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возМожноСтИ ИнтеРАктИвных технолоГИй  
в обУченИИ бУдУЩИх ПедАГоГов И ПСИхолоГов

Статья посвящена применению интерактивных технологий в подготовке студентов психоло-
го-педагогического направления. Предложена классификация видов интерактивных технологий в 
обучении будущих педагогов и психологов. Особый акцент сделан на описание собственного опыта 
использования коллективных творческих дел по системе И. П. Иванова, обладающей максималь-
ными возможностями взаимообучения. На примерах конкретных коллективных творческих дел, 
организованных авторами статьи, описаны основные этапы данной технологии. Отражена ме-
тодика рефлексии по И. П. Иванову, снижающая психологическое напряжение и возникновение 
межличностных и межгрупповых конфликтов. Рассмотрены объективные и субъективные огра-
ничения в использовании различных интерактивных технологий.
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The paper is devoted to the role of interactive technologies in the professional training of teachers and 
phycologists. The authors present a classification of interactive technologies that may be applied in 
teacher and psychologist training with a special emphasis on the description of their own experience with 
I. P. Ivanov’s system of creative activity collaboration, which provides a wide range of opportunities for 
peer teaching. We use several examples of creative activity collaborations to illustrate the main elements 
of this approach. The article also discusses I. P. Ivanov’s self-reflection method designed to decrease 
psychological tension and prevent interpersonal and group conflicts. In addition, we suggest a list  
of objective and subjective limitations that influence the application of interactive technologies.
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современное общество характеризуется 
бурными социально-экономическими и тех-
нологическими изменениями, которые не 
могли не отразиться на динамике психиче-
ского развития новых поколений не только 
нашей страны. но, пожалуй, наиболее крутые 
трансформации последние тридцать лет про-
исходили на постсоветском пространстве. 
кардинальная смена общественно-эконо-
мической формации, разрушение духовных 
ориентиров и развенчание нравственных иде-
алов, происходившие на государственном 
уровне, привели к серьезнейшим деформа-

циям системы воспитания и развития лич-
ности [19].

при отсутствии действенной системы го-
сударственного и общественного воспитания 
отмечается распад не только мировоззренче-
ской базы, но и методологических основ сис-
темы образования, происходит уход от вос-
питания 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 пси-
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хология опирается на исследования, посвя-
щенные изучению становления субъектности 
личности, проводившиеся десятки лет назад 
в совершенно других условиях, когда не бы- 
ла окончательно разрушена система «парал-
лельного действия», как ее называл А. с. Ма-
каренко, система воспитания на принципах 
взаимодействия педагогов и детских обще-
ственных объединений. произошедший после 
развенчания коммунистической идеологии 
поспешный развал пионерских и комсомоль-
ских организаций в школах привел к факти-
ческому уничтожению одного из эффективных 
механизмов формирования ответственности, 
активности и социальной зрелости личности. 
Глубокое расслоение людей по материальным, 
идеологическим, национально-этническим и 
культурно-образовательным параметрам спо-
собствовали размыванию границ возрастных 
и образовательных кризисов. Резкое сокра-
щение возможностей дополнительного обра-
зования детей, снижение двигательного, спор-
тивного и игрового взаимодействия и перенос 
игровой и коммуникативной активности в 
виртуальное пространство усугубили этот 
процесс трансформации и деформации нор-
мативного развития, характерного для детей, 
родившихся в прошлом столетии. отечествен-
ная педагогика остро нуждается в глубоком 
анализе современных условий психического 
развития учащихся, в исследовании законо-
мерностей и механизмов становления их субъ-
ектности в периоды возрастных и образова-
тельных кризисов.

введение института педагогов-психологов 
было призвано компенсировать издержки 
кардинальной смены идеологических ориен-
тиров и слома системы воспитания. Решение 
этой задачи в кратчайшие сроки, при отсут-
ствии развернутой системы высшего психо-
логического образования, было обеспечено 
ускоренной переподготовкой школьных пси-
хологов из лиц с высшим образованием, име-
ющих, в большинстве случаев, немалый опыт 
профессиональной педагогической деятель-
ности. сегодня подготовка педагогов и пси-
хологов поставлена на поток и подавляющее 

