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В статье рассмотрено применение телеграм-канала в качестве дидактического средства цифрови-
зации обучения, что продиктовано возрастающей ролью мобильных приложений в жизни общества 
и возможностями, которые они могут предоставить – интерактивность, доступность, скорость 
обмена информацией, получения обратной связи. В основе методологии данного исследования лежит 
концепция персонализированного обучения и некоторые элементы стратегии цифровой трансфор-
мации образования. В качестве методов использовались метод дифференциации как инструмент 
выявления дидактической и воспитательной сущности в применяемых цифровых сервисах, опрос, 
педагогический эксперимент. В ходе исследования проанализированы возможности применения он-
лайн-сервисов в образовательных целях. Разработано целостное дидактическое решение по исполь-
зованию телеграм-канала для обучения биологии в школе. Показаны возможные перспективы его 
использования, в том числе на углубленном уровне, обоснован набор функциональных средств. Про-
демонстрирован пример обучающего канала для изучения биологии в 9-м классе, обобщён авторский 
опыт использования сервиса, подтверждающий повышение доступности и персонализации обучения. 
Предложены перспективы дальнейшего развития образовательной технологии с применением теле-
грам-канала. Практическая применимость результатов исследования обеспечена возможностью 
тиражирования положительного опыта: например, создание персональных учительских каналов на 
основе предложенных подходов.
Ключевые слова: цифровизация обучения, телеграм-канал, персонализированное обучение, учебная мотивация, 
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The article considers the application of telegram channel as a didactic means of digitalizing learning, 
which is dictated by the increasing role of mobile applications in society and the opportunities they can 
provide – interactivity, accessibility, speed of information ex-change, and receiving feedback. The meth-
odology of this study is based on the concept of person-alized learning and some elements of the digital 
transformation strategy of education. The differ-entiation method as a tool for identifying the didactic and 
educational essence in the digital ser-vices used, a survey, and a pedagogical experiment were used as 
investigation methods. During the study the possibilities of using online services for educational purposes 
were analyzed. A ho-listic didactic solution for using the telegram channel for teaching biology at school 
has been de-veloped. Possible prospects of its use are shown, including at an in-depth level, and a set of 
func-tional tools is justified. An example of a learning channel for studying biology in the 9th grade is 
demonstrated, the author’s experience of using the service is summarized, confirming the im-provement of 
the accessibility and personalization of learning. The prospects for further develop-ment of educational 
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Введение

Среди ценностных приоритетов «зумеров» и поколения «альфа» (родившихся в эпоху интернета 
и мобильных технологий, к которым относятся нынешние школьники) важное место занимают 

виртуальная коммуникация, определенная свобода в выборе графики, скорости, объема изучения новой 
информации, предпочтение визуализированной подачи материала. Также для них характерны ориенти-
рованность на индивидуальные формы обучения, актуальность практически применимых знаний [1]. 
Клиповое мышление, заключающееся в поверхностном восприятии информации в виде коротких фраг-
ментов, подкрепленных яркими образами, часто относят к одному из ключевых недостатков социаль-
но-психологической сферы современной молодежи. Также с этим связывают распространенность ме-
мов – элементарных единиц текстовой или визуальной информации, обоснованных в качестве понятия 
Р. Докинзом по аналогии с генами – единицами генетической информации [2, с. 295]. Вероятно, такой 
тип мышления является защитной реакцией на информационную перегрузку в условиях ограничения 
ресурсов мозга и представляет собой необратимую тенденцию современности. Если вместо борьбы с 
ней предпринять попытку построения образования с опорой на эти особенности, можно постепенно в 
процессе обучения с применением цифровых средств осуществить смещение от фрагментарного мыш-
ления к более системному.

