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Ïðèç�àå�, òâîð÷åñòâî — ó�åë �å ñëèøêî� ��îãèõ �åòåé. Ç�à÷èòåëü�àÿ
èõ ÷àñòü îñòà¸òñÿ çà ïðå�åëà�è òâîð÷åñêîé �åÿòåëü�îñòè, èõ ïîòå�öèàë
îñòà¸òñÿ �å ðàñêðûòû� âçðîñëû�è è ÷àñòî �å èçâåñòå� ñà�î�ó ðåá¸�êó.
Ñåãî��ÿ ��îãî ãîâîðèòñÿ î öåëå�àïðàâëå��î� ðàçâèòèè òâîð÷åñêîãî
ïîòå�öèàëà è ñïîñîá�îñòåé ó÷àùèõñÿ; î ïðè�å�å�èè �ëÿ ýòîãî
ñîîòâåòñòâóþùèõ òåõ�îëîãèé (èññëå�îâàòåëüñêèõ, ïðîåêò�ûõ),
î êî�ñòðóèðîâà�èè ðàç�îîáðàç�ûõ òâîð÷åñêèõ è èññëå�îâàòåëüñêèõ
çà�à�èé â ó÷åá�î� ïðîöåññå. Â ñòàòüå �û ðàññêàçûâàå� î òî�,
êàê ñîâðå�å��îå îáðàçîâà�èå �îæåò ðåàëü�î è �å�îêðàòè÷�î
ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ òâîð÷åñêîãî �à÷àëà ëè÷�îñòè ðåá¸�êà.
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Øкола — это одновременно институт
и образования, и культуры, в кото-
ром учат «развивать культуру соб-

ственной творческой активностью
в общении с другими людьми и во
благо всего человеческого рода»1.
Следовательно, деятельность уча-
щихся, дающая толчок к творчеству
(исследовательская, проектная, само-
стоятельная), должна стать обяза-
тельным компонентом образования.
Педагогике многое известно об
этом. Однако остаётся актуальным
поиск новых форм её стимулирова-
ния, вовлечения в неё не только из-
бранных, ярких, одарённых детей
и тех, чьи интересы известны педа-
гогам и родителям, но и тех, кто 

ещё не проявил себя в творчестве, чьи
интересы и творческое начало не оче-
видны для окружающих. 

Формой привлечения многих детей
к творческим видам деятельности могут
стать особым образом организованные
состязательные мероприятия. В нашем
опыте — это районные юношеские чте-
ния. Опыт проведения состязательных
мероприятий (различного уровня конкур-
сов, олимпиад, соревнований) велик.
Практика показывает, что участие детей
в них чаще всего инициирует учитель,
школа. Стремясь наилучшим образом по-
казать свой имидж, школы отбирают для
участия в интеллектуальных (да и про-
чих) соревнованиях наиболее успешных
детей, кто «не подведёт», принесёт

1 М.С. Каган. Философия культуры. СПб.,
1996. С. 393.



нить работу по всем правилам научного
исследования, в соответствии с научной
методологией. Этому, действительно, надо
учить. Но надо ли учить этому всех, кто
способен к творчеству? Да и как быть
с исследованиями гуманитарного характе-
ра, в которых методология отличается от
естественно-научной и способы верифика-
ции тоже? А как быть с теми, кто зани-
мается и интересуется переводом, художе-
ственным или техническим творчеством?
Они ставят перед собой иные познава-
тельные задачи, отличающиеся от сугубо
исследовательских. Так, например, сейчас
отрицается идея представления рефератов
под предлогом того, что можно многое
«скачать» из Интернета. Но ведь и рефе-
рат может быть хорошей поисковой рабо-
той — дело за учителем, который руко-
водит такой работой. Он может опреде-
лить меру самостоятельности своего уче-
ника, его добросовестность и честность.

Более демократичным должен быть
и возрастной подход к участию в сорев-
нованиях. Сейчас организаторы учитыва-
ют этот подход. Но ведь творчество
«разрывает» возрастные пределы и огра-
ничения. И ребёнок младшего возраста
оказывается иногда творческой личностью
более высокого уровня, предлагает более
оригинальные решения, чем старший уча-
стник.

