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Аннотация. Обучение иностранным языкам должно быть ориентирова-
но на развитие творческого потенциала учащегося. Усиление значимости 
письменной речи обусловило повышенное внимание к различным видам 
письменных высказываний. Современный образовательный контекст, 
широкий спектр информационных и телекоммуникационных технологий 
создают предпосылки для создания эффективного образовательного про-
странства для развития письменного продуктивного творчества старше-
классников. Это пространство способно активизировать универсальные 
познавательно-коммуникативные и продуктивные действия в условиях 
реальных ситуаций, значимых для профессионального и социального 
самоопределения учащегося. Однако, как показывает практика, имею-
щийся потенциал не использован в полной мере в реальной образова-
тельной сфере. До настоящего времени в методике обучения иностран-
ным языкам отсутствовала научно обоснованная и экспериментально 
апробированная технология обучения творческому ситуативно-коопера-
тивному письму на профильном этапе школьного иноязычного образо-
вания. Возникла актуальная проблема создания технологии развития 
творчества старшеклассников средствами креативной ситуативно-
кооперативной письменной деятельности на иностранном языке. Цель 
исследования – описать теоретические основы и практикоориентирован-
ные особенности проектирования и апробации подобной технологии. 
Технология имеет междисциплинарный характер, в силу этого ее созда-
ние основано на комплексе взаимосвязанных методов исследования: 
(а) аналитико-рефлексивных (анализ психолого-педагогической и линг-
водидактической литературы, экстраполяция положений психолого-
педагогической теории на обоснование характеристик лингводидактиче-
ской технологии, теоретическое моделирование образовательной техно-
логии) и (б) эмпирических (экспериментальное обучение, количествен-
ные методы обработки данных). Созданная технология основана на идее 
полипарадигмальности, полиподходности современного научного иссле-
дования таких методических концептов, как креативность, созидательная 
ориентированность обучающихся, продуктивное обучение, продуктив-
ное письмо (креативный письменный продукт), социальные и професси-
ональные ситуации, автономная деятельность, (само)контроль. В теоре-
тическом плане описание технологии позволило конкретизировать сущ-
ность и особенности ситуативного кооперативного (коллаборативного) 
письма на иностранном языке – инновационного продукта письменной 
деятельности современных обучающихся. Практикоориентированный 
анализ психолого-педагогических предпосылок развития творчества 
учащихся позволил определить методические основания креативного си-
туативно-кооперативного письма: (а) наличие авторского стиля в соче-
тании с соблюдением лингвостилистических требований выбранного 
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жанра, (б) использование разнообразных композиционных типов речи, 
(в) многоаспектность текста, (г) ситуативная аутентичность текста, 
(д) относительная лексическая и грамматическая корректность. Разрабо-
танная с опорой на данные методические основания образовательная 
технология включает в себя следующие этапы: 1) мотивация и ознаком-
ление, 2) формирование проектных групп и общее планирование, 3) са-
мостоятельная работа в группах, 4) «выход в социум», сбор материала, 
5) подготовка индивидуальных частей письменного «продукта», 6) ко-
оперативное создание финального варианта, 7) презентация и взаимо-
оценивание. Ход и результаты апробации технологии развития творче-
ства старшеклассников средствами креативного ситуативно-
кооперативного письма на иностранном языке, аналитические и стати-
стически обработанные данные доказывают результативность предло-
женной технологии, повышение уровня творческой активности обучаю-
щихся при продуцировании письменных кооперативных работ на основе 
заданных ситуационных параметров, направленных на социальное и 
профессиональное самоопределение старшеклассников. Существенно 
повышается уровень готовности старшеклассников к социальному и 
профессиональному самоопределению, к порождению творческих пись-
менных произведений на иностранном языке в условиях продуктивной 
коллаборации. Сделан вывод, что креативно-ориентированное продук-
тивное обучение должно внедряться на систематичной, постоянной ос-
нове. Достижение качественных и количественных учебных результатов 
должно происходить в контексте личностно сообразного развития твор-
ческих способностей учащихся. Исследование может быть интересно 
учителям общеобразовательных школ, преподавателям педагогических 
вузов, исследователям процессов самоопределения школьников, совер-
шенствования системы методической подготовки студентов – будущих 
учителей иностранных языков.  
Ключевые слова: продуктивное образование; профильное обучение 
иностранному языку; креативное письмо; ситуативное письмо; коопера-
тивное письмо; социальное и профессиональное самоопределение. 

 
Введение 

 
Потребность современного динамичного и во многом нестабиль-

ного общества в творческих, гибких и активных людях, ориентирован-
ных на принятие нестандартных решений, обусловливает парадигмаль-
ную ориентацию современного образования (в том числе иноязычного) 
на совокупность антропоцентрических подходов [1–4] и выдвигает в 
качестве приоритета достижение личностных результатов обучения. 
Обучение иностранным языкам (ИЯ) в контексте постнеклассического 
этапа развития науки об образовании должно быть ориентировано на 
развитие творческого потенциала учащегося, обеспечение возможности 
его самореализации в процессе познавательно-комму-никативной дея-
тельности, получение личностно значимого продукта этой деятельно-
сти, обладающего ценностью для субъекта учения, затрагивающего 
эмоционально-чувственную и мотивационную сферы личности. Для 
старшеклассников особую значимость приобретает проектная профо-
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риентационная деятельность, в которой необходимо совместить полу-
чение оригинального творческого языкового (коммуникативного) про-
дукта с необходимостью соблюдения ряда формальных «рамочных» 
условий: от лексико-грамматической грамотности высказывания до 
структурно-стилистической корректности. 

