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В статье представлены взгляды отечественных ученых, педагогов-практиков, гос-

ударственных и общественных деятелей на проблемы просвещения и педагогического 
образования, рассматривается образ творческого педагога, а также ряд аспектов его 
профессионально-личностного развития в историко-педагогической ретроспекции.  
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Одной из ключевых проблем XXI века становится все более отчетливо обо-

значаемое упрощенное представление о предназначении человека и сущности че-
ловеческого «Я», которое, по мнению В.Ю. Даренского, «определяется примити- 
визацией смыслового содержания самой жизни, ныне уже достигающей своего 
предела» 1. Как справедливо подчеркивает данный исследователь, императив 
«образование» на всех его уровнях и состоит в преодолении сложившегося по-
ложения вещей. «Императив преображения человека является именно таким 
универсальным смыслом, который <…> может быть смысловой основой страте-
гии современного образования при условиях достаточной активности людей, 
работающих в этой сфере, а также создания соответствующих организационных 
форм» 2. В связи с этим актуальным становится вопрос о личности самого педа-
гога – ключевой фигуры, чьи активные действия и делают возможной реализа-
цию заявленной стратегической задачи и ее развитии.  

Сегодня, оценивая специалиста в любой сфере деятельности, при этом обра-
зование не является исключением, принято говорить о компетентности. Согласно 
точке зрения Л.Г. Паршиной, компетентность «заключается в готовности и способ-
ности целесообразно осуществлять профессионально-педагогическую деятель-
ность, организованно и самостоятельно решать профессиональные задачи и про-
блемы, а также в самооценивании результатов деятельности» 3. Исследования, про-

1 Даренский В.Ю. Восстановление «образа человека» как стратегическая задача современ-
ного образования // Психолого-педагогический поиск . 2012. № 2/22. С. 7–18. С. 9.  

2 Там же. С. 17.  
3 Паршина Л.Г. Педагогические условия формирования компетенций студентов педвуза 

в процессе освоения мультимедиа : автореф. дис. … канд. пед. наук. Саранск, 2008. 20 с. С. 17.  
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водимые в разных странах, в том числе и у нас, убедительно доказывают, что при 
осмыслении сущности и оценивании степени сформированности профессиональной 
компетентности педагога следует учитывать творческие параметры (знание специ-
фики педагогического творчества, творческие способности, умения и навыки, опыт 
творческой деятельности). Неслучайно утверждение, что только творческий педагог 
может справиться с непростым вызовом времени, о котором было сказано выше, 
и сформировать новую творческую личность, способную к позитивному творче-
скому преобразованию действительности.  

Помимо названных характеристик, творческую личность педагога отлича-
ет богатый творческий потенциал и ярко выраженная творческая направлен-
ность. Составляя портрет творческого педагога, всегда интересно узнать мнение 
тех, кто постоянно в том или ином качестве включен в образовательный про-
цесс. На протяжении многих лет мы интересовались этим вопросом у учащихся 
школ, учителей-предметников, классных руководителей, педагогов дополнительно-
го образования, представителей администраций образовательных учреждений, ро-
дителей, преподавателей вузов и средних специальных учебных заведений, студен-
тов. Среди респондентов были участники, призеры и победители различных кон-
курсов педагогического мастерства и творчества, педагогических фестивалей и ма-
рафонов. Детализируя образ творческой личности учителя, педагога, они отмечали 
его творческую самостоятельность, способность к самосовершенствованию и твор-
ческому обновлению, творческую активность, умение стимулировать активную, 
творческую деятельность учащихся, знание и владение творческими образователь-
ными технологиями. Завершая краткое представление творческой личности совре-
менного педагога, еще раз подчеркнем очевидное требование времени – сегодня 
творчество неоспоримо является неотъемлемой составляющей профессионализма 
специалиста, работающего в области образования. 

