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Мастерская как технология обучения креативной письменной речи  

В статье рассматривается сущность технологии «педагогическая мастерская»: основы, этапы, специфика. При-
водятся актуальные дефиниции понятия «педагогическая мастерская». Обозначаются истоки возникновения техно-

логии: зарубежный и отечественный опыт. Анализируется связь педагогической мастерской с требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов в вопросе реализации системно-деятельностного подхода на 
основе учета принципов субъектности, ведущих видов деятельности, сотворчества, минимакса, амплификации, обя-
зательной результативности и рефлексивности деятельности. Также исследуется связь технологии с формированием 
личностных, предметных и метапредметных компетенций (регулятивных, коммуникативных, познавательных). На 
примере творческого задания по созданию оригинального эмотивного художественного текста (либо художествен-
но-публицистического) в рамках дисциплины «Теория и практика развития креативной письменной речи» демон-
стрируется ход работы мастерской с описанием этапов и конкретных приемов работы.    

Ключевые слова: технология педагогической мастерской, креативная письменная речь, текст, системно-
деятельностный подход, метакомпетенции.  
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Workshop as a technology for teaching creative writing 

The article examines the essence of the technology “pedagogical workshop” its basics, stages and specifics. The author 

gives the definition of the concept “pedagogical workshop”. The origins of the technology are analyzed in foreign and do-
mestic literature. The author views the connection of the pedagogical workshop with the requirements of federal state educa-
tional standards in the implementation of a system-activity approach based on the principles of subjectivity, leading activities, 
co-creation, minimax, amplification, mandatory effectiveness and reflexivity of activity is analyzed. The connection of tech-
nology with the formation of personal, subject and meta-subject competencies (regulatory, communicative, cognitive) is also 
investigated. The author demonstrates the progress of the workshop with a description of the stages. The article presents the 
example of a creative task to create an original emotive literary text (or an artistic and journalistic one) within the discipline 
“Theory and practice of the development of creative writing»”. 

Keywords: pedagogical workshop technology, creative written speech, text, system-activity approach, meta-
competencies. 

 

В настоящее время в образовательной среде 

все больше внимания начинает уделяться такой 

педагогической технологии, как мастерская.  Пе-

дагогическая мастерская – это такая форма орга-
низации обучения, при которой педагогические 

задачи решаются в условиях, максимально при-

ближенных к реальному жизненному опыту, в 

формате творчества и сотворчества, с созданием 

конкретного продукта, осознанием закономерно-

стей всего процесса. Приведем определение педа-

гогической мастерской одного из педагогов, сто-

явших у истоков внедрения данной технологии в 

отечественное образование – И.А. Мухиной: «пе-

дагогическая мастерская – это форма обучения, 

содействующая для развития каждого студента 
через коллективное и самостоятельное открытие к 

новому знанию и новому опыту [5, С. 175]. 

Наиболее полным, на наш взгляд, определением 

технологии «педагогическая мастерская» является 

дефиниция, приведенная методистом И.Б. Жаро-

вой: это «нестандартная форма организации учеб-

ных занятий, инновационная технология обуче-

ния, которая позволяет организовать и эмоцио-

нально прочувствовать процесс совместного твор-

чества (сотворчества), способствует созданию на 

занятиях творческой атмосферы, психологическо-

го комфорта, а так же содействует становлению 

профессионального и личностного роста препода-

вателя и студента» [3, С. 105.]. 

Педагогическая мастерская – один из эффек-

тивных путей реализации требований федераль-
ных государственных образовательных стандар-

тов к обучению, т.к. в полной мере обеспечивает 

осуществление принципов системно-

деятельностного подхода: «субъектности, учёта 

ведущих видов деятельности и законов их смены, 

учета сензитивных периодов развития, со-

трансформации, принцип определения зоны бли-

жайшего развития, амплификации (обогащения, 

усиления, углубления развития), обязательной 

результативности каждого вида деятельности, 

обязательной рефлективности всякой деятельно-
сти и др.» [4, С. 185]. Системно-деятельностный 

подход проявляется также в активной и разнопла-

новой деятельности, в самостоятельности позна-

ния (в «строительстве» своих знаний), в отказе от 

репродуктивного типа передачи знаний, в получе-

нии знания через действие. Также обучение про-

исходит через групповое, совместное творчество с 

более квалифицированным специалистом (масте-

ром, педагогом) в условиях неформального обще-

ния. То есть педагогическая мастерская как техно-

логия способна сформировать необходимые ком-

петенции – личностные, предметные и метакомпе-
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тенции, что делает ее востребованным педагоги-

ческим инструментом.  

