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Аннотация. Статья посвящена особенностям применения информационно-комму-
никационных технологий на уроках литературы в старших классах общеобразова-
тельной школы. На примере изучения драматургических произведений А. П. Чехова 
рассмотрены такие инновационные технологии, как создание интерактивных схем, 
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творчества А. П. Чехова.
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Современное школьное филологическое образование, претерпевающее с кон-
ца 1990-х гг. активную модернизацию своих методологических основ, содержа-

тельной, методической и прикладной сторон в русле концепции личностно-ориенти-
рованного обучения, предполагает широкую информатизацию учебного процесса, 
выражающуюся в том числе во внедрении и применении информационно-коммуни-
кационных технологий.

Информатизация современного школьного филологического образования пред-
ставляет собой разработку и практику использования информационно-коммуникаци-
онных технологий с целью эффективной реализации различных комплексов педагоги-
ческих целей и задач (Т. Н. Давыдова [1]). Информатизация образования есть условие 
и важнейшее направление модернизации современного школьного образования, 
что нашло непосредственное отражение в его нормативно-правовых документах. Так, 
в «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» [2] 
подчеркивается необходимость его коренной перестройки в соответствии с целями 
и задачами развития информационного общества, что влечет за собой обновление 
материально-технической базы образовательных учреждений, подключение их к гло-
бальной сети Интернет, внедрение в учебный процесс электронного, дистанционного 
и мобильного обучения, широкое использование информационно-коммуникационных 
технологий и электронных образовательных ресурсов. Результатом информатизации 
как важнейшего аспекта модернизации обучения становится повышение качества об-
разовательных услуг в условиях информационного общества.

Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении высту-
пает важнейшим направлением информатизации современного школьного филоло-
гического образования. Они являются ведущим средством реализации электронного 
обучения и применяются, по наблюдениям Ю. С. Зверевой [3], Н. Н. Романенковой [4], 
в качестве: 
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а) дидактического средства (например, электронные учебники, мультимедийные 
презентации); 

б) методического средства организации учебной деятельности учащихся на раз-
ных этапах урока (в рамках знакомства с теоретической информацией заня-
тия, практической работы, итогового тестирования); 

в) образовательного пространства проектно-исследовательской работы школь-
ников; 

г) его технической основы. 
Исследователи Е. А. Вылегжанина, Н. Н. Мальцева [5] выделяют несколько уров-

ней информационно-коммуникационной компетенции, развитие которых протекает 
в условиях широкого и активного применения информационно-коммуникационных 
технологий обучения: 1) уровень функциональной грамотности, заключающийся 
во владении компьютером и необходимым программным обеспечением для поис-
ка, обработки, хранения различных видов информации (текстовой, звуковой, визу-
альной, динамической, мультимедийной и др.), в умениях и навыках грамотного ис-
пользования интернет-ресурсов и интернет-сервисов; 2) деятельностный уровень, 
подразумевающий эффективное применение функциональной грамотности в обра-
зовательных целях, для решения различных учебных задач; 3) творческий уровень, 
предусматривающий собственное моделирование учащимися электронных образо-
вательных средств и создание исследовательских, информационных, творческих 
и других учебных проектов.

Кроме того, информационно-коммуникационные технологии совершенствуют тех-
ническую базу для развития и внедрения в учебный процесс новых видов обуче-
ния: а) мобильного обучения; б) дополненного обучения, предполагающего перенос 
виртуальных образов в реальное образовательное пространство; в) VR-обучения – 
обучения в виртуальной реальности, предусматривающего использование различ-
ных симуляторов, которые создают иллюзию присутствия учащегося в виртуальном 
мире (в литературном музее, среди литературных героев или авторов книг). 

Информационно-коммуникационные технологии фигурируют в большинстве ме-
тодических разработок по литературе, опубликованных в последнее десятилетие, 
в которых описывается широкий перечень форм их реализации на уроках по твор-
честву поэтов, писателей, драматургов: технологии лонгрида (И. В. Сосновская [6]), 
подкаста (Д. Д. Жирков [7]), мультимедийного комментария (А. А. Соколова [8]), блог-
технологии (В. Н. Петренко [9]), интерактивные схемы (К. М. Захаров [10]), эйдос-кон-
спекты (О. И. Бирюкова [11] и др.). 

