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ÏÓÒÈ Ê ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÉ ËÈ×ÍÎÑÒÈ 
Îòíîøåíèå ê ñëîâó êàê ëèíãâèñòè÷åñêàÿ,
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ è ìåòîäè÷åñêàÿ ïðîáëåìà 

Àëåêñà��ð Àëåêñà��ðîâè÷ Ìóðàøîâ,
профессор, доктор филологических наук 

ÍÀ 

«Êðåàòèâ�àÿ ëè÷�îñòü» — è öåëü, è ñ�ûñë �àøèõ èñêà�èé, îáðåòå�èé, �àøèõ
êîïèé — è îòïå÷àòà��ûõ, è ñëî�à��ûõ â ïîëå�è÷åñêî� àçàðòå. È ðàáîòà ïî
âîñïèòà�èþ òàêîé ëè÷�îñòè â øêîëå âå�¸òñÿ, �åñ�îòðÿ �à òî, ÷òî ðåàëèè �àøåé 
æèç�è ýòî�ó �å ñïîñîáñòâóþò…

● коммуникативная компетентность ● «абсолютная грамотность» 
● фразеологизмы ● диалог и монолог ● образы и роли ● творческие экипажи 
● «человек говорящий» ● слово, цвет и звук

прошепчет на уроке, когда речь пойдёт
о пейзаже:

Слепая полночь. Лес притих.
Не слышно птиц в ветвях густых.
Лишь только где-то в тишине — 
Глухой набат ночного грома,
Как будто гулко пролилась
Вся лета знойная истома…

Ребята начинали писать, вслушиваясь
в музыкальные аккорды, всматриваясь
в картины, вчитываясь в строчки, за ко-
торыми внезапно открывались неведомые
горизонты.

Времена изменились. Мы пробовали
жить без Пушкина. Пробовали забыть
о языке, пробовали вычеркнуть из своей
жизни то, что именовали душой, —
и поняли теперь, что не сможем. Между

Íà ïîäñòóïàõ ê òåêñòó 

Как-то пятиклассник, вовсе не от-
личник и не хомо советикус, вы-
дохнул только пришедшее в голову:

Стоит солдат на пьедестале,
В почти звенящей тишине.
Он жарче бронзы, твёрже стали
Был закалён на той войне.

Тогда, в восьмидесятые, паренек
не знал, что ему суждено сгинуть
в «разборках» девяностых, а па-
мятник солдату в школьном саду
снесут, чтобы установить очеред-
ной ларёк. 

Другой, из параллельного класса,
и тоже не блиставший школьными
добродетелями, пряча глаза, почти
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тем работа по возвращению духовности и ут-
верждению её в новом качестве, в новом кон-
тексте, в новой системе ценностей — путь,
без которого нет ни современной педагогики,
ни школы, ни страны, уставшей и от бандит-
ского романтизма, и от прагматических бата-
лий, призванных заменить чересчур нематери-
альный мир формул, стихов и образов. Путь
этот ведёт от «базаров», «стрелок» и «сход-
няков» — к Пушкину. К русскому языку.
К памятнику в школьном саду, возле которого
у подростка когда-то родились первые стихи. 

Креативное отношение к слову ставит образ-
ное на место общеязыкового; индивидуаль-
ное — на место обезличенно-всеобщего;
и точно так же интуитивное — на место тра-
диционно-рационального. Такую работу —
творческое овладение творческим словом —
можно начинать, лишь достигнув настроеннос-
ти ученика, т.е. в системе личностных мотива-
ций, определяющих степень продуктивности
и личностной востребованности работы.
Без мотивации ученики обречены на следова-
ние командам учителя, в то время как форми-
рование новых, часто ассоциативных факторов
индивидуальной коммуникативной и орфогра-
фической модели (коммуникативная компетент-
ность, «абсолютная грамотность»), становление
психологических атрибутов креативного отно-
шения к слову — деятельность скорее души,
чем чистого разума, и она несводима к выпол-
нению команд. Такими мотивациями могут
быть сюжет урока, соревновательность
(в классе — несколько групп-«команд»,
и нужно во что бы то ни стало победить),
возможность ответить на заданные некогда
личные вопросы, достижение локальных це-
лей — например, создание сайта или презен-
тации, выпуск учебной газеты, эвристическое
решение проблемы, заданной спецификой ана-
лизируемой ситуации, проведение классного
часа, встречи, радиопередачи и т.д. Такие це-
ли, как достижение требуемого объёма грамот-
ности, ответ на вопрос в ходе занятия, не ак-
туальны: необходимы органичная встроенность
в более широкий личностный контекст, кон-
кретные мотивы, предполагающие зримую
и личностно значимую цель.

