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Психология творчества литературно одаренного ребенка как относительно 

новое и молодое направление в педагогике и в психологии имеет весьма инте-

ресные перспективы. В основе литературной одаренности лежат литературные 

способности, которые понимаются не только как способности к усвоению 

школьных предметов «Литература» и «Русский язык», но и как способности к 

творчеству, то есть производству так называемого «творческого продукта». В 

данном случае речь идет о производстве литературных произведений в различ-

ных жанрах. В 1960-х годах В.П. Ягункова изучала школьников, систематически 

занимающихся литературным творчеством. Длительные наблюдения за способ-

ными школьниками и за процессом их литературного творчества, а также лабо-

раторные эксперименты, проводившиеся со старшими школьниками по специ-

ально разработанной методике, позволили ей выявить основные компоненты 
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литературных способностей. В своей статье исследователь выделила такие ос-

новные компоненты литературных способностей как впечатлительность, или по-

этическое восприятие предметов и явлений действительности; поэтическая зор-

кость; хорошая («цепкая») память; способность силы мышления и воображения 

создавать оригинальные образы и сюжеты; легкость возникновения творческого 

состояния, в частности сопереживания; богатство словарного запаса и чувство 

языка богатство словесных ассоциаций. Также Ягункова отмечает, что способ-

ные школьники разных типов (по соотношению наглядно-образных и словесно-

логических компонентов литературной деятельности) по-разному проявляют 

себя в творчестве. Их творческая индивидуальность сказывается прежде всего в 

языке и стиле. В зависимости от индивидуально – психологических способно-

стей восприятия и памяти, от наблюдательности и характера эмоциональности 

складывается то или иное своеобразие литературной одаренности у детей [7]. 

На основании автобиографических материалов некоторых известных писа-

телей и поэтов Е.А. Корсункский также выделил важнейшие структурные ком-

поненты литературных способностей – собственно литературно – творческие и 

читательские способности. К первой категории им были отнесены хорошая па-

мять, творческое воображение, наглядно-образное мышление, эмоциональная 

впечатлительность, наблюдательность, эмпатические способности, ярко выра-

женное чувство слова. К ряду основных компонентов читательских способно-

стей он причисляет чувство художественной формы, читательское воображение, 

эмоциональность, способность соотносить читаемое со своим жизненным опы-

том, способность давать эстетическую оценку произведению, восприимчивость 

к воспитательному воздействию художественной литературы. Также из автобио-

графических материалов известных писателей Е. А. Корсунский выделил и не-

которые субъективные факторы развития литературных способностей писате-

лей. Среди них им были названы: страсть к чтению, интерес к характерам людей 

и их взаимоотношениям, любовь к природе, интерес к различным видам искус-

ства, личностные качества (работоспособность, общая культура, сильная воля и 

тщеславие) [4]. 
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Таким образом, подытоживая аналитический обзор, можно констатировать 

факт, что литературная одаренность состоит их нескольких важнейших компо-

нентов, которые следует развивать как отдельно, так и комплексно. 

Одним из главных компонентов литературной одаренности является образ-

ное мышление и творческое воображение, иными словами, абстрактное мышле-

ние. Психолог Жан Пиаже утверждал [2], что абстрактное мышление формиру-

ется в человеке в самую последнюю очередь – в возрасте от 11 до 16 лет. У ода-

ренных детей раньше. При этом часть абстрактного мышления доступна детям, 

даже если они не могут выстраивать сложные логические цепочки. Формами аб-

страктного мышления являются понятия, суждения, умозаключения. Для мысли-

тельных операций, обязательных для абстрактного мышления являются пред-

ставления «причина – следствие», «цель – средство», «тезис – обоснование – вы-

вод» [3]. Перечисленные мыслительные операции должны быть освоены учащи-

мися и должны находить отражение в их речевой деятельности, что повлияет и 

на развитие других важнейших компонентов литературной одаренности в целом. 

Таким образом, стоят вопросы обучения осуществления мыслительных опера-

ций, обслуживающих абстрактное мышление и сформирования компетенций для 

создания «творческого продукта», то есть литературного произведения. Также 

абстрактное мышление, при работе с текстом, способствует пониманию целей и 

мотивов автора, что является катализатором развития эмпатических способно-

стей, эмоциональности и поэтического восприятия действительности. 

