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КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО:  
ОПЫТ ПРОШЛОГО И НОВАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ

А. А. Кочетова

Аннотация. Статья посвящена генезису теории и практики коллективного педагогического 
творчества. Описаны основные периоды его развития в России, показана актуальность сегод-
ня. Раскрыта проблема переосмысления отношения к терминам «творчество» и «коллектив» 
в 90-е годы. Обоснован закономерный переход от индивидуального творчества к коллективно-
му. Показан опережающий характер педагогического творчества, причем коллективная форма 
обеспечивает его эффективность и целесообразность. Раскрыты характеристики, условия, фак-
торы и закономерности развития. Показана социальная обусловленность периодов его активи-
зации, дана сравнительная характеристика эпох XIX–XXI вв. Представленные материалы по-
зволяют выстраивать опережающие решения в развитии образования, используя исторический 
опыт для ответа на новые социальные вызовы.
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GROUP PEDAGOGICAL CREATIVITY:  
PAST EXPERIENCE AND NEW RELEVANCE
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Abstract. The article is devoted to the genesis of the theory and practice of group (kollektivny) 
pedagogical creativity. The author describes the main periods of its development in Russia and shows 
its relevance today. The article reveals the problem of rethinking the attitude to the terms “creativity” 
(tvorchestvo) and “group” (kollektiv) in the 1990s. The author substantiates the natural transition from 
individual creativity to group creativity, shows the advanced nature of pedagogical creativity and sug-
gests that it is the group form that ensures the effectiveness and expediency of pedagogical creativity. 
The article also reveals the characteristics, conditions, factors and patterns of development of peda-
gogical creativity. It is shown that the activation of pedagogical creativity is socially conditioned, and 
a comparison of the 19th and 21st centuries is provided. The presented materials make it possible 
to build advanced solutions in the development of education by using historical experience to respond 
to new social challenges.
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Цель статьи: на материале историческо-
го обзора теории и практики коллективного 
педагогического творчества представить его 
сущностные характеристики, выделить за-
кономерности развития, обосновать возмож-
ности и направления использования полу-

ченного знания для дальнейшего иннова-
ционного развития образования.

Задачи статьи:
1. Обосновать непреходящую ценность 

идей и практики коллективного педаго-
гического творчества.
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2. Описать исторический генезис развития 
коллективного педагогического творче-
ства в России.

3. Раскрыть с помощью историко-педаго-
гического анализа закономерную взаи-
мосвязь теории и практики педагогиче-
ского творчества и теории и практики 
педагогического коллектива.

Одной из важных особенностей в разви-
тии общественного сознания современной 
России является пересмотр сущности и ре-
зультатов перестройки. Возникает понима-
ние, что кардинальный слом советской си-
стемы привел к утере ряда ценных дости-
жений в развитии нашего общества, в том 
числе в системе образования. Сегодня, 
наконец-то, мы возвращаемся к осознанию 
важности воспитания, невозможности его 
полноценной замены только обучением. Бо-
лее того, возвращаемся к идее «воспитыва-
ющего обучения», концептуально обосно-
ванной З. И. Васильевой [1]. Согласно этой 
идее сущностью воспитывающего обучения 
является не столько передача информации, 
сколько трансляция ценностей и смыслов. 

Одновременно происходит пересмотр от-
ношения к некоторым педагогическим тер-
минам, в числе которых в аспекте темы дан-
ной статьи необходимо назвать «творчество» 
и «коллектив». В последние десятилетия 
педагогическое творчество в качестве пред-
мета исследования рассматривалось как не-
актуальное и было заменено на инновати-
ку [6], инновационную деятельность. А от-
ношение к понятию «коллектив» зачастую 
вообще было негативным вследствие не-
правомерного использования этого термина 
в широкой практике, дискредитировавшего 
само понятие и исказившего его научную 
сущность. Поэтому ученые стали чаще ис-
пользовать словосочетание «совместная де-
ятельность», отражая понимание того, что 
существуют различные виды совместности, 
а коллективная деятельность — это ее выс-
ший уровень [4]. Более подробный анализ 
и сравнение приведенных выше понятий мы 
дали в более ранней нашей работе [2]. Се-

годня можно говорить, что в педагогической 
науке и практике «творчество» и «коллек-
тив» отстояли свое непреходящее значение. 
К ним снова возвращаются; по сути, без них 
не могут обойтись ни ученые, ни руководи-
тели системы образования, ни рядовые учи-
теля, воспитатели, преподаватели [5].

