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Аннотация. В статье рассматриваются принципы использования комиксов как исторического источника на 

уроках истории. Анализируются подходы к включению материалов «занимательной наглядности» в 

конструирование урока, осмысливается опыт, накопленный зарубежными и российскими авторами по вопросам 

применения комикса в урочной деятельности, дается обзор исторических комиксов, посвященных событиям 

Первой мировой войны, предлагаются варианты интеграции графических произведений зарубежных и 

российских авторов в рамках двух тем школьного курса истории «Первая мировая война» и «Россия в Первой 

мировой войне (1914 –1918)». Определяются цели, задачи и принципы включения графических новелл в урок. 

В качестве иллюстрации приводятся примеры использования фрагментов комиксов «Белая смерть» 

Р. Моррисона и Ч. Адларда, «К черту эту войну» Ж. Тарди, «Дело Принципа» Д. Чинова и А. Акишина и 

«Фронт 14–17» И. Воронина. Особое внимание уделяется моделированию на основе визуального ряда 

графических новелл заданий по образцу демоверсии КИМ ЕГЭ по истории (задание 8 и задание 15), их 

использованию в учебной деятельности. Делаются выводы об интегративном характере комикса как 

исторического источника, его мобилизационном и информационном потенциале, способности усиливать 

эмоциональный фон урочного занятия. В статье показывается, что результатом эффективного использования 

фрагментов комиксов может стать не только отработка предметных результатов обучения, но и развитие 

читательской грамотности обучающихся. 
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Abstract. The article examines the principles of using comics as a historical source in history lessons. We analyze 

approaches to include materials of «entertaining visibility» in the lesson, comprehends the experience gained by foreign 

and Russian authors on the use of the comic in the classroom, gives an overview of historical comics dedicated to the 
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events of the First World War, offers options for integrating graphic works of foreign and Russian authors within the 

framework of two topics of the school history course «World War I» and "Russia in World War I (1914–1918). «The 

goals, objectives and principles of including graphic novels in the lesson are determined. As an illustration, examples on 

the use of fragments from the comics «White Death» by R. Morrison and C. Adlard, «To hell with this war» by J. Tardy, 

«The Case of Principle» by D. Chinov and A. Akishin and «Front 14-17» by I. Voronin are given. Particular attention is 

paid to modeling tasks based on a visual series of graphic novels on the model of the KIM demo version of the Unified 

State Exam in history (task 8 and task 15), their use in educational activities. Conclusions are drawn about the 

integrative nature of the comic as a historical source, its mobilizing information potential, the ability to strengthen the 

emotional background of the lesson. The article shows that the result of the effective use of comic book fragments can  

develop subject learning results, and also develop reading literacy of students. 

Key words: historical comic book; entertaining visibility in lesson activities; a history lesson at comprehensive 

school; modeling tasks based on comic book images; subject and meta-subject training results 
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Введение  

Преподавание истории в условиях современ-

ных трансформаций является чрезвычайно яр-

ким, интересным и непростым. С одной стороны, 

новейшие информационные технологии, так 

называемая «цифра», дают возможности пре-

вращать уроки чуть ли не в феерические шоу с 

использованием интерактивных средств (интер-

активные карты, видеоряд и т. п.) и приемов, до-

биваться эмоциональной включенности обучаю-

щихся в образовательный процесс, акцентируя 

внимание на ярких знаковых моментах (опорных 

сигналах). С другой стороны, визуализация вос-

приятия, акцентирование внимания на броских 

сюжетах приводят к сложностям понимания обу-

чающимися, текстовой информации и формиро-

вания представлений об исторических эпохах 

[Емшанов, 2009]. Задаваясь вопросом о роли 

наглядности в процессе изучения истории в шко-

ле, невольно обращаешься к трудам советского 

классика методики преподавания истории 

А. А. Вагина [Вагин, 1968], который считал, что 

при помощи наглядности можно создать яркий 

образ, помогающий глубокому усвоению и рас-

крытию закономерностей, выявлению суще-

ственных характеристик. Современные теорети-

ки методики преподавания истории в школе [Вя-

земский, 2001] рассматривают использование 

различных типов визуальных источников для 

создания зрительного образа на этапе мотивации, 

для актуализации знаний и формирования эмо-

циональной составляющей урока. Эти авторы 

говорят о визуальном источнике как носителе 

новых исторических знаний, предлагают систему 

вопросов для выявления его информационного 

потенциала. Правда, речь в основном идет о ри-

сунках, картинах, фотографиях, плакатах, кари-

катурах. И Т. В. Коваль [Коваль, 2006], и А. Н. 

