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Современное общество характеризуется бурными социально-

экономическими и технологическими изменениями, которые не могли не 

отразиться на динамике психического развития новых поколений не только 

нашей страны. Но, пожалуй, наиболее крутые трансформации последние 

тридцать лет происходили на постсоветском пространстве. Глобальная смена 

общественно-экономической формации, сопровождающаяся поспешной сменой 

духовных ориентиров и бездумным развенчанием нравственных идеалов, 

происходивших на государственном уровне, привели к серьезнейшим 

деформациям системы воспитания и развития личности. 
При отсутствии действенной системы государственного и общественного 

воспитания, отмечается распад не только мировозренческой базы, но и 

методологических основ системы образования, происходит уход от воспитания 

как целенаправленной деятельности государства, школы и общества. Кризисы 

развития общества не могли не сказаться на социальных и психологических 

механизмах развития субъектности в периоды возрастных кризисов. Но до сих 

пор педагогическая психология опирается на исследования, посвященные 

изучению становления субъектности личности, проводившиеся десятки лет 

назад в совершенно других условиях, когда не была окончательно разрушена 

система «параллельного действия», как ее называл А. С. Макаренко, система 

воспитания на принципах взаимодействия педагогов и детских общественных 

объединений. Произошедший после развенчания коммунистической идеологии, 

поспешный развал пионерских и комсомольских организаций в школах привел 

к фактическому уничтожению одного из эффективных механизмов 

формирования ответственности, активности и социальной зрелости личности. 

Глубокое расслоение людей по материальным, идеологическим, национально-

этническим и культурно-образовательным параметрам способствовали 

размыванию границ возрастных и образовательных кризисов. Резкое 

сокращение возможностей дополнительного образования детей, снижение 

двигательного, спортивного и игрового взаимодействия и перенос игровой и 

коммуникативной активности в виртуальное пространство усугубили этот 

процесс трансформации и деформации нормативного развития, характерного 

для детей, родившихся в прошлом столетии. Отечественная педагогика остро 

нуждается в глубоком анализе современных условий психического развития 

учащихся, в исследовании закономерностей и механизмов становления их 

субъектности в периоды возрастных и образовательных кризисов. 
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Введение института педагогов-психологов было призвано 

компенсировать издержки кардинальной смены идеологических ориентиров и 

слома системы воспитания. Решение этой задачи в кратчайшие сроки, при 

отсутствии развернутой системы высшего психологического образования, было 

обеспечено ускоренной переподготовкой школьных психологов из лиц с 

высшим образованием, имеющих, в большинстве случаев, немалый опыт 

профессиональной педагогической деятельности. Сегодня подготовка 

педагогов и психологов поставлена на поток, и подавляющее большинство 

студентов получают квалификацию сразу после окончания школы, не имея 

серьезного жизненного опыта, не достигнув должного уровня личностной 

зрелости. В этих условиях особое значение приобретает теоретическая и 

практическая подготовка открытых к взаимодействию и сотрудничеству, 

творческих, широко образованных педагогов, психологов, педагогов-

психологов и разработка системы развития социальной зрелости студентов в 

процессе их обучения 

Современный компетентностный подход в образовании будущих 

педагогов и психологов предполагает, что они овладеют не только 

специальными компетенциями, включающими в себя базовые 

общепрофессиональные и профессионально-профилированные 

(специализированные) знания, умения и технологии, но и общими: 

инструментальными (общенаучными), включающими базовые общие знания в 

области математики и естественных наук, гуманитарных и социально-

экономических наук; базовые компьютерные и лингвистические науки; умение 

извлекать и анализировать информацию из различных источников; способность 

понимать и использовать новые идеи; способность организовать и 

спланировать работу и пр.; межличностными (социально-личностными), 

включающими способность к критике, терпимость, умение работать в 

коллективе, общую культуру, приверженность к этическим ценностям; 

системными (в том числе – организационно-управленческими), включающие 

способность применять полученные знания на практике; способность к 

адаптации в новых ситуациях; знание организационно-правовых основ своей 

деятельности, способность организовать работу и др. 