Такая работа требует особой организации клас-
са. В нём обычно три команды — ряды, про-
странство у доски — сценическая площадка,

а когда надо — радиостудия, кабинет
главного редактора, съёмочная площадка,
в то время как остальная аудитория ста-
новится то педсоветом, то редакцией.
Класс может стать и площадкой ведуще-
го, и зрительным залом, операторской
или монтажной. Во всех этих случаях
ликвидируются барьеры: предлагая ребя-
там «примерить» роль, педагог сам ста-
новится её исполнителем, режиссёром
или ведущим. 

Ðàáîòà ñ ôðàçåîëîãèçìàìè 

Как правило, это работа с афористичес-
кими фразами и их фрагментами, со-
ставленными на основе сравнения или
метафорического осмысления, приобре-
тает особую мотивационную основу, ес-
ли а) предполагает ролевой монолог или
диалог — например, радиопередачу,
выступление перед аудиторией, рекламу
нового издания или подбор эпиграфов
к статьям, которые подготовлены
к публикации в некоем журнале; б) на-
чинается с фразеологизмов, историчес-
кая трактовка которых или меняет
представления об их структуре, или до-
полняет их новыми чертами. Например,
при работе над сочетанием слов «не
мытьём, так катаньем» крайне редко
вспоминаются ушедшие из словаря по-
нятия «мыт» (деньги, мзда) и «кат»
(палач), на основе которых она состав-
лена; фразеологизмы «точить лясы»,
«кричать во всю ивановскую», «на воре
шапка горит» предполагают, что перед
работой с ними учащимся рассказывает-
ся их история. Но рассказана эта исто-
рия должна быть так, чтобы стать сво-
его рода экскурсией в историю языка
и всего народа, чтобы ребята узнали
новое и одновременно увидели это но-
вое в системе образов, позволяющих
ощутить живую связь времён.

Творческое задание на таком уроке —
пятиминутное выступление (разумеется,
виртуальное) в младшем классе перед
учениками; рекламный монолог во время



лью обычно не справляются: душит смех
на фразах типа «Короче, я стопудово за-
стрелился на плешку в файв о’клок», фор-
мируя отношение к подобным перлам);
● ведущим телепередачи об истории слов;
● контролёром, стремящимся убедить
«зайца» в том, что брать билет — дело
чести каждого;
● архитектором, рассказывающим о своём
проекте;
● завучем, анализирующим непростые си-
туации взаимодействия учителей и учени-
ков;
● героем Зощенко, которого учат гово-
рить без ошибок;
● «Зубром» (Д. Гранин), рассказываю-
щим, почему ему удаются лекции, а сту-
денты неизменно в восторге.

Немало и других ролей старшеклассники
«примеряют» на себя. А начинается «при-
меривание» с простого — с интерпретации
скороговорок как элементов новостной
программы или реплик участников педсо-
вета, с простых детских стихов, которые
надо рассказать (текст знаком), абстраги-
руясь от их содержания. Так, «Наша Та-
ня громко плачет...» оказывается рассуж-
дением о смысле жизни, речью бизнес-ле-
ди на совете директоров, выступлением
известного эстрадного актёра «без галсту-
ка», откровением в университетском кори-
доре на перемене, рассерженным обраще-
нием учительницы к проштрафившемуся
школьнику, сказкой доброй бабушки, мо-
нологом прапорщика перед строем ново-
бранцев, репликой ди-джея, обращённой
к немеющему от восторга залу…

И если сначала, только входя в роль,
нужно абстрагироваться от содержания,
то потом, эту роль примерив и вполне
ощутив, предстоит слова тех же скорого-
ворок подчинить требованиям роли, ко-
роткими вставками объединив их в цело-
стный текст. Это своего рода «восхожде-
ние к содержанию», когда слово из ил-
люстрирующего компонента превращается
в материал и фактор речи, без него не-
мыслимой. Выпуск новостей может вы-
глядеть так.