Иоффе [Иоффе, 2012] пишут о данных видах 

наглядности как способе активизации познава-

тельной деятельности обучающихся, применяе-

мом систематически. 

В последнее время прослеживается обраще-

ние на уроках к так называемой «занимательной 

наглядности» (использование в образовательной 

деятельности дидактических средств и методи-

ческих приемов, зрительно воздействующих на 

обучающихся, вызывающих глубокий эмоцио-

нальный отклик. К «занимательной наглядности» 

относят комиксы, карикатуры, коллажи, мемы, 

логические картинки). Именно об использовании 

комикса на уроке истории в средней школе и 

пойдет речь в данной статье. Необходимо отме-

тить, что мы не будем анализировать включение 

в учебную деятельность так называемых «обра-

зовательных комиксов», которые изначально со-

здаются как дидактическое средство для кон-

кретного учебного занятия.  

Хотя сами комиксы по истории появились 

еще в начале ХХ в. (например, канадский кари-

катурист А. Буржуа, в 1907–1908 гг. в газете «La 

Presse» опубликовал 25 комиксов для детей по 

истории Канады XVI–XVII вв. [Godin-Laverdière, 

2015]), научный интерес к их изучению и воз-

можностям использования в педагогике датиру-

ется только 70-ми годами прошлого века. Первое 

обобщающее эссе на тему «История и комик-

сы» – дипломная работа, защищенная в области 

современной литературы [Haessel, 1979]. 

В 1979 г. Ж. К. Фор провел симпозиум «История 

и комиксы», но выступали на нем в основном 

филологи, и исторический аспект проблемы 

остался не раскрытым (кстати, использование 

комикса в педагогике в целом также обсужда-

https://elibrary.ru/EDKMED
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лось в это время [Picquenot, 1975]). В 1970-е 

французское издательство Larousse начало 

большой проект – «История Франции в комик-

сах» (в котором в том числе вышла и история 

Первой мировой [La Grande Guerre..., 1983]). Ряд 

авторов подверг эту серию критике, отмечая, что 

этот и аналогичные проекты других стран (Ита-

лии, Швеции, Китая) не удачны, так как богатая 

и сложная история в них сокращалась, и тем са-

мым примитивизировалась, показывалась в ка-

рикатурном виде. Хотя отмечались и положи-

тельные примеры исторических комиксов, когда 

они были посвящены отдельному историческому 

периоду, поскольку в этом случае ему уделялось 

больше внимания, а, следовательно, было больше 

возможностей детализации [Cousin, 1977]. Отве-

том на это стала публикация И. Леви-Пьяру «Ис-

торический комикс?» [Lévy-Piarroux, 1977], в ко-

торой говорилось о том, что комикс – не застыв-

шая форма, он развивается вместе с читателем. 

Собственно дальнейшее развитие историче-

ского комикса и пошло по этому пути – сужению 

хронологических рамок. В 1997 г. была защище-

на первая диссертация по антиковедению, по-

священная комиксам [Thiébaut, 1997].  Чуть поз-

же ее автор опубликовал несколько статей, по-

священных использованию комиксов в школь-

ном историческом образовании [Thiébaut, 1998; 

Thiébaut, 1989]. В них он отмечал, что поскольку 

мы живем в «имиджевой цивилизации/ цивили-

зации образа» (civilisation de l'image) необходимо 

учитывать это и в школьной педагогике. Он вы-

деляет в комиксе три грани: комикс как истори-

ческий документ; комикс как исторический дис-

курс; комикс как дискурс, который нужно рас-

шифровать. Использование комиксов и вообще 

«образа» в широком смысле слова, по его мне-

нию, отнюдь не означает исключение текста. 

