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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается проблема восприятия учебной информации. Авто-
ры исходили из гипотезы о том, что современные учащиеся, живущие в эпоху цифровых техноло-
гий, предпочитают визуальную информацию текстовым документам. Авторский коллектив тща-
тельно проанализировал идеи современных российских и зарубежных ученых, исследующих про-
блему эффективности визуальной передачи учебного материала, а также проблему потребности  
Z-поколения в невербальных средствах коммуникации, таких как: схемы, интеллект-карты, комик-
сы. В статье был рассмотрен вопрос заинтересованности современных подростков небольшими ла-
коничными текстами, в которых эмоции выделены смайлами. Кроме того, в статье рассмотрен вы-
сокий потенциал образовательных комиксов в качестве наглядного материала для проведения уро-
ков и внеклассных мероприятий по учебным предметам. Современное цифровое поколение есте-
ственно воспринимает комиксы, состоящие из рисованных лент, представляющих собой реальное 
жизненное событие. Анализируя исследования коллег, авторы придерживаются устойчивой мето-
дологической парадигмы, подчеркивая неразрывную связь визуального и текстового восприятия и 
усвоения информации с помощью образовательных комиксов как инновационных средств обуче-
ния, максимально реализующих принцип наглядности в образовательном процессе. Комиксы как 
метод передачи информации доступны и легки для понимания и восприятия, ассоциируются с ре-
альными действиями. Авторы статьи рассмотрели проблему формирования медиаграмотности, ко-
торая достаточно давно осознана и включена в образовательные программы школьников большин-
ства стран в отличие от российского образования. Авторский коллектив разработал методику при-
менения медиатехнологии посредством образовательного комикса в обучении, способствующего 
знакомству с миром IT и формированию цифрового интеллекта у обучающихся, позволяющего 
сформировать у них навыки использования цифровых ресурсов образовательного пространства. 
В статье приведены примеры комиксов по биологии с привлечением межпредметных связей. 
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ABSTRACT. This article discusses the problem of perception of educational information. The authors pro-
ceeded from the hypothesis that modern students living in the digital age prefer visual information over 
text documents. The team of authors carefully analyzed the ideas of modern Russian and foreign scientists 
who are exploring the problem of the effectiveness of the visual transmission of educational material, as 
well as the problem of the Z-generation’s need for non-verbal communication means, such as: diagrams, 
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mind maps, comics. The article examined the question of the interest of modern adolescents in small la-
conic texts in which emotions are highlighted with smiles. In addition, the article discusses the high poten-
tial of educational comics as a visual material for lessons and extracurricular activities in academic sub-
jects. Modern digital generation naturally embraces comic strips that represent a real life event. Analyzing 
the research of colleagues, the authors adhere to a stable methodological paradigm, emphasizing the inex-
tricable link between visual and textual perception and assimilation of information using educational com-
ics as innovative teaching aids that maximally implement the principle of visibility in the educational pro-
cess. Comics as a method of conveying information are accessible and easy to understand and perceive, as-
sociated with real actions. The authors of the article considered the problem of the formation of media lit-
eracy, which has been recognized for a long time and is included in the educational programs of school-
children in most countries, in contrast to Russian education. The team of authors has developed a method-
ology for applying media technology through educational comics in teaching, which contributes to ac-
quaintance with the IT world and the formation of digital intelligence in students, which allows them to 
form skills in using the digital resources of the educational space. The article provides examples of comics 
on biology with the involvement of intersubject connections. 

FOR CITATION: Shibkova, D. Z., Pyatkova, O. B. (2021). Educational Comic as a Media Education Tool for 
Students’ Perception of New Knowledge. In Pedagogical Education in Russia. No. 3, pp. 90-97. DOI: 
10.26170/2079-8717_2021_03_10. 

дной из современных технологий 
изложения учебной информации 

во многих зарубежных странах является об-
разовательный комикс, востребованность 
которого в образовательной среде подтвер-
ждается серьезными научными разработ-
ками, в том числе в рамках диссертацион-
ных исследований [8]. Например, графиче-
ское изложение работы докторанта Колум-
бийского университета Н. Соусанис посвя-
щено взаимосвязи между словесным и ви-
зуальным нарративом. 

