
ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ

СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ

ЛИТЕРАТУРЫ

Е. Евграфова

Современный урок литературы — это, прежде всего кропотливый,
сознательный и целеустремлённый труд читателя.

Как же научить наших учеников вдумчивому прочтению художе-
ственного произведения, приобщить их к духовной культуре челове-
чества?

Общение с искусством требует соблюдения известных правил,
дающих простор воображению читателя, личностной оценке худо-
жественного произведения.

Программа общения с литературным текстом может быть пред-
ставлена в виде цикла операций, каждая из которых имеет опреде-
лённую цель. Совокупность этих операций рождает интерпретацию
художественного произведения.

Книга — это целый мир, и чтобы в нём разобраться, надо иметь
навыки анализа литературного текста. Анализ — путь от читатель-
ских впечатлений к автору произведения, это попытка приблизиться
к позиции писателя. Литературное произведение — это нечто цель-
ное, единство идейно-эмоционального содержания и формы, в ко-
торой оно воплощено. Анализировать художественный текст надо
уметь, надо знать, из каких составных частей он состоит, что являет-
ся художественной формой, что представляет собой содержание, бо-
лее того, необходимо знать специальную литературоведческую тер-
минологию.

Овладение теоретика — литературными знаниями является де-
лом первостепенной важности для каждого ученика. Отчётливые те-
оретика — литературные представления помогают пониманию об-
щих свойств художественной литературы, характера литературного
процесса и особенностей отдельного литературного произведения.

В работе по развитию литературно-творческих способностей
школьников большое место занимает знание теории литературы,
умение сознательно использовать художественные средства языка.
На своих уроках я стараюсь достичь такого уровня, когда ученик ов-
ладевает приёмами и средствами анализа различных литературных
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жанров, использует их по своему
желанию. При этом опираюсь на
исследования таких русских
психологов, как П.Я. Гальпери-
на, Н.Ф. Талызиной, В.В. Давы-
дова: если обучение идёт пре-
имущественно на основе ориен-
тировки, направленной на об-
щие законы построения всех ча-
стных феноменов данной облас-
ти знаний, то в этом случае фор-
мируется теоретический тип мы-
шления. Наиболее ценным ре-
зультатом уроков, посвящённых
анализу художественного произ-
ведения, и является формирова-
ние у детей теоретического мы-
шления. Тогда знания теории
литературы перестают быть по-
сторонними, т.к. ученики могут
использовать их на практике.

Жанровый аспект художест-
венного текста помогает выявить
типологические, исторически ус-
тойчивые факторы и особеннос-
ти произведения. Сам выбор пи-
сателем того или иного жанра от-
ражает отношение его к изобра-
жаемому и ориентацию на опре-
делённую литературную тради-
цию. На этом фоне проступает и
то новое, своеобразное, что явля-
ется достижением самого писа-
теля и его эпохи. Именно поэто-
му особенно важно понимание
учащимися этого понятия.

Анализ произведения с точ-
ки зрения жанра основывается
на понимании специфики, со-
держания и формы. На уроках
литературы я стараюсь раскрыть
перед учащимися границы, отде-

ляющие произведения разных
жанров одного и того же автора и
разных писателей.

Жанр объединяет в себе все
компоненты художественного
произведения: композицию, об-
разную систему, сюжетные ли-
нии, язык, стиль — и придаёт им
не только законченность, но и
определённую окраску. Каждый
из компонентов в различных жа-
нрах приобретает новое значе-
ние и содержание. Жанр обу-
славливает своеобразие автор-
ского «я» в произведении, автор-
ского отношения к действитель-
ности. Именно жанр определяет
то, что очень важно при анализе
художественного произведе-
ния, —  личность писателя.

