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Сетевая педагогическая мастерская  
как форма популяризации нематериального культурного 

наследия современными средствами
Татьяна Аркадьевна Золотова 

(Марийский государственный университет:  
Российская Федерация, 424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1)

Аннотация. В статье рассматривается инновационная форма популяризации не-
материального культурного наследия —  сетевая педагогическая мастерская, функцио-
нирующая в Республике Марий Эл на исследовательской и ресурсной базе классического 
университета, школ и гимназий. Деятельность мастерской представлена как продол-
жение и развитие существовавших ранее экспериментальных площадок Федерального 
института развития образования. Оговаривается проведенная опытно-эксперимен-
тальная работа по адаптации, последующей презентации фольклорного наследия 
региона в урочной и внеурочной деятельности младших школьников, а также  интер-
претации представленных фольклорных форм в проектной деятельности учащихся. 
Уникальность данной работы, по мнению автора статьи, заключается в обращении 
именно к  локальной фольклорной традиции, систематизированной специалистами 
Марийского госуниверситета и  представленной с помощью информационно-комму-
никативных технологий (в форме электронных образовательных ресурсов), в исполь-
зовании принципа «единства в  многообразии», а  также  в  применении модели SAMR 
при формулировке и реализации заданий учебного и проектного характера. В рамках 
заявленных направлений работы педагогической мастерской в статье особо оговарива-
ется проектная деятельность по тематике «Детская городская мифология: создания 
школьниками авторских коллективных и индивидуальных проектов с использованием 
ИКТ», связанная, в частности, с презентацией и интерпретацией детьми жанра сказ-
ки. Подробно рассматривается опыт коллективного детско-взрослого проекта, по-
священного осмыслению сказочного текста в рамках театрального спектакля, специ- 
фика создания детьми видеоотзывов на платформе TikTok, участия младших школь-
ников в отборе материала из сказки и создания иллюстраций для текстового квеста, 
в частности, популярного сегодня игрового жанра визуальной новеллы. Автор статьи 
подчеркивает значимость данных вариантов популяризации традиционной культуры 
для формирования персональной культурной и образовательной среды. В статье так-
же предложен обзор и иных форм популяризации нематериального культурного насле-
дия, имеющих место в культурном и образовательном пространстве региона.

Ключевые слова: нематериальное культурное наследие, популяризация, Республика 
Марий Эл, сетевая педагогическая мастерская, традиции, инновации.
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В настоящее время в мировой практике 
популяризации нематериального куль-

турного наследия задействованы и успеш-
но реализуются разнообразные формы. 
Общими для западной и  отечественной 
культуры являются крупные меропри-
ятия: фестивали, праздничные обряды, 
специально отмеченные дни. Значитель-
ный опыт в  области сохранения и  пре-
зентации народной культуры накоплен 
музеями мира, причем уже и  в  наиболее 
технологически современном варианте, 
когда в пространство экспозиций предме-
тов материальной культуры вводятся ин-
терактивные платформы, позволяющие 
посетителям познакомиться с  текстами 
фольклорных произведений, включенных 
в обрядовые и /или бытовые дискурсы.

2022 год объявлен в России Годом куль-
турного наследия народов России [Указ 
Президента РФ 2021]. Важная роль в реше-
нии задачи популяризации и  сохранения 
памятников народного искусства отводит-
ся региональным центрам. В  Республике 
Марий Эл, как и в других регионах России, 
популяризацией культурного наследия 
официально занимаются Министерство 
культуры и  по делам национальностей 
Республики Марий Эл (далее — РМЭ), 
МарНИИ языка, литературы и  истории 
им.  В. М. Васильева, центры народного 
творчества, высшие и средние учебные за-
ведения, музеи и выставочные залы.

Формы популяризации нематериаль-
ного культурного наследия соотнесены 
с  основными направлениями работы дан-
ных организаций и  имеют, как правило, 
традиционный характер. Одновременно 
обратили на себя внимание попытки раз-
нообразить подобную деятельность как 
посредством технических новшеств, так 
и  при помощи более неформальных про-
ектов массового и  камерного характера. 
В  частности, в  Национальном музее РМЭ 
им. Тимофея Евсеева запускается уни-
кальный проект «Мелодии лесного края»: 
этнографические диорамы «оживляются» 
с помощью современного технического ос-
нащения. Подлинные фольклорные произ-
ведения в исполнении артистов Марийской 
государственной филармонии им. Я. Эшпая 