большинство студентов получают квалифи-
кацию сразу после окончания школы, не имея 
серьезного жизненного опыта, не достигнув 
должного уровня личностной зрелости. в этих 
условиях особое значение приобретает тео-
ретическая и практическая подготовка от-
крытых к взаимодействию и сотрудничеству 
творческих, широко образованных педагогов, 
психологов, педагогов-психологов и разра-
ботка системы развития социальной зрелости 
студентов в процессе их обучения

компетентностный подход в образовании 
будущих педагогов и психологов предпола-
гает, что студенты овладеют специальными 
и общими компетенциями. к общим компе-
тенциям относится развитие творческих и 
исполнительских способностей, это прежде 
всего — понимать и использовать новые идеи; 
организовывать и планировать как индиви-
дуальную, так и коллективную деятельность; 
способность воспринимать критику; терпи-
мость; умение взаимодействовать и работать 
в коллективе; общая культура, привержен-
ность к этическим ценностям. для развития 
этих способностей у студентов необходимо 
использовать интерактивные технологии обу-
чения, включая взаимообучение в совместной 
проектной деятельности.

с практической стороны достижение це- 
лей компетентностного подхода невозможно 
без технологий, обеспечивающих педагогам 
и психологам необходимую мотивацию к 
овладению знаниями, навыками и умениями, 
прочность, глубину и практическую направ-
ленность получаемых знаний, коммуникатив-
ные качества, активную собственную жиз-
ненную позицию и свободу самовыражения, 
при этом терпимость к взглядам других чле-
нов коллектива, демократичность, ценность 
индивидуальности и при этом командный 
дух и взаимоуважение, а также креативность 
и развитое воображение.

на наш взгляд, этим требованиям в полной 
мере соответствуют разные виды современ-
ных интерактивных образовательных техно-
логий («технология обучения включает со-
вокупность форм, методов, приемов, средств, 
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позволяющих достичь запланированный ре-
зультат…» [6]). как отмечает Г. Ф. привало-
ва, «Федеральный государственный образо-
вательный стандарт высшего профессио- 
нального образования (ФГос впо) предъ- 
являет среди множества требований к учеб- 
ному процессу — использование активных 
и интерактивных форм занятий с целью фор-
мирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. отмечено, что удель-
ный вес таких занятий определяется содер-
жанием конкретных дисциплин и составляет 
в целом 20–25 процентов аудиторных занятий 
по многим направлениям подготовки» [18]. 
на сегодняшний день существует сложность 
в понимании разделения интерактивных и 
активных педагогических технологий, в этой 
связи не просто выстроить классификацию 
видов интерактивных технологий. на наш 
взгляд, отличие этих технологий связано  
прежде всего с субъектами педагогического 
процесса, а именно: в интерактивных техно-
логиях происходит взаимодействие студентов 
как с преподавателем, что есть и в активных 
технологиях, так и друг с другом. 

как неоднократно отмечает А. Г. Асмолов, 
в условиях бурного появления новых техно-
логий, в том числе и в образовании, растут 
вызовы неопределенности, сложности и раз-
нообразия, с которыми просто не может 
справляться традиционный, со времен яна 
Амоса коменского, подход к образованию 
как к трансляции известных образцов, сло-
жившихся знаний, отработанных умений [2; 
3 и др.]. сегодня необходимо и ребенка, и 
студента научить не просто адаптироваться 
к изменяющимся условиям, но и активно 
действовать, преобразуя окружающую дей-
ствительность и себя самих. Асмолов под-
черкивает: «универсальный способ преадап-
тации к изменениям в эпоху перемен — это 
надситуативная активность личности и по-
становка сверхзадач, преобразующих ситуа-
ции неопределенности» [2].

преадаптация — готовность эффективно 
действовать в непредсказуемых ситуациях 
невозможна без интерактивных социальных 

и образовательных технологий, обеспечива-
ющих будущим профессионалам высокий 
уровень мотивации.