Вот на этих проблемах мы и сосредото-
чимся, раскрывая основную идею ста-
тьи — расширение круга участников
творческой состязательной деятельности
в школе.

Âíà÷àëå áûë èíòåðåñ

Сначала проект «Купчинских чтений»
возник как элемент программы развития
гимназии № 441. В публикациях о школе
мы не раз называли ее «школой на окра-
ине». Она была открыта в 1986 году
в огромном «спальном» микрорайоне —
в «углу» Купчина, южной части города.
В огромной по численности учащихся

дипломы, получит поощрения, станет «лицом
школы». Не станем умалять значимость таких
мероприятий — ведь школы тоже соревнуют-
ся. Но… Школа или личность? Успех, высо-
кое место школы в рейтинге окружного уп-
равления района или успех ребёнка, от кото-
рого ранее никто не ждал успеха? Как это
совместить и согласовать? Как идею личност-
но-ориентированного образования совместить
с соревнованиями, где успех личности в ос-
новном работает на школу? На самой верхней
ступеньке успеха оказываются не многие
дети — лишь самые способные. 

Именно поэтому актуальной остаётся пробле-
ма творческой деятельности основной массы
школьников, чьи интересы не укладываются
иногда в регламент состязательных меропри-
ятий и не связаны строго с определённым
учебным предметом. 

Возможность участия и состязания в творче-
ских мероприятиях должна быть дана и ре-
бятам, интересующимся как познавательными
проблемами и областями, так и теми, на ко-
торые мало обращается внимание в школь-
ном образовании (психология, социология,
экономика, история науки, перевод, литера-
турное творчество и др.). Это сделает состя-
зания детей более демократичными и свобод-
ными, инициирует их самостоятельный выбор
и участие.

Допуск к участию в таких мероприятиях
должен быть более «мягким» и вариативным.
Сторонники научного подхода к исследова-
тельской и проектной деятельности учащих-
ся, наверное, нам возразят. Исповедующие
такой подход, учат своих учащихся соблюде-
нию всех процедур исследовательской дея-
тельности: обоснованию актуальности пробле-
мы, постановке цели и задач исследования,
формулировке гипотезы, определению мето-
дов исследования и пр. Несомненно, это
важно, особенно для тех, кто собирается
продолжить образование в вузе. И мы вовсе
не против этого. Однако убеждены, что
в пределах школьного образования не слиш-
ком большое число учащихся может выпол-
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школе (более 2500 человек) надо было найти
объединяющую коллектив педагогическую
идею, которая могла трансформироваться
в учебный процесс, во внеклассную работу
с учащимися, в коллективные и индивидуаль-
ные формы деятельности. Такой идеей стал
познавательный интерес как мотив учения,
особенно важный для одной из самых много-
численных возрастных групп детей — подро-
стков. 

Но важно было понять и интересы самих учи-
телей — интересы, выходящие за пределы
учебного процесса и образовательного миниму-
ма, который они должны передать учащимся.
Почему это было важно? Да потому, что учи-
тель без интересов вряд ли увлечётся идеей
воспитания интересов учащихся. На самом де-
ле понять интересы учителей, да ещё в новом
коллективе, было совсем не просто. Многие
педагоги вовсе не склонны были их демонст-
рировать. Скорее важно было показать свой
профессионализм. Ведь в школе обычно высо-
ко ценят это. В нужный момент такой учитель
может дать хороший открытый урок, высту-
пить на конференции или на педсовете. По-
этому в школе всегда есть специалисты в об-
ласти педагогических технологий, проведения
интегрированных уроков, использования ком-
пьютерных презентаций и пр. 

Но этого, безусловно, мало. Важно знать куль-
турный кругозор учителей, направленность их
общекультурных интересов. Оказалось, что
наш историк — один из известных исследова-
телей ленинианы в стране. Словесник — зна-
ток истории и культуры наших блистательных
пригородов — Пушкина и Павловска. Другой
историк — прекрасный эрудит в живописи,
архитектуре, художественно одарённый человек.
Математика интересовали эстетические элемен-
ты в науке. У нас работал широкообразован-
ный биолог, увлечённый проблемами экологии
и умеющий заинтересовать учеников экспери-
ментальными исследованиями. А значит, такие
учителя скорее могут увлечь своих учеников
творческой деятельностью. Об этом ещё в 80-е
годы ХХ века писала Г.И. Щукина: «Только
учитель, увлечённый своей деятельностью, мо-
жет быть изобретателен в приёмах, заставляю-
щих учеников удивляться, волноваться, силой
воображения переноситься в далёкие миры,
в сложнейшие глубины человеческих отноше-