и Национального театра драмы театра им. 
М. Шкетана вводятся в  пространство об-
рядовых (календарные и семейные обряды) 
и  трудовых (пастушество, сенокос, убор-
ка урожая) экспозиций. Обращает на себя 
внимание и работа Музея истории города, 
при котором функционирует фольклорное 
объединение «Царев город». В течение де-
сяти лет данный коллектив ежегодно орга-
низует массовые праздники с  использова-
нием традиционных для региона развлече-
ний (катание на шестах, костры, мужские 
забавы и др.); разрабатывает на материале 
фольклора конкретного населенного пун-
кта сценарий спектакля и воплощает его на 
сцене, создает коллекции игрушек, отража-
ющих ситуации бытовой/обрядовой жизни 
русской деревни Марий Эл и  своеобраз-
ный вербальный/песенный диалог с  ними 
участников «Царева города». Популяризи-
руется реконструированная фольклорная 
традиция и на занятиях с дошкольниками 
и  младшими школьниками  —  участники 
коллектива знакомят желающих с детским 
фольклором и  традиционными играми. 
Хотелось бы отметить и успешное развер-
тывание бренда с  участием Йошкиного 
кота  —  популярного персонажа местного 
городского фольклора. Специалисты Реги-
онального исследовательско-консалтинго-
вого центра (РИКЦ) разработали проект 
«Йошкины»: появились группа персона-
жей, объединяющая их легенда, предметы 
прикладного характера (брелоки). Проект 
оброс легендами и сказками, на их основе 
художники центра начали рисовать муль-
тфильмы. И уже в рамках анимационного 
направления появились образовательные 
«развивашки» для малышей.

Определенную известность в  РМЭ по-
лучили и созданные фольклористами Ма-
рийского государственного университета 
электронные образовательные ресурсы 
(далее — ЭОР). Среди них база данных 
(«Фольклор вятских переселенцев Респу-
блики Марий Эл») [folklore.marsu.ru] и два 
виртуальных музея (Горномарийского 
и Юринского районов РМЭ), в простран-
стве которых используются разнообраз-
ные информационно-коммуникационные 
технологии (далее — ИКТ): сторителлинг 
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(например, этнографические описания 
обрядовых практик с  включением в  них 
текстов народной прозы), видеоэкскурсия, 
интерактивная игра [vmuseum.marsu.ru; 
vmuseum2.marsu.ru]. ЭОР используются 
в процессе изучения курсов и спецкурсов 
по фольклору, написании курсовых, маги-
стерских и  диссертационных исследова-
ний, разработке разнообразных проектов.

На протяжении последнего десятиле-
тия в  практике работы вуза появилась 
еще одна форма популяризации немате-
риального культурного наследия народов 
РМЭ —  посредством деятельности сетевых 
экспериментальных площадок и  педаго-
гических мастерских. В частности, сетевая 
педагогическая мастерская «Проектная 
деятельность младшего школьника по на-
правлению ИК-технологий в процессе реа-
лизации содержания УМК “Перспектива”» 
была создана на базе АО «Издательство 
“Просвещение”» в  2018 г. как продолже-
ние и развитие формы экспериментальных 
площадок Федерального института раз-
вития образования (ФИРО) в  РМЭ. В  ее 
составе четыре коллектива: Марийский 
государственный университет (далее — 
МарГУ), Гуманитарная гимназия «Синяя 
птица» им. Т. В. Иштриковой (далее гимна-
зия «Синяя птица»), Гимназия № 26 имени 
Андре Мальро (далее  — гимназия № 26), 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 г. Йошкар-Олы (далее СОШ № 6). Со-
ответственно и  направление деятельности 
педагогической мастерской первоначально 
было связано с исследованиями коллекти-
ва экспериментальной площадки ФИРО 
по определению принципов взаимодей-
ствия урочной и внеурочной деятельности 
младших школьников в процессе изучения 
русской традиционной и  других нацио-
нальных культур Поволжского региона. 
Руководила ею замечательный фолькло-
рист и  педагог М. Ю. Новицкая [Золотова, 
Новицкая 2015]. Необходимость органи-
зации опытно-экспериментальной работы 
была вызвана и  потребностью более пол-
ного использования культурных ценностей 
русского, марийского и  других народов 
РМЭ в  обучении, развитии и  воспитании 
подрастающего поколения. При этом за 
каждым образовательным учреждением 
было закреплено определенное направле-
ние деятельности. Обоснованием методо-
логических и  теоретических принципов 
исследования, обеспечением участников 

эксперимента необходимым фольклор-
но-этнографическим материалом, а  также 
организацией сотрудничества школ с соци-
альными партнерами и  ближайшей соци-
окультурной инфраструктурой (музеями, 
студиями, различными образовательными 
учреждениями) занимались фольклори-
сты МарГУ. В  свою очередь, коллективы 
гимназий и  школ разрабатывали уроки 
определенного типа, проводили внеуроч-
ные и  внешкольные мероприятия на базе 
межпредметных связей и в тесном сотруд-
ничестве с семьями обучающихся. Необхо-
димо отметить, что участники эксперимен-
тального исследования не ограничивались 
в  своей деятельности строго определен-
ным аспектом, но стремились к их синтезу. 
В процессе экспериментальной работы пло-
щадки ФИРО в  РМЭ были осуществлены 
следующие мероприятия:

1) проведен опрос, показавший уро-
вень знаний и  навыков интерпретации 
фольклорных феноменов другой (нерод-
ной) культуры педагогами;

2) выявлены некоторые особенности/
свойства фольклора (и шире — традици-
онной культуры) народов РМЭ, а  также 
области и  жанры народного творчества, 
которые способны наиболее эффективно 
участвовать в  формировании у  обучаю-
щихся базовых национальных ценностей;

3) осуществлена адаптация материала 
применительно к  составу обучающихся, 
степени их подготовки к  работе с  форма-
ми и  текстами традиционной культуры/
фольклора, отношения к возможности по-
становки проблемы в данном ракурсе педа-
гогов и родителей и уровня владения мате-
риалом педагогом/воспитателем. В данном 
случае участникам площадки потребова-
лось основательное погружение в  тради-
ции ряда культур, понадобилась и помощь 
известных фольклористов Поволжского 
региона. Без преувеличения можно сказать, 
что в очередной раз, теперь уже с огромным 
вниманием к  деталям, были проштудиро-
ваны имеющиеся коллекции фольклорных 
материалов по народному календарю рус-
ских, марийцев и других народов РМЭ.

Что касается деятельности настоящей 
педагогической мастерской, то, наряду 
с  традиционными, предполагается и  раз-
работка новых форм популяризации не-
материального фольклорного наследия, 
в  частности, привлечения к  этой работе 
самих детей и подростков. В дискуссии по 
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проблемам сохранения нематериального 
культурного наследия (ГРДНД, 2018) про-
фессор Лю Куйли (КНР) особо подчерк- 
нул значимость развития поколенческих 
традиций: «Мастера <…> в  обязательном 
порядке должны иметь учеников, чтобы 
передавать свои знания и опыт новым по-
колениям» [Дискуссия 2018, 13]. В  центре 
внимания участников мастерской  —  соз-
дание младшими школьниками индиви-
дуальных и  коллективных проектов на 
материале традиционной (фольклорной) 
культуры народов РМЭ с  помощью ИКТ. 
Это одна из первых попыток привлечь 
к  популяризации фольклора самих детей: 
сохранить прошлое в  настоящем и  буду-
щем актуальными средствами. В своей де-
ятельности ученые и педагоги-словесники 
ориентированы на младших школьников 
и  подростков, предполагается, что в  про-
цессе самостоятельной интерпретации 
разнообразных текстов традиционной 
культуры с  помощью ИКТ обучающиеся 
младшего и  среднего школьного возраста 
будут относиться к  фольклорным произ-
ведениям как к необходимой и органичной 
составляющей окружающего мира. Данная 
форма деятельности сетевой педагогиче-
ской мастерской может рассматриваться 
и  как своего рода переход от понимания 
классического фольклористического ка-
нона как «вневременного корпуса текстов 
и  ценностных смыслов к  пониманию его 
как коммуникативной модели», площадки, 
на которой оформляются и  циркулиру-
ют практики и опыты личного прочтения 
разнообразных произведений народного 
творчества [Швец 2019].

«Ноу-хау» экспериментальных пло-
щадок и  сетевой педагогической мастер-
ской —  это, во-первых, ориентация в сво-
ей деятельности на классический и совре-
менный фольклор, собранный и система-
тизированный студентами и  преподава-
телями МарГУ в РМЭ, а также обращение 
в процессе его интерпретации к принци-
пу «единства в многообразии».

Данный принцип уже плодотворно ис-
пользовался, например, специалистами 
отдела социологии художественной жизни 
Государственного института искусствоз-
нания (Санкт-Петербург) в  проекте, пре-
тендующем на создание новой модели, ре-
гулирующей взаимоотношения искусства 
и  общества на современном этапе [Худо-
жественная жизнь современного общества 