Поэтому с точки зрения исторического 
генезиса теории и практики коллективного 
педагогического творчества, а также его со-
временного понимания, открывающего воз-
можности дальнейших необходимых преоб-
разований российской системы образова- 
ния, проблематика данной статьи является 
актуальной. Она обусловлена остротой про-
блемы формирования творческой лично- 
сти, способной к сотрудничеству с другими 
людьми и гармоничному взаимодействию 
с обществом, в ее социальном и педагоги-
ческом аспектах. Современная информаци-
онная цивилизация вышла на уровень ис-
следовательского подхода в любой деятель-
ности человека. Среди множества функций 
в работе с информацией главной становит-
ся сущностный, системный анализ процес-
сов и явлений. Сложность социальной и ин-
дивидуальной жизни людей и увеличение 
множественности возникающих проблем 
требуют творческого подхода к их решению 
и синергетического философского обосно-
вания [3]. Отношение человека к обществу 
и к деятельности становится нестандарт-
ным, поэтому требования креативности как 
качества личности возрастают многократно, 
являются обязательными. Творческая лич-
ность — это человек, который в состоянии 
на исследовательском уровне познать окру-
жающий мир и самого себя, на новых ос-
нованиях совершенствовать свои отноше- 
ния и свою деятельность. При этом отно-
шение к себе как к творческой личности 
является основанием для комфортности 
и самоуважения. 

Одновременно возрастают требования 
к ответственности личности за результаты 
ее творческой деятельности, идут поиски 
обеспечения саморазвития, самоопределе- 
ния и самореализации личности в социуме,  
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гармонично сочетающего достижение лич-
ного счастья и социальной пользы. Коллек-
тив является связующим звеном между тре-
бованиями общества к человеку и человека 
к обществу. В этом качестве выступают тре-
бования коллектива в интересах совместной 
деятельности. Особую роль в этих процессах 
играют педагогические коллективы (в ши-
роком значении) и коллективы педагогов  
(в узком смысле), которые определяют ре-
зультаты образования для новых поколений, 
обеспечивая будущее благополучие каждого 
человека и общества в целом.

В самом общем виде можно выделить  
3 аспекта кризиса современного образова-
ния: кризис содержания (чему учить, что 
воспитывать и развивать?), кризис формы  
(в каких формах организовывать, какие фор-
маты, методы, стратегии, технологии исполь-
зовать?) и кризис смысла (ради чего учить, 
воспитывать, развивать; как мотивировать, 
какие ценности транслировать?). Системное 
преодоление всех этих кризисных явлений 
требует творческих решений, но возможно 
только в согласовании позиций в рамках со-
вместной, в идеале коллективной деятель-
ности, что совершенно не отменяет индиви-
дуального творчества педагогов.

Можно выделить принципиальные отли-
чия педагогического творчества от других 
видов творческой деятельности (художе-
ственное, научное, техническое, социально-
политическое), которые вычленяются по ряду 
параметров: 
— по масштабам — педагогическое твор-

чество является всеобщим в том смысле, 
что охватывает все культуры и цивили-
зации, все социальные, возрастные и на-
циональные группы, всех людей в той 
или иной степени;

— по содержанию — включает элементы 
всех других видов творчества (элементы 
и произведения искусства, достижения 
и изобретения техники, новые открытия 
в науке, разные виды социальной актив-
ности и социальных практик);

— по протяженности во времени (резуль-
тат далеко отстоит от цели): в истори-

ческом аспекте цель, поставленная в от-
даленные исторические времена, реша-
ется в течение ряда последующих эпох, 
каждый раз на новом уровне (например, 
«школа радости» или всесторонне и гар-
монически развитая личность); в кон-
кретном аспекте — результаты педаго-
гического творчества проявляются в лич-
ности воспитанника далеко не сразу, 
иногда разворачиваются в течение всей 
жизни конкретного человека;

— по предсказуемости результатов — пе-
дагогическое творчество самое непред-
сказуемое в плане результатов, посколь-
ку имеет дело с самым сложным пред-
метом деятельности — человеческим 
существом во всех его ипостасях; 

— по степени вариативности путей до-
стижения цели — один и тот же резуль-
тат может быть достигнут самыми раз-
ными путями, и наоборот — одним и тем 
же способом можно получить различные 
результаты;

— по продукту — педагогическое творче-
ство имеет своим высшим, конечным 
продуктом (через теории, концепции, 
технологии и т. д.) человека, личность, 
причем личность творческую, — в опре-
деленном смысле это «творчество в ква-
драте», и это единственный продукт 
творческой деятельности, способный 
к дальнейшему саморазвитию, само-
творчеству, — т. е. «творчество в кубе».

— по мере ответственности творца — 
человек, личность, индивидуальность, 
которые и являются результатом обра-
зования, должны быть сами способны 
к творчеству в различных сферах дея-
тельности, без чего немыслим прогресс 
человеческой цивилизации. Такая «трой-
ная» ответственность порождает и спе-
цифические требования к субъекту или 
субъектам педагогического творчества — 
самим педагогам, а точнее — к трудово-
му коллективу особого типа, выполняю-
щему специфическую функцию в системе 
общественного разделения труда — функ-
цию образования.
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Рассмотрим далее кратко предысторию 
идей педагогического творчества, развер-
нувшихся впоследствии в целую самостоя-
тельную теорию. Педагогическая деятель-
ность по самой своей природе является 
творческой, оперируя с постоянно изменя-
ющимся материалом в постоянно меняю-
щихся условиях, используя все новые и но-
вые средства и инструменты деятельности 
и создавая каждый раз новый, оригинальный 
и неповторимый продукт.