Преимущества использования интер-
активных технологий

успешность использования интерактив-
ных технологий определяется многими фак-
торами. прежде всего, с точки зрения клю-
чевой цели обучения, они демонстрируют 
высокую эффективность усвоения учебной 
информации, содержательной стороны, ко-
торая заложена в основе внедрения любой 
технологии. важен также мотивационный 
аспект: в процессе взаимодействия в русле 
интерактивных технологий обучающиеся 
делят с преподавателем определенную об-
ласть образовательных функций — таким об-
разом происходит повышение их мотивации, 
что также обеспечивает более высокую про-
дуктивность обучения. Большинство интер-
активных технологий предполагает нахожде-
ние новых нестандартных, самостоятельных 
решений образовательных, развивающих и 
коммуникативных ситуаций. в результате 
образовательный процесс строится не по 
принципу от теории к практике, а от появле-
ния новых знаний и опыта к их теоретиче-
скому осмыслению, через применение при 
участии профессионала-преподавателя. 

во-вторых, интерактивные технологии 
абсолютно соответствуют личностно-ориен-
тированному подходу, поскольку строятся по 
принципу со-обучения, где студенты и пре-
подаватели действительно являются субъек-
тами образовательного процесса и при этом 
не нарушается принцип субординации. Это 
важно, поскольку преподавателю необходи- 
мо примерять на себя разные роли в педаго-
гическом взаимодействии: роль организатора 
и мотивационного лидера, создателя условий 
для инициативы обучающихся и фасилита-
тора. включение обучающихся в занятия с 
использованием интерактивных технологий 
способствует развитию многих личностных 
качеств, таких как ответственность, самосто-
ятельность, принципиальность, терпимость, 
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толерантность, инициативность. при этом 
происходит развитие не только обучающих-
ся, но и самих преподавателей. 

в-третьих, социально-психологический 
фактор. студенты учатся взаимодействовать 
между собой; вместе, причем вполне осоз-
нанно, проходят стадии развития коллекти-
ва, получают навыки глубокой рефлексивной 
работы. первостепенной особенностью ин-
терактивных технологий мы считаем нали-
чие качественной, глубокой обратной связи. 
такие формы предполагают эмоциональный 
отклик, глубокое погружение, а значит, не 
только более качественный результат обу-
чения, но и установление тесных, долго- 
временных взаимоотношений между участ-
никами.

еще одним значимым звеном обращения 
к интерактивным технологиям является то, 
что будущие педагоги и психологи науча-
ются сами организовывать и проводить за-
нятия с использованием интерактивных ме-
тодов обучения. обучающиеся получают 
неоценимый опыт собственного участия в 
подготовке и проведении лекций, лабора-
торных, практических занятий, где квали-
фицированно и профессионально демон-
стрируется использование эффективных 
технологий обучения и воспитания. у сту-
дентов появляется возможность не только 
получить знания нестандартным спосо- 
бом, но и оценить возможности, уместность, 
перспективы и ограничения интерактивных  
технологий не в теоретическом ключе, а на 
собственном примере. 

таким образом, можно констатировать 
четыре основных направления в обоснован-
ности и преимуществе использования ин-
терактивных технологий: информационно-
 содержательное, личностно-ориентированное, 
социально-психологическое, дидактико-
 методическое.

виды интерактивных технологий
на сегодняшний день в педагогической 

науке и практике нет однозначного подхода 
к выделению классификаций интерактивных 

технологий. наиболее распространенные 
виды систематизаций: 

— по коммуникативной функции, реали-
зуемой в образовательном процессе (дис-
куссионные, игровые, тренинговые техно-
логии); 

— по степени имитации профессиональной 
деятельности (имитационные и неимитаци-
онные); 

— по мере реальности процессов, моде-
лируемых при обучении (игровые, неигро-
вые), и др.

нам представляется важным выделение 
интерактивных технологий по их функцио-
нальным возможностям решения образова-
тельных, развивающих и воспитательных 
задач. в процессе подготовки бакалавра по 
направлениям «педагогическое образова-
ние» и «психолого-педагогическое образо-
вание» наиболее эффективно могут быть 
использованы поисково-творческие, нагляд-
но-иллюстративные, информационно-про-
светительские, тренинговые и командно-
игровые технологии.

1. поисково-творческие технологии. пред-
полагают больший или меньший процент 
неизвестности и несколько стратегий, под-
ходов к решению. кейс-метод включает в 
себя решение реальных жизненных педаго-
гических и психолого-педагогических ситу-
аций, описание которых отражает определен-
ную практическую проблему. проектный 
метод представляет собой создание разного 
рода творческих проектов, направлен на фор-
мирование созидательной деятельности и на 
развитие поисковой активности, ответствен-
ности и самостоятельности будущих учителей 
и психологов в принятии решений. 