В связи с вышеперечисленным, необходима адаптация методик преподавания к социально-пси-
хологическим особенностям современного поколения учащихся: более широко внедрять различные 
формы визуализации, дробить информацию на законченные фрагменты, использовать практические 
примеры, создавать условия для персонализации обучения в части темпов, глубины, объёмов материа-
ла, наладить каналы обратной связи для мониторинга эффективности обучения. Многие педагоги обна-
руживают мощное мотивирующее значение использования интернет-сервисов в обучении и развитии 
познавательной активности [3]. Эксперименты с различными инструментами цифровизации обучения 
– видеохостингами, блогами, подкастами, социальными сетями, учебными платформами, группами в 
различных мессенджерах показывают свою эффективность. Кроме того, отмечена их роль в качестве 
средств психологической адаптации, например, при формировании нового состава класса или смене 
школы. Свою незаменимость данные технологии подтвердили в период пандемии коронавирусной ин-
фекции и вынужденного перехода на дистанционное обучение [4]. Считается, что даже использование 
смайлов (графических стилизаций, заменяющих в письменной речи невербальные сигналы эмоций со-
беседника), эмодзи (пиктограмм, соответствующих определённой идее автора), цифровых аватаров, 
мемов способствует более открытому взаимодействию в процессе учебной коммуникации. Результаты 
исследований также показывают, что активность в социальных сетях приводит к выбросу дофамина в 
кровь, при этом человек испытывает чувство удовлетворения [5]. Таким образом, опора на научные ис-
следования когнитивных особенностей учащихся и принципов функционирования мозга в разработке 
инновационных методик преподавания вполне обоснована и может быть отнесена к области нейропе-
дагогики [6], хотя и требует пристального внимания в части профилактики возникновения цифровой 
зависимости.

Онлайн-ресурсы имеют значительный потенциал для преодоления ограниченности содержания, 
актуальности и формы подачи информации традиционных учебников. Скудность иллюстративных ма-
териалов печатных изданий преодолевается через мультимедийные средства визуализации биологи-
ческих объектов и процессов, доступные в цифровом формате. К примеру, в преподавании биологии 
невозможно наглядно продемонстрировать без использования анимированной графики, например, про-
странственную структуру белка, динамику внутриклеточных и организменных процессов (сокращение 

technology using the telegram channel are proposed. The practical applica-bility of the research results is 
ensured by the possibility of replicating positive experience: for example, the creation of personal teacher 
channels based on the proposed approaches.
Keywords: digitalization of learning, telegram channel, personalized education, educa-tional motivation, didactic tool
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мышечных волокон, биосинтез). Качественный выбор достоверных источников информации и состав-
ление исчерпывающего каталога необходимых иллюстративных материалов особенно важны при углу-
бленном и индивидуальном обучении, подготовке к олимпиадам и экзаменам, работе с одаренными 
учащимися.

Даже при наличии большого разнообразия онлайн-ресурсов в медиапространстве довольно 
сложно найти качественно проработанные сервисы, методически обоснованные, исчерпывающе ох-
ватывающие курс изучения предмета, интегрированные с учебными пособиями и программой, имею-
щие стандартизированную систему кросс-навигации. По мнению автора, эти пробелы может заполнить 
Телеграм, который является одним из наиболее динамично растущих сервисов не только в России, но 
и в мире. Число пользователей приближается к 1 миллиарду1, что обусловлено удобством интерфейса, 
разработкой качественных и простых функций, совмещающих социальную сеть, мессенжер, файлооб-
менник, средство передачи информации. Возможность создания ботов (программ-автоответчиков на 
основе базы данных) и каналов (чатов для обмена информацией) позволяет сравнительно легко адапти-
ровать сервис для решения задач образовательного процесса [7].

Целью настоящей работы является разработка целостного дидактического решения для обучения 
биологии в школе, в том числе на углубленном уровне, на основе выделенного набора функциональ-
ных средств телеграм-канала. Исследование направлено на подтверждение гипотезы об эффективно-
сти применения набора функций телеграм-канала: публикации учебных гипертекстов с иллюстратив-
ным медиаконтентом, хэштегами (ключевыми словами, облегчающими поиск) для удобства навигации, 
оцениванием доступности каждого поста по обратной связи в виде лайков (определенной реакции уча-
щихся с помощью одного из выбранных символов) и опросов.