Традиционный дискурс должен оставаться осно-

вополагающим, изображение же будет давать 

дополнительные возможности в понимании и 

преподавании истории.  

В нашей стране, как считают И. А. Нидерман и 

Г. С. Купалов, «сложилось отношение к комиксам 

как к некоторому поверхностному чтению, 

повествующему незамысловатые истории. Многие 

педагоги считают применение комиксов на уроках 

в школе неприемлемым, так как комикс не может 

выступать полноценным источником информации. 

Преподавательское сообщество опасается, что 

современные обучающиеся чаще будут 

использовать комиксы для получения знаний, 

пренебрегая текстами учебника» [Нидерман, 2021].  

А. И. Кунин в статье «Комикс в России» изу-

чил историю классического комикса и его разно-

видностей, определил истоки зарождения комик-

са как одного из средств наглядности, использу-

емого на уроках, в том числе и истории [Кунин, 

2013]. Здесь на первый план выходит такая осо-

бенность «графических новелл» – выражение 

сюжета и идеи в наглядном зрительном образе, 

то есть, по словам А. С. Петровой и Т. А. Мака-

ренко, методика работы с комиксами предпола-

гает постепенное перемещение внимания уча-

щихся с одной картинки на другую с проговари-

ванием увиденного и установлением причинно-

следственных связей с выходом на конечный ре-

зультат [Петрова, 2017]. Таким образом, комикс 

из «занимательной наглядности» превращается в 

наглядное средство обучения, понятное и близ-

кое современным подросткам, позволяющее от-

рабатывать приемы смыслового чтения, разви-

вать логическое и образное мышление, формиро-

вать личностные, метапредметные и предметные 

знания. 

Сторонники использования комиксов на уро-

ках истории идут дальше – создают сайты, рабо-

тают со студентами над созданием новых комик-

сов. Примером служит сайт «Исторические ко-

миксы и комиксы в образовании», где представ-

лены как сами комиксы, сгруппированные по 

проблематике (в том числе – посвященные исто-

рии Первой мировой (Сайт «History comics and 

comics in education»)), так и методические разра-

ботки. Кроме того, создатель сайта указывает 

источники бесплатного использования комиксов. 

Кроме того, он выпустил пособие для учителей 

[Smyth, 2022].   

В последние десятилетия за рубежом выходит 

много публикаций, посвященных использованию 

исторических комиксов в школе [Bande 

dessinée…, 2012; Boerman-Cornell, 2012; 

Boerman-Cornell, 2015; Zagkotas, 2019; Krieg in 

Comic…, 2018; Clark, 2013; Cromer, Clark, 2007; 

Alkana, 2007; Castro, Castro, 2012; Telling 

History…, 2020; Cotton, 2020; Decker, Castro, 

2012; Barbre, Carroll, Tolbert, 2022; Mak 

dit Mack,  2012 и др. ]. В России их гораздо 

меньше и написаны они в основном либо студен-

тами, либо школьными учителями [Реева, 2020; 

2021; Урядова, 2016; Плотникова, 2017; Бобин, 

2018; Костылева, 2020; Архипова, 2012; Дягилев, 

2018]. Появляются и исследования, посвященные 

использованию на уроках комиксов именно на 

военную тематику. В одной из первых статей по 

этому вопросу («Воспоминания о войне в комик-
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сах» Г. Руссо) были проанализированы комиксы 

о мировых войнах и локальных военных кон-

фликтах [Rousso, 1984]. Чуть позже и в России 

появилась статья, в которой был дан сопостави-

тельный анализ комиксов по истории первой и 

второй мировых войн, изданных в странах Евро-

пы, США и в России [Грибан, 2021]. В ней авто-

ры выделили 3 категории комиксов: представля-

ющие альтернативную версию истории, направ-

ленные на развлечение; комиксы, основанные на 

документальных произведениях, имеющие своей 

целью представить простым и доступным язы-

ком сложную и болезненную для восприятия те-

му (применительно к комиксам, основанным на 

реальных исторических сюжетах и источниках, в 

последнее время часто применяется термин 

«графический роман» – смешанный тип, сочета-

ющий документальные и художественные эле-

менты). Авторы исследования пришли к двум 

основным выводам: во-первых: все рассмотрен-

ные комиксы содержат антивоенный посыл; во-

вторых: комиксы могут быть не просто сред-

ством развлечения, но и оказывать влияние на 

процесс формирования и трансформации исто-

рической памяти.  