ний, деяний, в неизведанное»2. Такой
учитель понимает, что успех в исследо-
вании, конструировании, изобразительной
деятельности, литературном творчестве
возвышает личность, даёт шанс ребёнку
поверить в себя, в свои способности.
Такой педагог не скован узкопрофессио-
нальными заботами, и он обычно пони-
мает, что полезные интересы и связанная
с ними деятельность приводят учеников
к расширению и возвышению потребнос-
тей. Он скорее откликается на их позна-
вательные и творческие запросы, при-
знаёт равноценность успехов в учении
и в творческих занятиях. 

На этой основе была определена страте-
гия развития познавательных и творчес-
ких интересов подростков в школе. Она
не была строго ограничена образова-
тельными и предметными областями,
учебной программой, проблемами, кото-
рым обычно посвящены методические
недели и предметные олимпиады. Была
проведена масштабная диагностика инте-
ресов, познавательной мотивации уча-
щихся, внимание было обращено на раз-
витие творческой деятельности учащихся
в учебном процессе и во внеучебной де-
ятельности, результаты которой подво-
дились на Дне науки. Он проходил
в форме секционных заседаний, объеди-
няющих разные области знания (геогра-
фия, экономика и краеведение; матема-
тика и искусство; биология, химия
и экология; филология и литературно-
творческая деятельность и т.д.). Были
использованы разные формы проведения
заседаний: чтения, симпозиум, устный
журнал, конференция. Внимание обра-
щалось на саму атмосферу проведения
Дня науки: интересная форма сообщения
результатов исследований и творческой
деятельности, сопровождение устного
сообщения иллюстрирующим его матери-
алом, выступление приглашенного спе-
циалиста или учёного с оценкой работ,

2 Г.И. Щукина. Педагогические проблемы
формирования познавательных интересов
учащихся. М., 1988. С. 88.



няться — она «устаёт», работает иногда
по инерции, становится привычной.

Новым этапом в разработке проблемы ис-
следовательской и творческой деятельнос-
ти стало участие школы в городском экс-
перименте по защите выпускной работы,
подготовленной как исследование на осно-
ве двух (а иногда и трёх) учебных пред-
метов. Это потребовало серьёзного напря-
жения учителей и старшеклассников.
Рождались новые, необычные темы, ста-
новившиеся толчком к самообразованию
самого учителя, к самостоятельной дея-
тельности старшеклассников. Публичность
защиты выполненных работ создавала
ощущение особой важности итогового
школьного экзамена. Она открывала по-
тенциал учителя как научного руководите-
ля и творческий потенциал выпускников. 

Расширение тематики ученических работ,
подготовленных под руководством учите-
лей, стало новым импульсом развития ин-
тересов учащихся.

Затем возникла попытка «запустить»
в гимназии программу «Античность:
взгляд из современности». Её цель была
в привлечении внимания к истокам науки,
искусства; стимулировать использование
учащимися разнообразных энциклопедиче-
ских и справочных изданий, словарей; по-
казать преемственную связь между куль-
турами разных эпох.

Эта работа оказалась трудоёмкой в плане
руководства. Ведь учителю надо было то-
же поднимать большой пласт информации,
пользоваться интернет-ресурсами. Совмес-
тить с обязательной работой всё это было
не просто. Плохо и то, что проект опять
«замкнулся» на учебных предметах и обра-
зовательных областях, — а это уже было
повторением. Кроме того, он не стимули-
ровал разнообразие видов творческой дея-
тельности, будучи связан с однотипной по-
исковой и информационной деятельностью.
Поэтому проект был приостановлен, но его
разработка и неудача привели к созданию
программы «Купчинских чтений».

поощрение участников как важный стимул
продолжения и поддержки деятельности. 

