявление самостоятельности, 
эмпатии, оказание помощи «отстающим»;

• практическую деятельность, имею-
щую в основе ранее закрепленные ценно-
сти — самоконтроль за поведением, распро-
странение выработанных моделей поведе-
ния на школьную и повседневную жизнь.

По оценкам педагогов, работавших с 
подростками во время сессий, затруднения у 
участников проекта возникли уже на стадии 
анализа нравственной ценности литератур-
ного материала и интерпретации сути про-
читанного. Так, наиболее активная группа 
подростков-актеров взялась за интерпрета-
цию рассказа «Враги», в котором ставится 
вопрос о долге врача и его ответственности, 
а также о последствиях манипулятивного 
поведения обратившегося к нему и стояще-
го выше по социальной лестнице Абогина, 
чье «горе» оказалось фарсом, смертельно 
оскорбившим доктора. Изначально рассказ 
воспринимался подростками исключительно 

как некоторая последовательность событий 
и перемещений персонажа («внешний слой 
рассказа»), а действия Абогина оправды-
вались тем, что доктор, которому платят, 
должен был снисходительно подчиняться 
и действовать, прежде всего, как лицо при 
исполнении, пренебрегая собственным до-
стоинством, в ущерб личным переживаниям 
и чувствам. В ходе подготовки мультфильма 
подростки не только многократно проанали-
зировали текст рассказа, переработав его 
для постановки на сцене в рамках спекта-
кля, но и обратились к биографии писателя, 
его письмам, посмотрели экранизацию 1960 
г. режиссера Ю.П. Егорова. В рамках этой 
работы подростки обсуждали и совместно 
вырабатывали интерпретацию таких по-
нятий, как «человеколюбие», «пошлость», 
«оскорбление», «человеческая жестокость», 
которые изначально были совершенно не-
понятны школьникам. Подростки-актеры 
тщательно проработали художественные об-
разы героев рассказа, акцентируя внимание 
зрителей на мотивах, эмоциях персонажей, 
не только в созданном ими мультфильме, но 
и позже, на сцене, включив рассказ в фи-
нальный спектакль.

Помимо тонких чувств персонажей и сути 
конфликтов, подросткам также были непонят-
ны некоторые нравственные высказывания. 
Например, цитата А.П. Чехова «Праздная 
жизнь не может быть чистой» не была вос-
принята подростками, так как, по их мнению, 
слово «праздная» не носит негативной конно-
тации, а если человек счастлив, т.е. «ярко» 
проживает жизнь, отдыхая и получая удоволь-
ствия, бессмысленной такая жизнь и ведущей 
к пагубным последствиям для индивида и 
общества не является. В связи с этим выбран-
ная подростками для мультипликации цитата 
«Жизнь человеческая подобна цветку, пышно 
произрастающему в поле: пришел козел, съел 
и — нет цветка» была интерпретирована как 
высказывание «об умении жить в радость», а 
не цитата о хрупкости жизни как таковой. По-
сле анализа и дискуссии группа подростков 
создала анимационный ряд, в котором нога 
человека наступила и уничтожила с трудом 
пробившийся и выросший на лугу цветок, 
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что, по их мнению, обличало невнимание к 
окружающему миру, в том числе и к живой 
природе. Интересно, что в данной группе под-
ростков было два конкурировавших лидера, 
которые не могли договориться между собой 
в классе. Однако к ним позже подключилась 
девочка, в процессе сотрудничества с которой 
работа была доведена до конца, что говорит о 
том, что подростки сами смогли справиться с 
ситуацией и выйти из нее, проявив дружелю-
бие и целеустремленность.