Усиление значимости письменной речи в современной комму-
никативной (особенно в сфере интернет-коммуникации) среде обу-
словило повышенное внимание к видам письменного высказывания. В 
современной методической литературе рассматриваются вопросы 
обучения жанровому письму (информативному, аргументативному, 
аналитическому, персуазивному и пр. [5, 6]), креативному письму (ас-
социативному, ситуативному, художественному и др. [7, 8]), пись-
менной коммуникации в условиях интерактивных возможностей ин-
тернет-среды [9–12].  

Таким образом, современная методика обучения письменному 
высказыванию позволяет создать эффективное образовательное про-
странство для развития продуктивного творчества старшеклассников 
благодаря активизации универсальных познавательно-коммуника-
тивных и продуктивных действий в условиях реальных ситуаций, зна-
чимых для профессионального и социального самоопределения учаще-
гося. В соответствии со сказанным в формате данной статьи значи-
мымми представляются описание разработки и представление резуль-
татов апробации специальной технологии обучения письменному вы-
сказыванию, развивающей продуктивный творческий потенциал лич-
ности старшеклассника. 

 
Обзор литературы 

 
Исследование опирается на теории и концепции, объединенные 

концепцией личностно-сообразного вектора «креативной педагогики», 
которая изучает образовательные возможности творческой деятельно-
сти учащегося благодаря специально организованным системам интел-
лектуальных, познавательных, коммуникативных и практических дей-
ствий [13]. Применительно к задаче обучения письменной речи наибо-
лее значимыми выступают следующие теории:  

– созидательно-продуктивный подход [14], определяющий важ-
ность ориентации личностно-созидательного процесса обучения на по-
лучение авторского продукта (в том числе письменного), что обеспечи-
вает становление обучающегося как «продуктивного субъекта образова-
ния»; 

– теория продуктивного образования [15–17], в том числе приме-
нительно к языковому образованию и обучению иностранным языкам 
[18], а также теория контекстного обучения [19], которые провозгла-
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шают переход от познавательно-рецептивной деятельности к модели-
рованию аутентичных социо-, межкультурных и профессиональных 
ситуаций, в том числе в условиях «выхода в социум» – важной предпо-
сылки для так называемого ситуативного письма; 

– методика обучения жанровым письменным высказываниям 
(«жанровому письму») на старшем этапе [5–7]; методика обучения 
«креативному письму», а именно ситуативной [6, 8] и кооперативной 
[7, 8, 20, 21] его разновидностям, в том числе на основе интернет-
технологий [9–12, 22, 23]. 

Названные теории и концепции в совокупности создают методо-
логическую базу для рассмотрения в контексте личностно-сообразной 
образовательной цели проблемы развития познавательного продуктив-
ного творчества обучающихся средствами созданной образовательной 
технологии, основанной на ситуативном и кооперативном письме. 

 
Методы исследования 

 
Изучение проблемы развития познавательного продуктивного 

творчества старших школьников основывается на применении ком-
плекса методов: теоретических: анализ психолого-педагогической ли-
тературы в области продуктивного образования и формирования сози-
дательного субъекта (само)образовательной деятельности, лингводи-
дактических исследований в области обучения «жанровому» и «креа-
тивному» письму; дедуктивный метод экстраполяции положений пси-
холого-педагогической теории на обоснование характеристик лингво-
дидактической технологии; теоретическое моделирование образова-
тельной технологии и вероятностное прогнозирование специфики ее 
актуализации в ходе учебно-воспитательного процесса; эмпирических: 
экспериментальное обучение, количественные методы обработки дан-
ных. Апробация созданной образовательной технологии проводилась в 
течение 2015–2018 гг. в двух школах г. Рязани в 10–11-х классах с про-
фильным обучением иностранным языкам.  

 
Психолого-педагогические предпосылки развития  

продуктивного творчества учащегося 
 

Методология образования постнеклассического периода опреде-
ляется явлениями «полипарадигмальности» [24, 25] и «полиподходно-
сти» [1–3, 26], что обусловлено особенностями развития социогумани-
тарного знания в целом и, в свою очередь, оказывает воздействие на 
область лингводидактики в частности. Методологическую основу ме-
тодики составляют деятельностный, компетентностный, межкультур-
ный и коммуникативно-когнитивный подходы [3]. Интеграция назван-
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ных подходов происходит на более широком фоне взаимодействия 
научных парадигм [24]. Промежуточным итогом подобных полипара-
дигмальных психолого-педагогических исследований последних деся-
тилетий в области акмеологии, психологии личности и креативной пе-
дагогики стали уточнения в понимании эффективной организации и 
ожидаемых результатов образовательного процесса, обеспечивающих 
прирост личностных новообразований. Большое значение приобрели 
исследования проблем «креативно ориентированного образовательного 
процесса» [13. С. 5] в контексте творческой созидательной личностно-
сообразной деятельности. 