Суть моего обучения уча-
щихся анализу текста с точки
зрения жанра состоит в члене-
нии сложных видов деятельнос-
ти на более простые. Обучение
начинается с простых видов дея-
тельности, как то: нахождение
основных частей композиции,
выделение основных образов,
ключевых слов, сюжетной ли-
нии. Задача состоит в том, чтобы
научить школьников выделять
из сложных видов жанров (по-
весть, роман) простые, элемен-
тарные с целью последующей
конструкции из таких простых
(рассказ, новелла) видов книж-
ной эпической словесности не-
обходимых сложных. Таким об-
разом, начинает работать пер-
вый принцип педагогической
рефлексии — выделение элемен-
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тарных деятельностей и их
трансляции. Но этого часто не-
достаточно, так как невозможно
до конца разложить крупные
произведения на малые, в боль-
ших жанрах оказываются более
сложные связи и отношения. Так
возник второй принцип, нашед-
ший выражение в проектирова-
нии и трансляции знаковых
средств, позволяющих проана-
лизировать произведение в жан-
ровом аспекте, построить слож-
ную деятельность из уже освоен-
ных элементов. Эти знаковые
средства являются средствами
описания и проектирования ра-
боты учащихся. Обучение
школьников анализу художест-
венного произведения я строю,
исходя из этих двух принципов.
Особенно это касается жанра
произведения.

Таким образом, в обучении
учащихся анализу в жанровом
аспекте придерживаюсь следую-
щего правила: от малой формы
повествовательного жанра (но-
веллы) — к крупным жанрам
(роману, роману-эпопее). Если
ученик научился работать над
композицией, языком, стилем
новеллы, тем легче будет ему
анализировать большое повест-
вовательное произведение, вы-
членяя из него отдельные фраг-
менты, эпизоды, рассматривая
их в контексте всего произведе-
ния. В ходе анализа школьники
начинают замечать особенности
манеры письма новеллиста. При
таком подходе система анализа

художественного произведения
рассматривается как последова-
тельность ситуаций обучения.
Эти ситуации строятся таким
образом, что предыдущие ситуа-
ции задают средства, материал
для последующих. Так мы реду-
цируем анализ художественного
произведения до малого жанра,
затем через моделирование се-
рии проблемных ситуаций и их
разрешения доходим до более
сложных повествовательных жа-
нров. При этом выполняются и
основные задачи педагогики:
учащиеся приобретают знания,
умения и навыки, необходимые
при анализе художественного
произведения (образовательная
задача); у детей формируется оп-
ределённое отношение к пред-
метам, явлениям окружающего
мира; поступкам людей; миро-
воззрение; нормы поведения
(воспитательная задача).

В процессе обучения анали-
зу новеллы стараюсь учитывать
как внешние, так и внутренние
мотивы. Внутренние — это учёт
возрастных особенностей под-
ростков, интерес к процессу раз-
работки. Любознательность,
стремление повысить свой куль-
турный уровень (осознанно — в
старших классах), потребность в
новой информации. Не следует
забывать и о внешних мотивах —
награда за правильный ответ, по-
ощрение самостоятельности
мышления. Только с учётом все-
го этого урок литературы будет
интересен учащимся, и не будет
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носить принудительный, вы-
нужденный характер. Поэтому
на уроках, посвящённых анали-
зу художественного произведе-
ния, использую такие методы
как репродуктивный (5–6 клас-
сы), проблемного изложения
(7–8 классы), частично- поиско-
вый, исследовательский (9–11
классы).

Знакомство учащихся с жан-
ром новеллы происходит уже в
пятом классе (учебный комплекс
Кутузова А.Г. «В мире литерату-
ры»). Это новелла О. Генри
«Вождь краснокожих». И это не
случайно. Новелла пришла в
русскую литературу из западное-
вропейской, там её истоки. По-
этому правильнее начать изуче-
ние жанровых особенностей но-
веллы именно с произведений
зарубежных писателей. В после-
дующем ученики будут углублять
свои знания о новелле, а в стар-
ших смогут провести сравни-
тельный анализ новелл русских
и зарубежных авторов.

