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В статье рассмотрена актуальная социаль-
ная и педагогическая проблема — проблема 
поиска способов формирования ценностей 
учащихся. Рассмотрены компоненты педа-
гогической мастерской как средства форми-
рования ценностей учащихся.

 ценности  способы формирования ценно-
стей учащихся  педагогическая мастерская

Развитие ценностной сферы личности уча-
щихся — важная задача современного рос-
сийского образования. Сложность данной 
задачи обусловлена ценностным плюрализ-
мом, нарушением межпоколенческого взаи-
модействия. Особенно ярко данные явления 
наблюдаются в сфере образования.

Основным принципом организации духовно-
нравственного развития и воспитания явля-
ется организация социально открытого про-
странства духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России, 
нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляющегося на основе:

  нравственного примера педагога;

  социально-педагогического партнёрства;

  индивидуально-личностного развития;

  интегративности программ духовно-нрав-
ственного воспитания;

  социальной востребованности воспитания.

Таким образом, современные технологии 
формирования духовно-нравственных цен-
ностей — это интерактивные технологии, 
общая характеристика которых, по нашему 
мнению, — взаимодействие, содействие, вза-
имообогащение, взаимодополнение и кол-
лективное сотворчество всех субъектов вос-
питательного процесса.

Современная педагогика опирается на лич-
ностно-ориентированный и системно-дея-
тельностный подходы в современном воспи-
тании. Личностно-ориентированный подход 
в воспитании предполагает обучение само-
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стоятельности, ответственности и спо-
собствует формированию творческой 
личности. Если главной целью тради-
ционного воспитания является форми-
рование члена общества, развивающее 
воспитание способствует выявлению 
и развитию отдельных способностей, 
то личностное воспитание направле-
но, прежде всего, на формирование 
самостоятельной личности. Системно-
деятельностный подход, являющийся 
методологическим основанием сов-
ременной педагогики, предполагает 
осуществление воспитания человека 
на базе целенаправленной обществен-
ной деятельности, которая развивает 
его личностные качества целостно и 
планомерно, поддерживая их освое-
ние множественностью мероприятий 
к проблемам воспитания, ориентирует 
его в ценностях общества и культуры, 
наивысшей из которых становится гу-
манное отношение к человеку и его ин-
дивидуальности.

С позиции данных подходов наиболее 
релевантной технологией обучения и 
воспитания является педагогическая 
мастерская.

Педагогическая мастерская — это эф-
фективная педагогическая технология 
организации учебного процесса, кар-
динально отличающаяся от традицион-
ного занятия, которая разрабатывает и 
внедряет в практику образования ин-
тенсивные методы обучения и форми-
рования коммуникативной компетент-
ностной личности [2]. 

Цель технологии: создать содержатель-
ные и организационные условия для 
личностного саморазвития учащихся, 
осознания ими самих себя и своего ме-
ста в мире, понимания других людей, 
закономерностей мира [6].

Целевые ориентации:

  предоставить обучающимся психоло-
гические средства, позволяющие им 
личностно саморазвиваться, осознать 

самих себя и своё место в мире, пони-
мать других людей, а также законо-
мерности мира, в котором они живут, 
перспективы «будущего», которые 
затронут их самих;

  проделать с учениками путь от куль-
туры полезности к культуре достоин-
ства (человек самоценен);

  научить мыслить раскованно, твор-
чески.

Технология педагогической мастер-
ской создает условия для восхождения 
каждого участника к новому знанию и 
новому опыту путём самостоятельного 
или коллективного открытия. Основой 
открытия в любой сфере знаний, вклю-
чая самопознание, в мастерской явля-
ется творческая деятельность каждого 
и осознание закономерностей этой де-
ятельности. В мастерской построения 
знаний она может быть представлена 
так: творческий процесс — творческий 
продукт — осознание его закономер-
ностей — соотнесение полученного с 
достижениями культуры — коррекция 
своей деятельности — новый продукт 
и т.д. [4]. Эта технология создает твор-
ческую атмосферу, психологический 
комфорт, способствует росту личности 
учителя и ученика, дарит радость со-
творчества. 

Значимость использования техноло-
гии педагогических мастерских опре-
деляется подходом к образованию как 
к процессу открытия обучающимся 
себя, своего отношения к себе и дру-
гим, собственных средств взаимодей-
ствия с миром, людьми. Мастерская 
выступает как совокупность про-
странств: игрового, учебного, культур-
ного, художественно-творческого, где 
обучающийся приобретает опыт жиз-
ни, ценности, открывает истину, само-
стоятельно выстраивает собственные 
знания, формирует ценности, куль-
туру [6; 5].

Образовательный процесс в рамках пе-
дагогической мастерской происходит 
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в диалоге «педагог — обучающийся» на 
основании ведущих принципов: свобо-
ды выбора, индивидуального и коллек-
тивного взаимодействия, нравственной 
ответственности за свой выбор.

Ценность мастерской в её незавершен-
ности, когда итогом оказываются новые 
вопросы, над которыми обучающийся 
размышляет, находится в поиске отве-
тов, истины, формирует собственную 
культуру мысли, действия. Познание 
происходит через творчество. 

