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Создание креолизованных текстов 
в процессе изучения литературы: 
научно-методические  
и психологические основания
Аннотация. Авторы� констатируют,� что� в  сегодняшней� социокультурной� ситуации�школь-
ник�потребляет�информацию,�представленную�в формате�несплошных�(в первую�очередь�
креолизованных)� текстов,� как� правило,� с  электронного� носителя.� Это� оказывает� суще-
ственное�влияние�и�на то,�как�он читает�классический�художественный�текст.�Цифровое�
чтение,� которым� школьник� овладевает� самостоятельно,� обладает� рядом� характеристик,�
отличных�от традиционного�чтения�«с листа».�Складывается�ситуация,�которая�характери-
зуется�конфликтом�между�традиционным�линейным�чтением�и выстроенным�на его�осно-
ве�изучением�классического�произведения�и особенностями�восприятия�и читательскими�
практиками�школьников�цифрового�века.�Пути�преодоления�этого�конфликта�авторы�видят�
в плоскости�решения�методических�проблем:�вовлечение�в чтение�и анализ�классического�
произведения�с помощью�использования�в процессе�изучения�литературы�современного�
инструментария,�природосообразного�восприятию�современного�подростка,�расширение�
границ�и выбор�разных� траекторий�интерпретации�в процессе� творческой�переработки�
текста.�Именно�поэтому�авторы�обращаются�к проблеме�включения�креолизованных�тек-
стов�в процесс�изучения�литературного�произведения.�Вслед�за Р. Майером�они�считают,�
что�именно�работа�с такими�текстами –�первый�шаг�на пути�к мультимедийному�обуче-
нию,�которое�сегодня�осознается�как�актуальная�педагогическая�задача.�Авторы�уточняют�
терминологию,�указывая�на различие�между�теми�терминами,�которые�традиционно�упо-
требляются� как� синонимичные,� а  также� выделяют� характерные� особенности� цифрового�
чтения� как� процесса.�Они� указывают� на  два� значимых� положения� теории� когнитивного�
обучения,�на основе�которого�может�быть�выстроена�работа�с креолизованными�текстами;�
обозначают�те трудности,�с которыми�сталкиваются�участники�образовательного�процесса�
при� обращении� к  креолизованным� текстам;� показывают,� как� они�могут� быть� преодоле-
ны;�выделяют�те механизмы�сознания,�которые�могут�быть�включены�при�использовании� 
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креолизованных�текстов�в процессе�чтения,�анализа�и интерпретации�классических�тек-
стов,�и показывают,�как�это�может�быть�сделано.
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Creation of creolized texts  
in the process of studying literature: 
Scientific, methodological  
and psychological grounds
Abstract. The  authors� state� that� in  today’s� socio-cultural� situation,� a  student� consumes�
information�presented� in  the  format�of  incomplete� (primarily� creolized)� texts,�usually� from�
an  electronic�medium.� This� has� a  significant� impact� on how� s/he� reads� a  classical� literary�
text.�Digital�reading,�which�a student�masters�independently,�has�a number�of characteristics�
that� differ� from� traditional� reading� “from�a  sheet”.� A  situation� occurs� that� is  characterized�
by a conflict�between�traditional�linear�reading�and�the study�of a classical�work�built�on its�
basis�and�the peculiarities�of perception�and�reading�practices�of schoolchildren�of the digital�
era.�The authors�see�the ways�to overcome�this�conflict�in the plane�of solving�methodological�
problems:� involvement� in  reading� and� analyzing� a  classical� work� by  using� modern� tools�
in  the  process� of  studying� literature� that� are� naturally� consistent� with� the  perception�
by a modern�teenager,�expanding�boundaries�and�choosing�different�paths�of interpretation�
in the process�of creative�processing�of the text.�That�is why�the authors�address�the problem�
of including�creolized�texts�in the process�of studying�a literary�work.�The authors,�following�
R. Mayer,�believe�that�it�is working�with�such�texts�that�is the first�step�towards�multimedia�
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learning,� which� is  now� recognized� as  an  urgent� pedagogical� task.� The  authors� clarify�
the terminology�pointing�out�the difference�between�those�terms�that�are�traditionally�used�
as synonymous�and�also�highlight�the characteristic�features�of digital�reading�as a process.�
They�also�point�to two�significant�provisions�of the theory�of cognitive�learning,�on the basis�
of which�work�with� creolized� texts� can�be built.� The authors� identify� the difficulties� faced�
by participants� in  the educational�process�when�referring� to creolized� texts�and�show�how�
they�can�be overcome,�identify�those�mechanisms�of consciousness�that�can�be included�when�
using�creolized�texts�in the process�of reading,�analyzing�and�interpreting�classical�texts�and�
show�how�it can�be done.