Творчество определяется исследователями в области креативной 
педагогики как «деятельность человека по созданию качественно ново-
го, сознательно воспринимаемая им как порождаемая внутренним 
стремлением к самореализации или объективной потребностью» [Там 
же. С. 52]. Выделяют ряд критериев креативности учебного процесса, 
среди которых наиболее существенными представляются следующие: 
понимание цели обучения как достижения созидательного результата; 
наличие системы учебных проблем, методов (в том числе эвристиче-
ских) и средств, повышающих мотивацию к обучению, развивающих 
универсальные мыслительные операции и обеспечивающих активное 
продуктивное взаимодействие; формирование потребности в творче-
стве, осознание социальной значимости творческой деятельности; 
наличие методов оценивания творческих способностей и творческих 
продуктов обучающихся; моделирование социально и профессиональ-
но значимых ситуаций (элементы контекстного обучения); формирова-
ние аффективных стратегий [Там же. С. 195–196]. К перечисленным 
следует добавить критерий автономизации, обеспечивающий личную 
включенность, саморефлексию учащегося, междисциплинарную прак-
тическую направленность обучения [27]. Приоритетный статус имеют 
тенденции развития творчества средствами виртуальной образователь-
ной среды. Создана система интеллектуальной информационной под-
держки творчества в учебном процессе, описаны модели обучения ИЯ 
по технологии «Blended Learning», например способы организации 
«очных» и «онлайн»-фаз, способы контроля и особенности взаимодей-
ствия обучающихся и учителя [10, 28], методика организации продук-
тивной и кооперативной иноязычной деятельности учащихся на основе 
ресурсов Web 2.0 [9], в том числе технология обучения «блоггингу» на 
основе коллаборативных диалогов [20], обучение кооперативному 
письму на основе wiki-сервисов [23, 29] и т.п. 

Н.Д. Джига, исследуя проблему становления «продуктивного 
субъекта образования» в контексте созидательной деятельности, отме-
чает, что в рамках образовательного процесса созидание понимается 
как «авторская преобразовательная деятельностная направленность, 
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сопряженная с актуализацией самореализации природных и творческих 
потенциалов <...>. Суть созидательной деятельности заключается в со-
зидании социально значимых продуктов, свойств и духовной культуры 
у субъектов образования…» [14. С. 203]. Следовательно, учебный про-
цесс должен формировать в обучающемся понимание ценностного 
смысла творческой деятельности по созданию материальных и духов-
ных продуктов, что, в свою очередь, является предпосылкой формиро-
вания личностных «новообразований», под которыми Н.Д. Джига по-
нимает свойства субъектов образования на физическом (новые связи в 
нейронной сети мозга, чувственный опыт), психическом (развитие / 
коррекция установок, отношений и др.) и акмеологическом (самоопре-
деление, стратегии самореализации, самосозидание) уровнях [30. 
С. 24]. Исследование позволило автору обнаружить статистически зна-
чимые корреляции созидания с рядом личностных характеристик – 
«структурных компонентов созидательной деятельности». К таким ха-
рактеристикам, в частности, относятся: нестандартное мышление (на 
основе решения нестандартных ситуаций), оперативный интеллект, па-
мять, внимание, саморазвитие, самоуправление, самореализация, ком-
муникативные и организаторские способности, спонтанность, познава-
тельные потребности [Там же. С. 38–45]. 

Педагогической предпосылкой и контекстом для развития твор-
ческих способностей созидательно-ориентированного субъекта обра-
зования служит концепция продуктивного образования, т.е. «образо-
вание созидательного творческого типа, направленное на развитие 
познавательных и созидательных способностей учащегося, раскрытие 
и реализацию его творческого потенциала, становление творческой 
личности» [18. С. 3]. Начиная с Дж. Дьюи, автора концепции «Learn-
ing by doing», и заканчивая наиболее актуальными работами в данной 
области, базовые основы и ценности продуктивного образования 
остаются стабильными: самоопределение через творческую продук-
тивную деятельность в аутентичном социальном контексте, развитие 
инициативности, креативности и самостоятельности, формирование 
способности к эффективному взаимодействию и взаимооцениванию и 
др. (подробнее см.: [15–18]). 

Трудность реализации данной концепции состоит в том, что про-
дуктивное обучение предполагает коренное преобразование учебного 
процесса (отказ от классно-урочной системы, утверждение образова-
тельного центра как предприятия и пр.), что в реальной практике вряд 
ли осуществимо. Выход предложен в работах педагогов и методистов, 
которые описывают возможности актуализации положений концепции 
за счет внедрения в рамках традиционного учебного процесса серии 
продуктивных личностно ориентированных технологий. Например, об-
разовательная модель «город как школа» может быть преобразована в 
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технологию «профессиональных проб», в том числе за счет метода 
«выход в социум» [31]. Применительно к продуктивному обучению ИЯ 
особую ценность имеют моделирующие и проективно-
исследовательские технологии [18]. Принципиально важным для ак-
тивной самореализации учащегося в рамках предмета «Иностранный 
язык» представляется использование обучающих моделей, разработан-
ных в теории контекстного обучения [19], в том числе для обучения ИЯ 
[32], и уточненных применительно к профильному профориентацион-
ному обучению ИЯ в старших классах [33]. Ценность лингвообразова-
тельных моделей видится в том, что они позволяют осуществить по-
следовательный переход от рецептивно-аналитической к продуктивно-
творческой деятельности в рамках практического знакомства с реаль-
ными иноязычными (либо билингвальными) ситуациями межкультур-
ного характера, результатом чего является личностно значимый про-
дукт. 