Как технология педагогическая мастерская 

начала оформляться еще в 1990-е гг. ХХ века в ре-

зультате интеграции отечественного и зарубежного 
опыта. Если ретроспективно обозревать концепции, 

на которых рассматриваемая нами технология за-

рождалась, то, несомненно, нужно обозначить име-

на таких педагогов и психологов, как А. Валлон, 

П. Ланжевен, Ж. Пиаже, Л.С. Выготский,  

А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, С.А. Рачинский, и 

др. [2]. Пришедшая из педагогического опыта 

французских коллег, технология педагогических 

мастерских начала внедряться в практике Ж.О. Ан-

дреевой, И.А. Мухиной, Л.Д. Фураевой, Н.И. Хле-

бович. Изучив вопрос о теоретико-
методологической основе отечественной техноло-

гии педагогической мастерской, сделаем вывод, что 

в настоящее время данная технология не имеет 

оформления в виде четко структурированной науч-

но-педагогической концепции, подхода, а суще-

ствует лишь в формате практического опыта сто-

ронников такой формы обучения. Однако этот 

опыт позволяет выделить универсальные этапы 

реализации технологии и ее специфику. Проанали-

зируем эти этапы на примере мастерской по созда-

нию оригинальных художественных текстов, реа-
лизуемой в рамках дисциплины «Теория и практи-

ка развития креативной письменной речи» для сту-

дентов, обучающихся по программе академическо-

го бакалавриата по направлению 44.03.05. «Педаго-

гическое образование» профили «Русский язык» и 

«Литература», на конкретном примере написания 

эмотивного текста. 

Целью изучения дисциплины является сфор-

мировать умение создавать оригинальные пись-

менные тексты различных жанров в художествен-

ном стиле. Каждое занятие в мастерской начина-

ется с разминки, формирующей атмосферу твор-
чества и поддержки. Это можно назвать первым 

этапом реализации технологии. В качестве разми-

ночных используются упражнения, направленные 

на определение актуального состояния, настроя, 

например, «Как твое имя сейчас?». Суть данного 

упражнения в следующем: обучающимся предла-

гается погрузиться в себя и попробовать почув-

ствовать свое настроение и обозначить его в виде 

какого-то метафорического имени: сонный волк, 

аромат розы, быстрая стрела, ловкая белка и пр. 

Чем ярче и парадоксальнее получается образ, тем 
лучше «разряжается» атмосфера, через юмор обу-

чающиеся расслабляются, открываются и хорошо 

настраиваются на творческую работу. Также для 

активизации эмоциональной и когнитивной дея-

тельности участников им предлагается упражне-

ние «Дорисуй друдлы». Друдлы – это незакончен-

ные простые картинки, созданные американским 

комиком Роджером Прайсом в 1953 году. Задача – 

придумать продолжение картинки и создать за-

конченный образ, снабдив его оригинальным 

названием. Кроме того, полезным упражнением-

разминкой является предложение придумать не-

обычное применение обычному предмету, напри-

мер, подарочной коробке или белому листу бума-

ги формата А4. Здесь сложным представляется 

преодоление т.н. «функциональной закрепленно-
сти» или «функциональной фиксированности», то 

есть стереотипного представления, как данный 

предмет может использоваться в нашей жизни. По 

словам исследователей С.Р. Яголковского и 

Б.П. Медведева, «функциональная фиксирован-

ность является негативным фактором, существен-

но ограничивающим продуктивность творческого 

мышления» [6, С. 643]. Групповая творческая ра-

бота способствует ослаблению функциональной 

фиксированности: «в процессе обмена идеями 

участники группы могут предоставлять друг другу 
новую информацию о задаче и, таким образом, 