В настоящей статье предложен краткий историко-педагогический анализ 
исследуемого вопроса, что позволит точнее определить сегодняшнее состояние 
проблемы и увидеть перспективы ее развития. При этом необходимо сразу ого-
вориться, что сознательно сделанный в работе акцент на отечественную педаго-
гическую науку и практику не означает того, что в других странах данному во-
просу не уделялось внимания или уделялось недостаточно. Зарубежные научно-
педагогические школы накопили серьезный и интересный теоретический и эм-
пирический материал в данной сфере. Более того, в различные периоды истории 
российские, советские теоретики и практики педагогики самым серьезным обра-
зом взаимодействовали с представителями этих школ. Анализ и осмысление та-
кого взаимодействия может стать предметом самостоятельного исследования, 
что для настоящей статьи не является приоритетом.  

Кроме того, следует сразу обозначить и то, что в статье ограничены и те вре-
менные рамки, в которых происходит рассмотрение проблемы, вынесенной в ее 
заголовок. Оно начинается с конца ХVII века – первой четверти ХVIII века – перио-
да, который в истории России нередко называют эпохой Петра Великого (1672–
1725). Ее важнейшей составляющей стали реформы ключевых областей жизни 
и деятельности государства. К числу значимых преобразований культурной сферы 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ   
 
ученые относят реформу образования, которая специалистами оценивается неодно-
значно. В работе известного исследователя петровских преобразований Х. Баггера 
«Реформы Петра Великого. Обзор исследований» подчеркивается: «…скептическое 
отношение многих историков к образованию в Петровскую эпоху объясняется, оче-
видно, тем, что они не воспринимают школьное дело первой четверти ХVIII века 
как органично выстроенную образовательную систему, но лишь как конгломерат, 
состоявший из ряда специальных школ, в основном с техническим уклоном, целью 
которых было готовить людей для исполнения определенных функций в государ-
стве и которые были утверждены спонтанно, по мере того как возникали конкрет-
ные практические потребности» 4. Вместе с тем следует отметить, что это не един-
ственная точка зрения на петровские реформы. В частности, А. Архангельский, 
М.Т. Белявский, С.И. Вавилов и другие отмечают, что проводимые преобразования 
содействовали всеобщему культурному подъему и изменению отношения народа к 
образованию и школьному делу, заложили основу будущей российской образова-
тельной политики. Если оценивать XVIII столетие в целом, то можно заметить, что 
именно тогда утвердились новые идеалы, ценности, изменилось восприятие самого 
педагогического труда. В этот период определились основные направления разви-
тия профессионального творчества педагогов: участие в реорганизации самой си-
стемы образования, разработка новых учебных планов, программ и т. д., творческое 
совершенствование методики преподавания, научно-исследова-тельская работа, 
внедрение в широкую образовательную практику идей и наработок ученых. Каждое 
такое направление позволяло педагогу раскрыть новые грани своего таланта, про-
явить свои потенциальные возможности.  

Важным системообразующим элементом становления и развития си-
стемы образования в России стало открытие Академии наук (основана в ян-
варе 1724 года Указом Петра I, начала работать в декабре 1725 года), способ-
ствовавшей переходу от всеобщей бесплановости, спонтанности в области 
образования к систематической его разработанности. Деятельность Академии 
серьезно повлияла на развитие профессионализма педагогов того времени, на 
осознание ими себя как творческих личностей, на стремление развивать свой 
творческий потенциал. В Указе Петра I от 28 января 1724 года «Об учрежде-
нии Академии» говорится: «Должность академиков: 1) все, что в науках уже 
учинено, разыскать, что к исправлению или приращению оных потребно 
есть, производить… 2) Каждый академик обязан в своей науке добрых авто-
ров, которые в иных государствах издаются, читать, тако ему легко будет 
экстракты из оных сочинять; сие экстракты с прочими изобретениями и рас-
суждениями имеют от академии в назначенные времена в печать отданы 
быть. 3) Понеже академия не что иное есть, токмо социетет (собрание) пер-
сон, которые для произведения наук друг друга помогать имеют; того ради 
весьма надобно, чтоб каждый мнение свое предлагать, советом и мнением 
других пользоваться и партикулярно учиненные эксперименты в присутствии 