Всплеск публикации о Первой мировой при-

ходится на даты ее столетия, комиксы о ней и 

работы по их использованию не являются ис-

ключением [14–18…, 2019]. В 2000-х изучение 

этой проблематики выходит на качественно но-

вый уровень. В 2008 г. была опубликована моно-

графия Б. Денешера и автора комиксов «14–18 в 

комиксах» Л. Ревийона [Denéchère, Révillon, 

2008]. В 2014 г. в Намюре (Франция) состоялся 

симпозиум, посвященный теме Великой войны в 

комиксах и юношеской литературе, его результа-

ты затем освещались в прессе трех французских 

университетов. Отметим, что имеются и статьи, 

посвященные использованию отдельных комик-

сов о Первой мировой войне в учебном процессе 

(например, кейс по комиксу Жака Тарди «Окоп-

ная война» [Vincent, 2012]). 

Методы исследования 

Методологической основой проведенного ис-

следования является системно-деятельностный 

подход, фундаментально представленный в тру-

дах как классиков педагогической науки 

(П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, 

Ю. Н. Давыдов и др.) так и выдающихся совре-

менных ученых [Асмолов, 2010; Хуторской, 2021]  

Проблеме восприятия обучающимися визуаль-

ных источников посвящено большое количество 

исследований, ставших классикой методической 

науки [Вагин, 1968; Гора, 1971 и др.], и труды со-

временных ученых, на которые мы опираемся в 

своем исследовании [Вяземский, 1997; Абдулаев, 

2018]. Современные российские ученые, занима-

ющиеся вопросами источниковедения, особое 

внимание обращают на специфику изучения гра-

фического текста как особого исторического ис-

точника [Хлевов, 2021; Селунская, 2022]. 

В данной статье мы не ставим целью осветить 

все комиксы о Первой мировой (их в мире созда-

но более сотни), обратимся лишь к тем, которые 

доступны российскому читателю он-лайн, пере-

ведены или опубликованы на русском языке.  

Источники 

Большинство британских комиксов о Великой 

войне упоминают битву на Сомме в 1916 г., од-

нако графический роман «Белая смерть» («White 

Death», сценарист Р. Моррисон, художник 

Ч. Эдлард), впервые опубликованный в 1998 г., 

посвящен итальянскому театру военных дей-

ствий [Morrison, 2014]. На сюжет автора натолк-

нул документальный фильм, в котором говори-

лось, что в годы Первой мировой войны от 60-ти 

тысяч до 100 тысяч солдат погибли на итальян-

ском фронте от схода лавин, преднамеренно вы-

званных противником. Действие происходит в 

1916–1917 гг. в высокогорье недалеко от Трен-

тино. Главный герой – итальянский солдат 

Пьетро Аквасанта, который должен организовать 

сход лавины на лагерь противника. Внутреннее 

противоборство персонажа связано с тем, что до 

войны он был жителем Австро-Венгрии и в ита-

льянской армии чувствует себя чужим, ему не 

очень доверяют, в то же время в габсбургской 

армии есть его довоенные друзья. Сюжет этого 

произведения представляет педагогу возмож-

ность рассказать о разделенных итальянцах, вое-

вавших по разные стороны фронта. Прекрасно 

передается авторами и атмосфера войны в горах: 

голод, холод, снег, смертоносные лавины, руко-

пашные схватки в промёрзлых траншеях. Комикс 

переведен на русский язык и доступен он-лайн 

[Белая смерть].  