Key words: a school� reader,� studying�a  literary�work�at  school,� specifics�of digital� reading,�
a creolized�text,�a semiotic�phenomenon,�the cognitive�theory�of learning
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Особенности современной социо-
культурной ситуации, в которой рас-
тет современный читатель-школь-
ник, таковы, что несплошные тексты 
с  преобладанием визуальной состав-
ляющей являются, по сути, основным 
способом предъявления информации 
в  контексте массовой коммуника-
ции (СМИ, реклама, Интернет, соци-
альные сети и  т.д.). Это, безусловно, 
сказывается и на  восприятии клас-
сических художественных текстов, 
в  первую очередь объемных эпиче-
ских, и, разумеется, влияет на  про-
цесс современного обучения. 
Сошлемся здесь на  выступление 
учителя из  Санкт-Петербурга, про-
звучавшее в  рамках конференции 
«Аксиологические основы русской 
литературы. К  200-летию со  дня 
рождения А.А.  Фета» (https://www.
herzen.spb.ru/announce/3-10-2022/), 
которая говорила о  том, что чтению 
текстов даже в старших классах пред-
шествует цепь разнородных карти-
нок, которые, наряду с  ТикТоком, 
закрепляют в  сознании школьников 

«мемные» (в формате картинок с под-
писями-цитатами) интерпретации, 
предшествующие чтению классиче-
ского текста. В  результате, как это 
было показано в одном из пленарных 
докладов, прозвучавших на  той  же 
конференции, интертекстуальный 
тезаурус молодого человека состав-
ляют в  основном квазипрецедент-
ные тексты, т.е. тексты, которые уче-
ник «опознает» по цитате, но смысла 
которых он  не  понимает, а  контекст 
цитаты ему зачастую просто неизве-
стен. Причин тому, как нам представ-
ляется, как минимум две. Одна из них 
связана со  спецификой самих попу-
лярных на сегодняшний день текстов, 
в мире которых оказывается человек, 
другая  – с  особенностью цифровой 
среды, в которую погружен современ-
ный школьник.

Так, будучи активным пользова-
телем Интернета, ученик все боль-
ше погружается в  цифровое чтение, 
читая с экрана художественные и раз-
ные «визуализированные» тексты, 
которые называют текстами «новой 
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природы», креолизованными, поли-
кодовыми, поли- и мультимодальны-
ми. Однако нам представляется, что 
в этом синонимическом ряду смеши-
ваются родовые и  видовые понятия. 
Попробуем, применительно к  мето-
дике обучения литературе, развести 
их. Нам представляется, что это поня-
тия неравнозначные: «креолизован-
ный текст», «поликодовый текст», 
«полимодальный текст» и  «мульти-
модальный текст» являются видовы-
ми по  отношению к  понятию «текст 
новой природы». Они не  синони-
мичны, потому что, употребляя их, 
мы ставим разные акценты:
 • если мы  говорим о  креолизованном 
тексте, то  акцентируем внимание 
на  интеграции разных семиотиче-
ских систем; креолизованным тек-
стом мы, вслед за исследователями, 
будем называть «сложное тексто-
вое образование, в  котором вер-
бальные и  невербальные элементы 
образуют одно визуальное, струк-
турное, смысловое и  функциональ-
ное целое» [14];

 • если мы говорим о поликодовом тек-
сте, то в  центре нашего внимания 
коды и их сочетания; и в этом слу-
чае мы говорим о возможных кодах: 
словесных, графических, цветовых, 
иконических и  др., и  обращаем 
внимание на механизм соединения 
лингвистических и  пара- и  экстра-
лингвистических средств и  степень 
их слияния;

 • если мы  говорим о  полимодальном 
тексте, то делаем акцент не столь-
ко на  структуру текста, сколько 
на  каналы восприятия его: зри-
тельный, слуховой, «чувствен-
ный»: «Данное свойство (модаль-
ность.  – И.С., Е.Р.) раскрывается 
в  фокусе взаимодействия текст- 
реципиент, поскольку отражает сен-

сорный канал оформления текста 
(например, слуховая или зритель-
ная модальность) или вид речи, 
в  котором текст был сгенерирован 
(например, устная или письменная 
модальность)» [21, c. 6];

 • если мы  говорим о  мультимо-
дальном тексте, то  делаем акцент  
и на  способы восприятия кодов  
и на  то, как отдельные составляю-
щие (картинка, звук, видео) допол-
няют или усиливают написанное 
буквами сообщение или даже всту-
пают с ними «в спор». 