Большим образовательным потенциалом информационно-коммуникационные 
технологии обладают на таком важном этапе работы по художественному произве-
дению, как его анализ. Аналитическая деятельность старшеклассников по женским 
образам в пьесах А. П. Чехова может предполагать рассмотрение данных произ-
ведений в широком историко-литературном контексте, в аспекте связей с произ-
ведениями других авторов, как современных мастеров слова, так и драматургов 
XIX столетия. Это будет способствовать углублению понимания женских характе-
ров в чеховских произведениях, их освоению в рамках определенной исторической 
эпохи, грамотной оценке вклада А. П. Чехова в развитие литературного процесса 
в России XX−XXI в. Рассмотрим реализацию некоторых перечисленных технологий 
на уроке литературы при изучении драматургических произведений 

Учебную деятельность по изучению произведения А. П. Чехова «Вишневый сад» 
можно дополнить использованием интерактивных схем, направленных на обобще-
ние сведений о том или ином литературном персонаже, представления о котором 
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сложно составить, исходя из прочитанного, поскольку информация о нем автором 
дается весьма фрагментарно, неполно. К применению интерактивной схемы можно 
прибегнуть на уроке по женским образам в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад», 
в разговоре о таком персонаже, как Шарлотта Ивановна. Данная героиня, высту-
пая «двойником» Любови Раневской, является ее гиперболизированным отраже-
нием, гротескной репрезентацией абсурдности бытия, что выражается в большом 
количестве противоречий в ее жизни (например, работает гувернанткой, но в семье 
Раневской уже некого воспитывать). Исследователь К. М. Захаров [10] считает дан-
ный образ персонифицированным воплощением общей трагикомической тонально-
сти пьесы, и это также может стать предметом специальных наблюдений учащихся 
в цифровой образовательной среде.

Интерактивная схема представляет собой прямую линию, разделенную верти-
кальными сечениями на несколько участков. Рядом с каждым из них указан опре-
деленный аспект характеристики женского образа, который нужно раскрыть в при-
лагающейся к нему рамке. В интерактивной схеме, отражающей жизненный путь 
Шарлотты Ивановны в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад», будут указаны следую-
щие аспекты данного образа, которые старшеклассники должны дополнить конкрет-
ной литературной информацией:

1. Происхождение и детство Шарлотты Ивановны. (Дочь циркачей, по смутным 
воспоминаниям героини.)

2. Род занятий в момент событий, описывающихся в пьесе. (Работает гувернант-
кой в семье Раневской, однако потребности в ней теперь нет, поскольку Аня, 
дочь Любови Андреевны, уже выросла. Развлекает гостей, показывая фокусы.)

3. Внешность Шарлотты Ивановны. (Несколько раз меняет костюмы, причем об-
щая стилистика одежды отсутствует – от белого длинного платья до панталон 
и цилиндра.)

4. Речь Шарлотты Ивановны. (Разговаривает на нескольких языках и разными 
голосами.)

5. Эмоциональное состояние героини. (Колеблется от комического до трагиче-
ского. Всех веселит, но при этом чувствует себя очень одинокой.)

Результаты аналитической работы учащихся по образу Шарлотты Ивановны, 
осуществляемой в интерактивных схемах индивидуально, в парах или группах, 
проверяются методом фронтального опроса. Аналитическую деятельность старше-
классников по образу Шарлотты Ивановны в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад» 
продуктивно сопроводить рядом проблемных вопросов и заданий, по которым мож-
но организовать эвристическую беседу или дискуссию:

− Легко ли сформировать четкий образ героини в своем воображении, исходя 
исключительно из текста классика? Что препятствует этому? Отметьте те 
пункты анализа образа Шарлотты Ивановны, где присутствует неопределен-
ность.

− Отечественный литературовед К. М. Захаров [10] считает образ Шарлот-
ты Ивановны литературной «фикцией», за которой нет конкретного лица. Это 
лишь персонифицированное выражение общего эмоционального тона произведе-
ния. Согласны ли вы с исследователем? Какая характеристика героини может 
служить подтверждением правоты ученого? (Ее внутреннее состояние, которое 
можно охарактеризовать как трагикомическое. Комичность же персонажа обу-
словлена противоречиями, из которых соткан данный образ). 

