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это осознаёт, поскольку это прямым образом влия
ет на его собственные стихи3) – это силлаботониче
ские стихи авторов золотого и отчасти – серебря
ного века. Это приводит к тому, что за понятием 
«поэзия», т.е. за понятием дела, скрываются сил
лаботонические стихи определённого, ограничен
ного количества видов по форме (это и размер, и 
количество стоп)4 и по содержанию, что, пожалуй, 
самое неприятное.

Под поэзией понимаются лирическая исповедь 
влюблённого страдальца, философическое заявле
ние, размышление, часто ещё и насыщенное по при
чине образцового стихотворения архаической лек
сикой как подтверждением высоты штиля и глубины 
темы, на выходе – штампы и пафос. И дело не в том, 
что нет вечных лирических тем. Они есть, и самый 
продвинутый поэт ими бывает занят. И штампы мо
гут быть использованы либо очень к месту, усиливая 
эффект, либо неожиданно, обновляя смысл. Дело в 
трансляции определённого психологического типа – 
романтического (или «символического»), которого 

3 Аристотель сказал, что искусство есть подражание при
роде, слегка перефразируя, скажем также, что всякое ис
кусство есть подражание искусству.
4 Из серебряного века отбираются более-менее стан
дартные, классические стихи, а из экспериментов «до
пускаются» только разностопные лесенки Маяковского и 
единичные «чудачества» по типу «дыр бул щил».

уже нет, неактуального типа, в нераскрытии совре
менного психотипа в современных же обстоятель
ствах с их осмыслением! Ведь и «романтическая» 
историческая ситуация ушла в прошлое.

Когда современный автор задаётся теми вопро
сами и не выходит за пределы данных некогда ва
риантов ответов, получается либо просто вторич
но, либо вторично и пафосно, если же даётся ответ 
современного человека, то выходит неестественно 
и плоско, поскольку та героическая планка обсто
ятельств, которая давала возможность задаваться 
предельными вопросами и давать на них серьёзный 
ответ, не соответствует реалиям нового дня (нет си
туаций риска жизнью, положением, в которых про
являлись бы лучшие качества и устремления чело
века). Необходимо расширение понятия «поэзия» 
в образовании (каждый поэт может решить это 
самостоятельно) с погружением в поэзию доклас
сического периода и поэзию XX века. Тогда возник
нут владение разнообразием языков и дискурсов 
и, возможно, возвышение современного выбора, 
обнаружение в современности её болевых точек и 
порогов, рождение современной эстетики.

Без вдумчивой работы современная эстетика 
также рождается. Но, как мы уже говорили, это 
«самобытное» искусство на поверку оказывается 
литературой штампов или с набором своих штам
пов и отсутствием техники.

Самое важное – создать доброжелательную сре-

ду, где талантливые ребята обретут друг друга и 
поддержку профессионального наставника.

Это ни в коем случае не научный доклад, а жи-

вая жизнь. Как начиналась студия «Скворцы» в Ли-

пецке? Мне даже никогда в голову не приходило, 
что я могу создать такую студию. Я просто писала 
детские рассказы и сказки, а библиотеки и школы 
приглашали меня выступить перед детьми.

Я всегда разговаривала со слушателями, дети от-

кликались, а у меня, наверное, глаза горели, так что 
все уходили весёлыми и заряженными на добрые 
дела. И однажды Ирина Арбенина, заведующая 
библиотекой имени Пришвина, предложила мне 
вести детскую литстудию. Было страшно, непонят-

но, но интересно, я согласилась.
Первое занятие было кошмарным! Пришли под-

ростки, причём такие самые что ни на есть, знаете, 
надменные, сами всё знающие. А я, чтобы не пока-

зать им, что поджилки трясутся, включила «взрос-

лую тётю». Конечно, мы не поладили! Но кто-то из 
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Что такое хорошо и что такое плохо для современных детей

первого захода пришёл снова, потом подтянулись 
другие ребята. Чтобы сформировалась постоянная 
группа, потребовалось полгода. Разумеется, кто-то 
пропускает, иногда приходят новички, заглядывают 
мальчишки и девчонки, которые ничего не сочиня-

ют, но им интересно послушать, валяясь при этом 
на пуфиках. Я не против, лишь бы не мешали.

Одной девочке родители запрещали писать, а 
она постоянно придумывала страшилки, полные 
всяческой мести. Мама на контакт не пошла. Тогда 
мы с ребятами предложили эти истории рассказы-

вать нам. Каждое занятие минут по 20 мы слушали 
то, что нам не очень-то и хотелось слушать. Но так 
было надо. И наконец настал день, когда эта де-

вочка воскликнула: «Мне надоело придумывать эти 
жуткие истории!» И всё стало налаживаться, мама 
ей разрешила писать, и у неё хорошо получается, 
я очень за неё рада.