Итак, в качестве психолого-педагогических основ развития пись-
менных продуктивно-творческих способностей учащегося выступают 
следующие положения:  

1) ориентация обучения на создание личностно значимого, обла-
дающего общественной и межкультурной ценностью письменного про-
дукта в форме определенного жанра;  

2) развитие креативности и инициативности в процессе подготов-
ки, создания и презентации письменного продукта;  

3) использование методов, активизирующих нестандартное мыш-
ление, обеспечивающих моделирование социальных и / или професси-
ональных (в том числе межкультурных) ситуаций, предполагающих 
«выход в социум»;  

4) интенсификация взаимодействия учащихся при совместной 
работе над письменным продуктом (в том числе в условиях виртуаль-
ной интернет-среды) в сочетании с автономной творческой деятельно-
стью;  

5) наличие методов количественного и качественного (са-
мо)контроля творческого письменного продукта.  

 
Основы технологии творческого ситуативно-кооперативного 

письма на профильном этапе обучения 
 

По целевому основанию традиционно выделяют ряд методов 
обучения письму: обучение технике письма, «письму для себя» (персо-
нальные заметки, конспектирование и пр.), письму «для других», ин-
терактивному письму [5–7]. Для развития творческих способностей 
обучающихся особую роль играет обучение письму «для других» 
(остальные методы выполняют роль вспомогательных средств).  
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В рамках письма «для других» принято выделять две модели 
обучения: жанровое и креативное письмо [5, 6, 8]. Обучение жанрово-
му письму происходит на основе структурных, содержательных, стили-
стических канонов того или иного жанра: личное и деловое письмо, 
анкета, биография, заявление и пр. Креативное письмо рассматривается 
как авторский продукт учащегося, в котором проявляется творческий 
подход и который (в отличие от формальной модели текста жанрового 
письма) соответствует критериям: новизна формы и / или содержания, 
осмысленность (осознание целей создаваемого текста, понимание соб-
ственного авторского стиля, самореализация и саморефлексия посред-
ством творческого письма), признание творческого авторского продук-
та целевой аудиторией [8].  

Долгое время именно жанровое письмо как наиболее структурное 
и регламентированное считалось основным видом письменной речи для 
всех этапов обучения, креативное письмо рассматривалось лишь при-
менительно к углубленному обучению ИЯ. Однако сейчас усиливается 
понимание того, что востребованность жанровой коммуникации ни-
сколько не умаляет, а наоборот, усиливает необходимость актуализа-
ции созидательно-творческих способностей при подготовке письменно-
го продукта. В ряде работ прослеживается соединение двух названных 
видов обучения письму [5, 8]. 

Одно из наиболее детальных исследований практик креативного 
письма предпринято Ю. Вольфрум. Наиболее важными в ее концепции 
представляются те практики, которые соотносятся с выделенными вы-
ше характеристиками обучения продуктивно-творческим письменным 
высказыванием, а также с задачами профильного уровня обучения ИЯ 
(профориентационная направленность, социо- и межкультурная само-
идентификация, самореализация и самоопределение через продуктив-
ную иноязычную деятельность и др. [1, 34]). 

К практикам, продуктивным для развития творчества обучающих-
ся, следует отнести формат кооперативного (коллаборативного) письма. 
Такая деятельность рассматривается как совместное (с участием двух и 
более участников) создание письменного продукта – текста определен-
ной жанровой принадлежности (научного, публицистического, художе-
ственного). Кооперативное письмо для обучения ИЯ обладает особой 
ценностью, поскольку оно позволяет обучающимся во взаимодействии 
друг с другом осознать уровень владения изучаемым языком, вскрыть 
трудности, связанные с интерферирующим влиянием родного языка, и 
преодолеть их, помогая и поддерживая друг друга [21, 35].  

Кооперативные письменные практики в последнее время участи-
лись и усилились благодаря общению, опосредованному компьютер-
ными технологиями. Подобные практики облегчают взаимодействие, 
делают его незатрудненным, фиксируемым, восстанавливаемым и, 
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наконец, фиксируемым в определенного рода текстовом формате [12]. 
Письменный кооперативный дискурс при этом приобретает особые 
черты, нормы изложения, основанные на социальном по своей природе 
процессе взаимодействия авторов, его создающих [36]. Сегодня колла-
боративное письмо активно исследуется с точки зрения а) процесса; 
б) сотрудничества участников письменной деятельности; в) фаз (ста-
дий) коллаборации (кооперации); г) продуктов совместной письменной 
деятельности (об этом подробно см.: [11]). 