Обратим внимание ещё на одну важную осо-
бенность проводившихся в школе Дней науки.
К ним готовилась большая выставка творчес-
кой деятельности детей разных возрастных
групп: от самых маленьких — до выпускни-
ков. Именно здесь укрепилась идея демокра-
тичности участия детей в представлении своих
работ для коллективного обозрения.
Не у каждого сразу появляется интерес к оп-
ределённому предмету или науке, которую он
изучает в школе. Есть много любителей пред-
метно-практической деятельности. У них есть
замечательные поделки из природного и ис-
кусственного материала, прекрасные компози-
ции фантазийного характера (сучки, камни,
засушенные растения), модели одежды для
кукол и взрослых, авиамодели и судомодели,
рисунки на свободную тему, коллекции, герба-
рии. Всё это результат большой самостоятель-
ной работы, в которой сплавляется мысль, во-
ображение, чувство, точный расчёт, сопровож-
дающий воплощение замысла в материализо-
ванную форму. А ведь часто это ещё и поиск
необходимой литературы, материалов, инстру-
ментов, подчас многократная переделка образ-
ца, сделанного в самом начале. Любая такая
деятельность несёт в себе творческое начало.
Она соответствует прекрасным словам А. Ах-
матовой: «Когда б вы знали, из какого сора
растут стихи, не ведая стыда…» 

Развитию творческих интересов учащихся
впоследствии способствовала хорошая органи-
зация внеурочной деятельности: работа лите-
ратурного клуба, кружка домоводства, теат-
ральной и художественной студий. Ученики,
учителя, родители привыкали к мысли, что
в равной степени можно восхищаться хоро-
шим научным докладом, гербарием, выращен-
ными в домашних условиях грибами, моделью
морского судна, живописным портретом, са-
мостоятельно разработанной моделью платья. 

Однако в школе всё динамично. Уходят учи-
теля. Вырастают дети. Иными становятся их
интересы. Поэтому идея тоже должна ме-
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È áûëî ýòî õîðîøî

Учебно-исследовательская конференция «Куп-
чинские чтения: наука, творчество, поиск» про-
ходит во Фрунзенском районе уже четвёртый
год. Постоянно растет число её участников (от
300 в первый год работы до 919 в текущем го-
ду). В 2006 году в ней приняли участие прак-
тически все школы района (а их 50!). Анализи-
руя итоги четырёхлетней работы, мы хотим по-
делиться своими размышлениями о причинах ус-
пешности проекта и описать модель проведения
районной учебно-исследовательской конферен-
ции, творчески использовать которую могут кол-
леги из научно-методических центров.

Начинаем работу обычно с публикации «Поло-
жения о районной научно-практической конфе-
ренции «Купчинские чтения: наука, творчество,
поиск», которое корректируется каждый год. Ос-
новное его содержание сводится к следующему.

Öåëè ïðîåêòà «Êóï÷è�ñêèå ÷òå�èÿ»

1. Развитие познавательных, научных, художе-
ственных, прикладных интересов учащихся об-
разовательных учреждений района, стимулиро-
вание социальной творческой активности, ини-
циативы детей и подростков.
2. Поддержка совместной научно-исследова-
тельской деятельности учащихся и педагогов
района.
3. Формирование опыта использования про-
ектных технологий.

Ïðè�öèïû ïðîâå�å�èÿ 
«Êóï÷è�ñêèõ ÷òå�èé»

● доступность участия;
● содержательное многообразие направлений
и форм участия;
● вариативность представления результатов
деятельности;
● демократичность в определении лучших
работ;
● многообразие системы поощрений для сти-
мулирования творческой деятельности.

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ 
â «Êóï÷è�ñêèõ ÷òå�èÿõ»

В «Купчинских чтениях» могут участвовать
все желающие школьники 7–11-х классов.