Как неоднократно отмечает А. Г. Асмолов, в условиях бурного появление 

новых технологий, в том числе и в образовании, растут вызовы 

неопределенности, сложности и разнообразия, с которыми просто не может 

справляться традиционный, со времён Яна Амоса Коменского, подход к 

образованию, как к трансляции известных образцов, сложившихся знаний, 

отработанных умений [Асмолов 2018; Асмолов  и др. 2017]. Сегодня 

необходимо и ребенка, и студента научить не просто адаптироваться к 

изменяющимся условиям, но и активно действовать, преобразуя окружающую 

действительность и себя самих. А. Г. Асмолов подчеркивает: «Универсальный 

способ преадаптации к изменениям в эпоху перемен – это надситуативная 

активность личности и постановка сверхзадач, преобразующих ситуации 

неопределенности» [Асмолов 2018]. 
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Преадаптация – готовность эффективно действовать в непредсказуемых 

ситуациях, невозможна без интерактивных социальных и образовательных 

технологий, обеспечивающих будущим профессионалам высокий уровень 

мотивации, прочность знаний, активную жизненную позицию, 

коммуникабельность, командный дух, акцент на деятельность, взаимоуважение, 

демократичность, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, 

творчество и фантазию. 

Взяв за основу определение Т. С. Паниной  [Панина, Вавилова 2007], мы 

понимаем интерактивное обучение как такой способ познания, при котором 

субъекты образовательного процесса в различных формах делового 

взаимодействия не только обмениваются информацией, но и, погружаясь в 

реальную атмосферу делового сотрудничества, совместно решают учебные и 

социально-психологические задачи, моделируют ситуации, анализируют 

действия участников и собственное поведение. «Именно в коллективе человек 

может взглянуть на себя со стороны, оценить себя и свою роль в обществе. 

Развитие личности невозможно вне коллектива, поскольку ее стержневым 

образованием является самооценка, основанная в значительной степени на 

оценках, которые дают человеку другие люди. Поэтому, на наш взгляд, исходя 

из вышеизложенных фактов, влияние коллектива на личность не вызывает 

сомнений» [Комарова, Слотина 2014]. 

Совместная деятельность предполагает, что каждый участник вносит 

индивидуальный вклад и в содержание, и в организацию процесса обучения, 

благодаря чему развитие происходит в трех плоскостях: когнитивной (обмен 

знаниями, идеями, мнениями), поведенческой (обмен способами, стратегиями 

действий) и аффективной (заражение эмоциями, впечатлениями), при этом 

образуется созданная группой уникальная образовательная среда.  

Несмотря на многообразие интерактивных образовательных технологий и 

широкой спектр возможностей их применения, нам представляется одной из 

наиболее эффективных – технология коллективной творческой деятельности, 

автором которой является академик И. П. Иванов [Иванов 2013; Иванов 2018],.  

Технология коллективной творческой деятельности – это система, 

опирающаяся на гуманистические идеи включения обучающихся в 

деятельность по улучшению и совершенствованию окружающей их жизни, 

обучения их социальному творчеству, объединяющая условия, методы, приемы 

и организационные формы коллективной творческой деятельности 

обучающихся. 

Основная единица этой технологии – это коллективное творческое дело. 

Коллективное творческое дело может быть определено как форма 

интерактивного обучения, обеспечивающая активную и созидательную 

позицию всех его участников на каждом из этапов подготовки, организации, 

проведения и анализа результатов [Ситников, Комарова, Слотина 2011]. 

На основании теоретического анализа произведений А. С. Макаренко 

[Макаренко 1960; Макаренко 1983-1986], И. П. Иванова [Иванов 2013; Иванов 

2018], изучения опыта деятельности самодеятельных детских объединений и 
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клубов [Книга о клубе 2014; Крапивина, Ситников 2014; Румянцева  1972; 

Соколов  2002; Фрунзенская коммуна 1972; и др.] а также собственного 

многолетнего опыта работы со студентами, мы выделяем следующие этапы 

коллективно-творческого дела: 

1. «Заражение». Это совместное принятие решение о проведении КТД, 

выбор темы и формы. Задача руководителя (в нашем случае им выступает 

преподаватель) – координация и направление деятельности, а также 

соблюдение формата и программы учебной дисциплины. Это этап 

«вынашивания» и «штурма» идей о проведении КТД. 