1996]. В рамках этой модели (теория соци-
окультурной стратификации) культурная 
политика страны должна выстраивать-
ся с  учетом запросов и  интересов самых 
разнообразных (всех) социальных групп 
(в  том числе и  субкультурных сообществ 
и  объединений) данного общества. Соот-
ветственно реализация данного принципа 
применительно к  интересующей нас про-
блеме предполагает в  процессе духовно-
нравственного и  гражданско-патриоти- 
ческого воспитания молодежи использо-
вания ценностей (элементов) националь-
ной культуры представителей всех этносов 
данного образовательного сообщества/
коллектива. Другими словами, если в  том 
или ином образовательном учреждении 
обучаются одновременно русские, марий-
цы, татары, чуваши, украинцы, чеченцы 
и  другие, то в  выстраивании образова-
тельной деятельности на основе ценност-
ного потенциала народной культуры, не-
обходимо учитывать компоненты каждой 
из культур перечисленных народов. При 
этом имеется в  виду не простое нанизы-
вание/перечисление форм культуры, при-
надлежащих, например, к  определенному 
обряду, а выявление общего их стержня 
и на этой основе —  демонстрация много-
образия национальных форм. Такие свод-
ные модели обрядов/текстов (в  центре — 
единый для определенного календарного/
жизненного цикла универсальный код, 
который расцвечивается вариантами, бы-
тующими в  той или иной национальной 
культуре) позволяют в ряде случаев снять 
напряжение в решении вопроса о принад-
лежности обряда/текста определенному 
этносу (например, исключительно русско-
му) и заимствовании его другими этноса-
ми. Как показывает опыт работы, вариан-
ты развертывания универсальных кодов 
в  традиционных культурах самых разных 
народов, хотя и  в  результате длительных 
изысканий, все-таки могут быть еще обна-
ружены, и если не на уровне обрядов и тек-
стов, то в культуре обрядовой пищи, в при-
кладном искусстве, вышивке, деталях ин-
терьера и т. п. [Золотова, Новицкая, 2013].

Вторым в достаточной степени эксклю-
зивным аспектом деятельности площа-
док и  мастерской является сознательное 
и  последовательное обращение к  модели 
SAMR (разработка консалтинговой фир-
мы Hippasus (Массачусетс) под руковод-
ством Рубена Пуентедуры). Ee первый 
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уровень  —  замещение (substitution), ког-
да ИКТ просто замещает традиционный 
учебник, запись в  тетрадь (имеет место 
чтение вордовского документа, документа 
в  формате pdf, страницы HTML). Учеб-
ная задача остается неизменной. К  этому 
же уровню относят использование он-
лайн-приложений (тестов, словарей и пр.). 
Второй уровень  —  увеличение/обогаще-
ние (augmentation), технология также ис-
пользуется как инструмент замещения, 
но с  функциональными улучшениями. 
Например, текст обогащается подобран-
ными преподавателем иллюстрациями, 
музыкальными фрагментами, гиперссыл-
ками на понятия, термины и  пр. Третий 
уровень  —  модификация (modification). 
В данном случае ИКТ существенно изме-
няет учебную задачу — без соответству-
ющих программы или гаджета постав-
ленную учебную задачу с  нужным функ-
ционалом в  полном объеме выполнить 
затруднительно. Например, при работе 
с каким-то текстом ученикам предлагается 
самим подобрать картинки, музыкальные 
фрагменты, сделать свои или подобрать 
чужие комментарии к терминам. Важным 
моментом считается то, что учитель дол-
жен обеспечить список ресурсов, с  ко-
торыми учащимся предстоит работать. 
В  ситуации модификации обучающиеся 
могут записывать свои монологи, диало-
ги на телефон/компьютер для работы над 
ошибками или взаимного оценивания. 
К  подобным заданиям относится и  со-
ставление постов в  Интернете на опреде-
ленную тему. Четвертый уровень  —  пре-
образование/редефиниция (redefinition). 
С помощью ИКТ решается задача, в прин-
ципе невозможная без гаджета. Так, дети 
сами могут создать кроссворд по теме друг 
для друга (ресурс Hot Potatoes), опрос (ре-
сурс Surveymonkey), экскурсии по городу 
(Google Maps), анимаций (ресурс Voki) 
и пр. В процессе анализа и интерпретации 
материала используется собственно фило-
логический инструментарий (разные фор-
мы сравнительно-сопоставительного ана-
лиза) [SAMR]. Конкретные типы учебных 
и творческих задач в рамках проектов пе-
дагогической мастерской и  соответствен-
но уровни их реализации по SAMR будут 
приведены далее при описании детских 
проектов, интерпретирующих сказку.

К настоящему моменту коллективом 
накоплен определенный и,  думается, уже 
значительный опыт по разработке ряда 
электронных образовательных ресурсов 
совместно с  обучающимися начальной 
школы. Он был представлен в публикаци-
ях [Золотова, Плотникова 2018], организа-
ции на базе МарГУ всероссийской школы-
семинара (2016) [Традиционная культура 
2016], в  докладах членов коллектива на 
международных и  всероссийских конфе-
ренциях [Золотова и  др. 2017; Золотова, 
Плотникова 2021].