1. Школьники могут представить на
Чтения разнообразные формы самостоя-
тельной научно-исследовательской, твор-
ческой, поисковой, проектной деятельно-
сти (доклад, реферат, литературное твор-
чество, эссе, перевод, рецензию, решение
нестандартных задач, результаты наблю-
дений, экспериментов, изобретения, мо-
дели и т.д.). Выбор тем не ограничен.
2. Допускается участие школьников
младшего возраста, если подготовленный
ими материал может быть интересен для
слушателей. 
3. На Чтения могут быть представлены
работы, выполненные группой школьников.
4. Все участвовавшие в Чтениях по-
лучают сертификаты, удостоверяющие
научно-практические и творческие до-
стижения учеников, победители полу-
чают дипломы I, II и III степени.
Данные сертификаты и дипломы слу-
жат основанием для администрации
образовательных учреждений разре-
шить итоговую аттестацию их облада-
телей в виде защиты реферата, собесе-
дования.
5. Работы победителей печатаются
в сборнике научно-методического центра
и направляются на межрегиональную
«Конференцию победителей», которая
проводится ежегодно в середине мая по
инициативе «Ассоциации гимназий
Санкт-Петербурга».

Ïîðÿ�îê ïðîâå�å�èÿ 
«Êóï÷è�ñêèõ þ�îøåñêèõ ÷òå�èé»

В первой половине учебного года прохо-
дят школьные учебно-исследовательские
конференции, по итогам которых работы
отбираются на районную конференцию
«Купчинские чтения». 

Далее ученики представляют свою работу
в одну из запланированных секций: исто-
рия и обществознание, филология (рус-
ский язык, литература), мировая художе-
ственная культура, иностранные языки,
математика, физика и астрономия, химия,
география, биология и экология, экономи-
ка, психология, социальные проекты.



В процессе работы мы столкнулись со сле-
дующим противоречием: с одной стороны,
целью проекта является привлечение как
можно большего количества школьников
к учебно-исследовательской и творческой
деятельности, с другой стороны, многообра-
зие направлений и форм участия, а также
разный возраст участников серьёзно ослож-
няют процесс отбора работ на конференцию
и определение победителей. На совещании
руководителей секций было решено отка-
заться от дипломов и всем выступающим
на конференции выдавать сертификаты уча-
стников. Однако такое решение вызвало
справедливую обиду учеников и их научных
руководителей, поскольку работы разного
качества оценивались в этом случае одина-
ково, и столь важная для учащихся состя-
зательность утрачивалась. 

Другая беда — довольно часто мы сталки-
ваемся с рефератами, скачанными из Ин-
тернета, списанными и несамостоятельными
работами. Как поступать в этой ситуации?
Участие в конференции не может быть
формальным представлением любой рабо-
ты. Школьник должен научиться основам
исследовательской деятельности: постановке
целей, задач, поиску источников, их анали-
зу, работе с исследовательским материа-
лом, формулировке выводов, структурному
оформлению работы. Он должен уметь
представить и творческую работу. 

Работа секций проходит таким образом,
чтобы в оценке выступлений участвовали
и сами школьники. Это имеет большой
воспитательный эффект и для самого вы-
ступающего, и для слушателей. Такая ат-
мосфера формирует самооценку участников.
Присутствуя на секции «Обществознание»,
мы стали свидетелями такой ситуации. По-
сле интересных и содержательных сообще-
ний выступал ученик, тема выступления
которого (предельно обобщенная даже для
реферата) указывала на то, что юноша не
мог с ней справиться. Вопросы руководи-
теля и участников секции поставили учени-
ка в тупик. Он совершенно не ориентиро-
вался в теме и чувствовал себя крайне не-
уверенно перед сверстниками, написавшими

Каждая секция делится на несколько подсек-
ций, чтобы в максимальной мере учесть инте-
ресы каждого ученика. Например, на секции
химии в этом году были следующие подсек-
ции: экспериментальная химия, химия в аптеч-
ке, химия в ванной, химия в косметичке, хи-
мия в шкафу, химия в портфеле, химия на
кухне. Количество секций, подсекций и их те-
матика могут меняться в зависимости от инте-
ресов и потребностей юных исследователей.
В новом учебном году мы бы хотели ввести
секцию педагогики, поскольку в районе есть
педагогическая гимназия, а также учителя и их
ученики, научные интересы которых лежат об-
ласти педагогики и образования. Секции воз-
главляют районные методисты, в жюри входят
лучшие учителя-предметники.

Кураторы секций рассматривают представ-
ленные работы и формируют предваритель-
ный список участников районной конферен-
ции, состав жюри.