Комикс «В окопах» французского автора Жа-

ка Тарди был опубликован в 1993 г. во Франции 

(в оригинале «C’était la guerre des tranchées» 

[Tardi, 1993] и почти сразу был издан на англий-

ском («It Was the War of the Trenches») и немец-

ком «Grabenkrieg» («Окопная война») языках, 

в 2022 г. издан на русском языке [Тарди, 2022]). 

В 2010 г. издательство «Fantagraphics» за его пе-
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реиздание получило премию Айснера как 

за  «Лучшую работу, основанную на реальных 

событиях». Это не просто литературно-

графическое произведение, а работа, частично 

основанная на исторических источниках – вос-

поминаниях деда автора. Данный комикс иногда 

называют «лучшим антивоенным комиксом ты-

сячелетия». Большинство французских комиксов 

о войне используют «знаковые» военные эпизо-

ды (марш-бросок войск из Парижа на Марну с 

помощью такси и собственно битву на Марне, 

осаду Вердена, торпедирование и потопление 

«Лузитании», подписание Компьенского пере-

мирия). В отличие от них «В окопах» – это ско-

рее зарисовки с отсутствием единого сюжета, 

героев, объединённые лишь общей темой Запад-

ного фронта, всё происходящее показано глазами 

простого французского солдата. Это произведе-

ние не о героях и героизме, а о «маленьком чело-

веке» на войне, о быстротечности жизни и буд-

ничности смерти, о том, что эпидемии и голод 

оказываются смертоносней бомб, а плен или 

отравление газом порой расценивается как «бег-

ство» с бессмысленной для героев комикса вой-

ны. В предисловии к сборнику Тарди писал: 

«Это нехронологическая подборка ситуаций, 

прожитых людьми, которые крались и ползли по 

земле, очевидно несчастных оказаться в таком 

месте, единственным желанием которых было 

остаться в живых хотя бы ещё один час, одержи-

мых стремлением вернуться домой – попросту 

говоря, чтобы война окончилась! Здесь нет «ге-

роев», здесь нет «главного героя» – в этих ужас-

ных «приключениях», что и есть война. Ничего, 

кроме огромного, безымянного крика агонии» 

[Тарди, 2022]. «В окопах» – очень тяжелое про-

изведение с мощным антивоенным посылом, 

рассчитанное на взрослых и школьников старше-

го возраста. Как пишет сам Тарди, его комикс – 

это напоминание современным читателям о том, 

как легко можно разрушить жизнь и как важно 

сохранить мир. Поскольку основные действия 

Западного фронта проходили именно на терри-

тории Франции, тема окопов, траншей, которые 

как шрамы покрыли землю, «боль земли» стано-

вится также важной для автора.  

Чуть позже, рекламируя книгу, магазины сети 

Фламмарион обращаются именно к учительской 

аудитории, указывая на возможности использова-

ния комикса на уроках и даже давая постранич-

ную «раскадровку» тем и определенных периодов 

войны (например, август 1914 г. – мобилизация и 

реакция, которую она вызывает; вторжение в 

Бельгию и Северную Францию; первые бои; бе-

женцы и т. д.). Как вариант, они предлагают изу-

чать и отдельные рассказы из комикса, например 

о боях 27 ноября 1916 г., потерях, нежелании сол-

дат воевать и показательных расстрелах [Tardi]. 

Эпизоды комикса могут стать отправной точкой 

для поиска материалов по аналогичной проблема-

тике (писем, воспоминаний, исторических иссле-

дований, романов, фильмов и т. д.). 

В 2008 г. Тарди вернулся к теме Первой ми-

ровой в графическом романе «К черту войну!» 

(в оригинале «Putain de guerre! 1914–1915–1916», 

на английском: «Goddamn This War!», на немец-

ком языке: «Elender Krieg. 1914–1919» («Жалкая 

война»)). Само название говорит об отношении 

автора к войне. Комикс написан в соавторстве с 

историком Ж.-П. Верне (Jean-Pierre Verney). 