В основе методологии данного исследования лежит теория персонализации А.В. Петровского, 
наделяющая субъекта способностью к саморазвитию, и проистекающая из неё концепция персонали-
зированного обучения [8]. Реализация предложенных принципов осуществляется в соответствии со 
стратегией цифровой трансформации образования (Стратегическая инициатива «Цифровой помощник 
учителя»)2. За основу содержания учебного материала взят учебник В.В. Пасечника с соавторами «Био-
логия. 9 класс»3. В качестве методов использовались анализ научно-педагогической литературы, ис-
следование функционала онлайн-сервисов, опрос. Педагогический эксперимент проводился на базе 
МБОУ СОШ № 3 г.о. Пущино Московской области в 2023–2024 годах.

Анализ применяемых дидактических средств цифровизации образования

Многие авторы предлагают использование различных цифровых платформ, социальных сетей 
и мессенджеров в качестве средств цифровизации обучения. Среди них широко представлены как за-
рубежные: YouTube, TikTok, Pinterest, Postermywal, так и российские: Сферум, Яндекс.Образование, 
ВКонтакте [9]. Это обусловлено тем, что использование подобных сервисов является ежедневной при-
вычкой современного подростка; интеграция образовательного содержания в данную привычку выгля-
дит более перспективной, чем попытка вступать с ней в противостояние.

Многообразие заданий, предлагаемых педагогами при использовании данных сервисов, практи-
чески не ограничено: снять видео, содержащее интересные факты о живой природе или демонстрацию 
опыта, выполнить визуализацию проблемного вопроса, раскрыть сложный термин для подготовки к 
экзамену [10]. Возможно создание образовательного контента учащимися в качестве внеклассной рабо-
ты: кратких видео- или фотообзоров экскурсий, отчётов о выполнении лабораторных заданий, ведение 
собственного блога о биологических явлениях [11]. Показано, что применение предложенных подходов 
способствует повышению познавательного интереса и эффективности образования в целом.

1  Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что число пользователей Telegram может составить 1 млрд человек в 2024 году // 
ТАСС. – 2024. – 17 апреля. – URL: https://tass.ru/ekonomika/20567031 (дата обращения: 14.06.2024). – Текст: электронный.
2  Паспорт Стратегии «Цифровая трансформация образования». – URL: https://docs.edu.gov.ru/document/267a55edc9394c4fd7db
31026f68f2dd/download/4030 (дата обращения: 14.06.2024). – Текст: электронный.
3  Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. Биология. 9 класс: учебник. Базовый уровень. ФГОС. – Москва: Просвещение, 
2023. – 272 с.
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Считается, что виртуальное общение и интерактивные формы взаимодействия в целом делают 
процесс обучения более открытым, психологические барьеры между педагогом и учениками размыва-
ются без нарушения взаимного уважения и субординации. Значительно упрощается коммуникация с 
учащимися, особенно, находящимися на индивидуальной форме обучения, отсутствующими по болез-
ни или другим причинам, упрощается процесс их последующей интеграции в социальную среду клас-
са [12]. Роль учителя обретает в данной деятельности новый смысл (автор канала, блогер, создатель 
контента), что воспринимается учащимися с новым интересом и отзывчивостью [13]. Эта форма ком-
муникации обычно осуществляется между подростками без участия взрослых, что исключает возмож-
ность каким-либо образом влиять на неё, способствовать выработке норм цифрового общения, этикета, 
правил вежливости и кибербезопасности. Вступление в данный диалог (полилог) открывает новое из-
мерение в общении с учащимися.

Однако в использовании любого предложенного сервиса обнаруживаются как удобства, так и 
определенные недостатки. Например, сравнительно слабо распространенный в России мессенджер 
Viber позволяет проводить голосовые конференции, создавать открытые чаты, поддерживает большое 
количество эмодзи, стикеров и фонов. С другой стороны, при его использовании отмечены проблемы 
с безопасностью, обилием спама, отсутствием возможности совершения видеовызовов группе поль-
зователей [14]. Использование других инструментов, ранее применяемых в образовательных целях, в 
настоящий момент ограничено со стороны сервиса (TikTok) либо Роскомнадздора (Facebook, Instagram, 
WhatsApp4).