Зачатки идей педагогического творчества 
мы видим практически у всех великих пе-
дагогов прошлого. Однако активная разра-
ботка в науке основ этой теории началась, 
собственно, только на рубеже ХIХ–ХХ вв., 
когда на подъеме общественно-педагогиче-
ской мысли развернулись разнообразные 
практические опыты создания новых школ. 

В начале ХХ в. были созданы Вальдорф-
ская школа, скаутское движение. Позднее, 
в 20–30-е гг., стали создаваться эксперимен-
тальные школы Наркомпроса. В это время 
также возникло множество творчески работа-
ющих коллективов педагогов, таких как «Ре-
спублика ШКиД» В. Н. Сороки-Росинского, 
первая опытная станция по народному об-
разованию (созданная на базе коммуны «Бо-
драя жизнь») С. Т. Шацкого, коммуна «Крас-
ные Зори» И. В. Ионина, Болшевская трудо- 
вая коммуна М. С. Погребинского, Колония 
им. М. Горького А. С. Макаренко и др. В Рос-
сии это движение было прервано в период 
господства тоталитарного режима после пе-
чально знаменитого Постановления 1935 года.

Вторым периодом активизации творческих 
поисков в педагогике была эпоха «хрущев-
ской оттепели», начавшаяся с конца 50-х гг. 
Именно тогда возникла Павлышская школа 
В. А. Сухомлинского, Фрунзенская коммуна 
И. П. Иванова, из этой эпохи пришло и боль-
шинство директоров авторских школ.

Новый мощный всплеск внимания ученых 
и практиков к проблемам педагогического 
творчества датируется уже 80-ми годами, 
когда активно развернули свои поиски пе-
дагоги-новаторы, что послужило началом  
неоценимого по своему значению встречно-

го движения науки и практики в педагогике. 
Это было время, когда учителя творчески 
работали в одиночку, но опыт тех лет по-
казал, что без единства педагогических по-
зиций, ценностных ориентаций и благопо-
лучной психологической атмосферы творче-
ство в полной мере невозможно. Поэтому 
период педагогов-новаторов естественным 
образом завершился, индивидуальное твор-
чество исчерпало себя, закончившись созда-
нием Ассоциации педагогов-новаторов. В ее 
обращениях к учительству страны они на-
метили основные установки на коллективное 
педагогическое творчество, опираясь в этом 
обращении на свой опыт.

Именно данный период явился началом 
широких демократических изменений рос-
сийской системы образования и мощного 
общественно-педагогического движения. Ря-
довые учителя, директора школ пытались 
строить новые, гуманные и демократические 
отношения с детьми. Такие педагоги объеди-
нялась в ассоциации, клубы, творческие со-
юзы. В 1986–1989 гг. мощное влияние при-
обрели клубы творческой педагогики «Эв-
рика», популярными стали авторские школы. 
Возникала потребность в самозарождении 
новой школьной практики в условиях сво-
боды и демократического энтузиазма. Наша 
школа перешла к следующему этапу — соз-
дания творческих педагогических коллекти-
вов единомышленников и их творческой 
коллективной педагогической деятельности.

В настоящее время мы являемся свидете-
лями массового появления инновационных 
образовательных учреждений, коллективных 
школьных экспериментов. Инновационная 
школа является оригинальной и высокоэф-
фективной моделью новых педагогических 
подходов в образовании. Она возникает 
на основе обычной школы, но при наличии 
интеллектуальных лидеров и творческих 
групп педагогов. Благодаря частным ини-
циативам в России появились впервые адап-
тированные к нашему времени школы Штай-
нера, Монтессори, школы, воплощающие 
подходы Л. С. Выготского, педагогику успе-
ха и множество других.
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Коллективное педагогическое творче- 
ство имеет своим основанием три научных  
источника: теорию творчества, теорию про-
фессиональной педагогической деятельности 
и теорию коллектива. На стыке первых двух 
возникла идея педагогического творчества, 
о чем мы уже говорили. Теория же коллек-
тива только сейчас начинает соединяться  
на системном уровне с теориями творчества 
и педагогической деятельности. Поэтому да-
лее мы рассмотрим развитие идеи коллек-
тива в приложении к коллективу педагогов.

В связи с произошедшей деидеологиза-
цией российского общества, подверглись 
кардинальному переосмыслению многие ис-
ходные положения, теории, принципы и по-
нятия педагогической науки. Одним из са-
мых ярких примеров этого процесса явился 
пересмотр основных идей теории коллекти-
ва и самого принципа воспитания личности 
в коллективе.