4 Баггер Х. Реформы Петра Великого. Обзор исследований / пер. с дат. М. : Прогресс, 1985. 
199 с. С. 134.  
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всех членов поверять может… 4) Каждый академикус обязан систему или 
курс в науке своей пользу учащихся младых людей изготовить; а потом оные 
имеют на императорском иждивении на латинском языке печатаны быть» 5. 
Как видим, каждому члену Академии предписывалось изучать и анализиро-
вать передовой научный и педагогический опыт того времени и обмениваться 
собственными идеями и наработками с целью профессионального саморазви-
тия, заботиться о научной смене. Изученный и проанализированный опыт, 
совокупность знаний, почерпнутых в научных дискуссиях и обсуждениях, 
владение новыми подходами, формами и методами обучения становились 
неотъемлемой частью их творческого потенциала.  

Этот вывод справедлив и для характеристики личности профессоров Мос-
ковского университета, открытого в 1755 году  по инициативе М.В. Ломоносова, 
и старших учителей разночинной гимназии, бывшей при нем своего рода педа-
гогическим отделением.  

Интересен взгляд на профессию учителя и его важнейшие профессиональ-
но значимые характеристики одного из организаторов народного просвещения 
в России Ф.И. Янковича де Мириево (1741–1814). По его мнению, мало иметь 
задатки к данному делу, необходимо неустанно совершенствовать себя. «При-
лежен тот, кто над тем, к чему он по должности своей обязан, трудится неуто-
мимо и с величайшим тщанием, не ослабевая ни от каких препятствий или труд-
ностей…» 6. В учителе Ф.И. Янкович де Мириево видел, прежде всего, неза-
урядную, творческую личность, готовую и способную к постоянному обновле-
нию своего профессионального потенциала, к самореализации, к самостоятель-
ному решению образовательных задач. 

Важнейшей вехой в развитии школы и педагогики в России стал ХIХ век. 
Наиболее значительные изменения пришлись на его вторую половину – время важ-
ных социальных реформ, ознаменованное расцветом национальной русской педаго-
гики. Крупнейший теоретик, основатель русской гуманистической педагогики К.Д. 
Ушинский (1824–1870) видел в учителе-воспитателе профессионала, мастера и твор-
ца. Труд учителя-наставника он сравнивал с творчеством художника. Если художник 
и скульптор отражают жизнь в красках, на полотне, в мраморе, композитор – в музы-
кальных образах, то искусство учителя формирует духовный облик самого человека: 
«…ни политика, ни медицина, ни педагогика не могут быть названы науками в этом 
строгом смысле, а только искусствами, имеющими своей целью не изучение того, что 
существует независимо от воли человека, но практическую деятельность – будущее, 
а не настоящее и не прошедшее, которое также не зависит от воли человека. Наука 
только изучает существующее или существовавшее, а искусство стремится творить 
то, чего еще нет, и перед ним в будущем несется цель и идеал его творчества» 7. Уче-
ный признавал, что стремление к творчеству, присущее самой профессии, должно 

5 Антология педагогической мысли России ХVIII в. / сост. И.А. Соловков. М. : Педагогика, 
1985. 480 с. С. 32.  

6 Антология педагогической мысли России ХVIII в. С. 251.  
7 Ушинский К.Д. Предисловие к 1 тому «Педагогической антропологии» // Избр. пед. соч. 

М. : Просвещение, 1968. 557 с. С. 351–383. С. 351.  
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подвигать педагогов к постоянному творческому самосовершенствованию, немысли-
мому без обновления собственного профессионально-личностного потенциала.  

Не менее значимыми являются педагогические взгляды Н.И. Пирогова 
(1810–1881), уделявшего серьезное внимание самопознанию. Особое место в его 
трудах занимала идея нравственного воспитания, в процессе которого и проис-
ходит осознание человеком своего «Я» и окружающего мира, формирование 
убеждений, идеалов, характера, творческого отношения к жизни. Ученый обра-
щал внимание и на особенности преподавания в разных типах образовательных 
учреждений, особо подчеркивая тот факт, что только творческое отношение 
преподавателя к своему делу поможет раскрыть внутренний мир учащихся: 
«Приемы и способы изложения предметов у каждого сколько-нибудь дельного 
учителя самостоятельны. Если учитель будет слепо руководствоваться способа-
ми и приемами другого, то учение его будет мертво и не возбудит в учениках 
охоты к занятиям» 8.  