встречи с будущими покупателями (а воз-
можно, они так и не окажутся покупателями,
если не заинтересуются материалом); фраг-
мент школьного урока. 

Во всех случаях важен диалог с собеседни-
ком, увлекающий аудиторию; композицион-
ное построение монолога в соответствии
с элементами мотивационной последователь-
ностью: привлечение внимания — поддержа-
ние интереса — визуализация — призывы
и выводы. Для примеров выбираем яркие
случаи, которые способны заинтересовать
школьников. 

Радиопередача

Радиопередача предполагает постоянное об-
ращение к слушателю, причём такое, при ко-
тором тот ощущал бы себя вполне уважае-
мым потребителем информации.

«Образ» автора

Текст с элементами автобиографизма пред-
полагает особый, разговорный, вызывающий
на диалог, стиль обращения; это становится
практическим стимулом освоения этого стиля
и умения писать так, чтобы читатель ощутил
заинтересованность и желание изучать мате-
риал дальше. Такие элементы объединяют
речь, вводят в неё то, что было названо «об-
разом автора», способствующим зримости,
конкретности сюжета, его «соразмерности»
с аудиторией. И если в отвлечённом, каза-
лось бы, тексте появляется или возникает
в подтексте «я», текст поднимается на новый
уровень достоверности, а то, что могло ка-
заться внешним и сторонним, обретает ре-
альность и отчётливость.

Образы и роли 

В процессе творческого овладения словом
ученик может оказаться: 
● Остапом Бендером, объясняющим Эллочке
Щукиной, почему нужна риторика, — но
в системе приоритетов самой Эллочки;
● подростком, рассказывающим приятелю
о прелестях вчерашней тусовки (с этой ро-

À.À. Ìóðàøîâ.  Íà ïóòè ê òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè
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— В студии — Юлия N. Новость этого
часа. Три корабля лавировали, лавировали,
да не вылавировали. (Произносится медлен-
но, затем, если ощущается адаптация,
темп автоматически увеличивается.) Куда
поехать отдыхать? К сведению любителей
туризма: Колокол около колокольни, а около
кола — колокола. Новости из деревни:
На дворе — трава, на траве — дрова,
не руби дрова на траве двора! Криминальная
хроника: Карл у Клары украл кораллы,
а Клара у Карла украла кларнет. Виновные
предстанут перед судом. И в завершение
нашей передачи: Всех скороговорок не пере-
скороговоришь, не перевыскороговоришь, а пе-
рескоговоренные не перевыскоговариваются.
Благодарим за внимание. С вами была
Юлия N.

Творческие экипажи

Успешно зарекомендовала себя работа
в «творческих экипажах», которым даются
однотипные (часто и одинаковые) задания;
важно, чтобы работал принцип соревнова-
тельности: какой из экипажей лучше справит-
ся с задачей, в особенности если она — этап
прохождения единого сюжета занятия? Эки-
пажи-группы выбирают коммуникативных ли-
деров на конкретную ситуацию; избранным
предстоит произнести речь, указанную в за-
дании, а задача экипажа — подготовить вы-
ступающего, вместе сделать речь и отработать
приёмы её невербальной презентации. Группа
готовит идеального, на её взгляд, диктора,
учителя, экскурсовода; если задание по под-
готовке даётся на дом, — делает декорации
и готовит реквизит. Но такая работа опти-
мальна, когда подготовка (обычно — две-три
минуты) ведётся непосредственно в аудито-
рии: в этом случае невозможно отвлечься на
оформление и технические средства, всё вни-
мание сосредоточивается на риторике самой
роли.

