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Технология «Педагогическая мастерская» 

   Существует множество интересных определений сущности педагогических 

технологий. Например, толковый словарь дает такое: 

   Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком- либо деле, 

в искусстве. 

В других источниках находим: 

   Технология – это искусство, мастерство, умение, совокупность методов 

обработки, изменения состояния. 

   Технология – это и способы деятельности, и то, как личность участвует в 

деятельности. Любая же деятельность может быть технологией, либо 

искусством. Искусство основано на интуиции, технология – на науке. С 

искусства начинается, технологией заканчивается, чтобы затем весь процесс 

начался снова. 

   Развитие образовательных технологий связано с гуманизацией 

образования. Термин «образовательные технологии» - более емкий, чем 

«технологии обучения», так как он подразумевает еще и воспитательный 

аспект, связанный с формированием и развитием личностных качеств 

обучаемых. 

   К современным педагогическим технологиям можно отнести следующие: 

 технология организации самостоятельной деятельности школьников; 

 технология организации исследовательской деятельности школьников; 

 технология организации проектной деятельности школьников; 

 технология развития критического мышления; 

 технология диалогового взаимодействия; 

 технология «Педагогическая мастерская»; 

 технология кейсов. 



 

   Педагогическая мастерская — это такая форма обучения детей и 

взрослых, которая создает условия для восхождения каждого участника к 

новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного 

открытия. 

    Основой открытия в любой сфере знаний, включая самопознание, в 

мастерской является творческая деятельность каждого и осознание 

закономерностей этой деятельности. В мастерской построения знаний она 

может быть представлена так: творческий процесс — творческий продукт —

 осознание его закономерностей — соотнесение полученного с 

достижениями культуры — коррекция своей деятельности —

 новый продукт и т. д. 

    В мастерской достигается максимальное приближение к реальному опыту 

истинно научного или художественного постижения мира, потому что 

каждый ее участник движется от осознания личного опыта к опыту 

национальной и общечеловеческой культуры в свободной деятельности. Эта 

деятельность имитирует метод проб и ошибок, но реализуется по строгим 

правилам мастерской, что и гарантирует нравственно-валеологическую 

охрану каждого. Внутри же установленных рамок всем участникам 

предоставляется право свободного выбора. Это и создает условия, 

необходимые для творчества. 

    Другой особенностью мастерской является реализация идеи диалога во 

всех его аспектах. Происходит обмен мнениями, знаниями, творческими 

находками между участниками мастерской, чему содействует чередование 

индивидуальной, групповой деятельности и работы в парах. Обмен 

происходит также между опытом каждого участника, с одной стороны, и 

ученым, художником, явлением культуры в целом, с другой. Наконец, идет 

внутренний диалог каждого — с самим собой. На пути к истине ученик 

оценивает как свою точку зрения, так и все другие. Результатом работы в 

мастерской становится не только реальное знание или умение, важен 

сам процесс постижения истины и создание творческого продукта. При этом 

важнейшим качеством процесса оказывается сотрудничество и сотворчество 

— явления самоценные. 



 

   Одно из замечательных качеств мастерской — это ощущение свободы 

творчества, которое переживают и запоминают ее участники. Оно исключает 

сухой академизм и входит в духовный опыт человека, то есть становится 

частью его культуры. 

   Можно сформулировать следующие образовательные цели технологии 

«Педагогическая мастерская»: 

  не формировать гармоническую личность, а создавать условия для 

самоактуализации и самореализации  обучающегося; 

  не дать знания по конкретному предмету или теме, а предоставить 

возможность для конструирования собственного знания, для создания своего 

цельного образа мира; 

 не проконтролировать и оценить сделанное, а реализовать возможности 

самооценки и самокоррекции; 

  не сформировать умение, а помочь выработать навыки интеллектуального и 

физического труда, предоставляя учащимся право на ошибку и право на 

сотрудничество. 

Сущность этой системы выражается в следующих основных положениях: 

1. Личность с новым менталитетом – это личность «самостоятельная, 

социально ответственная и конструктивно вооруженная», способная 

оказывать позитивное воздействие на свою жизнь и окружающий мир. 