Важнейшей формой популяризации 
нематериального культурного наследия 
народов республики стала организации 
и  проведение всероссийских вебинаров 
(всего 10) на платформе издательства «Про-
свещение». Слушателями данных вебина-
ров являлись педагогические коллективы 
РФ, работающие по программе начальной 
школы «Перспектива». В настоящее время 
такого рода встречи уже проводятся в фор-
мате интернет-форумов. В их рамках появи-
лась возможность не только во всем объеме 
представить проекты школьников, но и об-
судить их, предоставив слово экспертам 
в  разных областях. С  материалами фору-
мов можно познакомиться и  на YouTube, 
перейдя по ссылкам, предоставленным со-
трудниками издательства «Просвещение»1 
Количество просмотров первого из таких 
форумов на платформе YouTube составило 
более 1500 человек, а одного из последних 
(17.01.2022) уже 10 000 человек.

В настоящее время участниками ма-
стерской разрабатываются три направ-
ления: «Детская городская мифология: 
создание школьниками авторских кол-
лективных и  индивидуальных проектов 
с  использованием ИКТ», «Дети детям: 
создание школьниками авторских кол-
лективных и  индивидуальных проектов 
с  использованием ИКТ», «Детский игро-
вой фольклор: создание школьниками 
авторских коллективных и индивидуаль-
ных проектов с использованием ИКТ».

Создание проектов по детской городской 
мифологии осуществляется в  период зна-
комства школьников со сказкой. Тема «Мир 
народной сказки» в  УМК «Перспектива», 
с  одной стороны, позволяет существенно 
расширить представления детей о  фольк- 
лорной сказке, ввести материал по ее 

1 URL: https://uchitel.club › events (дата обращения: 17.01.2022).
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собиранию и публикации, в том числе и на 
территории РМЭ, ознакомить со схемой 
развития действия в  сказке (В. Я. Пропп), 
а  также с  разнообразными способами ис-
пользования фольклорной сказки в совре-
менной культуре. С другой стороны, у де-
тей появляется возможность собственного 
творчества по мотивам изучаемых сюже-
тов. Например, попробовать разместить 
персонажей сказки в  современном (циф-
ровом) мире или, наоборот, ввести в  тра-
диционный сказочный контекст любимых 
героев компьютерных игр, придать сказке 
антураж крипипасты и  др. Одновременно 
новые знания, особенно в  области совре-
менного городского фольклора, получают 
и учителя-словесники, и воспитатели, и ро-
дители, что способствует формированию 
общего культурного контекста взрослых 
и  младших подростков. Так, в  гимназии 
№ 26 появились проекты, в  основе кото-
рых фигурируют сказки о героях компью-
терных игр («Сказка о  Стиве PRO», «Как 
Поко нашел друзей», «Поиски волшебного 
кристалла»); о  фольклорных персонажах, 
действующих в  современном мире («Ма-
ленькая Баба Яга», «Иван  —  спортсмен», 
«Вася, старичок-боровичок и чудо-компас», 
«Волшебник Макар»; «Иван и волшебник», 
«Золушка  2.0»); контаминированные сю-
жеты («Потерянные слова», «Вирус-коро-
навирус») (рук. М. Н. Пирогова). Наиболее 
ярким, самостоятельно созданным, озву-
ченным и снабженным оригинальными ил-
люстрациями произведением детей стала 
сказка «Колобок 2.1». В ней традиционная 
схема наполняется новым содержанием: 
судьбу Колобка определяет встреченная им 
во время странствий летучая мышь — но-
ситель коронавируса.

Значительная часть детских проек-
тов посвящена вопросам интерпретации 
сказки на сцене Академического русского 
театра драмы им. Г. Константинова (да-
лее  — АРТД). На протяжении ряда лет 
фольклористы МарГУ занимаются изуче-
нием профессиональных традиций арти-
стов данного театра. Был поставлен вопрос 
о  том, как традиции сообщества актеров 
АРТД находят свое выражение в формиро-
вании репертуара театра, в частности, как 
работает театр с  интересующей нас обла-
стью фольклора, прежде всего —  сказками 
для детей. Известным режиссером-поста-
новщиком сказок в  АРТД является Иван 
Иванович Немцев. Учащиеся начальных 

классов гимназии № 26 познакомились 
с его творчеством, проявили интерес к но-
ваторским решениям режиссера и на волне 
этого интереса создали ряд проектов при 
поддержке обучающихся старших классов. 
К обсуждению созданных детьми проектов 
были приглашены известные в Республике 
Марий Эл театральные деятели, предста-
вители Управления образования г. Йош-
кар-Олы, социальные педагоги, участники 
сетевой педагогической мастерской, маги-
стры-филологи МарГУ.

Первые проекты «Театр в жизни совре-
менного человека» (рук. М. Н. Пирогова) 
и «А можно спросить? За кулисами театра» 
(рук. Е. А. Плотникова) были посвящены 
выявлению отношения детей и подростков 
к  современному театру и  его репертуару. 
В  ходе работы обучающиеся познакоми-
лись с историей появления театра в России, 
с  современным состоянием театрального 
искусства в  городе Йошкар-Ола, разрабо-
тали анкету, которая впоследствии позво-
лила наглядно показать уровень интереса 
современных школьников к  этому виду 
искусства. Школьники также встретились 
с  художественным руководителем театра, 
режиссерами-постановщиками, провели 
первые свои интервью. Проекты, кстати, 
очень заинтересовали театральных деяте-
лей и специально обсуждались в их среде.