Затем проводятся консультации для школь-
ников, подавших работы на рассмотрение
жюри секций, и для их руководителей (если
работа нуждается в доработке и усовершен-
ствовании). По результатам окончательного
отбора формируется списочный состав участ-
ников конференции. Конференции по секци-
ям проводятся в марте-апреле на базе опор-
ных школ. Тезисы лучших работ печатаются
в сборнике научно-методического центра, их
авторы выступают на итоговой конференции.

Итоговая конференция «Купчинские юношес-
кие чтения: наука, творчество, поиск» прово-
дится в конце апреля — начале мая. Она
представляет собой праздничное действие с вы-
ступлением победителей и компьютерной пре-
зентацией лучших работ. Проводится награж-
дение победителей и их научных руководите-
лей. В рамках итоговой конференции проходит
секция для учителей «Организация учебно-ис-
следовательской работы школьников», где сво-
им опытом делятся педагоги, подготовившие
победителей. На итоговую конференцию при-
глашаются школьники и учителя, интересующи-
еся учебно-исследовательской деятельностью.

Àëåâòèíà Ðîáîòîâà, Ñâåòëàíà Áåðåñòîâèöêàÿ.   Êóï÷èíñêèå ÷òåíèÿ. 
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серьёзные работы и аргументированно отвечав-
шими на вопросы по своим темам. В конце
концов, когда юношу спросили о цели его ис-
следования, он честно признался, что не хотел
сдавать экзамен по билетам и поэтому решил
написать, а точнее, списать реферат и получить
сертификат участника Чтений. Чувствовал себя
молодой человек очень неловко. 

Необходимо было выработать критерии оценки
работ для участия в конференции и выявления
лучших исследований. Под руководством рай-
онного методиста И.Н. Лохоновой творческая
группа учителей химии, входящих в жюри
конференции, разработала следующие критерии
для оценки работ учащихся.

Ýòàï ðåöå�çèðîâà�èÿ

1. Соответствие названия работы предлагаемо-
му содержанию — 1 балл.
2. Наличие в работе содержания и списка ли-
тературы, их правильное оформление — 1 балл.
3. Наличие целей, задач, выводов — 1 балл.
4. Содержание основной части — 6 баллов.
5. Оформление работы — 1 балл:
● наличие нумерации страниц;
● правильное оформление титульного листа;
● грамотное оформление сносок, приложений,
схем.

Если работа получила общую оценку менее
5 баллов, а также менее 3 баллов за содержа-
ние, она не допускается к защите без предва-
рительной доработки.

Ýòàï çàùèòû

1. Время выступления — не более 10 ми-
нут — 1 балл.
2. Владение терминологией в рамках исследо-
вательской темы — 1 балл.
3. Владение речью — 1 балл.
4. Наличие наглядного сопровождения (стен-
довый доклад или компьютерная презента-
ция) — 1 балл.
5. Ответы на вопросы — 1 балл.

Максимально ученик может получить 15 баллов.

Работа сдается жюри и получает предвари-
тельную оценку (а на некоторых секциях пи-
шется рецензия) за месяц до конференции, так

что ученики и их научные руководители
после консультаций с членами жюри
имеют возможность устранить недостат-
ки в работе. 

Безусловно, творческие работы (стихи,
проза, переводы), а также социальные
проекты нуждаются в менее жёсткой
системе оценки. Над ее критериями мы
постоянно работаем. 

Что даёт проект ученикам, школам,
району? 

Участвуя в конференции, школьники ос-
ваивают основы творческой и исследова-
тельской деятельности, учатся делать пре-
зентацию по своей теме, отвечать на во-
просы слушателей и жюри и сами зада-
вать вопросы. Ребята, заинтересованные
разными предметными областями, знако-
мятся друг с другом, у них появляется
возможность полезного общения со свер-
стниками. Активизируется учебно-иссле-
довательская деятельность в школах, со-
здаются школьные научные общества,
проходят школьные конференции, «Дни
науки». Это вызывает потребность в спе-
циальных школьных и районных семина-
рах по организации учебно-исследователь-
ской и творческой деятельности, стимули-
рует самообразование самих педагогов.