Текст, сочиняемый при формировании творче-
ского отношения к слову, — это своего рода
осколок мировидения, самосознающего «я»
каждого из них, — ориентирующийся на не-
пременные для любого текста последователь-
ность, логичность, кумулятивность, а в силу
небольшого объёма — на монособытийность,
своего рода единство времени, места и дейст-

вия, обусловленное исключительностью
«я» главного героя.

Войти в роль «изнутри»

Среди методических приоритетов работы
над текстом — возможность войти
в позиционируемую роль «изнутри».
При сохранении «я» пишущего или го-
ворящего (репортаж, эссе, очерк, иллю-
стрирование, выступление в аудитории
одноклассников) обычно меняется угол
зрения «я».

На занятиях для интерпретации берутся
разные тексты, но принцип работы
один: ощутить себя автором, войти
в созданное им изнутри, в его системе
ценностей посмотреть на предметы и яв-
ления, его языком их воспроизвести.
Задание формулируется так: «Написать
(о деревне, об осени, о человеке) так,
как об этом мог бы написать автор про-
читанного фрагмента». 

Анализ текста 

После создания текстов аудитория ока-
зывается группой экспертов, которые
должны определить принадлежность
текста и доказать это фрагментами ус-
лышанного и прочитанного. Основанием
для идентификации текстов, разумеется,
служит лексика, кроме того, специфика
синтаксиса, особенности тропов и фигур,
наличие или отсутствие диалога, интона-
ционные тире, восклицания, реплики
и т.д. На этом этапе незаметно для
учащихся практически ведётся лингвис-
тический анализ текстов — и авторско-
го, и написанных.

Текстологический комментарий необхо-
дим, когда предполагается дневник лите-
ратурного героя, импровизированная си-
туация, в которой тот же герой прини-
мает участие, его реплики в репортаже
или «мемуарах». Текстологом становит-
ся каждый и со временем ребята пони-
мают значение такой работы: она помо-
гает оценить текст с точки зрения его



При развитии точности речи представите-
лям рядов-команд даются листы с нарисо-
ванными на них кругами, квадратами
и треугольниками; они должны озвучить
нарисованное, не показывая и не помогая
себе руками, — так, чтобы остальные
могли изобразить услышанное на листе,
верно расположив элементы графической
композиции. Представители других ко-
манд, которым предстоит озвучить содер-
жание своих листов, проходят по рядам
и смотрят, сколько работ соответствует
исходному листу; иначе — точной ли бы-
ла речь предшественника; за её оценку
здесь берётся количество верных изобра-
жений.

При описании важнее не точность,
а творческое богатство языка; отклики ау-
дитории лишь предполагаются, хотя ком-
муникативный момент заключён в каждой
работе. Пишущие получают установку:
описывая, показать. И, возможно, какие-
то элементы повествования или рассужде-
ния (но только элементы!) помогут описа-
нию, сделав показанный предмет интерес-
ным и зримым для другого — будь этим
другим воображаемый читатель, слушатель
или вполне реальный собеседник. 

«Человек говорящий»

Умение увидеть предмет изнутри — от-
крытие, к которому учащиеся приходят
сами: чтобы показать предмет во всех его
подробностях, надо посмотреть вокруг
«изнутри» этого предмета. Показать
предмет извне, и при этом по-прежнему
жить его жизнью, продолжать видеть всё
вокруг словно через призму его ценнос-
тей, отношений и предпочтений — если
удаётся совместить два плана, «я»
и «оно», внешний и внутренний, как мож-
но полнее, динамичнее. Такая работа, ког-
да предъявляется только один предмет,
одно явление, но предстоит показать его
во всех тех нюансах, что скрыты от по-
верхностного взгляда, формирует отноше-
ние к слову как к средству творчества,
к средству создания литературного текста,
а автора — как «человека говорящего»,

«принадлежности», а главное — увидеть те
составляющие его элементы, лексическую,
грамматическую и синтаксическую специфи-
ку, которая и определяет специфику стилис-
тическую. Выделяются основные конструиру-
ющие факторы стилистики, и благодаря этой
кропотливой работе творческая деятельность
в будущем получает своё лингвистическое
обоснование. 