Нещадно эксплуатируя это понятие, идео-
логи и руководители различного ранга на-
столько исказили его истинный, научный 
смысл, называя коллективом то, что даже 
близко им не являлось, что люди стали вос-
принимать коллектив как некую группу осо-
бей, не имеющих собственного мнения и ин-
тересов, как безликую массу, нивелирующую 
каждую личность, разрушающую индивиду-
альность, в том числе творческие способ-
ности и мотивы.

В то же время за рубежом продолжался 
процесс понимания, принятия и исполь- 
зования советского опыта коллективного 
воспитания, в частности признание идей 
А. С. Макаренко, например в Германии 
и Японии. Таким образом, идеям коллек-
тивной организации, отработанным в со-
ветском педагогическом опыте, было при-
дано мировое значение.

Сейчас становится возможным отделить 
политические лозунги в произведениях 
А. С. Макаренко от научных идей и поло-
жений, что необходимо требует переосмыс-
ления его наследия. Однако не только он 
внес неоценимый вклад в развитие теории 
коллективного воспитания, но и целая ко-
горта других отечественных педагогических 

деятелей: С. Т. Щацкий, В. Н. Сорока- 
Росинский, И. П. Иванов, М. Г. Казакина, 
Т. Е. Конникова, В. А. Сухомлинский и др. 
Из их трудов становится очевидным, что 
коллектив в истинном, научном его значе-
нии — это наиболее гармоничная социаль-
ная микросреда, в максимальной степени 
способствующая развитию личности и ин-
дивидуальности каждого входящего в него. 
Коллектив не является поэтому самоцелью, 
но выступает как средство и условие полно-
ценного развития личности. Это обосновы-
вается самой социальной природой челове-
ка, который не может стать не только лич-
ностью, но и собственно человеком вне 
человеческого общества, вне целенаправлен-
ного воздействия на процесс его развития, 
которое в самом общем виде и является 
процессом воспитания.

При этом, решая вопрос о воспитании 
ребенка в коллективе, практически все уче-
ные и практики так или иначе выходили  
на проблему создания коллектива педагогов 
внутри общешкольного воспитательного  
коллектива, где он играет системообразую-
щую, руководящую роль. Невозможно соз-
дать коллектив учащихся, не имея прооб-
раза его в коллективе взрослых, тем более 
нереальной становится претензия на раз-
витие всего педагогического коллектива уч-
реждения, включающего взрослых и детей. 
И сейчас мы видим, что выжили только те 
идеи и находки, которые были поддержаны 
не отдельными учителями в разных школах 
различных городов, а те из них, которые по-
служили концептуальной основой деятель-
ности целых образовательных учреждений, 
т. е. стали коллективными по своему духу 
и характеру. Уже в конце периода новатор-
ства возникли в реальной практике авторские 
педагогические коллективы учебных заведе-
ний нового типа, которые известны по фа-
милиям своих создателей и руководителей: 
Е. А. Ямбург, А. А. Католиков, В. А. Кара-
ковский, А. Н. Тубельский, Ф. Ф. Брюховец-
кий, Ш. А. Амонашвили и др.

Однако опыт таких коллективов не полу-
чил широкого распространения, оставаясь 
в каждом случае практически изолированным. 
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Не было даже серьезных попыток копиро- 
вания этого опыта, как это наблюдалось в от-
ношении отдельных педагогов-новаторов. По-
видимому, не хватало научного осмысления 
этих процессов, не были изучены закономер-
ности, знание оставалось на уровне отдель-
ных фактов. Поэтому, следуя какой-то вну-
тренней логике развития, в начале 90-х гг. 
создаются творческие педагогические коллек-
тивы при лидирующем участии в них ученых. 
Одновременно идет встречный процесс дви-
жения в науку руководителей инновационных 
школ. Это явилось внешним отражением се-
рьезного внутреннего процесса, начавшегося 
в педагогической науке: в это время начи- 
нают изучаться общие основы организации 
коллективной творческой деятельности в ин-
новационных образовательных учреждениях.

Вслед за этим в Институте исследования 
проблем управления образованием РАО под 
руководством В. С. Лазарева в лаборатории 
М. М. Поташника была разработана концеп-
ция саморазвивающегося педагогического 
коллектива. Затем появляется новый подход 
к рассмотрению коллектива как объединения 
творческих индивидуальностей отдельных 
педагогов. Творческий педагогический кол-
лектив находится в центре внимания и уче-
ных, и практиков как целостность, как ин-
дивидуальность (Я. Л. Коломинский). Тем 
не менее, несмотря на серьезно активизиро-
вавшиеся разработки проблем педагогиче-
ского творчества и проблем управления раз-
вивающейся школой, эти два направления 
исследований развиваются как бы парал-
лельно, слабо пересекаясь друг с другом. 
Остаются слабо изученными социально-пси-
хологические и педагогические характери-
стики сообщества педагогов, позволяющие 
ему стать субъектом не просто совместной, 
но именно коллективной творческой педа-
гогической деятельности.