Для перечисленных текстов поня-
тие текст новой природы является 
родовым. 

В нашей статье мы  сосредоточим 
свое внимание на  креолизованных 
текстах, потому что они  – первый 
шаг на пути к мультимедийному обу-
чению. При разработке когнитивной 
теории мультимедийного обучения 
Р.  Майер [22] показал, что процесс 
обучения  – в  современных условиях 
особенно  – протекает более эффек-
тивно, если в  качестве учебных 
и дидактических материалов исполь-
зуются не только тексты, но и изобра-
жения. В  доказательство сказанно-
му приведем простой пример. Даже 
простая презентация (текст с  кар-
тинками), которой учитель, напри-
мер, сопровождает свое объяснение, 
во  многом обеспечивает успешность 
процесса восприятия. Важным поло-
жением когнитивной теории [см. под-
робнее: 6] является также положение 
о  том, что обработка информации 
в процессе слушания и чтения успеш-
на, если предполагает совершение 
индивидом активных действий.

Цифровая среда, в которой проис-
ходит жизнь современного школьни-
ка (не  будем забывать, что «продол-
жением» руки цифрового аборигена  
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является гаджет, подключенный 
к Интернету), достаточно сильно вли-
яет на  процесс чтения  – чтение как 
деятельность в  электронной среде 
описывается через следующие харак-
теристики:
 • интерактивность;
 • иммерсивность;
 • конвергентность;
 • визуализация и креолизация читае-
мых текстов;

 • геймификация.
Таким образом, можно говорить 

о других практиках чтения, нелиней-
ного, фрагментарного, многозадач-
ного и  многокомпонентного, а  зача-
стую и творческого в прямом смысле 
этого слова, которые в  читательской 
деятельности наших учеников сегод-
ня складываются стихийно, без уча-
стия преподавателей, родителей, 
библиотекарей. Они во  многом уже 
не  соотносятся с  традиционными 
практиками чтения, которые школь-
ник осваивает в  процессе школьно-
го литературного анализа: чтение 
«вслед за автором», чтение, сопрово-
ждаемое пересказом, чтение с  ком-
ментариями, чтение с  элементами 
беседы, а  также с  другими видами 
читательской деятельности и  при-
емами именно линейного освое-
ния текста. Результаты включенно-
го наблюдения, а  также диагностик, 
которые систематически проводят-
ся, показывают, что ученик, не вовле-
ченный в чтение, воспринимает текст 
поверхностно, не  проникает в  глу-
бину, не  включает механизм пони-
мания. Напрашивается вывод о  том, 
что имеет место конфликт между 
традиционным линейным чтением 
и  выстроенным на  его основе изу-
чением классического произведения 
и особенностями восприятия и чита-
тельскими практиками школьников 

цифрового века. Преодоление кон-
фликта необходимо, оно лежит в пло-
скости решения насущных методиче-
ских проблем: вовлечения в  чтение 
и  анализ классического произведе-
ния с помощью современного инстру-
ментария, природосообразного вос-
приятию современного подростка, 
расширения границ и выбора разных 
траекторий интерпретации в процес-
се творческой переработки текста. 
К сказанному добавим: мы не можем 
игнорировать тот факт, что в  классе 
далеко не  все обладают лингвисти-
ческим и  логическим (по  Г.  Гардне-
ру) интеллектом  – а  именно на  них 
не одно столетие ориентировано обу-
чение  – многие ученики «думают 
руками», т.е. им  легче свой перво-
начальный отклик и  интерпретацию 
прочитанного воплотить в  другие 
(несловесные) формы текстов.

Сразу отметим, что в  современ-
ной образовательной практике можно 
найти немало примеров успешной 
работы с креолизованными текстами 
на  уроках литературы. Однако пока 
это сделано на  уровне «описания 
конкретного опыта». Мы  же в  своей 
статье предпринимаем следующий 
шаг  – выявить механизмы воспри-
ятия сложной многокомпонентной 
природы креолизованных текстов 
и построить на этой основе методику 
работы с  ними на  уроке литературы 
в 5–9 классах средней школы. 