Интересен также случай с двумя мальчи-
ками С. и Д., державшимися до проекта особ-
няком от одноклассников. Их выученная бес-
помощность привела к тому, что на первом 
занятии они так и не приступили к работе, так 
как, не подготовившись, не могли позволить 
себе обратиться за помощью или одолжить 
материалы для мультипликации у сверстни-
ков; они также не нашли смелости обратиться 
к педагогам, им было сложно сформулиро-
вать запрос. В результате обсуждений на вто-
ром занятии они выбрали цитату «Нет слаще 
покоя, покупаемого трудом», которую изна-
чально интерпретировали как необходимость 
много зарабатывать, чтобы интересно и долго 
отдыхать. В итоге мальчики придумали сюжет 
о постройке общественной бани, в которой 
после тяжелого труда по постройке мог отдо-
хнуть не только строитель, но и другие люди. 
Однако в ходе работы выяснилось, что у ре-
бят не ладилось с рисованием и вырезанием 
из-за слабо развитой моторики, и они очень 
стеснялись своего неумения. После помощи 
педагогов в формулировании проблемы и за-
проса к ребятам присоединилась девочка А., 
которая не только способствовала заверше-
нию работы, но и стала поддерживать дружбу 
с подростками вне уроков.

Среди других придуманных подростка-
ми сюжетов о нравственном выборе героя в 
проблемной ситуации наиболее яркими были 
сюжет о помощи подростков молодой маме, 
не имеющей достаточной силы затащить ко-
ляску с новорожденным в подъезд (по цитате 
«Пока молоды, сильны и бодры, не уставайте 
делать добро»), и сюжет о прохожем, равно-
душно наблюдающим за тем, как хулиган 
разламывает снеговика, построенного ма-

лышом, — в наказание за бездействие про-
хожего поглотила огромная черная дыра (по 
цитате «Равнодушие — это паралич души, 
преждевременная смерть»). Таким образом, 
анализ некоторых сюжетов мультфильмов 
подтверждает, что в результате дискуссий, 
включавших обсуждение духовно-нравствен-
ных ценностей, подростки продемонстри-
ровали склонность к созданию социальной 
рекламы, к рефлексии, к выработке собствен-
ного просоциального поведения, выразивше-
гося в снижении конфликтности в школьном 
коллективе в целом. Кроме того, личностные 
изменения у участников рабочих групп по 
мультипликации заметили и не участвовав-
шие в проекте педагоги. Так, Е.С. Хегай, учи-
тель русского языка и литературы отметила, 
что «ребята, задействованные в проекте, ста-
ли увереннее отвечать на уроках, у них повы-
силась мотивация и самооценка».

Восприятие подростками цифрового 
сторителлинга как формы совместной 

деятельности

Несмотря на то, что при начале работы 
над мультфильмами большинство подрост-
ков в обеих подвыборках испытывали слож-
ности в совместной деятельности и обще-
нии, к концу занятий наибольшая динамика 
в отношениях наблюдалась у немотивиро-
ванных подростков — в рефлексивных днев-
никах они стали отмечать, что научились 
«работать в новой компании», «нормально 
общаться с одноклассниками», «договари-
ваться с ребятами».

Данные изменения также подтвердил эм-
пирический материал исследования — немо-
тивированные подростки в большей степени 
увидели в деятельности по созданию муль-
тфильмов возможность сдружиться и спло-
титься (23% от подвыборки немотивирован-
ных подростков и только 6% мотивированных 
подростков) (рис. 2). В то же время мотиви-
рованные подростки увидели в мультипли-
кации возможности развития и личностного 
роста. Так, они в большей степени отметили, 
что смогли открыть в себе новые таланты и 
интересы (35% и 47% немотивированных и 
мотивированных подростков соответственно) 
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и познакомиться с новой творческой деятель-
ностью (29% и 41% немотивированных и мо-
тивированных подростков соответственно). 
Наибольшее количество подростков в обеих 
выборках согласились с тем, что благодаря 
занятиям по цифровому сторителлингу они 
смогли лучше познакомиться с творчеством 
А.П. Чехова (35% и 58% немотивированных 
и мотивированных подростков соответствен-
но). Это означает, что во время занятий 
наибольшее количество подростков было 
сконцентрировано именно на литературном и 
смысловом аспекте деятельности.