Тема коллективного педагогического твор-
чества остается актуальной и с точки зрения 
развития педагогической практики. Если 
раньше педагогическое творчество характе-
ризовалось в основном индивидуальными 
достижениями, то сегодня все чаще мы яв-
ляемся свидетелями проведения коллектив-

ных экспериментов. В различных регионах 
существуют сотни городских, краевых и фе-
деральных экспериментальных площадок, 
которые через публикации в журналах зна-
комят с достижениями передового педагоги-
ческого опыта своих коллективов. В этой 
работе участвуют ученые, осуществляя на-
учное руководство исследованиями. При этом 
обогащается не только практика, но и теория. 
Однако многие коллективы творчески рабо-
тающих учителей продолжают испытывать 
серьезные трудности в теоретическом осмыс-
лении и анализе своего опыта, в определении 
направлений дальнейшего инновационного 
движения в школе. 

Важно понимать, что коллективное педа-
гогическое творчество как система представ-
ляет собой процесс, который включает в себя 
субъект и его деятельность, где коллективная 
творческая педагогическая деятельность слу-
жит механизмом развития коллектива педа-
гогов, а коллектив творчески мыслящих пе-
дагогов-единомышленников выступает усло-
вием и организационной формой решения 
образовательных и воспитательных задач 
современного, инновационного уровня слож-
ности.

В историческом аспекте развития коллек-
тивного педагогического творчества можно 
отметить следующие закономерности:
1. Социальные изменения на каждом но-

вом этапе исторического развития об-
условливали новый заказ общества  
на результаты образования. Массовый 
педагогический опыт в рамках тради-
ционных образовательных учреждений 
и сложившиеся педагогические концеп-
ции не позволяли реализовать этот но-
вый заказ. Возникала необходимость 
поиска новых систем образования и но-
вых педагогических концепций. Ориен-
тация на перспективы развивающегося 
общества со времен Р. Оуэна являлась 
ведущим социальным мотивом и источ-
ником коллективного педагогического 
творчества. Первоначально оставаясь 
в рамках действующей парадигмы, пе-
дагогическая деятельность обогащает 
и развивает ее концептуальное ядро, 
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затем перерастает его и начинает дей-
ствовать в ином ключе, создавая новую 
педагогическую реальность на основе 
новой педагогической парадигмы.

2. Анализ исторических источников и до-
кументов по народному образованию 
позволил определить факторы, обу-
словливающие и стимулирующие кол-
лективное педагогическое творчество 
в различных социально-исторических 
условиях: социальная востребованность 
в новом типе людей; повышение роли 
культуры в развитии общества; соци-
ально-экономическая поддержка инно-
вационного педагогического движения; 
расширение педагогического сознания 
учительства за счет интеграции педаго-
гики с другими науками.

3. Педагогическое творчество всегда, во все 
исторические времена и эпохи находи-
лось на острие борьбы старого и нового 
мышления, причем в сфере не только 
педагогики, но и всех других наук о че-
ловеке и обществе. Поэтому опыты соз-
дания новых школ и новые педагогиче-
ские концепции всегда находили под-
держку у прогрессивных мыслителей 
и деятелей каждой эпохи и одновремен-
но встречали яростное сопротивление 
реакционеров и догматиков. Правящие 
круги, особенно промышленная и куль-
турная элиты, были заинтересованы в кол-
лективных творческих поисках по созда-
нию новых образовательных систем, 
поэтому даже в недрах существующих 
социальных систем рождались образо-
вательные концепции и учреждения ин-
новационного типа, например, коммуна 
Р. Оуэна в Нью-Ленарке, «Бодрая жизнь» 
С. Т. Шацкого, коммуна им. Ф. Э. Дзер-
жинского А. С. Макаренко и т. д. Это 
давало возможность некоторым педагоги-
ческим коллективам свободного, не огра-
ниченного предписаниями коллективно-
го педагогического творчества.

4. В ходе общественно-исторического раз-
вития изменялась трактовка цели вос-
питания и образования, появлялись новые 
принципы воспитания и новые отрасли 

научного знания (акмеология, праксиоло-
гия, аксиология и т. д.), открывались но-
вые средства для оптимального воспита-
ния всех возрастных категорий; соответ-
ственно этому каждой эпохе требовались 
новые подходы и критерии в оценке со-
циальной эффективности коллективного 
педагогического творчества. По мере раз-
вития творческого педагогического кол-
лектива в его деятельности происходит 
смена доминант от образовательных 
к социальным: сначала — ребенок для 
школы и внутри нее, затем — для окру-
жающей социальной среды, далее — для 
будущего.