Теоретико-методологическим 
предположением является то, что 
именно тексты новой природы, в пер-
вую очередь креолизованные, при-
менительно к  обучению литературе, 
способствуют преодолению конфлик-
та, о котором мы писали выше. Конеч-
но же, если учитель-словесник освоит 
методику работы с ними и сможет обу-
чить школьника не только применять  
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уже созданные кем-то подобные тек-
сты к  литературному произведению 
(это первый шаг), но и  конструиро-
вать их в процессе интерпретации.

Совершенно очевидно, что их про-
стота и  легкость их  создания оказы-
ваются для учеников таковыми толь-
ко на первый взгляд. Об этом одному 
из авторов статьи говорили студенты, 
только что вернувшиеся с  педагоги-
ческой практики, одно из  заданий 
на  которой состояло в  том, чтобы 
включить в  процесс изучения худо-
жественного произведения (на любом 
из его этапов) работу с/над креолизо-
ванным текстом. Отвечая на  вопрос 
анкеты «Какие из креолизованных тек-
стов выполняются школьниками легко 
и с  интересом?», студенты выделили 
те их виды, которые учащиеся выпол-
няют с  готовностью и  которые боль-
ше других увлекают: плакаты, комик-
сы, мемы, карты путешествий героев. 
Анкетируемые также отметили, что 
в первую очередь привлекательными 
для учащихся становятся те  тексты, 
в которых присутствуют элементы 
развлекательного характера и зани-
мательности. А  эти характеристики 
применительно к методике обучения 
литературе, на  наш взгляд, не  явля-
ются существенными.

Вместе с  тем студенты отмечали, 
что многие склонны выполнять про-
стое иллюстрирование, хотя и в этом 
случае уже в  5  классе есть учащиеся, 
которые не  хотят рисовать, аргумен-
тируя отказ своей неспособностью 
к рисованию и страхом сделать рабо-
ту некачественно. Это новое явление 
(боязнь сделать неправильно в  про-
цессе обучения), которое еще требует 
своего осмысления.

На основании анализа ответов 
на  другой вопрос («Всем  ли учащимся 
легко выполнить такое задание? Если 
нет, то почему трудно?») мы выявили 

перечень трудностей в процессе соз-
дания креолизованных текстов, кото-
рые называют сами дети и на которые 
обратили внимание студенты. Они 
отметили, что учащиеся: 
 • плохо читают художественные 
тексты;

 • предпочитают простые задания, 
чтобы не думать;

 • не могут придумать что-нибудь 
интересное;

 • хотят иметь перед глазами образец;
 • устают от  нагрузки, а  выполнение 
этих заданий требуют времени;

 • не понимают, что от них требуют;
 • не знают, как это будет оценено, 
и боятся (sic!) за результат;

 • опасаются непривычных форма-
тов, т.к. в  их  обучении превали-
руют шаблонные, репродуктивные 
задания.

Последнее наблюдение гово-
рит о  том, что многие словесники 
не  готовы к  освоению новых фор-
матов, не  видят образовательного 
потенциала креолизованных текстов.

Между тем современному учи-
телю-словеснику, который призван 
научить работать с  самыми разны-
ми текстами, необходимо знать, 
что по  своей природе креолизован-
ный текст достаточно сложное зна-
ковое образование  – «текст, состоя-
щий из  вербальной и  невербальной 
(изображение) частей: речевой цепи 
и изображение предмета, описанного 
в этой речевой цепи» [6, c. 9]. «…основ-
ными компонентами “классического” 
креолизированного текста является 
вербальная составляющая (вербаль-
ный текст, надпись/подпись) и  визу-
альная, иконическая, невербальная 
составляющая, которая может быть 
представлена изображениями/иллю-
страциями (фотографией, рисунком, 
карикатурой и др.), схемами, символи-
ческими изображениями, таблицами,  



Медиаобразование

93L 2022, № 6 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

формулами и т.д. Данные компонен-
ты могут встречаться в  разных соче-
таниях в зависимости от типа текста» 
[2, c. 160–161].