Следующая группа проектов по своему 
содержанию связана с  попытками детей 
осмыслить тот или иной спектакль-сказку, 
оценить новации режиссера-постановщи-
ка в области развития действия, оформле-
ния пространства сцены, видоизменения 
ряда традиционных сказочных реалий 
и  внешнего облика персонажей. В  про-
екте «А  сердце верит в  чудеса…» (рук. 
М. Н. Пирогова) внимание детей было со-
средоточено на новациях в области пред-
метных реалий сказки, более того, именно 
они обусловили интерес обучающихся 
к этому спектаклю. В своих размышлениях 
о  сущности нововведений, возможностях 
использования на современной сцене вме-
сто метлы Бабы Яги  —  металлоискатель, 
вместо избушки на курьих ножках —  будку 
пограничника, превращения предметной 
реалии в  живого персонажа (ковер-само-
лет) дети продемонстрировали и здравый 
смысл, и воображение, и чувство юмора.

В проекте «Финист  —  Ясный сокол» 
(рук. М. Н. Пирогова) по мотивам одно-
именной сказки и театральной постановки 
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школьники обратили внимание на то, что 
современные сказочные герои предстают 
перед зрителями в  новом облике, что вы-
ражается в  первую очередь в  театральном 
костюме. И  снова обратившись к  анкете, 
выявили группу наиболее интересных ко-
стюмов персонажей и показали, как те или 
иные детали их внешнего облика помогли 
режиссеру подчеркнуть наиболее важную 
черту/свойство персонажа. Так, в костюме 
Финиста ребята выделили очки-авиаторы, 
которые, с  одной стороны, используются 
летчиками для защиты глаз, с другой — яв-
ляются аксессуаром бунтарей-неформалов. 
По мнению детей — создателей проекта,  
это деталь знаковая, она раскрывает замы-
сел постановщика: Финист в  спектакле не 
только заговоренный царевич, но и  бун-
тарь, отказывающийся от магических зна-
ний и несметных сокровищ Кощея.

Положительно оценена детьми и  но-
вая трактовка образа Кощея. Он не толь-
ко чудовищный противник и  коварный 
обольститель, но и мудрый старец и отец, 
желающий счастья своей дочери. Поэто-
му в его костюме соединены золото и се-
ребро, подчеркивающие власть и могуще-
ство, и  капли янтаря, нейтрализующего 
колдовство. Любопытно, что наиболее 
значимой для юных зрителей деталью 
оказывается способность Кощея исполь-
зовать глаза-лазеры. Именно она прибли-
зила персонажа к героям мультсериалов, 
комиксов, компьютерных игр и  сделала 
его в  известной степени привлекатель-
ным для создателей проекта персонажем.

Важно отметить: если в первых двух груп-
пах проектов использование современных 
ИКТ носит еще традиционный характер 
(первый —  второй уровень модели SAMR), 
то в последующих они существенно обнов-
лены (высший уровень SAMR): это видео-
отзывы «Финист на TikTok» (рук. М. Н. Пи-
рогова), визуальная новелла «Старая сказка 
на новый лад» («Old tale —  new look») (рук. 
Т. А. Золотова). В условиях пандемии плат-
форма TikTok стала рекордсменом по на-
бору аудитории. Она действительно позво-
ляет осуществлять диалог новых авторов 
друг с другом, с аудиторией, со всем мульти- 
языковым миром. Помимо развлекатель-
ной функции, эта платформа заключает 
в себе и уже довольно значительное просве-
тительское начало, способствует развитию 
творческого потенциала, закрепляя инфор-
мацию и образы на эмоциональном уровне.

Свои впечатления от увиденного на сце-
не школьники представили в  формате ко-
роткого видеоотзыва. В  центре их внима-
ния оказалась превалирующая по какой-то 
причине мысль или эмоция. Так, автор од-
ного видеоотзыва посчитал необходимым 
напомнить пользователям TikTok о первой 
интерпретации данного сюжета выдаю-
щимся отечественным режиссером Алек-
сандром Роу. Во втором отзыве внимание 
пользователей направлено на актуальную 
проблему современного мира: материаль-
ный достаток не всегда является залогом 
счастливой жизни. И  наконец, в  третьем 
коллективном ролике в  стихотворной 
форме ребята рассказали о значении сказ-
ки в жизни человека и призвали взрослых 
знакомить детей с  этим важным для каж-
дого человека жанром. Разрабатывались 
ролики при помощи мобильного приложе-
ния CapCut, позволяющего создавать клип, 
редактировать его, добавлять аудио, видео 
и  др. Создатели видеоотзывов появились 
в  клипах и  сами, пытались импровизир-
вать, используя мимику и пластику; предло-
жили собственное визуальное оформление  
(изображения сказочного иномирия, пор-
треты героев); подбирали эмодзи, приду-
мывали и  размещали комментарии и  т. д. 
Использовалось и  дискретное повествова-
ние, заставляющее пользователей сосредо-
точиться на калейдоскопе событий и обра-
зов, ощутить интенсивность красок, зафик-
сировать или освежить в памяти отдельные 
детали спектакля. Все три видеоотзыва раз-
мещены на платформе TikTok и пользуются 
определенным успехом.