В 2019 году меня пригласили с докладом в Бер-

лин на конференцию «По следам Маяковского». 
Тогда и пришла мысль почитать со студийцами 
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«Что такое хорошо» и составить свой список, что 
же такое хорошо и что такое плохо. Тогда пришли 
ребята из начальной школы, поэтому я задала им 
вопрос с подвохом: «А помогать взрослым – это хо-

рошо?» Они дружно согласились. И тут я, пользу-

ясь моментом, прочла им настоящую лекцию, как 
может быть опасно помогать незнакомцам, потому 
что детей крадут. Так что занятие получилось не 
только развлекательным, но и познавательным.

Спустя два года я повторила эксперимент. Были 
уже совсем другие ребята, и список получился абсо-

лютно другим. Я заметила, что дети до 10 лет лег-

ко определяют, что такое хорошо, а что плохо, мир 
для них ещё очень контрастный, а в голове много 
готовых шаблонов, внушений родителей, школы, 
мультфильмов. После 11–12 лет почти на каждое вы-

сказывание возникало «но», например: «Бить кота 
пюпитром плохо – это негуманно, но и хорошо, по-

тому что помогает, – кот перестаёт таскать ноты».
На каждом занятии мы пишем небольшие тек-

сты и обсуждаем написанное, а также то, что на-

писано дома, изучаем термины, играем в литера-

турные игры. Большим подспорьем для меня стали 
методички Нины Александровны Ягодинцевой.

Важно помнить: не навреди! Поначалу ника-

кой критики, пусть человек привыкнет, доверит-

ся, ощутит себя среди единомышленников. Многие 
начинающие спрашивают: а вот это можно писать, 
а вот так? А у нас в студии можно писать как угод-

но! Лишь бы не как попало. Оценки я не ставлю, 
никого не ругаю, только осаживаю иногда, если 
приходится, но это очень редко. 

Занятия у нас бесплатные и длятся от полутора 
до трёх часов, однажды нас пришлось выгонять из 
библиотеки! Дети не хотели уходить. И на летние 
каникулы пошли потому, что я настояла. Это очень 
радостно!

У меня самой подобной среды не было. В дет-

стве и юности чувствовала себя «белой вороной». 
И это плохо. Потому и создала эдакое гнездо для 
белых воронят, для благозвучности названное – 
студия «Скворцы». И это хорошо.

Творческая работа в детском объединении рас
ширяет и углубляет знания ребёнка о родном сло
ве и литературе. Здесь он размышляет, ищет, от
крывает и создаёт. Здесь в каждом слове спрятана 
история, слова превращаются в образы, образы – в 
идеи, а идеи – в художественные тексты. При этом 
важно понимать, что детское творчество и профес
сиональная деятельность литераторов – это разные 
области. Сочиняя рассказы или романы, ребёнок не 
становится писателем, а лишь учится. Главной це
лью такой работы должно быть развитие ребёнка, 
а главным результатом, как пишет Н.А. Ягодинце
ва в своей книге «Речь как формула: литературно-
творческий практикум», – способность ребёнка 
мыслить образно, целостно, умение выражать 
мысли точно и гармонично, что в конечном счёте 
важно для любого человека, какую бы профессию 
в будущем он ни выбрал. Также творчество долж
но давать возможности для свободного общения и 
самовыражения.

В своей работе с детьми я определила такие 
ключевые слова: природа, образ, игра, коллектив. 
В методических пособиях «Сотвори волшебство» 
я попыталась сконцентрировать пятилетний опыт 
работы в детской литературной студии «Ось» 
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Формы творческой работы в детском литературном объединении:  
методические рекомендации и сценарии уроков  

в авторских учебных пособиях «Сотвори волшебство»

школы № 94 г. Челябинска. Этот опыт может быть 
интересен и полезен педагогам, организаторам, 
библиотекарям и родителям.

Занятия в литературной студии я не привязыва
ла к школьной программе. Они могли перекликать
ся с уроками русского языка и литературы, могли 
косвенно выстраивать межпредметные связи. Но 
в большей степени я ориентировалась на свобод
ную работу, которая могла опираться на природу 
и времена года. Поэтому первое издание «Сотвори 
волшебство» поделено на временные циклы: «Ды
хание осени», «Зимние строчки», «Письма весне», 
«Летние открытия», «Пятое время года». Первые 
три цикла представляют собой подробные планы-
конспекты творческих занятий по работе со сло
вом, образом, сюжетом и формой (метафора, эпи
тет, рифма, сказка, стихотворение и проч.), каждый 
включает в себя рекомендации к дополнительным 
«сезонным» занятиям и литературно-творческий 
чемпионат.

Например, цикл занятий «Дыхание осени» – это 
планы-конспекты творческих занятий «Сыновья 
осени», «Я посвящаю вам стихи, госпожа Осень», 
«Рецепт от осенней хандры»; дополнительные темы 
«На исходе лета», «Чаепитие у Осени», «Напутствия 