5. Область педагогического творчества рас-
ширялась по мере укрепления взаимо-
действия педагогики с другими науками, 
поэтому одна из характеристик коллек-
тивного педагогического творчества — 
использование идей и технологий из дру-
гих наук и сфер деятельности и культуры. 
Концепция непрерывного образования 
как понимание его необходимости и не-
избежности на современном этапе явля-
ется еще одним фактором постоянного 
расширения сферы приложения творче-
ских сил педагогов, т. е. обусловливает 
коллективное педагогическое творче-
ство. Использование в качестве методо-
логии в начале узкопедагогических зна-
ний переходит далее в использование 
психологических исследований, затем — 
дальнейшее расширение и углубление 
методологической базы за счет фило-
софии; начиная с 80-х гг. XX в. именно 
философия служит доминантой при 
выборе ядра ценностей, а психология 
переходит в слой технологических ос-
нований.

6. Ведущие идеи творческих педагогов 
и творческих педагогических коллекти-
вов, работавших в различные историче-
ские периоды, не были напрямую зави-
симы от тех социальных условий, в ко-
торых разворачивалась их деятельность. 
Во-первых, эти идеи во многом опере-
жали и отчасти обусловливали через 
формирование общественного мнения 



75

А. А. Кочетова

широких масс населения социально-по-
литические перемены. Во-вторых, эти 
идеи всегда носили гуманистическую, 
общечеловеческую направленность, кон-
кретизируемую для реальной профес- 
сиональной педагогической деятельно- 
сти с учетом уровня научных знаний  
о человеке и его развитии, достигнутого 
к этому времени.

7. В России со времен К. Д. Ушинского 
творческие начинания отдельных педа-
гогов, не поддержанные группой коллег-
единомышленников, неизбежно терпели 
поражения, и только коллективное пе-
дагогическое творчество признавалось 
в общественном мнении и становилось 
мотивом, флагом реформирования мас-
сового педагогического опыта. Россия 
всегда находилась на переднем крае ре-
шения общественно-исторических про-
блем. Ответственность русской интел-
лигенции в разные эпохи заключалась 
в том, чтобы думать обо всем человече-
стве в целом, об общем благе всех людей.

8. Характерной чертой развития российско-
го общества и русской педагогики с на-
чала XIX в. была педагогизация обще-
ственной жизни, педагогические инициа-
тивы принимали характер общественных 
движений. Таким социальным движени-
ем по ширине своего охвата и распро-
странения явилось появление новых 
учебных заведений интернатного, ком-
мунного типа на рубеже XIX–XX вв., 
которые по сути явились первыми об-
разцами творческих педагогических кол-
лективов. В их деятельности проявились 
главные характерные особенности кол-
лективного педагогического творчества, 
нашедшие свое дальнейшее развитие 
в последующем творческом опыте, вплоть 
до современных инновационных школ: 
гуманистическая направленность и лич-
ностная ориентированность педагогиче-
ского процесса; творческий поиск новых 
средств, методов и организационных 
форм воспитания и обучения, кардиналь-
но отличающихся от традиционных, ха-
рактерных для массовой педагогической 

практики; коллективный характер орга-
низации педагогической деятельности 
(согласование целей, задач и принципов, 
общая мотивация, коллективная рефлек-
сия, распределение обязанностей и от-
ветственности, единые критерии оценки, 
слияние педагогического и детского кол-
лективов, возрастание роли традиций 
и общественного мнения, расширение 
социальной значимости коллективных 
дел, этапность в развитии коллективов).

9. Идея коллективного педагогического 
творчества возникала практически у всех 
ярких представителей педагогической 
науки и практики, как только их деятель-
ность выходила за рамки индивидуаль-
ного взаимодействия учителя с учащим-
ся или на этапе популяризации их идей 
и опыта, когда они становились досто-
янием широкой педагогической обще-
ственности. Общественное признание 
закреплялось организационно, когда пе-
дагоги-экспериментаторы, новаторы, 
становились руководителями образова-
тельных учреждений. С этого момента 
начиналось формирование коллектива 
единомышленников и создание автор-
ской школы, что свидетельствует о на-
чале педагогического сотворчества, со-
трудничества не только с учащимися 
и воспитанниками, но и с коллегами.

10. Изучение тенденций генезиса педагоги-
ческого творчества показало, что его 
становление и развитие всегда носит 
спиралеобразный и дискретный характер, 
лишенный линейной поступательности. 
Ускорение и замедление, расширение 
и ограничение его в реальном опыте об-
разовательных учреждений определяют-
ся социально-историческими, философ-
скими и собственно педагогическими 
предпосылками. Динамика выявляется 
по критериям: изменение политического 
режима и социокультурной ситуации 
в стране; трансформация типов школ; 
изменение ценностных ориентаций, ве-
дущее к смене педагогической парадиг-
мы; смена возрастной генерации «авто-
ров» — руководителей авторских школ, 
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определяющих тенденции в практике 
всех других творческих педагогических 
коллективов. При этом развитие коллек-
тивного педагогического творчества про-
исходит в логике саморазвития педаго-
гической деятельности за счет ее систем-
ного научного осмысления. 