2. наглядно-иллюстративные. сюда отно-
сится метод коллажирования и другие формы 
арт-терапии, создание стенгазет, презентаций, 
использование визуализаций. данные техно-
логии особенно эффективны с позиции вклю-
чения в сознательный процесс овладения 
знаниями бессознательных ресурсов психи-
ки обучающихся. процесс выполнения: эмо-
ционально насыщенный, индивидуально-
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коллективный, требующий, с одной стороны, 
максимального личностного включения каж-
дого обучающегося, с другой — невозмож-
ность осуществления анализа и рефлексии 
без группового участия.

3. Информационно-просветительские. 
Интерактивные лекции, на наш взгляд, яв-
ляются обязательным звеном при подаче 
теоретического материала. Использование 
лекций-конференций, лекций вдвоем, видео-
лекций, лекций с запланированными ошиб-
ками (лекции-провокации), лекций-визуали-
заций, лекций-диалогов, лекций с разбором 
микроситуаций и т. д. на современном этапе 
развития андрагогики можно считать необ-
ходимым условием успешности образова-
тельного процесса в вузе. они предполагают 
непосредственный «живой» контакт с ауди-
торией, позволяют обращать внимание сту-
дентов на наиболее важные вопросы темы, 
индивидуально планировать содержание и 
выстраивать темп изложения с учетом раз-
личных особенностей обучающихся, опи-
раться на полученный в группе опыт и зна-
ния. Интерактивные лекции активизируют 
познавательную деятельность аудитории, 
позволяют строить более доверительные 
отношения не только в системе преподава-
тель — студент, но и в системах студент —
студент, студент — группа. Метод взаимо-
обучения включает в себя работу с карточ- 
ками, студенческие мини-лекции с под- 
готовкой и без предварительной подготовки, 
его можно считать одним из самых эффек-
тивных и надежных способов увеличения 
объема запоминаемого материала.

4. Метод тренинга. возможно использо-
вание двух видов тренингов: социально-пси-
хологического и личностного роста. первый 
из них предполагает развитие компетентно-
сти межличностного и профессионального 
взаимодействия будущих учителей и психо-
логов в педагогическом общении. второй 
вид подразумевает профессионально-лич-
ностное развитие студентов. на занятиях 
чаще используются отдельные элементы и 
упражнения тренинга, способствующие более 

доверительным отношениям в группе, мак-
симальному раскрытию каждого обучающе-
гося и получению преподавателем обратной 
связи о качестве содержания и форм препо-
даваемой дисциплины. 

5. командно-игровые технологии. Мы 
выделяем деловые, имитационные, ролевые, 
командообразующие. данный метод особен-
но полезен с точки зрения методической, 
поскольку игра является важным инстру-
ментом в будущей профессиональной дея-
тельности обучающихся. на играх осущест-
вляется «ситуативно не стимулированная 
деятельность, то есть «вынужденная» по-
требность обучаемых к познавательной ак-
тивности и самостоятельности» [16].

как пишет е. с. ермакова, чаще всего 
отмечают следующие сферы применения 
игрового метода: учебная, исследовательская 
и оперативно-практическая сфера, где игро-
вой метод используется для анализа элемен-
тов конкретных систем и для разработки 
отдельных элементов системы образования 
[6]. 

несмотря на многообразие интерактив- 
ных образовательных технологий и широкий 
спектр возможностей их применения, нам 
представляется одной из наиболее эффектив-
ных технология коллективной творческой 
деятельности на основе организации и про-
ведения коллективных творческих дел (ктд), 
созданная бывшим деканом педагогического 
факультета (ныне институт детства) РГпу 
им. А. И. Герцена — академик Апн сссР 
Игорь петрович Иванов. 

Эту технологию сегодня называют по раз-
ному: «система Иванова», «воспитание по 
Иванову», «педагогика сотрудничества», 
«педагогика социального творчества», «кол-
лективная творческая деятельность», «кол- 
лективная организаторская деятельность».  
в 1950–1980-е годы, когда, преодолевая мно-
гочисленные формально-бюрократические 
препоны, эта педагогическая система стихий-
но и весьма активно развивалась, она носила 
название «коммунарская методика», «ком-
мунарство». 
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технология коллективной творческой 
деятельности

под технологией коллективной твор- 
ческой деятельности понимается система, 
 основанная на гуманистическом принципе 
взаимодействия с обучающимися в процес-
се деятельности, направленной на пози- 
тивное совершенствование окружающей их 
жизненной обстановки, включение их в со-
циальное творчество. Эта система объеди-
няет в себе условия, методы, приемы и ор-
ганизационные формы коллективной 
творческой деятельности. основная едини-
ца этой технологии — коллективное твор-
ческое дело (ктд) [20]. 