В работе используется множество исторических 

источников. По концепции это произведение от-

личается от сборника «Окопная войны», пред-

ставляя собой по сути летопись войны (ее нача-

ло, Верденское сражение, солдатские мятежи 

1917 г., тяжелый 1918 г.), хотя как и в предыду-

щем произведении, рассказ ведётся от лица про-

стого французского солдата. Автор вновь пока-

зывает трагедию войны глазами «маленького че-

ловека», для которого это война является чужой 

и бессмысленной. К сожалению, поскольку на 

русский язык это произведение не переведено, его 

использование на уроках затруднено. В обоих ко-

миксах много контрастов-противопоставлений – 

графических, цветовых. Интересно отметить, что 

их фрагменты как методический материал исполь-

зуются в учебнике по истории ФРГ для иллю-

страции фронтового быта. Учащимся предлагается 

ознакомиться с эпизодами из комиксов и написать 

эссе на тему «Жизнь солдата на фронте» от перво-

го лица [Geschichte im Comic…, 2016]. 

Российский многократно переизданный ко-

микс «Дело Принципа» (автор Д. Чинов, худож-

ник А. Акиншин [Чинов, 2022]) опирается на ис-

торическое исследование Е. Матонина, исполь-

зовавшего разные, в том числе архивные источ-

ники для его написания [Матонин, 2017]. Авторы 

пытаются разобраться в формальном поводе Ве-

ликой войны – в убийстве наследника австро-

венгерского престола Франца Фердинанда бос-

нийским сербом Гаврилой Принципом. Что это 

было? Продуманное покушение, трагичная слу-

чайность или масонский заговор? В качестве ос-

новного метода используется биографический: 

анализируется биография и поведение Принципа, 

причины, приведшие его к этому поступку; зада-
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ется автор и вопросом – кем был Франц Ферди-

нанд? Но главный вопрос, который автор ставит 

перед читателями, а учитель может вынести на 

дискуссию и обсудить с учениками: можно ли 

было избежать войны? Комикс содержит и уме-

ренное количество художественных допущений. 

Среди множества версий, касающихся инициа-

торов покушения, автор выбрал одну. Остальные 

версии можно обсудить в классе. 

Если «Дело Приципа» базируется на истори-

ческих фактах и конкретных событиях, которые 

случились с реальными личностями, то комикс 

И. Воронина «Фронт 14–17» [Воронин, 2022] – 

это художественный вымысел в «декорациях» 

Первой Мировой. Здесь и революционные вы-

ступления Ленина с Троицким,  разруха и голод, 

ну и, конечно, война. В центре, как и в ряде дру-

гих комиксов – человек: герой произведения – 

молодой прапорщик, ценящий устав, порядок и 

уважение превыше всего. Книга не претендует на 

отражение исторической действительности и ре-

алий, поэтому в ней много неточностей, что 

можно использовать для работы на уроке, пред-

ложив школьникам игру «Найди историческую 

ошибку».  

А. Трошин создал комикс «Диптих» о Первой 

мировой войне с персонажами антропоморфны-

ми животными [Трошин, 2022] (чем-то напоми-

нающими знаменитого «Мауса»). Автор показы-

вает две стороны войны (диптих) через двух ге-

роев противоборствующих армий. Они во мно-

гом схожи – оба ставят долг и честь превыше 

всего, по-разному трактуя свою мораль, принци-

пы и вытекающие из них деяния.  Как и «В око-

пах» – это книга о человеке на войне, о борьбе со 

смертью, а не друг с другом, о проявлении чело-

вечности на войне. «Диптих» лёг в основу ани-

мационной короткометражки и видеоигровой 

визуальной новеллы, а попросту – компьютерной 

игры, которые также могут быть использованы 

на уроке (особенно для младших школьников 

или для детей с особыми образовательными по-

требностями). Портал «Год Литературы» вклю-

чил этот графический роман  в пятёрку рекомен-

дованных к прочтению комиксов. Его интересно 

не только читать, но и просто рассматривать кра-

сивые, профессионально выполненные акварель-

ные рисунки.  