Комикс подразумевает собой набор кар-
тинок в логической последовательности для 
передачи информации [16]. Как направле-
ние искусства повествования комикс в виде 
произведения, содержащего рассказы о 
жизни выдающихся людей, использовали в 
Испании и Франции. Примером востребо-
ванной визуальной передачи учебного мате-
риала в Японии являются комиксы-манга, 
которые обладают широкими образователь-
ными возможностями и служат базисом со-
временной массовой культуры страны. По 
производству комиксов Япония является 
мировым лидером. В отличие от западного 
комикса, манга характеризуется лаконично-
стью и минимизацией текста до диалога пер-
сонажей. В настоящее время образователь-
ная манга широко используется с помощью 
различных гаджетов [11]. В России довольно 
долго существовал стереотип, согласно кото-
рому комикс считали распространенной 
формой иллюстративного повествования, 
представляющего собой юмористический и 
карикатурный жанр, и только в последнее 
десятилетие комиксы стали использовать 
как образовательный продукт.  

Однако, как показал анализ современ-
ных зарубежных источников [22; 23; 25], не 
существует однозначной трактовки понятия 
«комикс». Тем не менее, большинство ис-
следователей считают, что комикс – это 
единство повествования и визуализации. В 
настоящее время отдельные российские пе-

дагоги отмечают высокий потенциал обра-
зовательных комиксов, в частности в каче-
стве наглядного материала для уроков и 
внеклассных мероприятий, но у педагогов-
практиков пока они не получили широкого 
признания [8]. 

Вместе с тем современные российские 
школьники, так же, как зарубежные, живут в 
эпоху цифровых технологий и не представ-
ляют свою жизнь без гаджетов. Текстовые 
документы как средство обучения теряют 
свою эффективность [10] и приводят к сни-
жению познавательной активности и потере 
мотивации к обучению. Н. И. Васильева рас-
сматривает необходимость создания и ис-
пользования возможностей цифровых обра-
зовательных технологий с учетом модифи-
кации содержания, методов, средств, и орга-
низационных форм с целью достижения 
обучающимися образовательных результа-
тов [6]. Современные коммуникационные 
возможности сети Интернет определяют 
развитие подростков Z-поколения, не жела-
ющих удерживать в памяти огромное коли-
чество информации. У обучающегося отпа-
дает потребность сохранять в памяти боль-
шие объемы информации, так как эти сведе-
ния можно найти в интернете за несколько 
секунд. Для профилактики дальнейшего 
развития данного негативного эффекта 
необходимо расширить возможности досту-
па обучающихся к учебному материалу по-
средством современных форм визуальной 
медиакоммуникации – «специально подго-
товленных сообщений, представляющих со-
циальную и личную значимость, между раз-
личными группами и индивидуумами с по-
мощью технических средств» [3]. По мнению 
А. Б. Зверинцева и С. В. Бориснёва медиа-
коммуникация – это не только обмен ин-
формацией и ее данными, но и передача 
эмоционального состояния [9; 4]. 

У современного школьника наряду с 
вербальным общением расширяется по-
требность в невербальных средствах ком-
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муникации, например в новых смысловых 
элементах передачи знаний, к которым от-
носятся схемы, интеллект-карты, рассказы, 
выполненные в жанре комиксов. Нежела-
ние читать большие тексты в учебниках у 
значительной части современных подрост-
ков повышает интерес к небольшим лако-
ничным текстам со смыслом, где эмоцио-
нальное воздействие обозначается смайла-
ми. Такое невербальное восприятие инфор-
мации неразрывно связано с психологиче-
ским состоянием и служит своего рода сред-
ством выражения поведения человека.  