Существуют три основных вида организации кооперативного 
письма:  

а) создание текста в процессе группового обсуждения с исполь-
зованием таких приемов, как «коммуникативная ладонь», «кластер», 
«Mind-map» и др.;  

б) последовательное создание частей текста членами группы 
(«передача эстафеты» от одного другому);  

в) параллельное создание каждым учащимся своей части текста 
(или всего текста) с последующей их «склейкой» в рамках групповой 
работы (или выбор лучшего варианта текста) [8]. 

Возможности образовательного интернет-пространства позволя-
ют учащимся осуществлять совместную работу над текстом в удобное 
для них время, в том числе с домашних компьютеров или гаджетов. 
Специальные платформы «Writing Pads» помогают удаленно создавать, 
редактировать и обсуждать текст, при этом авторский вклад каждого 
учащегося маркируется и регистрируется. Учитель имеет возможность 
наблюдать за процессом и при необходимости консультировать обуча-
ющихся [22]. Помимо специальных платформ для кооперативного 
письма может быть использована блогосфера социальных сетей [9]. 
Интерактивные ресурсы учебных платформ и блогосферы позволяют 
учебным группам осуществлять взаимооценивание текстовых продук-
тов с помощью микрорецензий или текстов-откликов на ИЯ. В методи-
ке они получили название «эхо-тексты» (рекомендации по их созданию 
представлены в [8]). 

Вторая разновидность креативного письма, представляющая осо-
бый интерес, – это ситуативное письмо, которому, к сожалению, прак-
тически не уделяется внимания в лингвообразовательных школьных 
практиках. Вместе с тем, как показывают исследования Ю. Вольфрум, 
этот вид письма положительно влияет на мотивацию учащихся. Текст 
создается в аутентичном пространстве городской среды. Для «пись-
менных экскурсий» (Schreibexkursionen – термин Ю. Вольфрум) выби-
раются такие места, как, например, музеи, городские праздники, вокза-
лы / аэропорты, кафе, кино, центральные площади и т.п. Организуется 
«выход в социум», учащиеся получают письменное задание, связанное 
с конкретным местом («опишите…», «передайте ваши впечатления 
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о…» и пр.), определяется время для создания текста (обычно не более 
15–20 минут) [Там же]. Более комплексное задание может нацеливать 
учащихся на опрос прохожих, интервью, сбор наглядного материала 
(фото, видео, сопровождающие текст). На занятии учащиеся презенту-
ют и обсуждают свои письменные продукты.  

Ситуативное письмо может быть реализовано в двух вариантах. 
Первый подходит для создания небольших по объему текстов за огра-
ниченное время. Если необходимо подготовить более сложный (в том 
числе жанровый) текст, фаза «выхода в социум» будет включать в себя 
письменные наброски, краткие заметки, конспекты, а также дополни-
тельный (фото, видео) материал; создание полного текста осуществля-
ется в рамках самостоятельной работы, в том числе с применением 
технологии кооперативного письма. В целом ситуативное письмо, по-
мимо очевидной направленности на развитие творческих способностей 
школьника, имеет немалую значимость для социализации учащихся, 
подготовки их к роли межкультурных медиаторов (например, при опи-
сании объектов материальной культуры родного города для представи-
телей иной культуры), ориентации в коммуникативных видах профес-
сиональной деятельности (корреспондент / репортер, гид и др.), что 
согласуется с принципами профильного обучения ИЯ [1]. 

В контексте рассмотренных видов письменного высказывания следу-
ет сформулировать основные требования к креативным текстам учащихся:  

а) наличие авторского стиля в сочетании с соблюдением лингво-
стилистических требований выбранного жанра; для выполнения этого 
требования следует отобрать такие жанры письменного дискурса, кото-
рые способствуют реализации творческих авторских задумок;  

б) использование по возможности разнообразных композицион-
ных типов речи в тексте (описание, сообщение, повествование и пр.) 
при доминировании тех из них, которые являются «жанрообразующи-
ми», например сообщение в репортаже;  

в) многоаспектность / многофункциональность текста, предпола-
гающая наличие информативной, социо- и межкультурной, профориен-
тационной и других функций, что позволяет распределить обязанности 
в кооперативной работе над текстом и обеспечить автономизацию дея-
тельности каждого обучающегося;  

г) ситуативная аутентичность текста; текст создается на основе 
непосредственных впечатлений и наблюдений автора как свидетеля 
или участника ситуации, что подтверждается метатекстовыми элемен-
тами, опросами и интервью «на месте», фото-, аудио- и видеозаписями, 
добавленными через гиперссылки с переводом или передачей основно-
го содержания на ИЯ;  

д) относительная лексическая и грамматическая корректность 
текста. 
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Модель технологии творческого ситуативно-кооперативного  
письма на профильном этапе обучения 

 
По форме данная технология представляет собой сочетание груп-

повой и индивидуальной работы и реализуется поэтапно. Ее внедрение 
возможно при изучении социальной, культуроведческой, профессио-
нально-ориентированной тематики, а также тем глобального характера. 
В основу структуры технологии положена модифицированная модель 
продуцирования текстов, разработанная J.R. Hayes и L.S. Flower. Дан-
ная модель включает в себя этапы мотивации и постановки задания, 
планирования, подготовки текста, редактирования, презентации и 
«пронизывающий» их непрерывный мониторинг [7. С. 108–111]. Инно-
вационным компонентом модели служит дополнительный продуктив-
но-ситуативный элемент. 