Жанр новеллы проходит че-
рез весь школьный курс литера-
туры. Современному ребёнку в
силу его информационной за-
груженности психологически
трудно воспринять сразу боль-
шое эпическое произведение,
поэтому знакомство с повество-
вательными жанрами, как мне
кажется, лучше начать с такого
компактного по своему объёму
жанра как новелла. Дело ещё и в
том, что в пятом классе, когда
детей привлекает всё необычное,

смешное, именно новелла легко-
доступна для эмоционального
восприятия ребёнка. Давая пра-
вила композиционного построе-
ния новеллы, мы уже исподволь
начинаем готовить учащихся к
работе над другими повествова-
тельными жанрами.

Герой новеллы О. Генри
«Вождь краснокожих» — ровес-
ник моих учеников и, естествен-
но, многие его поступки понят-
ны детям (ведь часть из них и са-
ми порой ведут себя также).
Юмор писателя облегчает рабо-
ту по эмоциональному восприя-
тию новеллы.

Сначала выделяем те пара-
метры, по которым классифици-
руется новелла, делаем вывод,
действительно ли данное произ-
ведение мы можем назвать но-
веллой. Далее находим и выпи-
сываем ключевые слова — состо-
яния, характеризующие поведе-
ние героев (используется срав-
нительная таблица), строим сю-
жетную цепочку. Дети наглядно
убеждаются, как меняется пове-
дение героев. Обсуждаем моти-
вы поступков и, наконец, — фи-
нал повествования. Задаём во-
просы: «Такого ли конца вы
ожидали?», «В чём его неожи-
данность?», «Какую цель пресле-
довал автор, когда писал новел-
лу?», «Только ли рассмешить хо-
тел нас писатель?». На дом даёт-
ся задание написать новеллу о
своём друге или дописать свой
вариант конца новеллы «Вождь
краснокожих».
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В шестом классе мы встре-
тимся с новеллой в довольно не-
обычном изложении. Это «По-
вести Белкина» А.С. Пушкина.
И сразу вопрос: «Почему повес-
ти?», «Можно ли все истории,
рассказанные Белкиным, на-
звать повестями?»

Даётся определение повести.
После прочтения выясняется,
что, по крайней мере, три произ-
ведения — это новеллы. Строится
сравнительная таблица: «Отличие
повести от новеллы». Далее вы-
полняется та же работа по анали-
зу произведения, что и в пятом
классе. Закончив детальный раз-
бор новелл «Метель» и «Барыш-
ня — крестьянка», предлагаю
прочитать дома «Выстрел» и оп-
ределить жанр произведении.
Свой выбор аргументировать.

Следующий урок начинаю с
выяснения читательских впечат-
лений учащихся:
• Понравилось ли произведе-
ние?
• Можно ли назвать его новеллой?
• Похоже оно на две предыду-
щие новеллы или нет?
• В чём его отличие?

Исходя из ответов, делается
вывод, что, оказывается, не все
новеллы смешные. Дети с удив-
лением отмечают, что новеллы
Пушкина разнятся по свому сти-
лю и манере написания. Срав-
ниваем новеллы (идёт подготов-
ка к будущему стилевому деле-
нию новелл на нравственно-фи-
лософские, любовные и т.д.).
Выводы записываются в тетрадь.

Учитывая психологические
особенности подростков, модель
изучения жанра новеллы строит-
ся на основе художественной де-
ятельности учеников, т.е. твор-
ческих заданий. Общая творчес-
кая установка, например, на на-
писание собственной новеллы
предполагает неразрывную связь
работы по формированию теоре-
тика — литературных умений и
навыков и развитию устной и
письменной речи, что, в свою
очередь, решает, на мой взгляд,
три основные задачи:
• пробуждение интереса к лите-
ратурному произведению и
«включение» эмоционально-ас-
социативной сферы мышления
учащихся;
• выработку и формирование
теоретика — литературных уме-
ний;
• целенаправленная подготовка
учащихся к эстетическому ана-
лизу произведения.

Основой преобладающего
большинства заданий должны
стать литературоведческие зна-
ния, соответствующие возрастно-
му уровню школьников, но не как
конечный результат деятельнос-
ти, а как средство познания ново-
го, средство развития умений и
навыков эстетического анализа.
Всё это обеспечивает постижение
произведения в его идейно-худо-
жественном единстве.