Описание

Развивает «чувство слова», составление текс-
тов о событиях или явлениях, которые мож-
но сжать до одного слова: лес, дерево, доро-
га, свеча, гроза и т.д. И если в повествова-
нии важнее всего обстоятельства, поступки,
зримая логика и очевидная последователь-
ность, а в рассуждении — логичность выво-
да, правильность умозаключения, то текстом,
позволяющим наиболее зримо ощутить воз-
можности слова, является описание, где его
автор использует семантические возможности
слова, которые показывают читателю нечто
абсолютно новое: «…Читая яркие словесные
описания, мы, конечно, видим; но видим мы
совсем иной предмет и иную действитель-
ность, нежели то, что было в нашем опыте
и есть вокруг нас»1.

Ученики начальных и средних классов в опи-
сании лишь фиксируют предмет. Старшие
классы усложняют эту задачу: творческое от-
ношение к словам — это умение так их ор-
ганизовать, чтобы описываемый предмет уви-
дели другие — причём по возможности
в том же ракурсе, с тем же настроением;
увидели, что в этом предмете необычного.
Задача собственно описательная усложняется:
старшеклассникам важно не только увидеть,
но и показать; не только узнать, но и донес-
ти. «Краски» помогают донести до слушателя
содержание сказанного, даже если организо-
вано оно в соответствии не с общеязыковой,
а с индивидуально-авторской манерой.

À.À. Ìóðàøîâ.  Íà ïóòè ê òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2’2012
188

1 Тамарченко Н.Д. Теоретическая поэтика. Введение
в курс. М.: РГГУ, 2006. С. 125.



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2’2012
189

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

владеющего резервами языка и сознающего,
что в данной ситуации язык — это лишь ма-
териал, некий цоколь образного осмысления
мира. Дело ещё и в том, что система знаков,
которая присуща образной речи, совершенно
отличается от той, которой мы оперируем в по-
вседневном словоупотреблении, — и уже по-
этому читатель, слушатель готовит себя к вос-
приятию, преодолевая стереотипы предметного
мышления. Чтобы этого достичь, автору необ-
ходимо возбудить интерес слушателей.

Ðàáîòà íàä òåêñòîì? — 
Ñîçäàíèå òåêñòà!

Творческое отношение к слову — цель долго-
го и трудного пути его освоения. Такое отно-
шение предполагает иногда ролевую деятель-
ность, умение увидеть предметы и явления
в новом разрезе, под новым углом зрения. Это
мы назвали «сменой концептуальной системы»,
когда автор создаваемого текста идентифици-
рует себя с героем и предметом, о котором
рассказывает. Такая работа — следующий
этап; на предыдущих ребята к нему готовятся.
И всё же говорить о предмете «изнутри»
его — «высший пилотаж» словесного искусст-
ва, при котором автор должен на время ока-
заться гидом, режиссёром, сценаристом, актё-
ром, идентифицируя себя с изображаемым.

Среди «героев», от имени которых, «изнутри»
которых предстоит увидеть и показать мир,
могут быть теннисный мяч, руль трактора,
троллейбус; о луне можно рассказать, увидев
её глазами сторожевой собаки. Услышав не-
сколько литературных фрагментов подобного
рода, школьники принимаются за работу, где
главное — не изобразить внешнее явление,
а предъявить самого себя, воспринимающего
и осмысляющего мир в иной системе речевых
координат. Ребята создают развёрнутую мета-
фору, говоря «от лица» изображаемого пред-
мета и меняя привычные эмпирические точки
зрения на предметы и явления мира, в образ-
ном круге представлений пытаясь приобрести
новый опыт, новую эмпирию, с позиций кото-
рых предстоит увидеть и показать окружаю-
щее. Задания такого рода выполняются снача-
ла в командах: несколько участников вместе
пытаются создать образ, от имени которого
предстоит писать. Последовательность довер-

бального этапа, когда каждый зафикси-
рует наиболее характерные для данного
предмета понятия, а потом все соберутся
в составе экипажа и начнут составлять
общий текст, такова. 

● Школьники закрывают глаза по
просьбе преподавателя и пытаются
«увидеть» предмет, мысленно «прибли-
жая» его и разглядывая в подробностях.