Основным механизмом созда-
ния креолизованного текста и  его  
(воз)действия на читающего (воспри-
нимающего) является синестезия  – 
«внутреннее слияние» (В.П.  Зинчен-
ко) разных модальностей. Следует 
учитывать, что такой текст воспри-
нимается не просто сенсорикой чело-
века (т.е. его органами чувств). Если 
визуальное содержит выразительные 
возможности и  передает ощущение, 
настроение и  эмоции, то  вербальное 
является формой функционирова-
ния языкового сознания и  в  сочета-
нии с  визуальным рождает и  строит 
смысл, становясь достоянием созна-
ния читателя. Таким образом, приме-
няя креолизованный текст в  процес-
се обучения литературе, мы, так или 
иначе, развиваем художественное 
сознание юного читателя: «…воспри-
ятие неразрывно связано с сознанием 
читающей личности…» [19, c. 74].

Чтобы понять, как можно выстраи-
вать методику обучения при помощи 
креолизованных текстов, остановим-
ся подробнее на  механизмах созна-
ния, которые можно задействовать 
в этом процессе. Как известно, созна-
ние  – «…это программа возможно-
сти реагирования» [16, c. 275], своео-
бразный «регулятор бытия» [9, c. 138] 
и  структурное явление, включающее 
разные уровни: отражательный, оце-
ночный, креативный, рефлексивный 
[5]. Кроме того, сознание можно пони-
мать и как «отношение» (С.Л. Рубин-
штейн, А.Н. Леонтьев) с точки зрения 
восприятия и чтения текста – «“смыс-
лозначимое” отношение к  искус-
ству, деятельности, к  себе» [8,  c.  227] 
и смыслопостроение. «Представление 
о сознании как о системном явлении, 

имеющем многоуровневую структуру 
<…>, открывает возможности выделе-
ния механизмов сознания, позволяю-
щих выработать определенные стра-
тегии воздействия <…> на  читателя» 
[18, c. 149]. В соотнесении со сложной 
природой креолизованных текстов 
выделим такие важные для нас меха-
низмы воспринимающего сознания, 
как «механизм установки» [20], «меха-
низм ассоциирования» [4], «эмпати-
ческие механизмы» [7], отвечающие 
за эмоциональные и креативные про-
цессы, «механизм образного обоб-
щения» [18,  с.  152–161], механизмы 
когнитивной и  интеллектуальной 
деятельности.

Покажем, какие из  механиз-
мов сознания могут быть включены 
при использовании креолизованных 
текстов в  процессе чтения, анали-
за и  интерпретации художественных 
текстов.

Опыт работы с  «классически-
ми» креолизованными текстами 
в  5–6  классах показывает, что уча-
щихся этого возраста в  первую оче-
редь привлекает изображение, 
которое воспринимается и обрабаты-
вается на уровне ощущений (зритель-
ных, слуховых, цветовых и даже кине-
стетических) и на основе чувственных 
данных. Разумеется, уровень разви-
тия ощущений у разных детей неоди-
наков. Их интенсивность зависит как 
от  их  взаимодействия друг с  другом, 
так и от  силы действующего раздра-
жителя, т.е. стимула. Все это необхо-
димо учитывать при выборе того или 
иного вида креолизованного текста. 
«Сенсорная система человека  – это 
измерительный прибор» [11,  с.  175], 
по  действию которого можно судить 
о реакции учащихся на креолизован-
ные тексты и, как следствие этой реак-
ции, настраивать первичное восприя-
тие художественного произведения.  
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В  этом аспекте креолизованные тек-
сты можно рассматривать как свое-
образный «медиатор» на  этапе уста-
новки перед чтением и  анализом 
текста (это могут быть задания на рас-
сматривание обложек книг, куда 
включен тот или иной программный 
текст, создание собственной облож-
ки на основе работы с заголовочным 
комплексом художественного про-
изведения). На  этом этапе происхо-
дит знакомство со  средствами крео-
лизации, которые используются при 
оформлении обложки: леттерингом, 
цветами и  их  возможным сочетани-
ем (например, на  основе цветового 
круга Й.  Иттена), визуальными эле-
ментами: фотография, рисунок, etc., 
а  также обсуждается, что должно 
быть на обложке обязательно, а какие 
ее элементы факультативны. Визуаль-
ные элементы при работе над облож-
кой (анализ «счастливо найденной 
учителем» или работа над эскизом 
собственной) заводят воображение, 
и в процессе деятельности наглядно-
го мышления рождается образ книги 
или образ автора-создателя.