Одной из основных составляющих в со-
держании медиаобразования является дея-
тельностная компонента, включающая 
субъект-объектное и субъект-субъектное 
взаимодействие, что подразумевает дея-
тельность учащихся по созданию, преобра-
зованию, накоплению, передаче и исполь-
зованию информации. Мировым педагоги-
ческим сообществом проблема формирова-
ния медиаграмотности давно осознана и 
включена в образовательные программы 
школьников большинства стран. Т. В. Кор-
ниенко и А. А. Потапов считают, что от мо-
дели отбора гаджетов и жесткого контроля 
их использования необходимо перейти к 
совместному знакомству с миром IT и фор-
мированию цифрового интеллекта. Интер-
нет и гаджеты – это образовательные ин-
струменты, задача родительской и педаго-
гической общественности – осознать это и 
сформировать у школьников навыки ис-
пользования цифровых ресурсов образова-
тельного пространства [12; 1].  

Проводя значительное количество вре-
мени в социальных сетях, современный 
школьник за масками «аватаров» и «ников» 
посредством всемирно популярных знаков 
устраивает свободную виртуальную комму-
никацию. Для детей, у которых есть сложно-
сти в понимании собеседника, в ситуациях, 
когда не хватает слов для выражения своей 
мысли, на помощь приходят смайлики. В та-
ких случаях рисунки-смайлы способны до-
нести идеи или эмоции до оппонента, тем 
более что стилизованные графические изоб-
ражения есть в каждом мессенджере любого 
гаджета (WhatsApp, Viber, Telegram и т. д.). 

Для большинства людей, оперирующих 
и воспринимающих информацию через 
зрительные образы, рисунки служат сред-
ством смыслового восприятия научной и 
учебной информации. Передача и усвоение 
информации с помощью образовательных 
комиксов как инновационных средств обу-
чения максимально реализует принцип 
наглядности в образовательном процессе. 
Элементы комикса часто являются логиче-
ским дополнением интеллект-карты, где 
поощряется использование знаков и пикто-

грамм, позволяющих обозначать взаимо-
связи между элементами ментальной кар-
ты, а также использование рисунков, позво-
ляющих ученикам лучше запоминать но-
вый изучаемый материал [19].  

Таким образом, цель использования 
комикса в обучении состоит в воздействии 
на психо-эмоциональную сферу личности 
обучающихся посредством новых образова-
тельных инструментов для продуктивного 
восприятия нового знания. 

По объему содержащейся информации 
комиксы классифицируют на короткие 
(стрипы), средние (истории), шпаргалки и 
большие, в частности графические новел-
лы, широко использующиеся при обучении, 
например, истории или литературе. Как 
правило, комиксы содержат текстовую ин-
формацию, но существуют комиксы без тек-
ста, с понятным каждому смыслом. Пример 
«безмолвных комиксов» представлен в ра-
ботах датского художника-карикатуриста 
Херлуфа Бидструпа, работы которого попу-
лярны в России и используются чаще всего 
в психологии.  

Позитивные свойства комиксов, как ме-
тода передачи информации, заключаются в 
доступности для понимания легко узнавае-
мых объектов и эмоций, легкости восприя-
тия содержащейся в них информации, ассо-
циации со знакомыми рисунками и действи-
ями. Например, в качестве разъяснения ав-
торы учебников давно используют такие 
обозначения, как «карандаш», «знак вопро-
са», «книга», которые выполняют функцию 
определения соответствующих действий: 
«записать», «найти», «прочитать».  

Комикс помогает учащимся выделять 
главное из текста, расставлять правильно 
акценты при восприятии рисованных обра-
зов. В процессе обучения комикс можно 
адекватно использовать для иллюстратив-
ного и краткого объяснительного этапа уро-
ка с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся. Образователь-
ная функция комикса позволяет использо-
вать его как дополнительный источник 
знаний по учебному предмету и для саморе-
ализации учащихся, например в научно-
исследовательской деятельности [14; 5]. 
Кроме того, эта оригинальная технология 
успешно используется в подготовке к итого-
вой аттестации и является средством пре-
одоления познавательных барьеров по изу-
чаемым вопросам, вовлекая тем самым не-
мотивированного ученика в активное учеб-
ное взаимодействие [7]. 

