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способствуют обучению. Несмотря на то, что эти технологии являются новинкой в сфере 
образования, они показали впечатляющие результаты. Исследование, проведенное 
компанией Microsoft в университетах, показало, что при использовании иммерсивных 
технологий вовлеченность студентов повышается на 35%.  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что технология AR/VR позволяет 
вовлечь студентов в учебный процесс, помочь им в понимании абстрактных концепций, 
улучшить аналитику обучения, она идеально подходит для персонализированного обучения. 
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2022 год был объявлен годом культурного наследия народов России. В преддверии 

этого события образовательными организациями нашей страны были предприняты значимые 
инициативы. Многие из них были поддержаны различными фондами и продолжают свое 
динамическое развитие в настоящее время. В статье осуществляется попытка представить 
деятельность участников сетевых педагогических мастерских в виде описания составных 
частей модели популяризации нематериального культурного достояния народов Российской 
Федерации. Авторы анализируют опыт работы сетевой педагогической мастерской 
«Проектная деятельность младшего школьника по направлению информационно-
коммуникационных технологий (на материале традиционной (фольклорной) культуры 
народов Республики Марий Эл (далее РМЭ). Данная мастерская была открыта на базе 
Центра начального образования АО «Издательство «Просвещение» в 2018 году. 
Рассматривается в научном и педагогическом сообществах как непосредственное 
продолжение деятельности экспериментальной площадки Федерального института 
образования (ныне ФИРО РАНХиГС) по патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию школьников (на материале традиционной (фольклорной) культуры РМЭ 
(открыта в 2011 году). Таким образом, работа по данному направлению продолжается в РМЭ 
уже второе десятилетие. Педагогическая мастерская объединяет в своем составе шесть 
образовательных учреждений (ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
(далее МарГУ), ГБОУ РМЭ «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени 
Иштриковой Т. В.» (далее гимназия «Синяя птица»), МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре 
Мальро» (далее гимназия № 26), МОУ «Лицей № 11 имени Т. И. Александровой г. Йошкар-
Олы» (далее лицей № 11), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Йошкар-
Олы» (далее СОШ №6), МОУ «Сернурская средняя общеобразовательная школа № 2 имени 
Н. А. Заболоцкого» (далее ССОШ №2)). В центре внимания участников мастерской – 
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создание совместно с младшими школьниками и подростками проектов на материале 
фольклора народов РМЭ. Как конечный результат работы планируется объединение 
проектов по тематике (обряды, сказки, игры и т.д.), создание на их основе персональной, 
качественной, безопасной среды и размещение ее в сети Интернет. В свою очередь такая 
среда рассматривается самими школьниками как поиск единомышленников и объединение 
их в пространстве Интернета в виде сообщества трансляторов и популяризаторов 
традиционной культуры народов России. О значимости мастерских в современном обществе 
в этом контексте прекрасно писал китайский исследователь Ле Куньи: «Мастера <…> в 
обязательном порядке должны иметь учеников, чтобы передавать свои знания и опыт новым 
поколениям» [1, с. 13]. Известно, что в этой стране накоплен огромный опыт работы с 
объектами нематериального культурного наследия.  

Деятельность мастерской в целом имеет весьма существенные особенности. Во-первых, 
она базируется на материале классических собраний фольклора России (по преимуществу 
Поволжья) и электронных баз данных, созданных специалистами МарГУ. В базы данных 
включены материалы, собранные, систематизированные, оцифрованные и введенные в 
научный оборот специалистами университета [5, 6]. Во-вторых, в процессе интерпретации 
материала в проектах используется общефилософский принцип «единства в многообразии», 
разработанный выдающимися отечественными исследователями К. Леонтьевым, Н. 
Данилевским, Л. Гумилевым и апробированный в работах коллектива социологов под 
руководством К. Соколова [4]. Применительно к проектам школьников он обозначает 
обращение к фольклору всех групп национальностей, находящихся в данном 
образовательном коллективе. В-третьих, ИКТ в проектах функционирует в стадии 
модификации и преобразования, то есть, участники мастерской берутся за разработку только 
таких проектов, которые невозможны без обращения к цифровым инструментам и 
платформам [3, с. 14-15]. Безусловно, руководителем такой мастерской должен быть 
фольклорист, имеющий большой опыт работы, как с текстами фольклора, так и с 
современными технологиями.  