Размышляя над вопросом, пригодится ли 
опыт мультипликации в будущем, немотиви-
рованные подростки в основном ответили 
«не знаю» или «пригодится на работе», в 
то же время мотивированные подростки 
задумались о более реальных перспекти-
вах — они предположили, что новые знания 
они смогут реализовать «в создании проек-
тов на уроках», в таких дисциплинах, как «в 
технологии и ИЗО», «в какой-нибудь другой 
творческой деятельности», также они смогут 
«в будущем помогать детям» и др.

Эмпирическое исследование продемон-
стрировало в обеих подвыборках разницу 
в мотивах и в оценке собственной деятель-
ности по мультипликации. Четверть моти-
вированных подростков отметили, что они 

достигли своих целей и выполнили задания 
на занятиях, однако ни один подросток из 
подвыборки немотивированных не отметил, 
что выполнил работу до конца. При этом 
большинство немотивированных подростков 
ответили, что могут заниматься мультипли-
кацией (45% от подвыборки) или готовы по-
пытаться (22% от подвыборки) (рис. 3).

Интересно, что абсолютно все мотиви-
рованные подростки отметили, что во время 
работы над мультфильмами испытывали ув-
леченность (100%), среди немотивированных 
подростков данный показатель достиг 71%. 
При этом 22% немотивированных подростков 
испытывали расстройство и недовольство 
собой, 7% немотивированных подростков 
испытывали страх, что они не справятся с 
работой над мультфильмами, у них не полу-
чится. Также после занятий по цифровому 
сторителлингу 43% немотивированных под-
ростков испытывали усталость, тогда как 
среди мотивированных таковых не обнаружи-
лось. Также среди мотивированных подрост-
ков значительно большее количество участ-
ников занятий восприняли деятельность по 
мультипликации положительно и хотели бы 
развиваться в этом направлении (75%), в то 
время как среди немотивированных подрост-
ков только 36% согласились бы продолжить 
заниматься мультипликацией (рис. 4).

Рис. 2. Оценка подростками результатов и ценности занятий по цифровому сторителлингу
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Выводы

Полученные данные позволяют гово-
рить о том, что цифровой сторителлинг 
как деятельностная технология позволяет 
решать широкий спектр задач от налажи-
вания межличностных отношений до твор-
ческого развития подростков. Механизм 
создания цифровых историй способствует 
не только развитию цифровых компетен-
ций, осмыслению нравственного мира ли-
тературного произведения, высказыванию 
собственного мнения и отношения к изуча-
емой проблеме, но и предлагает возможно-
сти для снижения конфликтности, придания 
подросткам уверенности в собственных 
силах. Работа над цифровыми историями, 
основанными на литературном материале, 
вне зависимости от групповой сплочен-

ности и мотивированности на деятель-
ность содействует усвоению подростками 
духовно-нравственных норм поведения, 
выработке просоциальной активной пози-
ции, повышению дисциплины в коллективе, 
формированию таких личностных качеств, 
как ответственность, доброжелательность, 
коммуникабельность, осмысленность и др. 
Кроме того, данная технология восприни-
мается подростками положительно, так как 
подростки видят в ней практическое при-
менение в своей школьной и внешкольной 
жизни — ее применение в своих личных 
целях (например, продвижение себя и сво-
их продуктов на просторах интернета, раз-
витие отношений со сверстниками и т.д.). 
Таким образом, цифровой сторителлинг 
отвечает запросам как общества (в целях 

Рис. 3. Отношение подростков к занятиям по цифровому сторителлингу

Рис. 4. Эмоциональное восприятие деятельности по цифровому сторителлингу
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духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи), государства (в качестве новой 
педагогической технологии), так и самих 

подростков (в качестве способа социализа-
ции и решения психологических проблем, 
свойственных возрасту).
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