Внушительными возможностями информационно-коммуникационные технологии 
обладают на этапе творческой интериоризации полученных сведений по  литературе 
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при работе с художественными произведениями. Это обусловлено прежде всего 
мультимедийным характером образовательного продукта, создаваемого посред-
ством данных технологий, моделированием визуального, звукового, динамического 
сопровождения текста с учетом особенностей его восприятия («прочтения») уча-
щимся. Столкновение разных «прочтений» школьниками одного и того же произве-
дения усиливает атмосферу творчества на уроке, содействует развитию интерпре-
тационных умений и навыков, активизации не только критического, но и образного, 
ассоциативного мышления, важного в рассмотрении литературных произведений. 
В особенной степени сказанное актуально для изучения драматургии, весьма огра-
ниченной в обрисовке художественных деталей, результатом чего становятся не-
полные представления учеников о героях пьес и их характерах. Творческая работа 
на основе информационно-коммуникационных технологий помогает «достроить» 
художественные образы в восприятии учащихся, обобщив сказанное ранее, а сле-
довательно, более глубоко проникнуть в суть, идею произведения.

Рассмотрим еще несколько способов реализации информационно-коммуника-
ционных технологий в творческой работе старшеклассников по женским образам 
в драматургии А. П. Чехова. Среди них, на наш взгляд, целесообразно обозначить 
следующие:

Создание плейкастов – динамических музыкальных открыток, сочетающих в себе 
изображение, минимум текста (в данном случае это название произведения, автор, 
имя и фамилия героини пьесы А. П. Чехова, цитата и т. д.), музыкальное сопро-
вождение, декоративные элементы, раскрывающие отношение учащегося к худо-
жественному образу. Индивидуальная работа старшеклассников над плейкастами 
с применением специальных интернет-сервисов позволит обобщить различные 
сведения, полученные о том или ином женском характере на уроках по чеховской 
драматургии, актуализировать их в целостном динамическом образе. Практическое 
задание для старшеклассников может быть сформулировано следующим образом:

− Представьте ситуацию, что вам как дизайнеру нужно создать анимирован-
ный рекламный баннер с объявлением о предстоящем спектакле по пьесе А. П. Че-
хова («Вишневый сад», «Чайка», «Три сестры»), но прорекламировать театраль-
ную постановку необходимо через один из женских образов. Представьте модель 
анимированного баннера в виде плейкаста. Подумайте, какую цитату (из речи 
героини или сказанного о ней другими персонажами, самим автором в ремарках) 
можно здесь использовать. Чем будет обусловлено цветовое оформление банне-
ра? Обязательно ли его сочетать с характером, жизненной позицией, взглядами 
героини, художественной символикой произведения в целом? Продумайте устное 
комментирование тех изобразительных приемов, которые были вами использо-
ваны при создании плейкаста.

Другим вариантом данного практического задания может стать создание: а) при-
глашения работников культуры на День театра; б) социальной рекламы о пользе 
чтения; в) объявления о буккроссинге в библиотеке.

Так, фоновым изображением в плейкасте, посвященном Любови Раневской, мо-
жет стать фотография цветущего вишневого сада, в плейкасте, посвященном Нине 
Заречной, − фотография летящей чайки. К наиболее ярким высказываниям героинь, 
которые могут присутствовать в плейкастах, относятся: «Общая мировая душа – это 
я… я» (Нина Заречная) [12, с. 33]; «Я слишком проста, чтобы понять Вас!» (Нина За-
речная) [12, с. 38]; «– Дачи и дачники – это так пошло, простите» (Любовь Раневская) 
[12, с. 317]; «Люблю, люблю... Это камень на моей шее, я иду с ним на дно, но я лю-
блю этот камень и жить без него не могу» (Любовь Раневская) [12, с. 334].
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Проверка плейкастов осуществляется методом фронтального опроса, лучшие ра-
боты могут быть репрезентированы в виртуальной образовательной среде – на сай-
те школы, в блоге учителя, в группе социальной сети и т. д.