коллективное творческое дело обеспечи-
вает активную, созидательную позицию всех 
участников на каждом из ее этапов. Это груп-
повая форма работы, которую можно назвать 
ядром интерактивных технологий. общее 
групповое взаимодействие строится не толь-
ко со всем коллективом одновременно, но и 
предполагает работу в малых группах (от 4 
до 10–12 человек), что во многом обеспечи-
вает ее высокую эффективность. взаимодей-
ствие в малых группах дает возможность 
осуществить: максимальную активность и 
включенность всех участников большой груп-
пы; разделение видов деятельности между 
участниками адекватно индивидуальным воз-
можностям, опыту и способностям; принятие 
ответственности каждым за общий результат; 
комфортность и безопасность взаимодействия. 
в малой группе устанавливается тесный меж-
личностный контакт, снимаются психологи-
ческие барьеры, вероятность быть услышан-
ным возрастает, повышается самоценность, 
а значит, и самооценка участников взаимо-
действия. каждый может попробовать себя в 
различных ролях — лидера, рядового участ-
ника в ситуации группового решения, сохра-
няя при этом собственную индивидуальность. 
в коллективно творческом деле происходит 
развитие умения выступать перед аудиторией, 
появляется возможность проявить себя, по-
знать свои коммуникативные и ораторские 
способности. 

«ключевыми элементами системы А. с. Ма-
каренко и И. п. Иванова являются: включе-
ние в общую заботу об окружающих; струк-
турирование коллектива на разновозрастные 
микрогруппы, объединенные общими зада-
чами по организации совместной деятель-
ности; отношения творческого содружества 
разных поколений коллектива; чередование 
творческих поручений внутри групп; ротация 
выборных руководителей; коллективное пла-
нирование, коллективное исполнение и под-
ведение итогов любой деятельности с обя-
зательной позитивной оценкой каждого, 
внесшего реальный вклад в достижение же-
лаемого результата; сохранение традиций и 
ритуалов коллектива; бодрый, «мажорный» 
тон даже в самых сложных ситуациях; тре-
бовательное и бережное отношение к каж-
дому члену коллектива…» [21].

в трудах А. с. Макаренко (1960; 1983–
1988), И. п. Иванова (1989; 2013; 2018], как 
и в работах И. д. Аванесян (2009), И. н. еме-
льяновой (2019), Л. А. крапивиной и в. Л. сит-
никова (2014), с. д. полякова (2016), в. н. Ру-
мянцевой (1972), Р. в. соколова (2002),  
в книгах, созданных по воспоминаниям вос-
питанников коммунарских клубов: «Фрун-
зенская коммуна» (1972), «Штаб на двине. 
полвека» (2013), «книга о клубе 1964–2014» 
(2015), как правило, описывается и анали-
зируется педагогический опыт внеучебной 
деятельности самодеятельных детских и сту-
денческих объединений и клубов, но прак-
тически не рассматриваются вопросы при-
менения системы коллективной творческой 
деятельности в процессе собственно учебной 
деятельности школьников и студентов. наш 
опыт подготовки студентов (не только в педа- 
гогическом, но и в техническом вузе) пока-
зывает, что система организации коллектив-
ной творческой деятельности может, хотя и 
не в полной, несколько модифицированной 
мере, но вполне эффективно работать не 
только в условиях детских лагерей и клубов, 
но и в организации образовательной деятель-
ности в системе высшего образования. на 
основе собственного опыта реализации  



138

Известия РГПУ им. А. И. Герцена 

интерактивного потенциала педагогической 
системы И. п. Иванова в условиях современ-
ной высшей школы мы выделяем следующие 
этапы коллективного творческого дела как 
интерактивной технологии организации учеб-
ной деятельности:

1. «заражение» — предварительная рабо-
та коллектива. Это совместное принятие ре-
шения о проведении ктд, выбор темы и 
формы. задача руководителя, в нашем случае 
им выступает преподаватель — координация 
и направление деятельности, а также соблю-
дение формата и программы учебной дис-
циплины. Это этап «вынашивания» и «штур-
ма» идей проведения ктд.