В школе процесс обучения должен быть 
организован таким образом, чтобы уча-
щимся было интересно, «… чтобы они сами 
стремились получать новые знания, а педа-
гогу не приходилось заставлять их усваи-
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вать учебный материал. У многих учеников 
складывается впечатление, что большая 
часть изучаемого материала не понадобится 
им в будущем, а комиксы – это как игра или 
развлечение» [2], поэтому учителю необхо-
димо показать учащимся практическое 
применение знаний, полученных на уроках, 
и научить их использовать комиксы в обра-
зовательных целях. 

Познавательные барьеры, по мнению 
Л. А. Ларченковой, возникают у обучающих-
ся при понимании учебного материала [13]. 
Например, в обучении естественнонаучным 
дисциплинам индивидуальные затруднения 
появляются при восприятии абстрактности 
изучаемых процессов и явлений, так как 
учащийся не может потрогать атом или мо-
лекулу, хромосому или другой органоид, 
наблюдать разрыв или образование химиче-
ской связи, биологического явления. 
Наглядность образовательных комиксов, а 
также вариативность их формата и краткость 
текста делают их перспективным средством 
преодоления познавательных барьеров в 
условиях современного обучения. Уникаль-
ная способность комикса с остроумными ил-
люстрациями в сочетании с высоким науч-
ным уровнем изложения учебного материа-
ла делает обучение доступным, интересным 
и легким для восприятия. 

Современные школьники воспринима-
ют комиксы более естественно, потому как 
любая рисованная лента представляет собой 
некое событие из жизни и вызывает ассоци-
ации, приближенные к реальным ситуаци-
ям. Например, на лабораторных и практиче-
ских работах по химии, физике или биоло-
гии до начала занятия обязательным усло-
вием является повторение правил техники 

безопасности. Запоминание правил ин-
струкции в виде рисованных историй, пока-
зывающих верные и ложные действия, явля-
ется более доступным и эффективным, в 
сравнении с текстовым их изложением. Дру-
гим примером является инструкция для вы-
полнения учебного или научного исследова-
ния, где учащемуся необходимо собрать ка-
кую-то установку или прибор. Обучающему-
ся однозначно будет намного легче, если ал-
горитм требуемых действий будет сопровож-
даться наглядными информативными кар-
тинками. Следовательно, комиксы могут 
способствовать запоминанию правил ин-
струкции, что показывает их «полезность», в 
том числе при формировании безопасного 
образа жизни. Как утверждает Брэд Гигар, 
американский создатель веб-комиксов, ви-
зуальную информацию школьник запоми-
нает лучше, нежели текстовую [24]. 

Практика показывает, что использова-
ние комиксов повышает мотивацию к уче-
нию, однако комикс не может служить за-
меной изучения учебного предмета сов-
местно с учителем и учебником. В данном 
случае мы рассматриваем образовательный 
комикс в качестве дополнительного графи-
ческого средства обучения, способствующе-
го неформализованному выделению уча-
щимися существенных свойств понятий и 
теорий естественнонаучных предметов.  

Теоретическая информация всегда счи-
тались сложной для понимания, так как од-
ним из важных условий формирования по-
нятий является реализация межпредмет-
ных связей. Пример комикса «Химия и об-
мен веществ» раскрывает понятия «метабо-
лизм» и «гомеостаз» в простых, ясных и за-
бавных иллюстрациях (рис. 1). 

 
Рис. 1. Комикс «Химия и обмен веществ», учебный предмет «Биология»,  

10 класс, тема урока «Жизнедеятельность клетки.  
Обмен веществ и превращение энергии» 
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Благодаря лаконичной и соответствую-
щей современным научным представлениям 
визуализации основных понятий процесса 
обмена веществ, кратким их объяснениям, 
сложные вопросы изучаемой темы становят-
ся увлекательными и понятными. И. И. Пав-
лов и А. А. Соломонова [15] считают созда-
ние биологического комикса процессом схе-
матизации с целью получения системной 
модели, реализуемой на этапе закрепления и 

обобщения учащимися изучаемой темы. Для 
правильного формирования понятия «Ми-
тоз» авторы предлагают выделить компо-
ненты понятия, действия, средства и подхо-
ды, затем сопоставить технологии создания 
комикса и формирования понятия. С при-
влечением метода сторителлинга комикс 
предоставляет учащимся возможность уви-
деть наглядную картину взаимосвязанных 
процессов внутри клетки (рис. 2). 