Одной из итоговых форм работы со сказ-
кой может стать так называемая «визуаль-
ная новелла», одна из разновидностей тек-
стового квеста. В ней можно воспроизвести 
сюжет той или иной сказки, расчленяя его 
на фрагменты (сцены) и создавая при этом 
возможности для многочисленных его (сю-
жета) разветвлений. Возможен также вывод 
на дисплей статичных изображений (кар-
тинок), звуковое и  музыкальное сопрово-
ждение, а также использование полноцен-
ных видеороликов. Магистры-филологи 
МарГУ создали такой уникальный образец 
для школ — участников мастерской, взяв за 
основу два текста  —  фольклорную сказку 
о  Финисте и  ее хоррор-вариант. Младшие 
школьники также поучаствовали в процес-
се создания новеллы, что нашло непосред-
ственное выражение в  выборе начальной 
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и  последующих сцен, их участников, фор-
мулировке вопросов и  некоторых других 
моментах. Важно и  то, что обучающиеся, 
имея возможность напрямую повлиять на 
сюжет, оказались в  значительно большей 
степени заинтересованы в  полном и  раз-
ностороннем знакомстве с его оригиналом 
(народной сказкой о Финисте).

В целом в процессе создания визуаль-
ной новеллы закрепляются практически 
все ранее использованные виды работы 
со сказкой: пересказ; постановка разно-
образных вопросов по содержанию сказ-
ки и ответов на них, их редактирование; 
выявление основных композиционных 
звеньев (завязка, развитие, кульминация, 
развязка) и  творческое пересоздание их 
(разветвление действия) на каждом этапе; 
разработка/подбор статичных изображе-
ний; выбор музыкального ряда и т. п.

Важным направлением деятельности 
сетевой педагогической мастерской стала 
и  разработка обучающимися начальной 
школы персональной образовательной сре-
ды. В этом направлении значимых результа-
тов достиг коллектив гимназии «Синяя пти-
ца», руководили созданием проектов этого 
направления А. В. Логинова, И. Б. Сергеева 
и Т. Л. Бурова. В центре внимания обучаю-
щихся и руководителей проектов оказался 
процесс подготовки и  ведения видеоблога 
как одного из способов создания сообще-
ства единомышленников по изучению тра-
диционной культуры. Благодаря проектам 
обучающихся, выполненным вместе с учи-
телями, воспитателями и  родителями, их 
сверстники и  соответственно педагоги, 
участники вебинаров и  форумов, могли 
узнать, что такое вертеп, какими куклами 
играли прабабушки и как их правильно из-
готовить, как сделать жостовский поднос 
в необычной технике, заглянуть в будущее 
(воспроизведение традиционных гаданий), 
испечь настоящие марийские блины, татар-
ские пироги и  др. Руководители проектов 
особо отмечают, что «в период пандемии 
подготовка таких видеоматериалов стала 
настоящим общим школьно-семейным де-
лом» [Бурова, Иштриков, Логинова 2021, 
101]. Обучающиеся записывали видеоро-
лики, где знакомили свою аудиторию со 
сказками и  пословицами народов РМЭ. 
При этом записи сказок предшествовала 
длительная и  достаточно сложная работа: 

выбор произведения, продумывание спо-
соба подачи, а иногда и изучение истории 
семьи. Ребята с  удовольствием подбирали 
музыкальное сопровождение: марийские, 
татарские, русские, украинские мелодии, 
изучали костюмы, готовили иллюстрации, 
учились рассказывать сказки и разрабаты-
вать, а потом и показывать кукольные спек-
такли на их сюжеты. Также были созданы 
короткие видео, в которых ученики гимна-
зии объясняли одноклассникам семантику 
и  варианты эволюции пословиц народов 
РМЭ [Там же].

Коллективные блоги гимназистов мож-
но рассматривать «как своего рода автор-
скую энциклопедию по традиционной 
культуре». Ее материалы могут быть ис-
пользованы в  процессе изучения тем по 
окружающему миру, литературному чте-
нию, технологии, информатике, а  также 
во внеурочной деятельности в ходе само-
стоятельной подготовки.