осуществлять взаимную стимуляцию креативно-

сти на когнитивном уровне» [6, С. 644]. В каче-

стве «разогрева» можно использовать и серию 

упражнений, связанных с построением ассоциа-

тивных цепочек. Например, составить ассоциа-

тивный ряд из десяти слов, первое слово в кото-

ром «лиса», а последнее – «скамейка». Здесь мож-

но использовать, как прямые, так и косвенные 

ассоциации, главное, чтобы участник смог объяс-

нить логику хода мысли. В целом, все эти упраж-
нения служат тому, чтобы создать благоприятный 

психологический климат и подтолкнуть читателя 

к самостоятельному и творческому поиску.  

Второй этап – знакомство с заданием. Зна-

комство проходит по схеме: «вызов-осмысление-

ответ». Участникам предлагается тема и материал 

(отрывок художественного текста или целый 

текст). На этом этапе важно создать т.н. организо-

ванный хаос ассоциаций, представлений, предпо-

ложений, оформляющий атмосферу вопросов без 

ответов, а затем уже начинается поиск ответов 

через личный опыт участников. Начинается рабо-
та с материалом в контексте поставленной задачи, 

например, понять, какие приемы использует автор 

для создания эмотивного текста: обилие глаголов, 

подбор наиболее подходящего к описываемой 

ситуации по коннотативному оттенку синонима, 

использование назывных предложений, смысло-

вые акценты через знаки препинания, употребле-

ние междометий и окрашенных словоформ, бес-

союзия, многосоюзия, парцелляции, эпифор, ана-

фор и пр. Обнаружение, осмысление приемов и 

рефлексия по этому поводу проводится в формате 
беседы или мозгового штурма. Делаются записи 

самостоятельно сформулированных правил. По-

ощряется графическое фиксирование информации 

(создание инфографики «от руки»), позволяющее 

сделать наглядным изучаемое явление. Здесь идет 

активное развитие познавательных и регулятив-

ных компетенций, таких, например, как целепола-

гание, планирование, анализ.  

Третий этап – самостоятельный анализ второго 

текста, проведение сравнения приемов, использо-

ванных авторами в первом и во втором случае. Здесь 
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можно предложить работать в микрогруппах или 

парами (развитие компетенций работы в группах, 

коммуникативных навыков, а также регулятивных 

компетенций). Уместным будет также составление 

инфографики. Как правило, уже на этом этапе 
участники определяют для себя ключевые приемы 

создания эмотивного текста, близкие и понятные им.  

Четвертый этап – индивидуальное моделиро-

вание эмотивного текста с использованием рас-

смотренных приемов. Здесь можно предложить 

написать короткий текст, апеллирующий к одной 

из базовых эмоций читателя (радость, грусть, 

злость, отвращение, удивление, страх) и через 

нарратив (желательно, основанный на личном 

жизненном опыте), используя выделенные прие-

мы, попробовать запустить у реципиента нужную 
эмоциональную реакцию. Можно также услож-

нить задачу и предложить написать рекламный 

текст, продающий услугу или товар. Однако дан-

ная работа потребует более основательной подго-

товки и помимо приемов эмотивного текста в ма-

стерской необходимо будет проработать и тему 

специфики рекламного материала.   

И завершающий этап – презентация ориги-

нальных текстов, рефлексирование, получение 

обратной связи (формирование компетенций ре-
флексии, самооценки). На данном этапе первооче-

редным является проведение самоанализа работы, 

а затем уже каждому участнику дается возмож-

ность высказать замечания и предложения.  

Длительное наблюдение за процессом и ре-

зультатами работы позволяет нам констатировать 

факт, что применение технологии «педагогическая 

мастерская» на занятиях по развитию креативной 

письменной речи увеличивает рост познаватель-

ной активности и самостоятельности обучающих-

ся. А значит, данная технология доказывает свою 
продуктивность. Участники мастерской, становясь 

активными субъектами деятельности, развивают 

внутреннюю мотивацию к обучению, научаются 

«внутренней стимуляции» [1], продуктивной ре-

флексии, регулятивным навыкам и эффективной 

коммуникации.   
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