Существенное значение в  этом 
процессе играют ассоциатив-
ные связи  – умение видеть сход-
ное в  предметах действительности 
и  явлениях  – основная психическая 
закономерность нашего сознания. 
Возникновение ассоциаций является 
реакцией на  образ книги, название 
произведения, жанр, слово. Однако 
не  всякий читатель способен отве-
тить на  ассоциативные вызовы как 
автора (вторичного) креолизованно-
го, так и художественного текста. Еще 
труднее бывает ученику соотнести 
на  уровне механизма ассоциирова-
ния два текста в  едином смысловом 
пространстве. Это умение нуждается 
не просто в актуализации, но и в фор-
мировании. 

Одним из приемов такого форми-
рования может быть работа над пор-
третом-мозаикой писателя (по  кон-
туру нужно сложить изображение 
из  разноцветных геометрических 
фигур, пример тому – обложки аван-
гардных книг 1910–1920-х  гг., кото-
рые можно показать школьником), 
портретом, нарисованным словами, 
т.е. каллиграммой (ученикам предла-
гается графический портрет писате-
ля, который они должны «дополнить» 
цитатами, располагая их по  линиям 
рисунка; если такое задание труд-
но, то  можно найти в  сети Интернет 
уже кем-то созданные каллиграммы 
и поработать с ними)1.

С момента включения эмоцио-
нальных механизмов мотивации, 
ассоциирования, эмпатии и  начина-
ется, по  сути, процесс «узнавания» 
(С.Л.  Рубинштейн) в  креолизован-
ном тексте элементов предметного 
содержания и  смыслов художествен-
ного текста и  видение и  нахождение 
в  литературном произведении смыс-
ловых опор для собственного кон-
струирования текста. На  этом этапе 
очень важно опираться на  визуаль-
ное мышление, «в  операционный 
спектр которого включаются проце-
дуры узнавания, анализа, связывания 
и ассоциирования визуальной инфор-
мации. На  основе визуального мыш-
ления возможны построение анало-
гий с  предметной областью и  поиск 
новых образов…» [21, c. 13].

В процессе чтения в работу посте-
пенно включаются когнитивные 
механизмы осмысления, понимания,  

1 Подробно система работы с креолизован-
ными текстами на всех этапах изучения художе-
ственного текста/творчества писателя описана 
одним из  авторов статьи в  сборнике, который 
подготовлен к  печати по  итогам Голубковских 
чтений 2022. Поэтому по ходу статьи мы только 
упоминаем возможные задания и формы рабо-
ты с креолизованными текстами.
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образного обобщения: «…узнавание – 
акт познания, в  котором участвуют 
распознавание, соотнесение, обсле-
дование, представления, воспомина-
ния, отождествление, сравнение и др. 
когнитивные действия» [17,  c.  277].  
И в  этом процессе чувственные дан-
ные, которые формируют наглядный 
образ, приобретают осознанное зна-
чение и  становятся частью интел-
лектуальной деятельности. В  этом 
случае работа над креолизованным 
текстом может стать непосредствен-
ным сопровождением чтения и  ана-
лиза текста. При этом деятельность 
учащихся может носить и  аналити-
ческий, и  творческий характер: они 
могут делать визуальные закладки, 
отмечая важные для себя фрагмен-
ты и  цитаты, графики (это может 
быть тайм-лайн событий, о  которых 
идет речь в  произведении), схемы 
(семантическая сеть, которая помо-
жет, например, уяснить связь между 
героями, их  действиями и  события-
ми, к которым эти действия привели; 
особенно хорошо этот прием работает 
при изучении «морфологии волшеб-
ной сказки»), кластеры (например, 
сгруппировать героев и  установить 
связи между ними; выбрав формат 
кластера (цепочку, солнечную систе-
му, etc.) графически представить раз-
витие действия в  повествователь-
ном тексте; тому, кто хорошо рисует, 
можно предложить создать инфогра-
фику, и  здесь очень важно выбрать, 
что именно на  нее будет вынесено), 
комиксы и  т.д., работать, используя 
технику скетчноутинга. 