При изучении новеллы на
уроках уместно использовать ме-
тод творческого чтения (это и
слушание художественного тек-
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ста, и пересказ, иллюстрации к
прочитанному, инсценирова-
ние), что способствует развитию
художественного восприятия,
углублению непосредственных
впечатлений от прочитанного,
пробуждению эмоционального
восприятия учащихся. В шестом
классе уместно подключить эв-
ристический метод (задания для
самостоятельной работы, что уг-
лубляет непосредственное вос-
приятие, учит анализу текста,

применению необходимых зна-
ний по образцу: составление
плана как приём анализа компо-
зиции, сравнительная характе-
ристика героев).

Нельзя забывать слова С. Ло-
минадзе: «Читательское воспри-
ятие корректируется, углубляет-
ся, обогащается анализом, но и
само питает, стимулирует, углуб-
ляет анализ. С утратой непосред-
ственного читательского воспри-
ятия вырождается и анализ».
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Приложение

Что же такое новелла как жанр и
в чём её особенности?

Новелла (итал. —  но-
вость) — литературный жанр,
форма небольшого по объёму
эпического повествования, со-
поставимая с рассказом. В раз-
ные эпохи новеллу понимали
по-разному. Простейший под-
ход, устраняющий самостоятель-
ную проблему новеллы, — счи-
тать, что новелла и рассказ — си-
нонимы, что рассказ- русский
термин для новеллы! Такой под-
ход имеет смысл, поскольку бы-
ли эпохи, когда существовала
только одна разновидность ко-
роткого «рассказа», например, в
эпоху расцвета итальянской ре-
нессансной комической новел-
лы (Дж. Боккаччо) наряду с но-
веллой не существовало расска-
за, а были только неразвитые
формы новеллы, из которых она
исторически возникла.

При ином подходе новелла
по своему объёму сопоставляет-
ся с рассказом, а по структуре
противопоставляется ему. Воз-
можность такого противопостав-
ления возникла при переходе к
критическому реализму.

В начале XIX века была ос-
мыслена форма новеллы: «Но-
велла не что иное, как случивше-
еся неслыханное происшест-
вие». В 1828 году Гёте пишет
произведение «Новелла», как бы
своего рода образец. Тогда же Ге-
нрих Клейст в «Найденыше»
стилизует итальянскую новеллу.
Жанр новеллы стал ясен в своей
особой форме. Его и определил
Гете: «Новелла понимается как
небольшое, очень насыщенное
событиями, экономно о них рас-
сказывающее повествование с
чёткой фабулой; ей чужда экс-
тенсивность в изображении дей-
ствительности и описательность;



она крайне скупо изображает ду-
шу героя. В новелле должен быть
отчётливый и неожиданный по-
ворот, от которого действие сра-
зу приходит к развязке». Новел-
лу понимали как строгий жанр,
где не должно быть ни одного
случайного компонента. В осно-
ве новеллы попросту мог лежать
анекдот, но именно искусной
строгостью своего построения
новелла преобразовывала анек-
дотически — мелкое содержание
и придавала ему особую значи-
тельность и типичность в фор-
мах самой необыкновенности.

Ранняя итальянская новелла
колеблется между простым
анекдотом и более развитыми
формами. Немецкие новеллисты
эпохи Гете: Л.Тик, Клейст, Гоф-
ман — крайне насыщают новел-
лу глубоким смыслом, сталкива-
ют в ней обыденно — прозаиче-
скую действительность и жиз-
ненный трагизм. Невероятное
становится знаком обычного и
типичного, мелкое и пошлое
раскрывается как страшное и та-
инственное. Трагизм действи-
тельности показывает Клейст в
новеллах «Землетрясение в Чи-
ли», «Маркиза О…». Таинствен-
но-мистическое оказывается ре-
альностью у романтика Й. Эй-
хендорфа («Мраморная статуя»,
1819). Вплоть до этого времени
можно утверждать, что новелла
избегает психологизма, изобра-
жения внутреннего мира героя.
Она передаёт его психику объек-
тивировано, через действия и