● Ребята пытаются ощутить себя этим
предметом, с закрытыми глазами «раз-
глядывая» уже не его, а происходящее
вокруг с позиций этого предмета (субъ-
екта). Преподаватель при этом произно-
сит монолог, помогающий им генериро-
вать изображения меняющихся предме-
тов. 

● Учащиеся стремятся, не обращая вни-
мания на окружающих, представить себя
этим предметом — воспроизвести иллю-
стрирующие его или в какой-то степени
характерные для него жесты, записать
слова, которые он мог бы «произнести».

Затем экипажи объединяются — и из
записанных разрозненных слов, из со-
хранённых в виде комментариев разроз-
ненных жестов составляются целостные
тексты.

Чтение текста с подобающим интониро-
ванием показывает, насколько его авто-
ры (творческая группа) идентифицируют
себя, например, с теннисным мячиком,
летающим из стороны в сторону (туда-
сюда) и изрядно утомлённым. Описания
уже нет: вместо него — рассказ некото-
рого предмета о себе, но такой рас-
сказ — это монолог, в котором ясно
выступают «жизнь» этого предмета
и его облик.

«Жизнь» образа

В текстах много звукоподражаний, меж-
дометий; звуки растягиваются или ком-
прессируются в зависимости от того, бы-
стро они произносятся или растянуто,



ровать. Виртуальный участник диалога,
помимо ученика, — герой литературного
произведения или писатель; создавая его
воображаемые ответы или реплики, пред-
стоит показать и доказать «подлинность»
собеседника. Задание осложняется тем,
что произведение литературы привычно
воспринимается как иной мир, здесь же
предлагается сломать барьеры и преодо-
леть рубежи, отделяющие литературу от
жизни. 

Учащимся важно усвоить специфику мы-
шления и речи героя — «войти» в него,
почувствовать себя им, чтобы иметь право
отвечать на вопросы — исходя из того,
как сделал бы это герой. При выполнении
таких заданий работают «эксперты» — те
из группы, кто может установить «под-
линность» стилистики текста.

Развитие творческого отношения к сло-
ву — это развитие таких его характерис-
тик, как точность, образность, вырази-
тельность, действенность. Последнее каче-
ство наиболее очевидно в случае, когда
в слове рождается целостная картина —
но не для говорящего, а для его потенци-
ального собеседника. Ребятам предлагает-
ся рассказать:
● жителю тайги, ни разу не покидав-
шему своей деревушки, — о современном
мегаполисе;
● жителю пустыни, видевшему только
саксаул и кустарник в парке ближайше-
го городка, — о лесах средней полосы;
● ослепшему человеку — о море, кото-
рого он не видел;
● человеку с врождённой глухотой, нео-
жиданно обретшему слух, — о музыке.

Известно, что новая информация легче
усваивается, если она актуальна и визуа-
лизирована. Поэтому в монологах в ка-
честве «точки опоры» используют опыт
собеседника: и небоскрёбы сравниваются
с привычными жителю тайги огромными
елями, леса — с барханами, которые по-
стоянно видел перед собой обитатель пу-
стыни; работать с человеком, лишившим-
ся зрения, помогает «Слепой музыкант»

отражают ли особенности реального бытия
«предмета». Так, в «монологе» собаки часты
«У-у-у!», «Ы-ы-ы!», троллейбус издаёт ха-
рактерное шипение, открывая и закрывая
двери, щёлканье кнопками, а тот же руль
трактора «слышит» поблизости рокот мотора,
стараясь его воспроизвести. Элементы «жиз-
ни» образа воспроизведены в фонетике,
в словах, которые не характерны для повсед-
невной речи или наполняются особым звуча-
нием и смыслом.

Диалог и монолог

В показе происходящего глазами предмета
входят и диалог, импровизированная краткая
беседа, передающая речь в её непосредствен-
ном разговорном звучании. Переход к диа-
логическому осмыслению предмета и явле-
ния — серьёзная модификация словесного
миросозерцания, это новый этап творческого
проникновения в жизнь предмета, его показа,
этап креативной коммуникации предмета (ав-
тора) со слушателями. На диалогическом
этапе коммуникативные реплики в своей со-
вокупности составляют рельефный портрет
явления, гораздо более отчётливый, чем
в чисто монологическом осмыслении. 