2. «воображение» — коллективное плани-
рование. осуществляется преподавателями 
также совместно со студентами, но студен-
ческая инициатива становится определяющей. 
задачей преподавателя становится лишь ор-
ганизация самого планирования: встреча, об-
суждения и помощь в распределении ролей и 
поручений каждому участнику.

3. «сооружение» — подготовка к прове-
дению задуманного на предыдущем этапе. 
самостоятельно проводится студентами, при 
необходимости обращающихся к преподава-
телю за консультациями, но и сам препода-
ватель проявляет интерес к ходу подготовки, 
при необходимости помогая студентам в тех 
вопросах, в которых они испытывают затруд-
нения.

4. «вдохновение» — собственно проведе-
ние дела. преподаватель отвечает только за 
время, выбор аудитории, при этом может 
быть активным участников ктд как запла-
нированно, так и импровизационно.

5. «отражение» — рефлексия, обсуждение 
и анализ всех этапов организации и проведе-
ния ктд. после непосредственного прове-
дения ктд у студентов возникает много эмо-
ций, мыслей и желания высказаться, поэтому 
этот этап мы считаем очень важным. Именно 
сейчас есть возможность сказать слова бла-
годарности, похвалить друг друга, обратить 
внимание на сильные и слабые стороны ра-
боты участников. 

несмотря на эмоциональную усталость 
большинства в группе и возможное сопро-
тивление с их стороны, проведение этого 
этапа в данный момент необходимо: во-пер-
вых, проговорив о своих впечатлениях, уда-
ется снять напряжение, во-вторых, обсудить 
то, что в процессе ктд по ряду причин было 
невозможным. Анализ вне группы жела- 
тельно не допускать (хотя это зачастую про-
исходит в микрогруппах), лучше об этом 
напомнить до и после рефлексии. на этом 
этапе происходит максимальное открытие, 
более глубокое познание другу друга, а так-
же понимание цели, результатов ктд. зада-
чей руководителя является — стимулировать 
высказаться всех участников, даже сомне-
вающихся и испытывающих чувство стес-
нения.

после устного анализа полезно составить 
письменный отчет или эссе, который дает воз-
можность «высказать невысказанное» и вспом-
нить еще раз, а значит, закрепить полученные 
результаты. уместны и другие формы после-
дующей рефлексии группового характера: 
изготовление стенгазет, коллажей по резуль-
татам ктд, ведение альманаха.

«каждый из этапов организации ктд ос-
нащен своими методическими приемами. 
«Финишная» рефлексия — коллективный 
анализ свершенного — тоже имеет свое ме-
тодическое обеспечение. по И. п. Иванову, 
на общем сборе обсуждаются три основных 
вопроса:

1. что было хорошего, что удалось и по-
чему?

2. что не получилось и почему?
3. что предлагаем на будущее?
принципиальное значение имеет также их 

последовательность.
Методика рефлексии по И. п. Иванову 

помогает снимать психологическое напря-
жение, управлять межгрупповыми и межлич-
ностными конфликтами. Этот положительный 
эффект достигается, когда начинают не с 
«негатива», а с хорошего: что понравилось, 
удалось, обрадовало, кто особенно отличил-
ся, кому спасибо скажем; когда коллектив 
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не только оценивает прошлое, но и намечает 
программу своих дальнейших действий, ког-
да «финишная» рефлексия становится «стар-
товой», у людей появляется перспектива, 
оптимизм, желание действовать» [10]. 

общей целью включения ктд в обра- 
зовательный 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 непосред-
ственного участия в разных ролях и ситуа-
циях; рассмотреть ту или иную тему дисцип-
лины со стороны творческой организации 
процесса; социально-психологические — 
объединение коллектива, опыт работы в 
микро- и макрогруппе; индивидуально-лич-
ностные — развитие ответственности, само-
стоятельности. как показывают результаты 
исследования о. Б. кононовой, «все опро-
шенные участники коллективной творческой 
организаторской деятельности разного по-
коления признают значительное влияние 
участия в ней на становление их личности и 
считают данную методику воспитания эф-
фективной. при этом почти половина всех 
опрошенных использует ее в своей дальней-
шей работе» [11].