Когнитивные механизмы могут 
запускаться при выполнении следу-
ющих действий: выбор соответству-
ющих слов и  фраз из  литературного 
текста, создание визуальных обра-
зов выбранных слов или фраз, подбор 
цитат к  визуальным образам, комби-

нирование образов слов, фраз и  изо-
бражений и  др. Задания могут быть 
следующими: создать текст, в котором 
словесная и визуальная составляющая 
частично перекрывают друг друга или 
визуальная составляющая полностью 
замещает вербальную. На  этом этапе 
в  процессе анализа и  осмысления 
художественного текста должен актив-
но работать механизм понимания, 
от  активизации которого зависит как 
глубина анализа текста, так и уровень 
создания на  его основе собственного 
креолизованного текста. В ходе работы 
над последним постоянно происходит 
взаимодействие понятийного и образ-
ного. В  процессе применения опреде-
ленных приемов «понятийное высту-
пает как опережающее» [12, c. 127] или 
наоборот: преобладают эмоциональ-
но-чувственные элементы. Соотноше-
ние понятийного, интеллектуально-
го и  эмоционального может меняться 
в зависимости от «задания» произведе-
ния [Там же, с. 142] и выбранного уче-
ником вида креолизованного текста, 
над которым он  работает (тайм-лайн, 
фрагмент комикса по  тексту, кото-
рый он  делает, например, для одно- 
классника-билингва, семантическая 
сеть, инфографика).

Креолизованные тексты могут соз-
даваться школьниками и  в  процессе 
читательской интерпретации после 
изучения художественного произ-
ведения. Чтобы школьник стал пол-
ноценным создателем такого тек-
ста, почувствовал себя его автором, 
он  должен, во-первых, прекрас-
но ориентироваться в  простран-
стве художественного произведе-
ния и, во-вторых, владеть целым 
рядом необходимых для констру-
ирования текстов новой природы 
умений. Этими умениями он овладе-
вает на  этапе предчтения (предком-
муникативном), а  также в  процессе  
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дальнейшего чтения и анализа, когда 
он учится внимательно читать текст: 
проникать в  его глубины, следовать 
за мыслью автора, наблюдать за жиз-
нью его героев, выделять важные 
эпизоды, значимые ситуации, обра-
щать внимание на  ключевые дета-
ли, подробности, слова. Весь этот 
накопленный художественный мате-
риал является «строительным» для 
создания креолизованного текста. 
Однако этот материал не  «загово-
рит», если его не  «выстроить» соот-
ветствующим образом: не  суметь 
найти и  выделить причинно-след-
ственные связи между вербальным 
и  визуальным, не  уметь соотно-
сить и  комбинировать текст и  изо-
бражение, не  представлять компо-
зицию своего интерпретационного 
текста (единую картину из  выбран-
ных цитат и изображений), не пони-
мать, как встроить мультимедийные 
элементы и  какие из  них выбрать. 
В  традиционной методике обучения 
литературе с этим успешно справля-
лись приемы составления киносце-
нария и раскадровки художественно-
го текста [13, c. 191–196]. Технология 
раскадровки текста и другие приемы 
его визуализации описаны Ю.  Нор-
штейном [15]: часть из них, как пока-
зывает опыт работы ряда учителей, 
может войти в методический инстру-
ментарий учителя.

Для развития всех этих умений 
необходимо подключить еще один 
когнитивно-творческий механизм 
сознания  – «кинематографическое 
мышление» (А.  Бергсон). А.  Берг-
сон сравнивал искусство позна-
ния и  искусством кинематографа:  
«…механизм нашего познания имеет 
природу кинематографическую или 
калейдоскопическую» [1,  c.  37]. Сло-
весник должен знать, что такие кре-
олизованные тексты, как мемы, 

эйдос-конспекты, тексты рекламы 
и  др., строятся на  искусстве кинема-
тографа, т.е. на  столкновении текста 
и изображения. Они не являются пря-
мой копией другого текста, прямым 
выражением смысла. Когда мы созда-
ем подобные креолизованные тексты, 
мы  сталкиваем в  них объекты или 
явления так, чтобы через это столкно-
вение родился новый, третий смысл 
(эффект Л.  Кулешова). При этом 
ребенок должен обладать элемен-
тами кинематографического мыш-
ления: уметь через предмет в  визу-
альной форме так преломить идею, 
тему, проблематику, чтобы открыл-
ся новый нетривиальный смысл. Это 
проблема воображения и  образного 
мышления, которые словесник не- 
устанно развивает, начиная букваль-
но с  5  класса, как важнейшее уме-
ние видеть и  понимать условность 
искусства. Так, например, при изу-
чении в  5  классе темы «Загадки как 
жанр устного народного творчества» 
развиваем способность к  метафори-
ческому видению явлений действи-
тельности, а  образное восприятие 
и  понимание мира школьник пости-
гает на  уроках поэзии. К  слову ска-
зать, для расшифровки и  создания 
мема важна не  только метаирония, 
но и умение создать метафорическую 
форму для ее  выражения, а  также  
умение «склеить» слово и  рисунок 
в  единую композицию: «…в  основе 
всех креативных процессов лежит 
общая способность, состоящая 
в нахождении связи между не связы-
вавшимися явлениями» [19, c. 174].