11. Возможно выделить следующие исто-
рические периоды в развитии коллек-
тивного педагогического творчества:

А. Подготовительный период, вторая по-
ловина XIX в., — когда в деятельности 
отдельных педагогических коллективов 
под руководством выдающихся педаго-
гических деятелей (К. Д. Ушинский, 
С. А. Рачинский, Л. Н. Толстой) опреде-
лялись и проявлялись отдельные сущ-
ностные черты коллективного педагоги-
ческого творчества.

Б. Начальный период, конец XIX — начало 
XX в., — когда появились первые твор-
ческие педагогические коллективы 
с оформившейся целостной концепцией 
и ярко выраженным экспериментальным 
характером деятельности (С. Т. Шацкий, 
А. С. Макаренко, В. Н. Сорока-Росин-
ский). Отличительными особенностями 
коллективного педагогического творче-
ства в этот период являлись: харизма-
тические черты личности руководителя, 
педоцентрический характер деятельно-
сти, устойчивый педагогический роман-
тизм, вера в ребенка, опора на психоте-
рапию в обучении и воспитании. Общее 
движение «новых школ» и «нового вос-
питания» начала XX в. далее ведет к их 
диффузии и персонализации авторских 
моделей. В период педагогической ре-
формации закладываются основы общей 
теории коллективной творческой педа-
гогической деятельности, которые раз-
виваются далее на протяжении второй 
и третьей четвертей ХХ в.

В. Период развития (с конца 50-х до 
80-х гг.), — когда романтизм сменился 
педагогическим оптимизмом, интуитив-
ный поиск через пробы и ошибки пришел 
к педагогической рефлексии и связи с раз-
витием науки, психотерапия сменилась 

изучением психологии и педагогики, 
дружеское общение директора с учите-
лями перешло к привлечению их к управ-
лению школой (Ф. Ф. Брюховецкий, 
Ю. В. Завельский, В. А. Караковский, 
В. А. Сухомлинский, А. Н. Тубельский, 
Ю. М. Цейтлин). В этот период проис-
ходит становление целостной теории 
педагогического творчества и обоснова-
ние идеи его коллективности.

Г. Массовый период — с конца 80-х гг. по се-
годняшний день — появление большого 
числа творчески работающих школ, в ко-
торых современные руководители ориен-
тированы на постоянный педагогический 
поиск и эксперимент, на включение в него 
всех субъектов учебно-воспитательного 
процесса (Т. М. Ковалева, А. А. Пинский, 
И. Д. Фрумин, Е. А. Ямбург и др.). Се-
годня эксперименты разворачиваются не 
только в отдельных «именных» (автор-
ских) школах, но и во многих «номерных» 
школах, стремящихся обрести свое лицо, 
причем эти начинания носят именно кол-
лективный характер, так как иниции- 
руются и возглавляются официальными 
руководителями образовательных учреж-
дений, имеющими одновременно высокий 
статус и неформальный авторитет среди 
коллег-педагогов.

12. Резюмируя все изложенные идеи, теории, 
педагогические концепции их развития, 
осмысленные с исторических и фило-
софских позиций гуманистической мыс-
ли, мы представили сравнительную ха-
рактеристику трех эпох — XIX, XX 
и XXI вв. — с точки зрения главных, 
на наш взгляд, социальных предпосылок 
коллективного педагогического творче-
ства в таблице 1. Следует лишь огово-
риться, что характеристика ХХI в. дана 
в том виде, к которому необходимо стре-
миться, какой она должна быть с точки 
зрения логики развития общества. Од-
нако мы понимаем, что исторический 
процесс достаточно сложен, противоре-
чив и часто нелинеен, поэтому оценить 
данные тенденции в некоторые конкрет-
ные узкие периоды довольно трудно.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика эпох по показателям созревания социальных предпосылок 

коллективного педагогического творчества

Table 1 
Comparative description of time periods in terms of development of social prerequisites  

for group pedagogical activity 

№
Показатели 
социальных 
предпосылок

Характеристика,  
XIX в.

Характеристика,  
ХХ в.

Характеристика, 
ХХI в.

1 Основная 
черта эпохи

Завершение 
раздела мира

Противоборство 
общественных систем 
и идеологий

Создание единого экономического, тех-
нологического, научного, культурного 
и образовательного пространства

2 Тип  
производства

Преобладание 
капиталистиче-
ского машинного 
производства. 
Эксплуатация 
человека  
человеком

Автоматизация и элек-
тронизация производ-
ства на опережающем 
развитии науки и но-
вых технологий. Экс-
плуатация природных 
ресурсов и человече-
ского фактора

Создание экологически чистых, энер-
госберегающих и ресурсосберегаю-
щих производств, постоянно обновля-
ющихся технологий. Творческая само-
реализация индивида

3 Связь  
личности 
и общества

Государственный 
монополизм в эко-
номике и культу-
ре. Диктатура 
классов и полити-
ческой власти

Борьба демократии 
и диктатуры, свободы 
и насилия, стремле-
ние к толерантности

Полноценная самореализация индиви-
да в социальном прогрессе. Существо-
вание общества в интересах гармони-
ческого развития личности

4 Характер 
общественных 
отношений

Использование 
всех видов 
насилия в борьбе 
за власть и рын-
ки сбыта

Установление эпохи 
ненасильственного 
классового мира, отказ 
от насилия как сред-
ства достижения цели

Объединение стран и народов во имя 
идеалов гуманизма и культуры (ООН, 
ЕЭС, СНГ и др.)