Если «Дело Принципа» повествует о начале 

войны, то «Веймарские сны» Алексея Трошина 

(сиквел «Диптиха») – о ее последствиях и ре-

флексии о былых временах. В основе рассказа – 

переживания героев, их воспоминания о войне, 

послевоенное восприятие гражданским населе-

нием героев войны, отношение к ним. Автор 

предлагает рецепты излечения этого посттравма-

тического состояния. Интересны и художествен-

ные приемы, которые он использует: «военный» 

пролог и воспоминания о войне нарисованы в 

черно-белых тонах, основное послевоенное по-

вествование – цветное.  

Несмотря на разные стили и подходы многое 

объединяет представленные выше работы. Все 

они содержат антивоенный посыл, авторы гово-

рят о том, что война – это в первую очередь ис-

точник человеческих бед и страданий.  Большин-

ство из них описывают не героизм и подвиг, а 

жизнь рядовых, человека на войне. Стилистиче-

ски многие их комиксов выполнены в монохроме 

(черно-белой графике), что еще больше подчер-

кивает трагизм войны. Важно отметить, что мно-

гие авторы комиксов и графических романов о 

войне использовали в работе над ними историче-

ские источники (как письменные, так и графиче-

ские – фото, зарисовки времен войны) и научные 

исследования.  

Методика  

В отечественной педагогике интерес к ис-

пользованию наглядности на уроке появляется 

во второй половине XX в. Начиная с середины 

1960-х гг., советские историки-методологи при-

знавали, что средства «занимательной наглядно-

сти», в частности, «карикатура – это одно из 

лучших наглядных средств обучения истории, 

потому что она доступна и художественно выра-

зительна, поэтому карикатура легко воспринима-

ется учениками» [Вагин, 1968]. Данные характе-

ристики, которые можно отнести и к комиксу, 

определяют характер включения «графической 

новеллы» в содержание учебного занятия. В 

первую очередь, речь должна идти о мотиваци-

онном этапе урока с целью привлечь внимание 

обучающихся к проблематике. Например, при 

изучении в 10 классе темы «Первая мировая 

война» (всеобщая история), формулируя темати-

ку, целесообразно использовать фрагменты ко-

микса «Белая смерть» Р. Моррисона и Ч. Адлар-

да [Белая смерть]. С использованием фрагмента 

«Когда началась война, я жил в Истрии…» [Бе-

лая смерть] может быть выстроена самостоя-

тельная работа, посвященная странам, участни-

цам Антанты. Данные элементы будут использо-

ваться и при изучении Истории России в 10 

классе (тема «Россия в Первой мировой войне 

(1914–1918)») уже на этапе актуализации знаний. 

Характеризуя отдельные явления первой миро-
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вой войны, например, «окопная война», «пози-

ционная война», оправданным станет использо-

вание визуального ряда Ж. Тарди «К черту эту 

войну», где со всей откровенностью показаны 

ужасы военного быта. 

Некоторые страницы комиксов уместно приме-

нять как базу для организации самостоятельной 

учебно-исследовательской работы, в частности, 

«Дело Принципа» Д. Чинова и А. Акишина и 

«Фронт 14–17» И. Воронина. Выстраивая разговор 

о причинах и поводе Первой мировой войны, ра-

зумно взять за основу рисунок из названного выше 

романа «Дело Принципа» и предложить обучаю-

щимся обозначить событие, послужившие поводом 

к развязыванию военных действий. Освящение 

боевых действий на Восточном фронте на разных 

этапах Первой мировой войны может сопровож-

даться иллюстрациями И. Воронина, например, 

«Главное, ушли героями…»  

Можно использовать комиксы и при проведе-

нии интегрированных уроков, например, истории 

и литературы, английского языка. Так, «Armistice 

& legacy» содержат 9 небольших комиксов (3–5 

стр.) на разные сюжеты, но объединенные общей 

темой Великой войны [Armistice and Legacy]. 

Несложная лексика и художественный ряд поз-

волят учащимся легко их понять.  