Диалог как средство творческой организации
мысли присутствует в разных ситуациях
и разных формах: 
● интервью с литературным героем (ав-
тор — журналист, работник издательства,
мемуарист);
● импровизированная беседа с героем —
спор, участие в «судебном процессе»;
● диалог литературных героев, которые, как
только раздвинулись рамки произведения,
оказались рядом, что в иной ситуации было
бы невозможно;
● продолжение диалога, начатого в произве-
дении и оборванного на середине, — следо-
вание стилистическом и поведенческим при-
оритетам, слабо обозначенным автором
и продолжаемым школьником или студентом. 

На этом этапе укрепляется умение участво-
вать в разговоре, а главное — импровизи-
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В.Г. Короленко, где краски вступают в соответ-
ствие с тем, что привычно незрячему человеку. 

Слово, цвет и звук 

Особая форма креативной вербальной деятель-
ности предполагает взаимодействие слова
с цветом и музыкальным звучанием. Стали
традиционными презентации, когда на тексто-
вые кадры и картинки ученик проецирует му-
зыкальное звучание. Практикуются экскурсии
по виртуальной картинной галерее и историче-
ским местам города, возникающим перед уча-
щимися на экране, работа с кинофильмами
и слайд-композициями, при которой взаимо-
действуют текст, изображение и музыкальное
звучание. Если же первичной семиосистемой
окажется гармония музыкальных звуков или
совокупность графических линий, работа при-
обретает совершенно иной смысл, напрямую
обращённый к интенсивно возрастающим креа-
тивным потенциалам слова.

Так, предлагается интерпретировать услышан-
ную музыку: а) вербально; б) графически.
Второй вид иллюстрации оставался всецело
виртуальным: после музыкального звучания ре-
бята «рассказывают» свои иллюстрации к не-
му. У каждого из слушающих есть право за-
дать вопрос в случае, если иллюстрация интер-
претирована в слове недостаточно наглядно. 

Что же касается вербального воплощения му-
зыки, предлагается создать:
● собственное воплощение музыкального зву-
чания, «рассказать» то, что видели внутренним
взором при звучании произведения;
● рассказ о каком-то событии, о котором на-
помнила музыка;
● иллюстрацию, рассказанную в слове.

Можно иллюстрировать музыкальное произве-
дение по типу «О чём рассказала музыка»
(после прослушивания каждый говорит о своих
впечатлениях и возникших образах), подбирать
стихотворный текст, соотносимый с музыкаль-
ным звучанием, наглядные иллюстрации… Но,
как правило, наибольший отклик вызывает ра-
бота над текстом по модели: «В звуках музы-
ки я вижу…», составляемым во время звучания
музыкального фрагмента, поскольку эта работа
наиболее связана с музыкой. Условие одно:
текст должен создаваться только при звучании

музыки, но не после него, не по воспо-
минаниям, чтобы не оказаться рацио-
нально обработанной вторичной интер-
претацией.

Музыкальный фрагмент рождает раз-
личные ассоциации и образы: море, гро-
за, автогонки, старый замок, битва…
Затем текст читают представители ко-
манд, способные интонационно и семан-
тически, делая внушительные паузы,
«попадать» в музыкальное звучание.
Оценивается степень соответствия музы-
ки и слова.

Конечно, музыка, как и любое, даже
несложное жизненное явление, не мо-
жет быть исчерпывающе передана
в слове, отсюда — извечная проблема
«невыразимого», или «мук слова»:
«…Количество поступающих в кору го-
ловного мозга сигналов превосходит фи-
зическую возможность их полного сло-
весного выражения. Иначе говоря, мы
воспринимаем гораздо больше, чем мо-
жем рассказать»2.