Первый этап: мотивация, ознакомление, постановка продуктив-
но-ориентированной проектной задачи (аудиторная работа). С ис-
пользованием формата «вихревые группы» [Там же] обучающиеся зна-
комятся с небольшими жанровыми текстами, описывающими интерес-
ные места в городах стран изучаемого языка: отрывок из туристическо-
го путеводителя, фрагмент туристических онлайн-путевых заметок, 
небольшой репортаж с места событий, краткий отчет об инфраструк-
турных проблемах городского объекта. Тексты анализируются на 
предмет лингвостилистических и структурных особенностей, а также 
их значимости для приезжающих зарубежных гостей. Далее организу-
ется обсуждение, с какими проблемами сталкиваются иностранцы, 
приезжающие в родной для обучающихся город, как им могут помочь 
письменные «продукты», аналогичные проанализированным. Учитель 
предлагает выполнить проект по созданию подобных текстов, знакомит 
с требованиями к его организации. 

Второй этап: формирование проектных групп, общее планиро-
вание работы (аудиторная групповая работа). На выбор школьников 
предлагается сформировать следующие проектные группы, подготав-
ливающие особые письменные продукты:  

– разработчики путеводителя; продукт – краткий путеводитель по 
городу на ИЯ;  

– туристическая группа; продукт – текст в форме «путевых заме-
ток»;  

– журналисты; продукт – репортаж об интересном событии или 
объекте в городе для иноязычной аудитории;  

– представители администрации; продукт – текст-отчет с нагляд-
ным материалом о наличии комфортной языковой среды для иностран-
цев на основных инфраструктурных городских объектах: вокзалах, ин-
формационных уличных стендах, в гостиницах, музеях и пр. 
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Данные виды работ отобраны таким образом, чтобы совместить 
жанровое и ситуативно-кооперативное письмо, задачи социальной и 
профессиональной ориентации учащихся, личностную и межкультур-
ную значимость письменного продукта. Группы получают от учителя 
дополнительные материалы на ИЯ для самостоятельного анализа: спи-
сок рекомендаций по подготовке текста, советы относительно посеще-
ния городских объектов и интервьюирования, правила осуществления 
фото- и видеосъемки, список дополнительных ресурсов, глоссарий 
терминов, страноведческую информацию и пр. Устанавливаются сроки 
выполнения проекта (от двух недель до месяца), учитель назначает да-
ты консультаций для каждой из групп. 

Третий этап: самостоятельная работа в группах, планирование 
(внеаудиторная групповая работа). Происходит распределение обя-
занностей внутри группы. Назначаются руководитель, ответственные за 
сбор материала «на местах», за сбор дополнительного материала, за 
подготовку финального текста, редактор. Определяется сфера ответ-
ственности каждого участника, осуществляется групповое и индивиду-
альное планирование. 

Четвертый этап: выход в социум, сбор материала (внеаудитор-
ная индивидуальная работа «в социуме»). Реализуется ситуативный 
аспект создания письменного жанрового текста. В соответствии с пла-
ном работы учащиеся выезжают на необходимые им городские объек-
ты, делают на месте краткие письменные заметки или готовят кон-
спектные опоры для последующего развернутого текста, берут интер-
вью у прохожих или служащих, фиксируют их ответы, собирают до-
полнительный фото- и видеоматериал. 

Пятый этап: подготовка частей письменного «продукта» (внеа-
удиторная индивидуальная работа). Учащиеся самостоятельно обраба-
тывают собранную информацию, переводят на ИЯ записи бесед, со-
здают предварительный вариант своей части текста, при необходимо-
сти комбинируют его с метатекстовыми материалами: фото-, видео- и 
аудиозаписями. 

Шестой этап: кооперативное создание финального варианта 
письменного «продукта» (внеаудиторная групповая работа, в том 
числе в онлайн-режиме). Учащиеся объединяют свои материалы, вы-
страивая из них логичный и последовательный текст требуемого жанра 
в итоговом варианте. Работа может осуществляться в онлайн-режиме 
по методике кооперативного письма с использованием технологии 
совместной дистанционной работы над текстом «Writing Pads». В этом 
же режиме осуществляется редакторская правка. Проводится обсужде-
ние способов презентации конечного «продукта». 

Седьмой этап: презентация письменного «продукта» и взаимо-
оценивание (внеаудиторная дистанционная и аудиторная групповая 
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работа). Презентация проходит в два этапа. Вначале тексты размеща-
ются онлайн (на учебной платформе или в социальной сети) и оцени-
ваются другими группами учащихся, которые пишут в комментариях 
свои мини-отзывы в форме «эхо-текстов». Структура «эхо-текста» 
определяется как «сэндвич-модель»: отмечаются достоинства выпол-
ненной работы, указываются недостатки, задаются вопросы и вновь 
высказывается благодарность за представленный «продукт».  