Предвидим, что с нами будут спо-
рить: «Не все дети смогут это делать. 
Если у  ребенка нет творческих спо-
собностей или они не  развиты, то 
и  создать креолизованный текст 
ему будет не  под силу» (из  ответов 
на  вопросы анкеты). Ответим на  эту 
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позицию-высказывание словами 
Л.С.  Выготского: «Обучить творче-
скому акту искусства нельзя; но  это 
вовсе не значит, что нельзя воспита-
телю содействовать его образованию 
и появлению» [3, c. 247].

Любой текст новой природы, 
в том числе и креолизованный, – это 
форма читательской интерпрета-
ции, в  которой практически всегда 
можно увидеть элементы рефлексии 
и  проявление личностных смыслов 
читателя-школьника. Создавая текст, 
подросток будет соотносить его 
с  собой, с  известными ему фактами, 
явлениями, образами, со  знакомыми 
состояниями, с пережитыми чувства-
ми и со своим опытом. И в этом кон-
тексте напомним еще одно выска-
зывание Л.С.  Выготского: «…ни  одно 
построение фантазии не должно быть 
названо прежде, чем учитель не будет 
обеспечен наличием в личном опыте 
ученика всех этих элементов, из кото-
рых должно быть построено требуе-
мое понимание нового предмета. Если 
мы  хотим вызвать в  ученике живое 
представление о  Сахаре, мы  должны 
найти в  его реальном опыте элемен-
ты, из которых может быть построено 
это представление» [3, с. 185]. Понят-
но, что речь идет об уместном и при-
родосообразном использовании того 
или иного вида креолизованного тек-
ста на определенной возрастной сту-
пени развития школьника.

Вместе с  тем ученые напомина-
ют и о  «парадоксах читательско-
го воображения ребенка», благодаря 
которым он  «спонтанно порождает 
неожиданные образы и  может дори-
совывать или не  дорисовывать» 
[19, c. 51]. Очевидно, что это не долж-
но пугать и  настораживать учителя: 
«…искусство двоится и  <…> для его 
восприятия необходимо созерцать 
сразу и  истинное положение вещей, 

и  отклонение от  этого положения, 
и как из такого противоречивого вос-
приятия возникает эффект искусства» 
[3, c. 249].

Разумеется, мы  будем следить, 
насколько в  создании своих крео-
лизованных текстов юный читатель 
отойдет от  художественного тек-
ста. Но  будем иметь в  виду и  то, что 
в точке возникновения противоречия 
как его собственного открытия и оза-
рения отразится искусство читать, 
думать, воображать.

В заключение еще раз подчеркнем 
важное для нас. Тексты новой приро-
ды являются семиотическим феноме-
ном, в  котором «семиотическое про-
странство предстает перед нами как 
многослойное пересечение различ-
ных текстов, вместе складывающихся 
в  определенный пласт со  сложными 
внутренними отношениями» [10, c. 30]. 
Современный школьник, сам того 
не осознавая, давно уже живет в мире 
таких текстов. Читать сегодня класси-
ческие тексты, в  том числе большие 
по объему, ему трудно, поэтому он сам 
стремится либо переводить их на дру-
гой «язык», либо постигать в  другом 
формате (например, сжатом), либо 
в  других формах (например, в  кино-
версии, через аудиокниги). Современ-
ный школьник  – представитель дру-
гой, цифровой культуры, а  «культура 
постоянно исключает из  себя опре-
деленные тексты. История уничтоже-
ния текстов, очищения от них резервов 
коллективной памяти идет параллель-
но с историей создания новых текстов» 
[10,  c.  490]. Приобщение школьников 
в  пространстве предмета литерату-
ра к  текстам новой природы, воз-
можно, отменит нарастающее «унич-
тожение» классики и  откроет новые 
резервы и  грани ее  прочтения, будет  
существенным шагом на путях к циф-
ровизации школы.
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Однако возможен и  обратный ход 
процесса: применение семиотическо-
го подхода к анализу и интерпретации 
художественного произведения может 
помочь школьнику успешно освоить 

технологию создания и  использова-
ния креолизованного текста и на уро-
ках литературы, и в других видах дея-
тельности. Но  это уже проблематика 
другого – будущего исследования.
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