Многие ученики выбирают темы, свя-
занные с нашим районом: они изучают
историю и экономику района, пишут
стихи, посвященные Фрунзенскому рай-
ону. «Определение качества воды в реке
Волковке», «Оценка воздушного бассей-
на основных магистралей Фрунзенского
района», «Обзор фауны птиц парка
Интернационалистов и прилежащей тер-
ритории» — это доклады, представлен-
ные только в одну секцию — секцию
биологии.

Перелистывая два выпуска «Купчинских
чтений» за 2006 год (с тезисами и фраг-
ментами лучших ученических работ),
убеждаешься в том, как важно не сето-
вать на время, на падение духовной



ные проекты, поэтическое творчество
(стихи, эссе, миниатюры).

В 2006 году удивительно насыщенной по
тематике стала секция психологии. Огромное
количество глобальных и личностных про-
блем психологического характера интересует
наших учащихся: «Сущность человеческих
страстей», «Проблемы психического разви-
тия людей с нарушениями слуха», «Природа
страха», «Профессиональные предпочтения»,
«Соотношение Я-реального и Я-идеально-
го», «Имидж телеведущего», «Влияние цве-
та интерьера на учащихся», «Психология
рекламы» и многие другие проблемы. 

Проект «Купчинских чтений» успешен
потому, что он даёт возможность учащим-
ся представить свои многообразные инте-
ресы, индивидуальный опыт творческой
деятельности. Одновременно проект пока-
зывает и удивительную способность на-
ших педагогов поддерживать инициативу
детей, развивать их творчество и стремле-
ние выразить себя в нём. 

Юная поэтесса, чьи стихи тоже были
представлены на Чтениях, говорит так
о творчестве: «Для меня поэзия — это
выражение души, стремлений, чувств.
Именно поэтому мне бы не хотелось, что-
бы мои стихи разбирали так, как это де-
лают литературоведы и критики: не ищите
скрытых смыслов, средств выражения
и т.п. […] Я не жду отзывов и не жду
критики. Я просто творю — вот и всё»3.

В проекте удалось сохранить состязатель-
ность, необходимую для конкурсов
и олимпиад, предоставить возможность
большому количеству наших школьников
демократично и свободно представлять
результаты учебно-исследовательской,
творческой, проектной деятельности, мо-
тивированной разнообразными интересами
детей разного возраста от шестого
до одиннадцатого класса �

культуры, а спокойно и терпеливо работать
с детьми, расширяя горизонты их познания
и творчества. Поражает диапазон творческих
интересов наших учащихся. 

Гуманитарная проблематика представлена
разнообразными темами: «История войн
в древнем мире», «Адаптация человека в ин-
формационном обществе», «Танка в поэзии
русских символистов», «Символика цвета
в романе Е. Замятина «Мы», «Гармония
звуков в лирике А.С. Пушкина», «Мир по-
этической мечты С. Боттичелли», «Чита-
тельский портрет современника», «Прерафа-
элиты», «Изменения в структуре доходов
россиян» и др.

В секциях естественно-научного плана не ме-
нее широк круг проблем, интересующих со-
временных школьников: «Перспективные по-
строения в изобразительном искусстве»,
«Математическая статистика, системы счис-
ления», «Псевдосферические поверхности»,
«Чёрные дыры», «Торсионные поля», «Мо-
дель термометра», «Свойства мыльных плё-
нок», «Фальсификация мёда и способы её
выявления», «Развитие животных в условиях
неволи» и т.д. Это столь же разнообразные
интересы, как и у гуманитариев.

Анализ тематики представленных работ
убеждает в неисчерпаемости творчества и ис-
следования мира современными школьника-
ми. Ребят интересуют и предельно широкие
проблемы бытия, и проблемы повседневной
жизни (например, «Влияние уплотнительной
застройки на экологию» или «Поведение
кошки в домашних условиях»).

Жанровое разнообразие работ также под-
тверждает справедливость мысли о демокра-
тизме способов их представления. На чте-
ниях были представлены рефераты (исто-
рия создания автомобиля, великие экспери-
менты в физике, история войн в древнем
мире), проблемные обзоры (человек и кос-
мос, биологически активные добавки, иссле-
дования Луны), исследования (биология,
физика, социология, филология), социаль-
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3 Отдел образования Фрунзенского района.
Научно-методический центр. Тематический
сборник № 70 (1). СПб., 2006. С. 59.