поступки, или констатируя лишь
наиболее общие состояния
(страх, радость, удивление). Но-
велла исходит из действия и точ-
ности его описания, а точность
предполагает и наглядность всей
необходимой обстановки дейст-
вия, определяет «вещность». Но-
велле чужды медитативность,
философичность, а также вме-
шательство индивидуальности
автора, его оценок и высказыва-
ний, открытая претензия на про-
блемность и всякого рода описа-
тельность. Всё это делает жанр
новеллы доступным для воспри-
ятия школьников. С развитием
критического реализма форма
новеллы, как она осмыслена вы-
ше, почти исчезает. Новелле
противопоказано всё статичес-
кое, а критический реализм
XIX века немыслим без развёр-
нутости и описательности.
Прежнюю новеллу вытесняет
«физиологический очерк», кото-
рый в разных формах был во всех
европейских литературах и раз-
личные модификации коротко-
го повествования с явно ослаб-
ленным новеллистическим на-
чалом. Теперь уже возникли ос-
нования для противопоставле-
ния новеллы просто рассказу, т.е.
любому короткому повествова-
нию без строгого построения.
При этом, очевидно, не будет
полюсов в чистом виде. А будут
только переходные типы.

Аналогии прежней новеллы
стали появляться только в конце
XIX века. Например, Г. фон Гоф-
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мансталь пересказывает «Эпизод
из жизни маршала Бассомпьера»
точно так же, как в 1811 году
Клейст — эпизод из хроники
Фруассара (в новелле «Поеди-
нок»). Возвращение к старым за-
конам новеллы совершается не
только в формах стилизации, —
оно может происходить путём
дальнейшего углубления психо-
логического плана повествова-
ния, когда настаёт предел описа-
тельности и анализу душевных
состояний. Л.С. Выготский, ана-
лизируя новеллу И. Бунина
«Лёгкое дыхание», отметил этот
структурный момент повество-
вания, перипетию действия. Со-
ответствующую поворотному
моменту классической новеллы:
«Мы испытываем сложный раз-
ряд чувств, их взаимное превра-
щение, и вместо мучительных
переживаний…мы имеем налицо
высокое и просветляющее ощу-
щение лёгкого дыхания».

Можно говорить о принципе
новеллы в применении к
Ф. Кафке, у которого на первый
план выходят вещность действи-
тельности и поступки действую-
щих лиц, мнимая объективность
повествования («Приговор»,
«Превращение»). Специальное
понятие «психологической но-
веллы», прилагаемое к произве-
дениям Г. Мопассана, А.П. Чехо-
ва, Э. Хемингуэя, А. Моравиа.
А. Платонова, уже говорит о ко-
ренном отличии современной
новеллы от классической и о
том, что сущность прежней но-

веллы остаётся ясной и писате-
лям, и историкам литературы.
Таким образом, новелла не отде-
лена чётко от других повествова-
тельных жанров. Граница с рас-
сказом зыбка и неопределённа.
Но всё же она реальна для новел-
лы и рассказа с их особой исто-
рической судьбой и своими за-
конами построения.

Русская новеллистика связа-
на прежде всего с именами
А.С. Пушкина, В. Гаршина.
А.П. Чехова, И. Бунина, А. Пла-
тонова, В. Шукшина. Примеча-
тельно и то, что жанр новеллы в
русской литературе встречается
не только в прозе, но и в стихо-
творной форме. Он получает
своё развитие в творчестве
Н.А. Некрасова, Ф. Тютчева, а
позднее возрождается в лирике
А. Ахматовой.

В процессе анализа художе-
ственного произведения нужно
учитывать и то, что жанр — явле-
ние не статичное, а динамичное.
Жанровое своеобразие обнару-
живается не только в следовании
литературным традициям, в при-
менении установившихся спосо-
бов создания произведения, но и
в творческой манере каждого
писателя и отчётливее всего про-
является при соотнесении ана-
лизируемого произведения с
другими произведениями этого
или другого автора, написанны-
ми в том же жанре.