Обоснование применения Телеграм-канала в дидактических целях

В результате опроса учащихся 6–10-х классов МБОУ СОШ № 3 г.о. Пущино Московской области 
именно Телеграм-канал был выбран в качестве предпочтительного средства обмена учебной инфор-
мацией. Респонденты отметили следующие достоинства использования данного ресурса: исключение 
дополнительных действий для входа и авторизации, мгновенность оповещений, психологический ком-
форт (не связан с системой контроля и оценивания), дружественный интерфейс, связь с персональ-
ным профилем, привычка использования для общения и получения информации, возможность обмена 
ссылками, размещения комментариев, выкладывания собственного контента.

Авторский опыт использования данного сервиса позволяет выделить неоспоримые достоинства 
в возможности использования информации учителем после окончания учебного года, в отличие от ма-
териалов, размещенных в официальных сервисах «Электронный дневник» или «Моя школа». Это по-
зволяет реализовать непрерывное обучение, углубление и расширение круга изучаемых вопросов, воз-
врат к наиболее интересным темам при необходимости, например, при подготовке к экзамену. Несмо-
тря на обилие альтернативных способов передачи информации и наличие специально разработанных 
учебных приложений именно Телеграм оказался наиболее используемым средством коммуникации 
учащихся, что упрощает его применение для учебных целей.

Предложенные дидактические решения использования Телеграм-канала

Основная задача использования сервиса Телеграм в данном исследовании заключается в созда-
нии и наполнении публичного канала «Биология 9 Анатомия»5, который фактически является катало-
гом наиболее качественных учебных материалов, детально систематизированных по темам, парагра-
фам учебника, типам, уровням сложности. Каждый пост (публикация) – это краткий элемент конспекта 
темы, сформулированный на различных уровнях сложности, с визуализацией в виде схемы, рисунка 
или видео. Желательно, чтобы пост содержал иллюстрацию, яркий, возможно шутливый образ (мем) 
для лучшего запоминания (рисунок 1). Разработка единого формата карточек (размер и тип шрифта, 

4  Продукты компании Meta, признана экстремистской организацией в России (ст. 13.15 КоАП РФ).
5 Биология 9 Анатомия. Публичный обучающий канал. – URL: https://t.me/biology9anatomy (дата обращения: 14.06.2024). – 
Текст: электронный.
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стиль, цветовая гамма, расположение иллюстрации, фон и т.п.), в виде которых планируется размеще-
ние информации, способствует лучшему восприятию информации.

Рисунок 1 – Пример дидактических карточек, размещенных в Телеграм-канале: 
А. Мем по теме «Клетка»; Б. Гиф-анимация «Автоматизм сердца» 

(получены из открытых источников)

Отдельный набор карточек содержит вопросы с вариантами ответов и комментариями для само-
проверки. Для этих задач в сервисе присутствует формат голосования.

Закрепленный пост навигации с перечнем ключевых слов (хэштегов) обязательно создаётся для 
удобства поиска материалов канала по заданным критериям: тема, термин, номер параграфа, уровень 
подготовки (базовый, углубленный, олимпиадный). Таким образом, любой учащийся может отсорти-
ровать именно то содержание, которое ему необходимо изучить или повторить в данный момент. В ре-
зультате работы весь иллюстративный материал оказывается собранным и систематизированным удоб-
ным способом.

Как отмечают некоторые авторы, основными минусами применения мессенджеров являются 
сложность реализации воспитательных целей (28,9 %) и трудоемкость подготовки материалов (27,7 %) 
[14]. Опыт использования предложенного подхода демонстрирует значительную экономию времени 
после запуска работы канала.