2. Планирование. Этот этап осуществляется также совместно со 

студентами, но их инициатива является ещё большей. Задачей преподавателя 

становится только организация самого планирования: встреча, обсуждения и 

помощь в распределении ролей и поручений каждому участнику. 

3. Подготовка. Самостоятельно проводится студентами, 

координируется преподавателем. Это один из самых важных и сложных этапов 

командообразования, где ключевую роль играет оптимальное распределение 

ответственных за конкретные элементы организации предстоящего дела и 

систематический контроль-коррекция хода подготовки, осуществляемый на 

совете дела, где каждый участник информирует о том, что сделано и что еще 

необходимо сделать для проведения КТД.  

4. Проведение самого КТД. Преподаватель отвечает только за 

организацию технических возможностей, время, выбор аудитории, при этом 

может быть активным участников КТД как запланировано, так и 

импровизационно. 

5. Рефлексия. После непосредственного проведения КТД у студентов 

возникает много эмоций, мыслей и желания высказаться, поэтому этот этап мы 

считаем очень важным. Именно сейчас есть необходимость и возможность 

сказать слова благодарности, похвалить друг друга, обратить внимание на 

сильные и слабые стороны работы участников. Несмотря на эмоциональную 

усталость большинства в группе и возможного сопротивления с их стороны 

проведение этого этапа в данный момент необходимо: во-первых, проговорив о 

своих впечатлениях, удается снять напряжение; во-вторых, обсудить то, что в 

процессе КТД по ряду причин было невозможным. Анализ вне группы 

желательно не допускать (хотя это зачастую происходит в микрогруппах), 

лучше об этом напомнить до и после рефлексии. Мы считаем, что, если 

атмосфера располагает доверием, а группа сплоченная, большую часть эмоций 

участниками высказывается здесь и сейчас. Кроме того, именно на этом этапе 

происходит максимальное открытие, более глубокое познание другу друга, а 

также понимание цели, результатов КТД. Задачей руководителя является - 

стимулировать высказаться всех участников, даже сомневающихся и 

испытывающих чувство стеснения.  

После устного анализа полезно составить письменный отчет или эссе, 

которые дают возможность «высказать невысказанное» и вспомнить ещё раз, а 

значит закрепить полученные результаты.  

http://www.kommunarstvo.ru/biblioteka/bib000fru.html
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«Каждый из этапов организации КТД оснащен своими методическими 

приемами. «Финишная» рефлексия – коллективный анализ свершенного – тоже 

имеет свое методическое обеспечение. По И. П. Иванову, на общем сборе 

обсуждаются три основных вопроса: 

1. Что было хорошего, что удалось и почему? 

2. Что не получилось и почему? 

3. Что предлагаем на будущее? 

Принципиальное значение имеет также их последовательность. 

Методика рефлексии, по Иванову, помогает снимать психологическое 

напряжение, разряжать и предотвращать конфликты. Этот положительный 

эффект достигается, когда начинают не с «негатива», а с хорошего: что 

понравилось, удалось, обрадовало, кто особенно отличился, кому «спасибо» 

скажем. 

Когда коллектив не только оценивает прошлое, но и намечает программу 

своих дальнейших действий, когда «финишная» рефлексия становится 

«стартовой» у людей появляется перспектива, оптимизм, желание действовать» 

[Комарова, Слотина 2014]. 

Общей целью включения КТД в образовательный процесс является 

содействие в развитии заботы студентов друг о друге, о своем коллективе, об 

окружающих людях. Частными, но не менее важными целями выступают: 

педагогические и методические: а именно – научить будущих педагогов 

проведению КТД; получить опыт непосредственного участия в разных ролях и 

ситуациях; рассмотреть ту или иную тему дисциплины со стороны творческой 

организации процесса; социально-психологическая: – объединение коллектива, 

опыт работы в микро и макро группе; индивидуально-личностная – развитие 

ответственности, самостоятельности. 

В образовательном процессе подготовки будущих педагогов в рамках 

таких дисциплин, как «Психология дошкольного и младшего школьного 

возраста», «Решение психологических проблем в педагогической 

деятельности», и других нами было проведено несколько коллективных 

творческих дел. Одни из них были посвящены важным событиям и датам, 

например, «Творческая пресс-конференция» была приурочена к 130-летию со 

дня рождения А. С. Макаренко. Другие были включены в учебный процесс как 

ознакомление с новым материалом или же закреплением изученного, например, 

в форме «Творческого футбола» была рассмотрена неоднозначная и актуальная 

тема «Сравнение смешанного и раздельного обучения младших школьников». 