Среди педагогов-гуманистов ХIХ века особое место занимает великий пи-
сатель, мыслитель, Л.Н. Толстой (1828–1910), всей силой своего таланта изоб-
ражавший положение в российской школе: «То странное психологическое со-
стояние, которое я назову школьным состоянием души, которое мы все, к несча-
стью, так хорошо знаем, состоит в том, что все высшие способности – вообра-
жение, творчество, соображение – уступают место каким-то другим, полужи-
вотным способностям – произносить звуки независимо от воображения, считать 
числа сряду: 1, 2, 3, 4, 5, воспринимать слова, не допуская воображению под-
ставлять под них какие-нибудь образы; одним словом, способность подавлять 
в себе все высшие способности для развития только тех, которые совпадают со 
школьным состоянием, – страха, напряжения памяти и внимания» 9. Л.Н. Тол-
стой ждал от учителей стремления в корне изменить данную ситуацию. Помочь 
этому, по мнению великого писателя и педагога, могло именно постоянное 
творчество учителя, его творческое самосовершенствование, предполагающее 
расширение знаний о творческом «Я» человека, развитие воображения, фанта-
зии, способностей, умений, способов воспитания и обучения. Важна для него 
была и та ценностная основа, на которой педагог строит свою профессиональ-
ную деятельность, при этом следует подчеркнуть, что творчество, как ценность, 
являлось ее неотъемлемой частью.  

Яркой фигурой в российском образовании того периода был Д.И. Тихоми-
ров (1844–1915). Как отмечает Н.П. Щетинина, «размышляя о задачах школы, 
Д.И. Тихомиров высказал новую для того времени идею, что школа не только 
создает условия для удовлетворения жизненных идеалов, но и должна идти впе-
реди жизни, определять новые идеалы, возможно, и отдаленные в плане их осу-

8 Пирогов Н.И. О разрешении учителям использовать при преподавании составленные ими 
учебники и учебные руководства // Избр. пед. соч. / сост. А.Н. Алексюк, Г.Г. Савенок. М. : Педаго-
гика, 1985. С. 214.  

9 Толстой Л.Н. О народном образовании // Пед. соч. / сост. Н.В. Вейкшан (Кудрявая). М. : 
Педагогика, 1989. С. 54–70. С. 62.  
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ществления» 10. Одной из черт идеала человека нового времени, о чем в той или 
иной форме говорил Д.И. Тихомиров, являлась его способность к творчеству, 
развивать которую можно было, по его мнению, самыми разными способами. 
Например, освоением новых форм педагогической деятельности, насыщенной 
творчеством, профессиональным общением, активной работой на педагогиче-
ских курсах, творчески ориентированным самообразованием и саморазвитием. 
Он сам выступал для педагогов того времени примером такого совершенствова-
ния. Н.П. Щетинина приводит слова учительницы А.К. Гущиной, которая назва-
ла занятия Д.И. Тихомирова «уроками «ваяния души человеческой», а самого 
Тихомирова – «талантливым педагогом – мастером своего дела», «великим 
скульптором души будущего человека и гражданина», «создателем своей ма-
стерской» 11.  

Российское образование в конце ХIХ – начале ХХ века отличают количе-
ственные и качественные изменения На фоне серьезных социальных потрясе-
ний, в условиях обострения классовой борьбы, идеологической полемики, рево-
люционных взрывов и военных столкновений пересматривался сам характер 
школы, подходы к организации обучения и воспитания. Вместе с тем именно на 
эти годы приходится расцвет отечественной философии. Ряд идей, высказанных 
философами, нашел свое преломление в образовательной теории и практике. 
Так, рассматривая феномен духовности, они предложили принцип самострои-
тельства творческой личности, подчеркивая тем самым открытость личности 
к новым творческим ценностям, в качестве одной из которых выступала свобо-
да. В этом плане интересна мысль Н.А. Бердяева: «В жизни духовной должно 
утверждать максимум свободы. Отсюда вытекают субъективные права челове-
ческой личности: свобода совести, свобода мысли, свобода творчества, достоин-
ство всякого человека как свободного духа» 12. Такая позиция сопряжена с идеями 
ценностного отношения к творчеству, понимания человека как творца собствен-
ной жизни, восприятия им самого себя как субъекта творчества и т. д.  