Чрезвычайно важен и тот факт, что раз-
работанные гимназистами “Синей пти-
цы” проекты доступны для пользователей, 
и прежде всего для сверстников. Они раз-
мещены в группе ВКонтакте «Дети детям» 
(Электронные образовательные ресурсы на 
основе материалов традиционной культу-
ры к УМК «Перспектива» (1–4 классы)2. По 
мнению участников мастерской, такие ма-
териалы «делают сеть действительно полез-
ной, наполняя ее качественной информа-
цией, способствующей мотивации учебной 
деятельности, пропаганде уникального дет-
ского индивидуального и  коллективного 
творчества» [Бурова, Иштриков, Логинова 
2021, 105].

В СОШ № 6 г. Йошкар-Олы начата рабо-
та по выявлению типов традиционных игр 
народов РМЭ, определению их сходства 
и  различий (рук. Е. Э. Синушкина). Про-
веден и первый интернет-форум, где были 
представлены проекты младших школь-
ников, в  которых в  форме фотоколлажей 
и видеороликов показаны основные этапы 
работы по выбору игр, их разучиванию 
и собственно игровому процессу.

Таким образом, среди форм популяри-
зации нематериального культурного на-
следия РМЭ обращают на себя внимание 
как традиционные, так и  инновационные, 
с  использованием интерактивных мето-
дов и  приемов подачи материала формы. 

2 URL: https://vk.com/club203305009 (дата обращения: 17.01.2022).
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Определенную значимость в  этом про-
цессе приобрели и сетевые педагогические 
мастерские. Во-первых, они ориентирова-
ны на младших школьников, и, возможно, 
в  процессе самостоятельной интерпрета-
ции разнообразных текстов традиционной 
культуры с  помощью современных ИКТ 
представители этой возрастной группы 
будут относиться к  фольклорным произ-
ведениям как к необходимой и органичной 
составляющей окружающего мира. Во-
вторых, в  процессе разработки проектов 
обучающиеся овладевают современны-
ми информационными технологиями на 
уровнях модификации и  преобразования, 
что позволяет им уже на ранних стадиях 
обучения в  школе стать полноценными 
участниками мультикультурного цифрово-
го пространства. В-третьих, данная форма 
может рассматриваться как своего рода 
переход от понимания классического ка-
нона как «вневременного корпуса текстов 

и  ценностных смыслов» к  пониманию его 
как интерактивной площадки, на которой 
оформляются разнообразные практики 
и  опыты личного прочтения и  изучения 
текстов. Создание младшими школьниками 
индивидуальных и коллективных проектов 
на материале традиционной культуры с по-
мощью ИКТ можно рассматривать, таким 
образом, как довольно успешную попытку 
современных детей сохранить и популяри-
зировать прошлое в настоящем и будущем 
актуальными средствами.

Общим результатом деятельности се-
тевой педагогической мастерской должно 
стать создание персональной культурной 
и образовательной среды. В свою очередь, 
ее размещение в сети Интернет будет спо-
собствовать как популяризации немате-
риального культурного наследия народов 
РМЭ, так и  пропаганде уникального дет-
ского индивидуального и  коллективного 
творчества.
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Summary. This article considers an innovative form of popularizing the intangible cultural he- 
ritage — a pedagogical workshop on the Web that is operating in the Republic of Mari El, based on 
the research and resources of a classical university, schools and gymnasiums. The author presents the 
workshop’s activity as a continuation and development of the previously existing experimental sites 
of the Federal Institute for the Development of Education. She discusses the workshop’s experimental 
work on cultural adaptation, the presentation of regional folklore in regular and extracurricular ac-
tivities for younger schoolchildren, and discusses the interpretation of folklore as presented in the stu-
dents’ projects and activities. The uniqueness of this work, according to the author, lies in its emphasis 
on the local folklore tradition as systematized by specialists of Mari State University and presented 
with the help of information and communication technologies (in the form of electronic educational 
resources). It applies the principle of “unity in diversity” and applies the SAMR model in formulating 
and implementing educational and project undertakings. The author describes project activities on the 
topic of “Children’s urban mythology: the creation of collective and individual projects by schoolchil-
dren using information and communication technologies,” that are carried out within this framework. 
The given project concerns children’s presentation and interpretation of the fairy tale genre. It involves 
a joint child and adult project dedicated to the comprehension of a fairy tale within the framework of a 
theatrical performance; creating video reviews by children on the TikTok platform; and participation 
of younger students in the selection of material and the creation of illustrations for the text, connected 
in particular to the popular contemporary game genre of the visual novel. The author emphasizes the 
importance of these techniques to popularize traditional culture and to create an individual cultural 
and educational environment. She also provides an overview of other forms of cultural and education-
al popularization of the intangible cultural heritage that are employed in the region.
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