В форме педагогического цирка была рассмотрена тема о стилях 

педагогического руководства.  

Форма «Творческого суда» стала эффективным завершением дисциплины 

«Психология дошкольного и младшего школьного возраста» в группе 

обучающихся по специальности «Дошкольное образование». Изначально 

заявленная тема «Зачем ходить в детский сад» в процессе обсуждения 

студентками  получила новое название: «Обвинение работников ДОУ в 

халатном отношении к своим обязанностям». Таким образом, уже на начальном 
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этапе – этапе «Заражения» участники не пассивно слушают предложения 

преподавателя, а становятся с первым минут активными членами обсуждения.  

Важно и то, что подобные занятия, как правило, имеют посещаемость 

100%, оставляют глубокий эмоциональный след в памяти, следовательно, 

содержание – информационная наполненность – не только лучше усваивается, 

но и имеет сильные ассоциативные связи. «Такая форма была новой для нашей 

группы, абсолютно все были вовлечены в работу, имели свою зону 

ответственности. Мы сразу поняли, что даже если кто-то один не подготовится, 

то подведет всех. В каждой микрогруппе был свой лидер». Это отрывок из 

письменного анализа одной из участниц коллективного творческого дела. 

Кроме этого, наш опыт работы в техническом вузе включает в себя 

подготовку и организацию дел масштабного и по количеству участников, и по 

значимости события. Коллективное творческое дело «День рождения 

Университета» было приурочено к подготовке одноименного события – 200-

летию первого технического вуза России – Петербургского государственного 

университета путей сообщения им. Александра I. Основной рабочей целью 

стала не только подготовка к вышеназванному мероприятию студентов всех 

факультетов, но и непосредственно «проигрывание» самого празднования в 

реальных условиях. Как впоследствии показал опыт, то, что участие студентов 

в самом празднике было продуктивным, инициативным и добровольно-

заинтересованным связано, прежде всего, с данной формой подготовки к нему. 

Таким образом, мы полагаем, что коллективное творческое дело может быть не 

только самоцелью, но и эффективнейшим способом подготовки к разного рода 

событиям воспитательного и культурно-просветительского характера. 

Отметим ещё один важный с социально-психологической точки зрения 

момент: благодаря коллективной творческой деятельности студенты могут уже 

с первого курса стать частью университетского сообщества. Такие дела. как 

пресс-конференция «Знакомство с выпускающей кафедрой», тематические 

коллективные праздники (например, «Посвящение в психологи», «Новый год – 

новый педагог», первоапрельский «Психологический анекдот»), творческие 

игры («Верю – не верю», «Супербол», «Политбой» и другие) позволяют 

обогащать свой профессиональный опыт и найти свое место в вузовском 

сообществе студентов и преподавателей. 

Анализ возможностей реализации и эффективность технологии 

коллективной творческой деятельности в обучении студентов будущих 

педагогов по показателям эффективной гуманитарной вузовской 

образовательной среды, разработанным Н. В. Бордовской [Бордовская 2007], 

свидетельствует о том, что представлены в полной мере все аспекты 

образовательной среды университета. В итоге, эффективная образовательная 

гуманитарная среда университета (включающая в себя учебную, 

информационную среду, среду социально-культурного взаимодействия, среду 

личностного саморазвития студента и преподавателя, профессионально-

корпоративную среду) создается за счет специфики самой технологии 

коллективной творческой деятельности и педагогически грамотной реализации. 
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Применяемая интерактивная технология коллективной творческой 

деятельности, с одной стороны, обеспечивает высокий уровень личностной 

включенности, рефлексивность, возможность выбора, учет индивидуальных 

интересов; с другой стороны, отличается разнообразием видов и форм 

групповых и коллективных форм совместной творческой деятельности, 

позволяет реализовать возможность активного творческого взаимодействия 

студентов всех (младших и старших) курсов, разных направлений и профилей с 

преподавателями не только в рамках одного предмета, но и модулей, а также с 

целыми коллективами научно-педагогических сотрудников. 
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