«Бесконечное» предложение

Командная работа, при которой сорев-
нуются творческие экипажи, — состав-
ление «бесконечного» предложения,
фрагменты которого также составляются
без подготовки, но инициируются всем
ходом предыдущей работы, предложен-
ными формами и координирующими
словами. Ребята по кольцовке формиру-
ют текст, состоящий из одного распро-
странённого предложения. Оцениваются
грамотность, логичность, умение видеть
языковую (речевую) ситуацию, а внеш-
не — длина предложения, наделённого
всеми названными качествами или отра-
жающего их. Условие эстафеты: фраг-
мент, передаваемый другому для про-
должения, должен завершаться не инто-
национной «точкой» или паузой, а пред-
логом, союзом или другим словом,

2 Салямон Л. Психология художественного
творчества. Минск: Харвест, 1999. С. 226.



ков, участников эстрадных групп. Интер-
вьюируются как реальные, так и вообра-
жаемые персонажи: в этом случае важно
так ответить от их имени, чтобы пред-
ставление о творческом труде опиралось
на известные факты биографий, исследо-
ваний, мемуаров. Альтернативное задание,
предназначенное для тех, кто сам созда-
вал стихи, рассказы или очерки, — рас-
сказ о своём творчестве, о его психологи-
ческих импульсах и мотивах. 

«Тайны ремесла»

Как ты пишешь стихи? Рассказы? Карти-
ны? Ответам на этот вопрос посвящён
монолог о собственном творчестве, смысл
которого — раскрыть «тайны ремесла»,
психологические импульсы творчества, то,
что в тексте с наибольшей полнотой вы-
ражает идею проведённой работы и отра-
жает личностный рост учащихся.

* * * 
Все показанные приёмы работы на уроках
в старшей школе — этапы на пути фор-
мирования языковой (речевой) личности,
владеющей разными формами речи. Педа-
гог создаёт ситуацию учебной необходи-
мости, увлекает соревновательностью
творческих экипажей, сюжетом, ролевым
позиционированием. Практическим ре-
зультатом становится статья в газете, вы-
ступление, беседа с литературным героем.
Заполняются тетради учащихся, куда они
вписывают свои находки, наблюдения,
письма, полученные от виртуальных рес-
пондентов или отправленные им. Форми-
руются «тетради открытий», сделанные
также при составлении текстов — неожи-
данных, ставящих острые проблемы.
А проведённые занятия, фестивали и «пу-
тешествия» дают повод констатировать:
то, что изначально казалось невозможным
или невероятно трудным, привело к твор-
ческому отношению к слову, без которого
дальнейшее освоение учебных курсов ста-
ло немыслимым. ÍÎ

подчёркивающим незавершённость части
предложения. Начинает преподаватель: «Я
стою на солнечном морском берегу и вижу,
как…». Продолжение девчонки с первой
парты: «…над волнами, похожими на горные
гряды, летают чайки, а вдалеке…». Продол-
жает другая: «…рассекает волны корабль,
алые паруса которого, видимо…» — «…ок-
рашены в этот цвет потому что кто-то на
берегу захотел видеть появление на…» —
«…горизонте второй зари…». И так далее.
Проигрывает команда, чей представитель не
смог подхватить эстафету; если же предло-
женная ему для продолжения структура ока-
залась завершённой или содержащей паузу
в момент передачи эстафеты, то проигрывает
тот, кто эту паузу сделал, и его команда.

Репортаж

Поскольку острый интерес всегда вызывает
интегрирование повседневного (знакомого)
и необычного, — сделать импровизирован-
ные репортажи предлагается, как раз соеди-
няя оба этих плана. Так, репортаж можно
было провести:
● из собственного дома — через десяток лет;
● со знакомой улицы — через пятьдесят лет;
● с воздушного шара (необычное — не во
временно̀м, а в пространственном ракурсе, ко-
торый ребята могут представить лишь со слов
преподавателя и благодаря серии снимков);
● из родного города — через сто лет, глаза-
ми человека, живущего через двести лет.

Затрудняясь представить себе мир, каким он
будет через десятилетия, ребята заменяют
это интенсивным развитием событий: у кого-
то это возведение небоскрёба, у кого-то —
рассказ о будущих транспортных средствах.

Интервью 

Своеобразным апофеозом работы оказались
интервью, которое школьники берут у людей
творческого труда, — писателей, художни-
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