Современный опыт использования кол-
лективных творческих дел

на наш взгляд, ктд органично вписались 
в планирование содержания таких дисциплин, 
как «психология дошкольного и младшего 
школьного возраста», «Решение психологи-
ческих проблем в педагогической деятель-
ности», «психолого-педагогическое взаимо-
действие субъектов образовательной среды», 
«тренинг эффективного взаимодействия с 
семьей», а также в модуле «Интерактивные 
технологии в работе детского психолога»  
и др.

 некоторые из ктд были посвящены важ-
ным событиям и датам: так, «творческая пресс-
конференция» была приурочена ко дню рож-

дения А. с. Макаренко, научная конференция, 
посвященная юбилею с. Л. Рубинштейна. 
другие были включены в учебный процесс 
как ознакомление с новым материалом или 
же закреплением изученного. например, в фор-
ме «творческого футбола» была рассмотрена 
неоднозначная, актуальная и очень интересная 
с теоретической и практической точек зрения, 
по мнению студентов, тема «сравнение сме-
шанного и раздельного обучения младших 
школьников». в форме педагогического цир-
ка в группе обучающихся — будущих психо-
логов был рассмотрена тема о стилях педаго-
гического руководства.

Форма «творческого суда» стала эффек-
тивным завершением дисциплины «психо-
логия дошкольного и младшего школьного 
возраста» в группе обучающихся по специ-
альности «дошкольное образование». Изна-
чально тема была заявлена как «зачем ходить 
в детский суд», но в процессе обсуждения 
студентками было принято новое название: 
«обвинение работников доу в халатном 
отношении к своим обязанностям». таким об-
разом, уже на начальном этапе «заражения» 
участники не пассивно слушают предложения 
преподавателя, а с первых минут становятся 
активными членами обсуждения.

отметим еще один важный с социально-
психологической точки зрения момент: бла-
годаря коллективной творческой деятельно- 
сти студенты могут уже с первого курса стать 
частью университетского сообщества. такие 
мероприятия, как пресс-конференция «зна- 
комство с выпускающей кафедрой», тема-
тические коллективные праздники (например, 
«новый год — новый педагог (психолог)»), 
творческие игры («верю-не верю», «супер-
бол» и другие), позволяют обогащать свой 
профессиональный опыт и найти свое место 
в вузовском сообществе студентов и препо-
давателей.

Анализ возможностей реализации и эффек-
тивности технологии коллективной творче- 
ской деятельности в обучении студентов бу-
дущих педагогов по показателям эффективной 
гуманитарной вузовской образовательной 



140

Известия РГПУ им. А. И. Герцена 

среды, предложенным н. в. Бордовской [4], 
показал, что реализуются все аспекты обра-
зовательной среды университета. в итоге 
эффективная образовательная гуманитарная 
среда университета (включающая в себя 
учебную, информационную среду, среду 
социально-культурного взаимодействия, сре-
ду личностного саморазвития студента и 
преподавателя, профессионально-корпора-
тивную среду) создается за счет реализации 
самой технологии, которая обеспечивает 
высокий уровень личностной включенности, 
рефлексивности, возможности выбора, уче-
та индивидуальных интересов, а кроме того, 
разнообразие групповых и коллективных 
форм совместной творческой деятельности, 
возможности взаимодействия со студентами 
младших и старших курсов разных направ-
лений и профилей, с преподавателями не 
только в рамках одного предмета, но и мо-
дулей, а также с целыми коллективами на-
учно-педагогических сотрудников. суще- 
ствуют и не всегда заметные результаты 
проведения коллективно-творческой дея-
тельности, которые проявляются в пись- 
менной рефлексии и диагностике участни- 
ков. так, в диссертационном исследовании 
о. Б. кононовой было доказано: даже одно-
кратное участие в подготовке и проведении 
большого коллективного творческого орга-
низаторского дела ведет к «существенной 
трансформации я-образа, образа хорошего, 
плохого человека и образа старшего товари-
ща в сознании современных старшеклассни-
ков, к переоценке личностных качеств чело-
века. после участия в деле старшеклассники 
стали оценивать себя более положительно и 
почувствовали себя теми людьми, которые 
могут быть интересны другим…» [11]. 
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