В российском образовании первой трети ХХ столетия стараниями пред-
ставителей педагогической психологии и экспериментальной педагогики 
(М.К. Барсов, Н.П. Гундобин, Н.Е. Румянцев и др.) значительное место заня-
ла педология. В своей деятельности педологи опирались не только на иссле-
дования психологов, но и на труды физиологов, нейрофизиологов и медиков 
(И.П. Павлов, В.М. Бехтерев и др.), в работах которых подчеркивалось, что 
для всякого творчества необходима одаренность и собственное воспитание, 
созидающее навыки в работе, благодаря чему в результате возникает почти 
непреодолимое стремление или тяга к творческой деятельности 13. Именно эти 

10 Щетинина Н.П. Проблемы народной школы и профессионального развития учителей 
в выступлениях Д.И. Тихомирова на земских педагогических курсах (90-е годы ХIХ века) // Вест-
ник Владимирского государственного гуманитарного университета. 2011. № 11/30 : Педагогиче-
ские и психологические науки. С. 255–261. С. 257.  

11 Там же. С. 259.  
12 Бердяев Н.А. О назначении человека. М. : Республика, 1993. 383 с. С. 260.  
13 Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. М. : Педагогика, 1976. 280 с. С. 25. 
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природные дарования и эту тягу и предлагалось всемерно развивать в каждом 
воспитаннике, и в первую очередь в самом учителе.  

Акценты на творчество, творческие характеристики личности педаго-
га и способы их развития находим в педагогическом наследии П.П. Блон-
ского, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого и др. Это было неслу-
чайно, так как только такая личность могла воспитать человека-творца, яв-
ляющегося во многом идеалом нового времени. А.С. Макаренко (1888–
1939) в труде «Из опыта работы» отмечал, что цель воспитания заключается 
в воспитании «человека-творца, человека-гражданина 14. Он писал: «Ника-
кое дело не требует от работника такой оперативной гибкости, как работа 
учителя. Какие бы то ни было шаблоны по отношению к отдельному учени-
ку совершенно недопустимы» 15.  

Двадцатый век был богат на педагогические таланты. Одним из самых яр-
ких представителей отечественной педагогической школы являлся В.А. Сухом-
линский (1818–1970), отстаивавший позицию, согласно которой творчество сле-
дует рассматривать не как некую сумму знаний, а как особую связь между ин-
теллектуальной жизнью личности и проявлением ее сил в активной деятельно-
сти, открывающей духовный мир человека. По его мнению, школа и учитель 
должны раскрывать перед учащимся  «ту сферу творчества, в которой полно-
стью расцветут его силы и способности, в которой он почувствует полноту сча-
стья творения, счастья материализации своих способностей, счастья видения 
самого себя в результатах своего труда» 16. Говоря о самом учителе, павлыш-
ский педагог отмечал многогранность личности учителя, постоянную нацелен-
ность на развитие и творчество, на обогащение творческой лаборатории, которая 
не только определяет уровень технологии педагогического труда, но и влияет на 
профессиональную культуру. 

В контексте историко-педагогического анализа проблемы нельзя не затро-
нуть ситуацию второй половины 80-х годов ХХ века. В сфере образования это 
время, как и в других сферах жизнедеятельности, характеризуется попытками 
отойти от привычных схем, шаблонов в профессии, развитием творческого 
начала в человеке. Именно тогда мощно и ярко проявило себя движение педаго-
гов-новаторов. На Всесоюзном съезде работников образования (1988 г.) были 
поддержаны идеи гуманизации и демократизации системы образования, выдви-
гаемые педагогами-новаторами, а также подчеркивалось, что инновационные 
ресурсы данной системы заключены в творчестве учителей. В самой учитель-
ской среде преобладало стремление к переменам, желание поддерживать новые, 
творческие проекты. Во многом это было связано с тем, что средства массовой 
информации сделали достоянием широкой общественности достижения таких 

14 Макаренко А.С. Из опыта работы // Избр. пед. соч. : в 2 т. / под ред. И.А. Каирова. М. : 
Педагогика, 1977. Т. 1. С. 161–173. С. 164.  