Еще один вариант для использования матери-

алов комиксов на учебном занятии – моделиро-

вание заданий по образцу демоверсии КИМ ЕГЭ 

по истории: задание 8 и задание 15 («Рассмотри-

те изображение и выполните задание»). В дан-

ном случае мы получаем возможность выстроить 

анализ визуального источника в соответствии со 

спецификацией КИМ ЕГЭ по истории – «работа 

с изображениями». Предлагаем следующие при-

емы анализа рисунка комикса: 

1. Выявление тематики комикса (сфера жиз-

ни) и информационной основы (исторический 

контекст изображения). 

2. Анализ текста изображения (характер лек-

сики, использование специфических слов и т. п.). 

3. Установление авторской позиции (опреде-

ление взгляда автора на событие, явление, лич-

ность) с учетом информации об авторе (напри-

мер, год создания работы, язык автора, страна 

проживания). 

4. Анализ графики изображения (цветовая 

гамма, наличие графических символов, поиск 

скрытых знаков). 

По результатам анализа изображения, с одной 

стороны, предлагается реконструкция историче-

ского события (например, позиционная война), с 

другой – даются ответы на заданные вопросы 

формата заданий 8 и 15 (о чем писалось выше), 

которые предполагают определение на основе 

анализа изображения какого-либо события, ис-

торической личности и т. п., а также обоснование 

своего ответа. Примером такой работы может 

быть следующая: обучающимся предложен 

фрагмент листа комикса «Белая смерть» 

Р. Моррисона и Ч. Адларда «Когда началась 

война, я жил в Истрии…» с заданием: «Рассмот-

рите изображение и выполните задание. Укажите 

год, в котором произошли проиллюстрирован-

ные события. Используя изображение, приведите 

одно любое обоснование Вашего ответа». Обу-

чающиеся могут взять информацию из диалога 

«…Италия тогда еще придерживалась нейтрали-

тета. Затем Италия объявила войну...» Выполне-

ние данного упражнения покажет, как владение 

читательской грамотностью (нахождение едини-

цы информации в тексте, извлечение единицы 

информации, интерпретация извлеченной ин-

формации и интеграция информации), так и уме-

ние систематизировать историческую информа-

цию, осуществлять ее поиск в источниках разных 

типов, проводить атрибуцию исторического ис-

точника.  

В настоящее время на базе Государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской 

области средней школы «Провинциальный кол-

ледж» ведется апробация использования материа-

лов комиксов при проведении уроков истории в 

10-х социально-гуманитарных классах (в этих 

классах история изучается на углубленном 

уровне). Основным источником на уроках, по-

священных Первой мировой войне, стали назван-

ные выше комиксы «Белая смерть» Р. Моррисона 

и Ч. Адларда, «К черту эту войну» Ж. Тарди и 

«Дело Принципа» Д. Чинова и А. Акишина. В ос-

новном, атрибуция материалов проводилась на 

уроках по всеобщей истории (тема «Первая миро-

вая война»). В рамках изучения истории России 

фрагменты графических новелл служили основой 

для формулирования целей занятия, актуализации 

знаний обучающихся. В процессе деятельности 

расширялось использование графического мате-

риала – подключались листы комикса «Фронт 14–

17» И. Воронина. По итогам работы с изображе-

ниями комикса нами было отмечено, что десяти-

классники освоили навыки атрибуции такого ви-

зуального источника (справляемость с заданием 

формата 8 КИМ ЕГЭ – 92 %), на его основе смог-

ли интегрировать извлекаемую информацию (за-

дания формата 15 и 16 КИМ ЕГЭ).  
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Заключение 

Таким образом, следует говорить об инфор-

мационном потенциале комикса как источника 

исторических знаний, его мобилизационных спо-

собностях, интегративном ресурсе. Использова-

ние графических новелл как наглядного средства 

обучения позволит усилить эмоциональный фон 

учебного занятия, актуализировать фактологиче-

ское содержание. Комиксы, посвященные собы-

тиям Первой мировой войны, помогут обучаю-

щимся взглянуть на военные события глазами 

«маленького человека», страдающего от ужасов 

большой войны, акцентировать внимание на от-

дельных событиях, поработать над формирова-

нием причинно-следственных связей.  
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