С учетом замечаний учащиеся дорабатывают свои тексты и готовят 
развернутую презентацию в классе. В этой презентации на суд однокласс-
ников и учителя представляется окончательная версия текста. Презентация 
состоит из нескольких частей. Вначале участники проектной группы опи-
сывают ход работы в целом: как распределились обязанности (каков вклад 
каждого из участников), как проходила работа, с какими трудностями они 
столкнулись и как их преодолевали. Далее дается обзор замечаний, сде-
ланных другими группами, и сообщается, что именно было переработано. 
Организуется краткое обсуждение выполненного проекта. Учителю сле-
дует поощрять объективные оценочные комментарии других учащихся; 
сам он принимает участие в дискуссии на правах одного из участников.  

 
Эмпирическое исследование 

 
С целью эмпирической валидизации рассмотренных теоретиче-

ских положений описанная технология проходит апробацию с 2015 по 
2018 г. на площадках двух школ г. Рязани (10–11-е классы с профиль-
ным обучением английскому и немецкому языкам).  

 
Оценивание текстовых «продуктов» 

 

Параметр оценивания 
Максималь-
ный балл 

1. Соблюдение структурных и лингвостилистических норм выбранного 
жанра в сочетании с авторским стилем предъявления 

3 

2. Диапазон используемых языковых конструкций, богатство речи 2 
3. Креативность исполнения, увлекательность, нестандартность 3 
4. Социокультурная корректность (точность и полнота предъявления, 
языкового оформления и интерпретации родных реалий на иностранном 
языке) 

3 

5. Релевантность / понятность и очевидная ценность работы для ино-
странного гостя 

2 

6. Ситуативная аутентичность: наличие лингвистических и экстралинг-
вистических составляющих, обусловленных реальной ситуацией (иллю-
стративный материал, интервью, опросы и пр.) 

3 

7. Относительная лексико-грамматическая правильность (оценивается 
учителем) 

2 

8. Эффективность организации работы в команде (оценивается на осно-
ве доклада-отчета команды) 

2 

Всего (максимально) 20 
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К экспериментальной работе привлечены учителя и студенты Ря-
занского государственного университета им. С.А. Есенина, проходящие 
педагогическую практику. Общее число учащихся, в обучении которых 
использовалась спроектированная технология, составило 62 человека 
(далее – экспериментальная группа, ЭГ). Для сопоставительного анали-
за результатов подобные тексты предлагались для создания тем уча-
щимся, в обучении которых не внедрялись этапы описанной техноло-
гии. Число таких учеников составило 58, их мы рассматриваем в каче-
стве контрольной группы (КГ).  

Оценивание и самооценивание работ обучающихся производи-
лись на основе балльно-рейтинговой шкалы (см. таблицу). Шкала соот-
ветствует параметрам созданной технологии.  

 
Заключение 

 
Результаты лонгитюдного эмпирического исследования позволя-

ют заключить, что разработанная технология развития креативности 
школьников, обеспечения их социального и профессионального само-
определения является весьма продуктивной.  

Внедрение созданной технологии наиболее успешно в тех груп-
пах, где учителя используют активизирующие личностно сообразные 
методы (обучение в сотрудничестве, метод проектов, метод ситуацион-
ного анализа, «выход в социум» и пр.) на регулярной основе. Там, где 
обучение ведется преимущественно во фронтальном режиме, внедре-
ние описанной методики значительно затруднено. Так, в первом случае 
выявлены статистически значимые различия результатов КГ и ЭГ по 
параметрам № 1, 3, 4, 6, 8 (таблица). Во втором случае статистически 
значимое превышение результатов ЭГ наблюдается максимум по двум 
из указанных выше факторов, а в 30% значимые различия между КГ и 
ЭГ не наблюдались. Таким образом, необходимой предпосылкой для 
реализации методов творческо-созидательной деятельности, в том чис-
ле на ИЯ, является наличие достаточного учебного опыта с использо-
ванием личностно ориентированных технологий. 

Оценивание работ по шкале параметров показывает, что боль-
шинство учащихся набирает наивысшие баллы по показателям «креа-
тивность исполнения» (максимальный балл в 64,5% случаев) и «ситуа-
тивная аутентичность» (72,6% случаев), что демонстрирует успешность 
реализации задач креативного ситуативно-кооперативного письма. 
Вместе с тем зафиксированы некоторые трудности, связанные с соблю-
дением жанровых норм (максимальный балл в 54,8% случаев), разно-
образием речевых конструкций (48,4% случаев), в отдельных случаях – 
с социокультурной корректностью. Это означает, что в обучении сле-
дует уделять больше внимания анализу жанровых особенностей раз-



Развитие творчества старшеклассников                           179 

 

личных текстов, а также учитывать принцип равноправия культур, в 
соответствии с которым знакомство с родными реалиями на ИЯ не 
должно ущемляться в пользу иной культуры. Одинаково высокие ре-
зультаты в КГ и ЭГ наблюдаются по параметру № 5 «ценность матери-
ала для иностранного гостя» (максимальный балл в 84,5% случаев в КГ 
и 87,1% в ЭГ). Степень лексико-грамматической корректности текстов 
соотносится с общей иноязычной грамотностью учащихся. Наивысшую 
эффективность работы в команде демонстрируют те учащиеся, которые 
имеют достаточный опыт групповых форм работы. 