15 Макаренко А.С. Воспитание характера в школе // Там же. С. 49–52. С. 50.  
16 Сухомлинский В.А. Моя педагогическая система // Радяньска школа. 1988. № 6. С. 3–36. 

С. 28.  
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педагогов, как В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин, Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысен-
кова, И.П. Волков, В.А. Караковский и др.  

В 1986 году в «Учительской газете» был опубликован отчет о встрече учи-
телей-экспериментаторов, который носил название «Педагогика сотрудниче-
ства». В нем нашли отражение ключевые идеи, определяющие новые направле-
ния педагогической практики и новый образ учителя: идея трудной цели, идея 
учения без принуждения, идея свободного выбора, идея формирования новой 
системы отношений всех участников образовательного процесса, идея творче-
ства в профессии. В 1987 году прошла очередная подобная встреча, отчет о ко-
торой под названием «Демократизация личности» был также опубликован в 
«Учительской газете». Через год материал о третьей встрече журналисты пред-
ставили под заголовком «Методика обновления», особо отметив ориентацию на 
творческое преобразование педагогического труда и на реализацию творческого 
начала каждого ученика и учителя. Во многих работах педагогов-новаторов под-
черкивалась необходимость верить в безграничные способности своего воспи-
танника и самого себя. Авторы призывали педагогов раскрывать эти способно-
сти в педагогическом процессе, включая себя и других в постоянное творчество 
и обновление. Ш.А. Амонашвили, один из наиболее ярких и творческих пред-
ставителей этой плеяды, в «Клятве учителя» записал: «Клянусь постоянно по-
вышать свой профессиональный уровень, в своей педагогической деятельности 
использовать достижения науки, передовой опыт коллег, проявлять творчество; 
бороться против косности, рутины и бездушия в школе» 17. Педагоги-новаторы 
особо отмечали значимость развития творческого «Я» каждого участника обра-
зовательного процесса. В этом они видели предназначение педагогического тру-
да. Один из талантливых представителей данного направления И.П. Волков в 
работе «Учим творчеству» обратил внимание читателей на то, что «обучающая 
творческая деятельность рассматривается нами в первую очередь как деятель-
ность, способствующая развитию целого комплекса качеств творческой лично-
сти: умственной активности; быстрой обучаемости; смекалки и изобретательно-
сти; стремления добывать знания, необходимые для выполнения конкретной 
практической работы; самостоятельности в выборе и решении задачи; трудолю-
бия; способности видеть общее, главное в различных и различное в сходных явле-
ниях и т. д.» 18. Хотя И.П. Волков писал о творческих чертах и характеристиках 
ребенка, школьника, которые следует развивать в образовательном процессе, но 
этот перечень с полным основанием можно применить и к определению творче-
ской личности самого педагога, которую следует развивать с неменьшим энту-
зиазмом и тщательностью. 

Как отмечали и продолжают отмечать многие педагоги-практики, вос-
приятие идей педагогики сотрудничества, среди которых идея творчества за-

17 Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. Минск : Уни-
верситетское, 1990. 560 с. С. 558.  

18 Волков И.П. Учим творчеству // Педагогический поиск / сост. И.Н. Баженова. М. : Педа-
гогика, 1987. С. 101–140. С. 110.  
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нимала одну из ведущих позиций, серьезно обогащало их собственное твор-
ческое «Я».  