2. Все способны: каждый ребенок обладает способностями практически ко 

всем видам человеческой деятельности: к овладению естественным и 

гуманитарным знанием, изобразительным искусством, музыкой       Дело 

только в том, какие методы будут применяться в процессе его обучения. 

3.   Интенсивные методы обучения и развития личности. 

   То  есть, Мастерская – это технология, требующая от преподавателя 

перехода на позиции партнерства с учащимися, ненасилия, приоритета 

процесса над результатом. Это технология направлена на «погружение» 

участников мастерской в процесс поиска, познания и самопознания. В 

мастерской учитель – это мастер. Он не передает знания и умения 

незнающему и неумеющему, а лишь создает алгоритм действий, который 



 

разворачивает творческий процесс. А принимают в нем участие все, в 

том числе и сам учитель-мастер. В работе мастерской важен сам процесс, 

который приобщает к радости творчества, к самостоятельной 

исследовательской деятельности. Это дает ощущение собственной 

значимости и уважения к неповторимости другого. Именно поэтому, 

наверное, и дети, и взрослые воспринимают процесс в мастерской как 

кусочек живой жизни. Создатели авторских мастерских говорят: 

«Мастерская  не урок, в мастерской происходит проживание». 

   В статье «Что такое педагогическая мастерская?» И. А. Мухина приводит 

следующие принципы и правила ведения мастерской: 

 Ценностно-смысловое равенство всех участников, включая мастера - 

руководителя мастерской. 

 Право каждого на ошибку: самостоятельное преодоление ошибки – путь к 

истине. 

 Безоценочная деятельность, отсутствие критических замечаний в адрес 

любого участника мастерской создают условия эмоционального комфорта и 

творческой раскованности, реализуя принципы «педагогики успеха». Оценка 

заменятся самооценкой и самокоррекцией. 

 Представление свободы в рамках принятых правил реализуется, во-первых, в 

праве выбора деятельности на разных этапах мастерской (обеспечивается 

руководителем); во-вторых, в праве не участвовать на этапе «предъявления 

продукта»; в-третьих, в праве действовать по своему усмотрению, без 

дополнительных разъяснений руководителя. 

 Значительный элемент неопределенности, неясности, даже загадочности в 

заданиях. Неопределенность рождает, с одной стороны, интерес, а с другой – 

психологический дискомфорт, желание выйти из него и таким образом 

стимулирует творческий процесс. 

 Диалоговость как главный принцип взаимодействия, сотрудничества, 

сотворчества. Не спор, даже не дискуссии, а диалог участников мастерской, 

отдельных групп, диалог с самим собой, диалог с научным или 

художественным авторитетом – необходимое условие личностного освоения 

элементов культуры, условие восхождения к новым истинам. Диалог создает 

в мастерской атмосферу постижения любого явления с разных позиций в 



 

разных «цветах», которые лишь совместно дают ощущение «радуги» мира. 

Рождается истинная коммуникативная культура. 

 Организация и перестройка реального пространства, в котором происходит 

мастерская, в зависимости от задачи каждого этапа. Это может быть круг 

всех участников, отдельные места для индивидуальной работы, возможность 

быстрого представления творческого «продукта» каждого или целой группы, 

пространство для импровизаций, пантомим и т.д. Содействует появлению 

чувства свободы. 

 Решительное ограничение участия, практической деятельности мастера, 

руководителя как авторитета на всех этапах мастерской. Задача его состоит, 

скорее, в некоторой фиксации достигнутого участниками. Мастер не ставит 

вопросов и не отвечает на них. В ряде случаев он может включиться в работу 

«на равных» с учащимися – например, в мастерской творческого письма. 

Каждая мастерская для руководителя – поле диагностики, на основе которой 

создается новая мастерская или включаются другие необходимые формы 

работы. 

Результаты мастерской 

   Результаты мастерской не программируются мастером детально. Это может 

быть или развитие  мотивации к дальнейшему познанию, или создание 

завершенных проектов на основе полученных знаний. Можно сказать, что 

результатом работы  в мастерской становится не только реальное знание или 

умение, но и сам процесс постижения истины и создание творческого 

продукта. При этом важнейшим качеством процесса оказывается 

сотрудничество и сотворчество. 

  

 