Первый этап – организационный: выбор образовательных организаций, которые 
способны осуществлять работу в обозначенном направлении. При этом важно иметь в виду 
следующие обстоятельства. Начальное образование должно (желательно) осуществляться в 
рамках учебно-методического комплекса «Перспектива». Именно данная программа ставит 
своей главной целью организацию проблемного обучения в сочетании с необычными 
формами его реализации. Преимущественное внимание в ней также уделяется семейным 
ценностям, любви к большой и малой Родине, традициям своего народа, национальной 
культуре и истории. Продвижением этой программы и занимается Центр начального 
образования АО «Издательство «Просвещение», большое внимание уделяя разработке в 
линейке учебников и их методическом сопровождении вопросам традиционной культуры 
народов России [7].  

Кроме того, коллектив должен иметь в своем составе филологов, не только умеющих 
работать с фольклорным материалом, но и заинтересованных в такой деятельности. В нашем 
случае руководитель проекта обратился к своим ученикам, выполнявшим в свое время 
дипломные работы по фольклору и в ряде случаев защитивших кандидатские диссертации по 
этому предмету. Важным моментов в вовлечении в подобную деятельность того или иного 
коллектива является и понимание значимости проекта администрацией учебного заведения и 
коллектива и согласие с его установками в целом.  

Одновременно специалистами МарГУ осуществлялись исследования по выявлению 
областей фольклора, которые могли бы быть использованы в проектах. С одной стороны, 
они должны содействовать патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
обучающихся, с другой – содержать показательные моменты для понимания ими сходства и 
различий культур народов России. Далее была произведена адаптация выявленных 
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областей/жанров фольклора применительно к составу обучающихся, степени их подготовки 
к работе с формами и текстами традиционной культуры [3, с. 13]. 

Следующий этап – это знакомство младших школьников с материалами традиционной 
(фольклорной) культуры народов РМЭ. Оно производилось в разных формах: 
непосредственного ознакомления (чтения), как самостоятельно, так и под руководством 
наставников с произведениями определенного жанра в классических сборниках фольклора 
или в разделах электронных баз данных, виртуальных музеев, разработанных сотрудниками 
МарГУ. Второй вариант оказался более предпочтительным, поскольку тексты произведений 
фольклора в базах данных и музеях, как правило, представлены в историко-этнографическом 
контексте, содержат аудио и видео фрагменты, связанные с их 
воспроизведением/исполнением аутентичными исполнителями или участниками 
фольклорных ансамблей. Практиковались также и такие формы, как посещение и 
совместный просмотр спектаклей и кинофильмов, мультипликационных и анимационных 
лент по мотивам народных праздников, сказок, былин и др.; знакомство с фольклорно-
этнографическими экспозициями музеев и выставочных залов; встречи с фольклорными 
коллективами, мастерами изготовления предметов народных промыслов и исполнителями 
отдельных жанров.  

Участникам мастерской рекомендована (и она оправдала себя) и определенная 
последовательность в обращении к фольклорному материалу. Так, практически все 
образовательные организации первоначально обратились к календарным обрядам. В первую 
очередь были освоены святочно-рождественские обряды (обходы домов, ряженье, гадание, 
вертеп, изготовление ритуальных предметов и др.), масленица (изготовление соломенного 
чучела, обрядовых угощений, катание с гор, участие во взятии снежной крепости и др.). 
Следующими ступенями стала работа со сказками и народными играми, а также с 
современной детской городской мифологией. 