Использование данного подхода позволяет создать своеобразную «копилку знаний», причем 
предложения дополнительных интересных материалов могут исходить от обучающихся. Практика 
«предложи свой пост для канала» реализуется через выбор педагогом наиболее подходящих материа-
лов, подготовленных учащимися. Возможна выработка по заранее предложенному алгоритму: выбери 
тему, найди иллюстрацию, напиши текст, сделай фотографию, видео, оформи карточку. Создание уни-
кального контента может оказаться особым учебным стимулом к изучению предмета [15].

Разнообразие функциональных свойств Телеграм-канала для решения учебных задач

Помимо исключительно дидактической функции (формирование каталога материалов), канал вы-
полняет коммуникационную, мотивационную, побудительную функции, реализует механизмы самопро-
верки, кооперации и взаимопомощи. Несмотря на ожидаемый приоритет обучающего контента (содер-
жания цифрового ресурса), привычной для современных подростков является регулярность постов типа 
«цитата дня», тематический мем, головоломка, лайфхак (полезный совет для решения проблемы), «сегод-
няшний день в календаре событий». Важно вызывать ответную реакцию учащихся, побуждать к общению, 
поиску учебной информации в других источниках и предложению для размещения в канале собственных 
материалов. Анонсы научно-образовательных мероприятий, конкурсов, конференций, открытых лекций, 
учебных курсов, олимпиад, необходимы для стимулирования саморазвития и углубления знаний.
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На усмотрение педагога остаётся назначение каждой публикации в зависимости от текущих за-
дач. Так, например, проверка качества усвоения нового материала может осуществляться в виде опро-
сов-голосований с выбором правильного ответа.

Эффективным приёмом, опробованным в процессе данного исследования, оказался опыт исполь-
зования Телеграм в качестве способа записи и трансляции устных ответов. Данный подход позволяет 
ученикам сделать видеозапись и отправить в виде комментария к заданию в канале, что способствует 
развитию навыков самостоятельности и самообразования, ответственности и самоконтроля. Психоло-
гическое напряжение ожидания вызова к доске и страх публичных выступлений исключается благода-
ря выбору более комфортного для ученика способа ответа.

Канал позволяет размещать краткое резюме, презентацию урока, фотографию записей на 
классной доске, ссылки на дополнительные источники для углубленного изучения темы. Одним 
из положительных результатов может стать выработка привычки учащихся задавать в канале во-
просы, которые не успели обсудить на уроке. Таким образом, урок продолжается после звонка, и 
учебная мотивация приобретает непрерывный характер, общение становится более открытым и 
эффективным.

Для поддержания учебной мотивации и позитивного эмоционального фона уместно размещать 
результаты отдельных достижений: фотографию наиболее наглядной схемы, рисунка, конспекта (рису-
нок 2), видео ответа у доски (при согласии учащегося).

Рисунок 2 – Материалы учащихся, размещённые в Телеграм-канале: 
А. Анатомическая схема строения черепа, выполненная учащимся на уроке во время самостоятельной 

работы; Б. Схема строения нейрона из ученического конспекта

Использование Телеграм-канала достаточно эффективно для реализации индивидуально-груп-
пового обучения [16] и позволяет учащимся удаленно согласовать выполнение заданий, распределить 
обязанности, обменяться материалами и разместить результаты совместной работы или отправить учи-
телю на проверку.

Некоторые используемые элементы (получение лайков, рейтингов, цифровых наград) можно от-
нести к инструментам геймификации – использованию игровых элементов и игровых механик в не-
игровом, например, учебном контексте, что способствует развитию мотивации, преимущественно её 
внешних форм6. Однако приоритет отдается усилению мотивации обучающихся на итоговый результат, 
стимулированию вовлеченности в процесс изучения предмета, повышению качества знаний, развитию 
умений командной работы. Также ожидается формирование других востребованных навыков: освоение 
новых технологий, самостоятельный поиск и анализ информации, самообучение, адаптация к постоян-
но изменяющимся условиям [17].