5 Социальные 
факторы 
развития 
личности

Социальные рево-
люции и потрясе-
ния в поисках оп-
тимальной обще-
ственной системы

Создание гражданско-
го общества

Приоритет прав и свобод человека 
в жизни общества. Свободное само-
развитие и творчество индивида

6 Функции 
науки,  
культуры 
и образования

Наука и образо-
вание как сред-
ство обеспечения 
потребностей 
производства

Наука, культура и об-
разование как фактор 
социального прогресса

Возрастание роли науки во всех сфе-
рах жизни человека и общества. Связь 
науки и практики как стиль жизни 
общества и человека

7 Господствую-
щий тип 
личности

Конфронтацион-
ный тип личности

Компромиссный тип 
личности 

Гуманистический, самосовершенствую-
щийся поликультурный и национально 
своеобразный, здоровый (в широком 
смысле), творческий, коллективисти-
ческий тип личности, способный к со-
трудничеству с другими 

8 Господствую-
щий тип 
деятельности

Конкуренция 
и конфронтация 
между странами, 
народами, фирма-
ми, людьми

Паритет и партнерство 
в деятельности

Творческая самореализация на пользу 
человечества в совместной деятель-
ности, сотрудничество, сотворчество, 
коллективная творческая деятельность
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Из данной таблицы и предыдущего ана-
лиза мы видим, что коллективное педагоги-
ческое творчество имеет следующие основа-
ния (предпосылки): непрерывность социаль-
ных и культурных перемен, требующих 
изменений в духовной жизни общества; вы-
сокая степень взаимопроникновения педаго-
гической науки и практики; рост професси-
онального самосознания учительства в части 
осознания необходимости совершенствования 
педагогического процесса в связи с потреб-
ностями и запросами современных школьни-
ков и с требованиями социального развития; 
готовность и способность педагогического 
коллектива к саморазвитию в условиях ин-
новационных преобразований.

Основные выводы по статье
1. Социальные трансформации определяют 

направление и обусловливают саму не-
обходимость педагогического творче-
ства. Но только его коллективные формы 
способны создавать новые образователь-
ные системы. И лишь системные преоб-
разования в образовательной сфере мо-
гут обеспечить успешность социальных 
трансформаций через продуцирование 
человеческого фактора (новой модели 
личности).

2. Всплески коллективного педагогическо-
го творчества сопровождают все перио-
ды бурных социальных изменений ново-
го времени. Сущностные черты коллек-
тивного педагогического творчества 
созревают постепенно, от эпохи к эпохе. 
Идеология новых школ всегда носит 
опережающий характер. На современ-
ном этапе социальные изменения про-
исходят непрерывно, соответственно 
педагогическое творчество становится 
нормой существования образовательных 
систем. Развитие является неотъемлемой 
частью успешного функционирования, 
коллективный характер педагогического 

творчества обеспечивает его эффектив-
ность и целесообразность.

3. Коллективное педагогическое творчество 
не тождественно творчеству в коллекти-
ве, т. е. совокупности индивидуальных 
творческих деятельностей отдельных 
педагогов. Оно как социально-педагоги-
ческий феномен возникает не стихийно, 
а сознательно, целенаправленно органи-
зуется и развивается, что позволяет вы-
явить закономерности, механизмы, фак-
торы и условия этих процессов. Как 
сложная социальная, антропная система 
коллективное педагогическое творчество 
требует и позволяет сочетать управление 
с саморазвитием, что обусловливает ис-
пользование идей синергетики.

4. Творческий педагогический коллектив 
выступает системным социально-пси-
хологическим субъектом коллективного 
педагогического творчества. Помимо 
аналогичных индивидуальному субъек-
ту свойств, он имеет свои специфиче-
ские особенности, проявляя их на дру-
гом уровне проблем.

5. Развитие коллективного педагогического 
творчества и творческого педагогическо-
го коллектива взаимосвязано, определя-
ющим в этой взаимосвязи является пер-
вое (деятельность развивает субъекта), 
поэтому объектом управления развитием 
должен быть не коллектив, а творческая 
педагогическая деятельность в коллек-
тивных формах ее организации.

6. Девятилетний опыт работы автора с кол-
лективами образовательных учрежде-
ний — региональных и федеральных 
инновационных площадок — в качестве 
заместителя директора по ОЭР Инфор-
мационно-методического центра Адми-
ралтейского района Санкт-Петербурга 
позволяет сделать еще целый ряд инте-
ресных выводов, однако это должно стать 
предметом отдельного рассмотрения.
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