 
Рис. 2. Фрагмент комикса «Митоз», учебный предмет «Биология»,  

6 класс, тема урока «Деление клетки» 

В качестве иллюстраций можно пред-
ложить учащимся использовать не только 
простые рисунки, выполненные от руки 

обычной ручкой или карандашом, но и 
цифровые фотографии, ставшие уже при-
вычными в обиходе (рис. 3). 

 
Рис. 3. Комикс «Роль кислорода для дыхания живых организмов»,  

учебный предмет «Биология», 6 класс, тема урока  
«Воздушное питание растений – фотосинтез» 
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Определив преимущества образова-
тельного комикса как технологии, актуаль-
ной для обучения цифрового поколения 
школьников, мы должны выяснить, какие 
уникальные свойства комикса будут способ-
ствовать достижению положительных ре-
зультатов в формировании универсальных 
учебных действий. 

Рассмотрим формирование метапред-
метных умений на примере этапов создания 
комикса в группе. На первом этапе учащие-
ся знакомятся с учебной информацией и 
коллективно обсуждают макет комикса. На 
втором этапе рассматривают аналогию пре-
вращений учебного содержания с каким-
нибудь жизненным явлением на основе ас-
социаций. На третьем этапе определяют и 
создают художественный образ и на основе 
установленной аналогии присваивают каж-
дому объекту роль определенного персона-
жа. Затем, работая над веб-лентой, учащие-
ся разрабатывают сюжет комикса. При ра-
боте над созданием комикса в группах вы-
бирается спикер в каждой команде для пуб-
личного представления комикса. 

Организация практического задания в 
форме проекта по созданию комикса дает 
возможность развивать положительную мо-
тивацию к формированию общеучебных 
умений, в частности: систематизировать 
информацию из различных источников, 
работать в группах, распределять роли и 
функциональные обязанности, необходи-
мые для повышения познавательного инте-
реса к изучаемому предмету. Формирование 
учебной мотивации необходимо рассматри-
вать в тесной взаимосвязи с содержатель-
ными особенностями предмета, возможно-
стями формирования мотивации с опорой 
на интересы обучающихся [20]. 

Проведенный анализ научных источ-
ников позволяет сформулировать обобща-
ющую дефиницию образовательного ко-

микса. Итак, образовательный комикс – это 
инновационный вид учебной деятельности, 
используемый наряду с традиционными 
способами обучения для развития активной 
мыслительной деятельности учащихся по-
средством поиска и решения проблемных 
ситуаций, представленных в виде доступ-
ных для понимания иллюстраций. Основ-
ная образовательная ценность комикса за-
ключается в установлении положительной 
мотивации у современных школьников, 
возможности самостоятельного поиска ин-
формации, в сохранении позитивного пси-
хоэмоционального состояния организма в 
процессе восприятия новой информации. 

Электронные образовательные ресурсы 
являются инструментом интенсификации и 
повышения качества обучения за счет под-
держки и реализации определенных видов 
учебной деятельности [18]. Использование 
медиатехнологий позволяет сформировать 
особые навыки, способствующие развитию 
ключевых компетенций, умение ориентиро-
ваться в источниках информации, освоить 
приемы работы с текстом с помощью совре-
менных медиасредств. Обсуждение образо-
вательного потенциала комикса как средства 
обучения до сих пор носит исключительно 
эмоциональный характер и ведется на 
уровне предположений. Многие педагоги 
обвиняют комиксы в ущербности и разру-
шительном влиянии на формирующуюся 
личность учащегося, не обосновывая свои 
обвинения конкретными доказательствами 
и примерами из школьной практики [21]. 

При этом хочется отметить, что опи-
санные медиатехнологии приобретают дей-
ственную силу только тогда, когда они во-
площаются в методическое мастерство учи-
теля. Поэтому данная технология нуждает-
ся в практическом освоении каждым учите-
лем, в выработке соответствующих умений, 
навыков и компетенций [17]. 
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