Создание эйдос-конспектов по символическому содержанию женских образов 
пьес А. П. Чехова «Вишневый сад», «Чайка». Эйдос-конспекты представляют собой 
образное рассуждение (с использованием мультимедиа) по художественному тексту 
на основе ассоциативного восприятия литературных героев. В отличие от обычных 
конспектов, где кратко излагается суть вопроса (например, приводятся цитаты, мак-
симально глубоко и всесторонне раскрывающие характер героини), эйдос-конспект, 
моделируемый в цифровой образовательной среде, делится на три части. В первой 
части эйдос-конспекта (слева) приводится схематическая модель символического 
содержания образа чеховской героини. Во второй части эйдос-конспекта (в центре) 
излагается текстовый материал, касающийся того или иного женского образа, струк-
турированный в зависимости от выделенных в нем символических смыслов. В тре-
тьей части эйдос-конспекта (справа) репрезентируется иллюстративный материал, 
подобранный на ассоциативной основе к цитатам из произведения и собственным 
наблюдениям учащихся (различные фотографии, книжные иллюстрации и т. д.). 
В результате в сознании учащихся актуализируются и сохраняются визуальные па-
раллели между женским характером, семантикой произведения, сопряженной с ним, 
и различными образами, репрезентированными школьниками, что способствует бо-
лее глубокому пониманию замысла, идеи пьесы, запоминанию ее содержания, вы-
явлению обозначенных в ней автором поверхностных и глубинных смыслов [11]. 

Среди женских образов драматургии А. П. Чехова, которые могут выступить в ка-
честве объектов работы над эйдос-конспектами, необходимо указать следующие:

1) Любовь Раневская, символические смыслы образа которой в пьесе «Вишне-
вый сад» можно представить в виде нескольких концентров, различающихся объ-
емом, степенью сложности и обобщенности: 

 • символ уходящей России с ее дворянскими гнездами; 
 • символ прошлого; 
 • символ страдающего, самоотрицающего (абсурдного) бытия (Раневская – 

«рана» / стук топора, уничтожающего самоценную красоту вишневого сада). 
Героиню характеризует глубокая погруженность во внутренний мир, сознатель-
ный разрыв связей с действительностью. Это приводит ее к саморазрушению, 
поскольку вместе с изменениями реальности гибнут и те иллюзии, идеалисти-
ческие представления, которые «питали» внутреннюю жизнь персонажа; 

 • символ пустоты, которая для А. П. Чехова есть прямое следствие социального 
бездействия человека;

2) Нина Заречная, символические смыслы образа которой в пьесе «Чайка» так-
же могут быть отражены в нескольких концентрах: 

 • символ тяжелой женской доли − участи наивной девушки, поддавшейся соблаз-
ну (образная параллель – убитая чайка);

 • символ загубленного таланта, пустой растраты творческих сил вопреки мечтам 
и стремлениям (образная параллель – убитая чайка);

 • символ творчества как такового с его всеобъемлющим характером (образная 
параллель – Мировая душа).

Еще одной из информационно-коммуникационных технологий, широко применяе-
мых в литературе, может стать создание слайд-шоу по режиссерским интерпретаци-
ям женских образов в пьесах А. П. Чехова «Вишневый сад», «Чайка», «Три сестры». 
Слайд-шоу представляет собой совокупность сменяющих друг друга статичных 
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 изображений, объединенных тематически и общим музыкальным сопровождением. 
Современной методике преподавания литературы известны две формы репрезента-
ции слайд-шоу: а) в виде комплекса мультимедийных слайдов; б) в форме смонти-
рованного из отдельных фотографий видеоролика, которые одинаково продуктивно 
применять на уроках по предмету. Среди тематических направлений работы по соз-
данию слайд-шоу на общую тему «Женские образы в пьесах А. П. Чехова «Вишне-
вый сад», «Чайка», «Три сестры»» можно выделить следующие:

1) образ Любови Раневской («Вишневый сад») в театре и кино;
2) режиссерские интерпретации образа Шарлотты Ивановны из пьесы А. П. Че-

хова «Вишневый сад»;
3) образ Ани Раневской в восприятии отечественного театра и кинематографа;
4) образ Нины Заречной («Чайка») в интерпретации русских актеров театра 