Третий этап – обращение к ведущим исследованиям того или иного жанра. С ними 
первоначально знакомились учителя-наставники, затем обсуждались формы введения 
научного аспекта в процесс работы обучающихся над проектами. В каждом отдельном 
случае такие формы приобретали характер индивидуальных новаций, и в результате их 
можно рассматривать как самостоятельные и успешные методические разработки учителей 
начальной школы. Приведем только два примера. Обучающиеся гимназии «Синяя птица» на 
протяжении длительного времени работают над созданием «Аудиокниги русских, марийских 
и татарских сказок РМЭ». В процессе выявления сюжетов было необходимо научиться 
работать с книгой «Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка» (1979). 
Для систематизации сюжетов и обнаружения параллелей руководитель проекта 
А. В. Логинова нашла замечательный прием: предложила использовать специальную 
таблицу: в заголовках столбцов располагались названия сюжетов, в наименованиях строк  ̶ 
названия трёх сборников русских, марийских и татарских сказок. Каждый обучающийся 
выбирал ячейку, находящуюся на пересечении сюжета и сборника, соответствующую его 
тексту, и помещал в нее название сказки. В финале данной работы, увидев заполненную 
таблицу, дети не только обрели навык работы с исследовательским материалом, но и 
самостоятельно сделали важный вывод о том, что многие сюжеты сказок схожи, несмотря на 
своеобразие оформления каждого из них. В свою очередь обучающиеся гимназии № 26, 
создавая видеосказку, обратилась к книге В. Я. Проппа «Морфология сказки», его 
знаменитой структурной модели жанра, именно на ее основе и выстроен современный текст 
(недостача, встреча с дарителем, испытания, решение трудных задач и т.д.).  

Четвертый этап – выбор цифровых инструментов и платформ для реализации проектов. 
Одновременно это и попытка решения в рамках мастерской сложной проблемы приобщения 
обучающихся уже в начальной школе к современным ИКТ в стадии модификации и 
преобразования, то есть к разработке таких проектов, которые без ИКТ невозможны. В 
короткий срок ребята в овладении цифровыми ресурсами проходят путь от так называемого 
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замещения с функциональным обогащением (текст укрупняется благодаря подобранным 
вместе с наставниками иллюстрациями, музыкальными фрагментами, гиперссылками) к 
модификации (ученики сами подбирают иллюстрации, музыкальные фрагменты, делают 
собственные комментарии, записывают свои монологи, диалоги на телефон/компьютер, но 
список цифровых ресурсов еще обеспечивает наставник) и преобразованию (дети сами 
создают опросы, квесты, анимации и пр.).  

Пятый этап – популяризация проектов посредством организации всероссийских 
вебинаров на платформе АО «Издательство «Просвещение». Они проводятся, начиная с 2018 
года, с регулярностью четыре вебинара в год. Каждая образовательная организация 
представляет проекты обучающихся по разрабатываемой проблематике в соответствии с 
принципом «единства в многообразии». Постепенно семинары стали заметным явлением в 
работе издательства, число регионов Российской Федерации, участвующих в обсуждении 
деятельности мастерской, постоянно растет, а число подключений достигло рекордной 
цифры в одиннадцать тысяч [2].  

Шестой этап – обобщение результатов деятельности в виде интерактивного сайта. Уже 
разрабатываемая в настоящее время версия сайта включает разделы, сообщающие сведения 
об организациях, входящих в состав педагогической мастерской, ее руководителях и 
участниках, используемом материале (электронные базы данных по фольклору РМЭ), 
научной и организационной деятельности, всероссийских мероприятиях (вебинары и 
конференции), наиболее интересных проектах, интерактив и контакты. 

Таким образом, работа по созданию модели популяризации нематериального 
культурного наследия средствами педагогической мастерской заключает в себе следующие 
этапы: выбор исходных теоретико-методологических принципов, определение состава 
команды и образовательных организаций, выявление материала и цифрового 
инструментария, создание проектов, их обсуждение, объединение и размещение в сети 
Интернет. 
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Сейчас в рамках нового проекта профессионального стандарта «Педагог высшего 

образования» в моделях профессиональных компетенций работников вузов выделены ряд 
трудовых функций. Соответственно, и цифровые компетенции в рамках проекта 
профессионального стандарта, расширяются и развиваются с ростом уровня квалификации: 
от должности к должности в образовательной среде вуза. Цифровые компетенции 
пронизывают практически все трудовые действия: и преподавание, и научную деятельность, 
и участие во внешних коммуникациях. В нашей статье предлагается закрепить умелое 
применение современных цифровых средств обучения и образовательные технологии за 
всеми педагогическими работниками. 
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