Жанровая специфика произ-
ведения определяется не только
сочетанием стабильного и инди-
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видуального начал. Но и при-
надлежностью к определённому
литературному направлению.
Один и тот же жанр в разных ли-
тературных направлениях при-
обретает новые черты.

Выделение некоторых жан-
ров как основных в том или
ином литературном направле-
нии не означает отсутствия дру-
гих. Они, естественно, продол-
жают развиваться, но на втором
плане. 

Изучение жанра новеллы в
школьном курсе литературы
предполагает выполнение зада-
ний на сопоставление сущест-
венных признаков теоретичес-
ких понятий более низкого ран-
га с существенными признаками
основных теоретических поня-
тий ранга. Именно на сравнении
и фиксации различий сущест-
венных признаков основных те-
оретических понятий в различ-
ных условиях и строится мысли-
тельная деятельность учащихся.
Например, развитие новеллы в
разные эпохи исторического
развития, появление новых су-
щественных признаков в этом
жанре литературы в разных эпо-
хах. Построение курса на посто-
янном сопоставлении сущест-
венных признаков изучаемых в
данной теме понятий с сущест-
венными признаками основных
понятий курса даёт учащимся
чёткое методологическое пони-
мание структурно-функцио-
нальной сущности изучаемых
систем и причинно-следствен-

ных связей процессов их истори-
ческого развития.

Во-вторых, в рамках каждой
темы выделяются основные ин-
формационные вопросы и тео-
ретические понятия. Такое раз-
деление позволяет самому учи-
телю выделить то главное, для
которого будут подбираться
творческие задания и работы.

В-третьих, указываются ви-
ды заданий для формулирования
теоретических понятий. Эти и
другие виды заданий выбирают-
ся учителем с учётом необходи-
мости комплексного развития у
учащихся основных умений этой
группы.

В-четвёртых, указываются
методы решения проблем и по
возможности сами проблемы, а
также дискуссии по обсуждению
решений.

В-пятых, указываются виды
творческих работ по данной теме.

Подобное структурирование
учебного материала объединяет
в себе собственно учебную про-
грамму и тематический план —
планирование учебной деятель-
ности учащихся по теме, что об-
легчает работу учителю, так как
отдельное составление послед-
него уже не требуется. Приведём
пример фрагмента учебной про-
граммы по литературе:

Тема: «Новеллы А.П. Чехова»

Основные вопросы темы

Биография И.А. Крылова.
историческое время создания
новелл. Реальные прототипы но-
велл. Новеллы А.П. Чехова. ли-
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тературные критики о творчест-
ве Чехова.

Теоретические понятия

Новелла. Мораль новеллы.
Новелла А.П. Чехова. Задания
для формулирования теоретиче-
ских понятий.

Определение существенных
признаков басен А.П. Чехова.
Идентификация фрагментов но-
велл.

Проблемные задания

Дискуссия о значении басни
в жизни общества.

Формулирование проблем
жизни общества на основе текс-
тов новелл.

Творческие работы.

Экспертиза новелл «неизве-
стных» авторов. Прогнозирова-
ние развития новеллы, как лите-
ратурного жанра. Составление и
написание новелл.

Всё выше изложенное способ-
ствует педагогическому професси-
ональному росту учителя (что под-
тверждают диаграммы — показа-
тели качества знаний учащихся). 
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Это позитивно отражается и
на учебной и творческой дея-
тельности учащихся, позволяет
выявить среди них особо ода-
рённых детей. На этом этапе
ученики обретают опыт рефлек-
сии, смыслотворчества, интеио-
ризации (присвоения) объек-
тивных ценностей учебного ма-
териала. Ребята учатся вести ди-
алог с самим собой, становятся

соавторами урока. Вырабатыва-
ется установка «познай себя как
инструмент самосовершенство-
вания». А поэтому и школьный
урок литературы при изучении
жанра новеллы как кусочек жиз-
ни должен быть диалогичным, в
ходе которого как нельзя лучше
раскрываются личностные и
творческие способности уча-
щихся.