и кино;
5) образ Ирины Аркадиной («Чайка») в российском театре и кино;
6) интерпретации образа Ольги Прозоровой («Три сестры») на сцене театра 

и в кино;
7) образ Маши Прозоровой («Три сестры») в отечественном театре и кинемато-

графе;
8) образ Ирины Прозоровой («Три сестры») в восприятии русских актеров театра 

и кино.
Работа по созданию слайд-шоу может осуществляться индивидуально, в парах 

или группах учащихся, носить в большей мере не творческий, а аналитический, ис-
следовательский характер, поэтому должна быть осложнена творческим заданием, 
ориентированным на интериоризацию знаний о женских характерах драматургии А. 
П. Чехова, полученных в процессе чтения и анализа произведений, изучения осо-
бенностей интерпретации женских образов в театре и кинематографе. Творческое 
задание может предполагать дополнение слайд-шоу слайдами с фотографиями ак-
трис, которых бы ученики хотели видеть в роли той или иной чеховской героини. За-
дание к работе по созданию слайд-шоу формулируется следующим образом:

− Используя различные интернет-ресурсы, рассмотрите режиссерские ин-
терпретации женских образов пьес А. П. Чехова «Вишневый сад», «Чайка», «Три 
сестры» и создайте слайд-шоу с фотографиями лучших, на ваш взгляд, испол-
нительниц данных ролей, подберите соответствующее музыкальное сопрово-
ждение. Дополните слайд-шоу фотографиями тех актрис, которых бы вы хотели 
видеть в той или иной роли, продумайте комментарий к данным фотографиям, 
аргументировав свой выбор.

Проверка результатов творческой работы старшеклассников осуществляется ме-
тодом фронтального опроса, в случае ее групповой организации от каждой группы 
выступают один-два представителя, презентуя слайд-шоу для остальных учащихся 
класса. Итоговым этапом данной разновидности учебной деятельности по женским 
характерам в пьесах А. П. Чехова станет объединение слайд-шоу в общий муль-
тимедийный продукт, предельно полно раскрывающий особенности режиссерских 
интерпретаций образа той или иной героини пьесы.

Таким образом, на уроках литературы в старших классах по пьесам А. П. Чехова 
«Вишневый сад», «Чайка», «Три сестры» большую продуктивность обнаруживает, 
во-первых, использование интерактивных схем в аналитической работе над жен-
скими образами. Интерактивные схемы, заранее подготовленные учителем, до-
полняются учащимися необходимой литературной информацией в рамках индиви-
дуальной, парной или групповой учебной деятельности, способствуют обобщению 
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и систематизации сведений о героинях, наиболее сложных для ученического вос-
приятия, но важных с точки зрения понимания идейно-художественной концепции 
текстов, которые имеют сложную философскую основу (например, о Шарлотте Ива-
новне в «Вишневом саде»). 

Во-вторых, создание плейкастов различной жанровой и тематической направлен-
ности, представляющих собой динамические музыкальные открытки – «визитные 
карточки» пьесы, которые содержат центральное изображение (главной героини), 
небольшой текст (указания на ее имя и фамилию, название произведения, яркую 
цитату), музыкальное сопровождение, дополнительные элементы. В-третьих, созда-
ние эйдос-конспектов по символическому содержанию женских характеров произве-
дений автора, объединяющих в себе цитатный материал, его схематический анализ, 
различные иллюстрации, подобранные на основе ученических ассоциаций с обра-
зом той или иной чеховской героини. В-четвертых, создание слайд-шоу по режис-
серским интерпретациям женских образов в пьесах А. П. Чехова «Вишневый сад», 
«Чайка», «Три сестры» в форме мультимедийных презентаций или видеороликов, 
дополненных фотографиями тех актрис, которых бы ученики хотели видеть в роли 
той или иной чеховской героини. Данные виды учебной деятельности имеют эври-
стическую основу (предполагают актуализацию проблемных заданий для учащихся), 
широкое применение интернет-ресурсов, тесную связь с аналитической и исследо-
вательской работой старшеклассников по художественным текстам, направлены 
на творческую интериоризацию накопленных знаний, содействуют формированию 
целостных представлений о женских характерах в драматургии А. П. Чехова.
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