Анализ готовности к самоопределению средствами ИЯ на основе 
методики определения эффективности развития предметной профори-
ентационной компетенции (описание методики и содержание анкет см. 
в [33]) свидетельствует о том, что внедрение разработанной технологии 
оказывает положительное влияние на понимание возможностей ис-
пользования ИЯ в профессиональных областях «туризм», «журнали-
стика», «перевод», «проектирование эффективной городской среды», а 
также способствует осознанию своих склонностей и способностей к 
соответствующим видам профессионально-коммуникативной деятель-
ности. Анализ анкетирования обучающихся КГ и ЭГ за период реали-
зации технологии в тот же период показывает отсутствие видимых из-
менений в самоопределении и творческом саморазвитии. 

Изложенное позволяет сделать обобщенный вывод, что креативно-
ориентированное продуктивно-созидательное обучение должно внедрять-
ся на постоянной основе. Первые результаты исследования позволяют с 
высокой долей вероятности утверждать, что достижение и качественных, 
и формальных (количественных) учебных результатов может и должно 
происходить в контексте личностно-сообразного развития творческих 
способностей учащихся. Тем самым задача по обеспечению развития кре-
ативности обучающихся, удовлетворения их потребностей в самоопреде-
лении (в том числе социальном и профессиональном) является посильной 
для решения средствами предметной области «иностранный язык». Ситуа-
тивное коллаборативное письмо как особая деятельность с применением 
ИЯ становится жизненно значимой, практически ориентированной. Она 
вписывается в контекст современных требований к обучению ИЯ, среди 
которых проектный, творческий характер деятельности, межличностная и 
межкультурная кооперация, практическая, проблемная направленность 
учебных действий и операций, усиление автономии школьников, приме-
нение современных средств коммуникативного взаимодействия.  
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Abstract. Foreign language teaching should be aimed at developing student’s creative poten-
tial. The increase of the significance of writing has led to growing attention to various types of 
written texts. Modern educational context, a wide range of information and telecommunica-
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tion technologies create prerequisites for creating an effective educational environment for 
development of high school students’ productive creativity in writing. This environment en-
sures triggering of universal cognitive-communicative and productive actions in real situa-
tions that are significant for professional and social self-determination of students. However, 
the reality proves that the existing potential has not been fully applied in real educational 
sphere. Until now, foreign language teaching methodology lacks a scientifically based and 
experimentally tested technology for teaching creative situational and cooperative writing at 
profile stage of high school education. There is an actual problem of designing technology for 
development of high school students’ creativity by means of creative situational-cooperative 
writing in a foreign language. The aim of the study is to describe the theoretical foundations 
and practice-oriented features of designing and approbating of such a technology. The tech-
nology is interdisciplinary in nature; therefore, its elaboration is based on a set of interrelated 
methods of research: (a) analytical-reflective (the analysis of psychological, pedagogical and 
linguodidactic literature, extrapolation of the provisions of psychological-pedagogical theory 
to the substantiation of the characteristics of linguodidactic technology, theoretical modeling 
of educational technology) and (b) empirical (experimental teaching, quantitative methods of 
data processing). The results of the study. The technology created is based on the idea of pol-
yparadigmality, poly-approach of modern scientific research of such methodological concepts 
as creativity, creative orientation of students, productive learning, productive writing (creative 
written product), social and professional situations, autonomous activity, (self) control. From 
theoretical point of view, the description of the technology made it possible to specify the 
essence and features of the situational-cooperative (collaborative) writing in a foreign lan-
guage – an innovative product of writing produced by nowadays learners.Practically oriented 
analysis of the psychological and pedagogical preconditions for the development of students' 
creativity made it possible to determine the methodological foundations of a creative situa-
tional-cooperative writing: (a) the availability of an author's style combined with correct fol-
lowing of linguo-stylistic requirements of the chosen genre, (b) the introduction of a variety of 
compositional types of speech, (c) multidimensionality of the text, (d) situational authenticity 
of the text, (e) relative lexical and grammatical correctness. The developed educational tech-
nology being grounded on these methodological bases includes the following stages: 1) moti-
vation and familiarization, 2) building of project groups and overall planning, 3) independent 
work in groups, 4) "exit to public", collection of material, 5) preparation of individual parts of 
the written "product", 6) cooperative creation of the final version, 7) presentation and mutual 
evaluation. The process and results of approbation of the technology of development of high 
school students’ creativity by means of creative situational-cooperative writing in a foreign 
language, analytical and statistically processed data prove the effectiveness of the proposed 
technology, the increasing level of students’ creative activity in the process of production of 
written cooperative works on the basis of specified situational parameters aimed at social and 
professional self-determination of high school students. The level of readiness of high school 
students for social and professional self-determination, for creative writing in a foreign lan-
guage being generated in the conditions of productive collaboration is significantly increased. 
The prospects for the research: creatively-oriented, productive learning should be introduced 
on a systematic, ongoing basis. Achievement of qualitative and quantitative learning out-
comes should take place in the context of a individually oriented development of students' 
creative abilities. The study may be interesting for teachers of high schools, teachers of peda-
gogical universities, researchers who analyze the processes of self-determination of school-
children, and improvement of the system of methodological preparation of students – future 
teachers of foreign languages. 
Keywords: productive education; profile L2 teaching; creative writing; situational writing; 
cooperative writing; social and professional self-determination.  
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