Середина и вторая половина 80-х годов прошлого века определены в исто-
рии нашего государства как время перестройки. К сожалению, большинство 
надежд не оправдалось, возникла ситуация жесточайшего кризиса, в обществе 
стала проявляться бездуховность, голый практицизм и т. п. Учительство, ока-
завшись на грани социального бедствия, больше задумывалось о выживании, 
чем о творчестве. Однако было бы ошибочным утверждать, что это определяло 
действия всех представителей педагогической профессии. Как отдельные педа-
гоги, так и целые коллективы школ, вузов продолжали реализовывать в профес-
сиональной деятельности идеи творчества и сотворчества, демократизма и ин-
дивидуального подхода, создавали оптимальные условия для гармоничного и 
творческого развития личности.  

В 90-е годы ХХ века в России был организован конкурс профессионально-
го мастерства и творчества «Учитель года», открывший много неординарных, 
самобытных педагогических талантов. Одним из ключевых параметров деятель-
ности участников данного конкурса является осознание необходимости творче-
ского преобразования своего «Я», окружающей действительности и реализация 
этого знания на практике. Победитель конкурса 1995 года учитель начальных 
классов лицея № 4 города Рязани З.В. Климентовская в книге «И приходит поэ-
зия прежде, чем свет…» пишет о своей работе: «Одним из важнейших принци-
пов работы является принцип активного деятельностного творчества учащихся... 
Делая ученика соучастником творчества поэта, поэзия развивает способность 
к творчеству... На уроке царит атмосфера сотрудничества и сотворчества... Учи-
тель побуждает, организует и ведет мысль учащихся к самостоятельному поис-
ку, учащиеся адекватно реагируют на творческие и проблемные ситуации» 19. 
Подобный творческий подход к делу, стремление реализовать потенциальные 
возможности своих учеников и самого себя отличает всех лауреатов и участни-
ков данного смотра-конкурса. На всех своих уроках и воспитательных меропри-
ятиях они создают условия для творческого поиска, стимулируют развитие 
творческих способностей учащихся, показывают им перспективы их личностно-
го роста и совершенствования, в конкурсных материалах, а главное в практиче-
ской деятельности, отстаивают приоритет высоких профессиональных идеалов, 
творчества в профессии, обращение ко всем позитивным силам человеческого 
«Я». Работая над творческим развитием своего воспитанника, они одномомент-
но работают над творческим развитием самих себя.  

Обращение к историко-педагогическому наследию убедительно доказыва-
ет, что творчество справедливо отнесено к числу тех знаковых ценностей, 
осмысление которых происходит с разных позиций – созидательной, образова-
тельной, духовно-нравственной и др. В этой связи естественным будет с ценно-
стью творчества связать слова выдающегося писателя ХХ века А.И. Солжени-

19 Климентовская З.В. «И приходит поэзия прежде, чем свет…» : методическое пособие для 
учителей начальных классов. Рязань : Узорочье, 2000. 80 с. С. 6–7.  
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цына: «Без устойчивой системы духовно-нравственных ценностей не устоит ни 
село, ни город, ни Земля наша» 20. Именно творческий человек с внутренней 
установкой на созидание готов и способен сохранять и преумножать богатства 
своего народа. И именно человек с такими личностными характеристиками пре-
имущественно выступал ценностью-целью воспитания в отечественной педаго-
гической традиции прошлого столетия.  

Следует отметить, что в начале ХХI века востребовано большинство идей 
педагогики творчества, наработанных предшествующими поколениями учите-
лей, что в первую очередь связано с тем, что современному педагогу приходится 
решать огромное число не только типовых, но и нестандартных задач. В каче-
стве одной из наиболее значимых задач подобного рода выступает развитие 
творческой личности, включая личность самого педагога. 
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N.V. Martishina  

 
THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGUES’ CREATIVITY IN THE THEORY  

AND PRACTICE OF PEDAGOGICAL EDUCATION 
 

The author depicts the image of a creative pedagogue and analyzes some aspects of 
pedagogues’ professional and personal development in retrospect. The paper presents the 
views of Russian scholars, pedagogues, statesmen, and public figures on the issues of pedagog-
ical education. 
Creative personality, pedagogue, creative potential, creative orientation, creative abilities, 
creativity, personal and professional development.  
 
 
 