6  Гордеева Т.О. Мотивация школьников XXI века: практические советы: методическое пособие. – Москва, 2022. – 135 с.
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Значение и перспективы развития предложенных подходов

Развитие цифровых технологий привело к совмещению и некоторому конфликту в образователь-
ном пространстве традиционной аудиторной среды и сферы интерактивных платформ. По данным еже-
годного статистического отчёта Global Digital современный человек около 30 % бодрствующего вре-
мени в течение дня тратит, взаимодействуя с гаджетами [10]. Снижение показателей выглядит мало-
вероятным, однако кажется обоснованным часть этого времени направить на образовательные цели. 
Результаты опроса доказывают готовность подростков использовать цифровые ресурсы в том числе 
для поиска учебной информации, занятий творчеством, прохождения обучения. Задача педагога – по-
степенно акцентировать внимание на более конструктивных направлениях [18].

Помимо достижения образовательных целей, крайне важно формирование новых форм взаимо-
действия и развитие навыков цифровой безопасности, которые происходят посредством общения в вир-
туальной среде. Соответственно, в задачи педагога входит предоставить учащимся образовательную 
технологию, позволяющую научить отличать достоверную информацию от фейков, предложить каче-
ственный адаптированный контент, соответствующий школьной программе. Средством профилактики 
зависимости от виртуального мира также может стать развитие умений пользоваться цифровыми сред-
ствами для обучения, творчества и развития в большей степени, чем для развлечения или бесцельного 
времяпровождения. Если учитель участвует в процессе получения цифровой информации учащихся, 
он может подобрать и рекомендовать для просмотра подходящий обучающий контент. Впоследствии 
это повлияет на алгоритмы формирования у школьников умной ленты: социальными сетями предлага-
ются материалы, по тематике схожие с той, с которой пользователь чаще всего взаимодействует [10].

При изучении любого предмета важна систематичность. Знания, полученные на уроке, без по-
вторения значительно утрачиваются за неделю, во время каникул, пропусков занятий. Возвращение к 
изученному материалу посредством Телеграм-канала даже в течение 3–5 минут в день позволяет со-
хранить значительную часть информации, что может существенно повысить эффективность обучения, 
приучить к регулярности занятий, самостоятельности и проактивности.

Очевидно, что технический прогресс требует от современного учителя наличия соответствующе-
го набора компетенций: ориентации в инструментальных средствах, цифровых материалах и образова-
тельных платформах, умения проектировать занятия с их помощью.

Заключение

Результаты работы подтвердили эффективность использования Телеграм-канала в качестве учеб-
ного средства при обучении биологии в школе и, в целом, соответствуют заявленной цели исследова-
ния. Регулярное размещение материалов, содержащих яркие визуальные образы, способствовало закре-
плению изученных тем. Предложенная система навигации с использованием ключевых слов обеспечи-
ла возможность дифференцированного обучения на различных уровнях и удобный поиск материалов 
для повторения. Оригинальным решением оказалось размещение контента, подготовленного самими 
учащимися, что дополнительно мотивировало к более качественной и продуктивной работе на уроке. 
Показало результативность использование канала для стимулирования самообразования, углубленного 
изучения дисциплины, реализации групповой работы. Такие инструменты геймификации, заложенные 
в функционале Телеграм, как лайки, рейтинги, голосования, комментарии к наиболее интересным пу-
бликациям, весьма эффективно действовали в качестве внешних форм мотивации и позволили вовлечь 
в образовательный процесс даже наименее интересующихся предметом учащихся.

Новизной данной работы явлется обоснование целесообразности более широкого использования 
доступных и привычных интернет-сервисов для решения образовательных задач. Крайне важно сопрово-
ждение учащихся в освоении цифровых ресурсов, направление на более конструктивные формы, выбор 
развивающего и образовательного контента вместо развлекательного и непродуктивного. Участие педаго-
га в данном процессе способствует развитию навыков кибирбезопасности, цифровой гигиены и этикета.

Практическая значимость исследования заключается в возможности тиражирования положи-
тельного опыта, например, создания персональных учительских каналов на основе предложенных под-
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ходов и разработанных материалов при обучении биологии на базовом, углубленном уровнях, при под-
готовке к олимпиадам, экзаменам, во внеурочной деятельности.
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