В качестве экспериментального метода развития абстрактного мышления 

нами рассматриваются возможности технологии кейс – стади, как наиболее эф-

фективного метода анализа разных видов информации, ее обобщению, формули-

ровки проблемы и выработки возможных вариантов ее решения. Технология 

кейс- стади по сравнению с традиционными методами изучения литературы, 

имеет ряд преимуществ, которые способствуют развитию коммуникативных 

навыков, в том числе умению работать в диалоге, анализировать альтернативные 

предложения, осуществлять конструктивную дискуссию, развивать воображе-

ние и наблюдательность. По нашему мнению, проблемное обучение имеет 
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большой потенциал для развития абстрактного мышления у учащихся, по-

скольку сама технология предполагает свободу самостоятельного поиска и фор-

мулировки возможных путей решения задачи. При организации учебного про-

цесса целесообразно отбирать материал и строить кейсы, которые подталкивают 

ребенка к решению поставленной задачи. Для этого следует вводить поэтапное 

построение проблемных вопросов: 

1 этап: подразумевает наличие проблемной ситуации и готового решения; 

2 этап: подразумевает наличие проблемной ситуаций и предполагает нали-

чие верного решения; 

3 этап: подразумевает наличие проблемной ситуации и предполагает нали-

чие нескольких вариантов путей решения задачи. Ученикам требуется система-

тизировать информацию о предмете, определить связь, отношение и построить 

логическую цепочку с опорой на ранее накопленного опыта, знаний, умений и 

навыков. 

В качестве наглядного примера использования технологии кейс-стади для 

развития абстрактного мышления литературно одаренного ребенка, приведем 

пример кейс проблемы из программы изучения произведения А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». Проблема: является ли Евгений Онегин лишним человеком? 

Для определения данной проблемы следует рассмотреть образ Евгения Онегина 

со всех сторон. В психодиагностике одаренных детей наиболее распространен-

ным является метод наблюдения, который заключается в целенаправленном и 

организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. При 

психологической характеристике портрета объекта следует учесть оценку его 

окружения – педагога, близких людей (родителей, друзей) и на самооценку. При 

этом наблюдатель, учитывая все полученные данные, должен сделать обобщён-

ный образ наблюдаемого [6]. Этим же методом выстроена и наша концепция кей-

сов. Учащиеся делятся на группы. Первая группа рассматривает образ самого 

Евгения и отвечает на поставленные проблемы, ищет в тексте произведения 

строки, подтверждающие или опровергающие проблемный вопрос. Далее учени-

кам дается возможность воссоздать образ Евгения Онегина, сделать анализ его 
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речей, диалогов и предложить свой вариант поста в социальных сетях. Ответить 

на вопрос: что бы написал Евгений Онегин в твиттере? Каким бы он был челове-

ком в наше время? Чем бы занимался? и т. д. Вторая группа рассматривает Евге-

ния Онегина с точки зрения Татьяны Лариной, ищет характеристику Онегина 

словами Татьяны, также ищут в тексте подтверждения или опровержения про-

блемному вопросу и пишут от имени Татьяны пост в инстаграме (принадлежит 

признанной в России экстремистской Meta), описывающий их отношения с Ев-

гением. Третья группа рассматривает Евгения Онегина с точки зрения автора, 

его отношение и характеристику по поставленной проблеме. Ставятся вопросы 

кем был для автора Евгений, был ли другом или ровесником, почему именно об-

раз Евгения привлек автора и кем бы он был в наше время. Четвертая группа 

рассматривает Евгения с точки зрения второстепенных героев и общества. Счи-

тают ли они Евгения лишним человеком и почему, как современное общество 

реагирует на лишних людей. Отличается ли наше общество от общества 1820-х 

годов? Далее группы работают в команде, ищут самостоятельно ответы из раз-

ных источников, в том числе из сети Интернет. Нам кажется, что на сегодняшний 

день обучение навыкам поиска быстрой, достоверной, проверенной информации 

с надежными ссылками является приоритетной задачей современного образова-

ния. К концу отведенного времени ученики презентуют свою работу, дискути-

руют (например, группа Лариной придумывают ответный твит на твиттер Оне-

гина) и коллективно отвечают на поставленную проблему «Является ли Евгений 

Онегин лишним человеком?». 

Данный пример является одним лишь вариантом использования технологии 

кейс-стади на уроках русской литературы, но, несомненно, такой вид работы 

подталкивает детей на развитие абстрактного мышления, в том числе и дает 

огромный простор для воображения для литературно одаренных детей, развивая 

их способности по всем компонентам. Ученик, воссоздавая образ литературного 

героя в наши дни, развивает поэтическое восприятие предметов и явлений дей-

ствительности, повышает поэтическую зоркость и способствует мышлению и во-

ображению создавать оригинальные образы и сюжеты. 
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Таким образом, важно отметить, что необходимость разработки научно-ме-

тодических материалов для развития литературной одаренности современных 

подростков является весьма актуальной проблемой. В том числе выявление осо-

бенностей развития литературной одаренности через отдельные ее компоненты. 

Мы можем утверждать, что абстрактное мышление является важнейшей частью 

литературной одаренности и высокий потенциал его развития возможен при пра-

вильной организации урока по технологии кейс-стади. 
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