Обучающийся в мастерской являет-
ся субъектом, активным участником 
деятельности, который самостоятель-
но определяет цели, планирует, осу-
ществляет деятельность и анализирует. 
Состав групп меняется от мастерской к 
мастерской. Это живой опыт толерант-
ности, принятия любого партнёра, раз-
вития взаимопомощи, формирования 
коммуникативных качеств.

Вся коммуникативная деятельность 
личности в мастерской определяется 
взаимовлиянием трёх её составляю-
щих: опыт, ожидания, ресурс [4]. 

Субъективный опыт регулирует комму-
никативное поведение личности, опре-
деляя привычные модели и границы 
активности, что может сопровождаться 
наличием стереотипных реакций. Роль 
«индуктора» — подготовить личность 
к осознанию потребности расширить 
границы собственного опыта и поведе-
ния. Дальнейшая работа с материалом 
мастерской будет активизировать про-
цесс поиска путей его обогащения. 

Согласно И.А. Мухиной, личностные 
ожидания также могут быть реализова-
ны, исходя из имеющихся у участников 
стереотипов, поэтому может возник-
нуть ситуация внутреннего конфликта, 
когда ожидания не совпадают с реаль-
ностью. Сверяясь с новой информаци-
ей, обучающийся испытывает «разрыв» 
(когнитивный диссонанс), рефлексиру-
ет своё «Я», раскрывается, развивает-

ся, совершенствует ожидания и цели. 
Ресурс в данных условиях — скрытые, 
непознанные возможности личности. 
Они открываются в проблемных ситу-
ациях, возвращая уверенность в соб-
ственных силах. «Рефлексия» как этап 
работы мастерской эффективно помо-
гает участникам раскрывать их вну-
тренние коммуникативные ресурсы и 
продуктивно пользоваться ими.

Пространство коммуникации Галиц-
ких Е.О. описывает в следующей схеме 
(рис. 1.) [1; 2].

В мастерской не даются готовые зна-
ния, а создаются возможности для ор-
ганизации мыслительной деятельнос-
ти, творческий поиск ученика направ-
ляется на изучение и познание.

Мастерская — это технология, при по-
мощи которой учитель — мастер вво-
дит своих учеников в процесс познания 
через создание эмоциональной атмос-
феры, в которой каждый обучающий-
ся может проявить себя как творец. 
Обучающийся совершает открытия в 
предмете и в себе через актуализацию 
личного опыта, а педагог-мастер проду-
мывает действия и материал, который 
позволит обучающемуся проявить себя 
через творчество как личность с новым 
ценностно-смысловым содержанием.

Технологии педагогических мастер-
ских как в рамках традиционного уро-
ка, так и во внеурочной деятельности, 
стимулируют познавательную актив-
ность, развивают коммуникативную 
сферу, культуру общения, потребность 
в практическом использовании знаний 
и интерес к предмету.

Творческий процесс в мастерской яв-
ляется главным методологическим 
средством достижения цели образова-
ния: открытия закона, формулирова-
ния правил, создания текста, накопле-
ния фактических знаний, приобрете-
ния опыта исследования, выработки 
определенного отношения к явлению, 
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выбора и осознания ценностных ори-
ентации и др. [3].

Принципы организации педагогиче-
ской мастерской.

И.А. Мухина, О.В. Орлова и другие ав-
торы считают значимыми следующие 
принципы и правила ведения мастер-
ской [3; 4].

1. Ценностно-смысловое равенство 
всех участников, включая мастера — 
педагога руководителя мастерской.

2. Право каждого на ошибку и на са-
мостоятельное исправление ошибки.

3. Безоценочная деятельность, отсут-
ствие критических замечаний в адрес 
любого участника мастерской создают 
условия эмоционального комфорта и 
творческой раскованности, реализуя 
принципы педагогики успеха. Оценка 
заменяется самооценкой и самокор-
рекцией.

4. Представление свободы в рамках 
принятых правил реализуется, во-пер-
вых, в праве выбора обучающимся дея-

тельности на разных этапах мастерской 
(обеспечивается педагогом-руководи-
телем); во-вторых, в праве не участво-
вать на этапе предъявления продукта; 
в-третьих, в его праве действовать по 
своему усмотрению, без дополнитель-
ных разъяснений педагога-руководи-
теля.

5. Значительный элемент неопре-
делённости, неясности в заданиях. 
Неопределённость рождает, с одной 
стороны, интерес, а с другой — психо-
логический дискомфорт, желание вый-
ти из него и таким образом стимулиру-
ет творческий процесс.

6. Диалоговость как главный прин-
цип взаимодействия, сотрудничества, 
сотворчества. Не спор, даже не дискус-
сии, а диалог участников мастерской, 
отдельных групп, диалог с самим со-
бой, диалог с научным или художест-
венным авторитетом — необходимое 
условие личностного освоения эле-
ментов культуры, условие восхожде-
ния к новым истинам. Диалог создает 
в мастерской атмосферу постижения 

Рис. 1. Пространство коммуникации педагогической мастерской
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любого явления с разных позиций в 
разных аспектах и нюансах, которые 
лишь совместно дают ощущение пол-
ноты и разнообразия мира и точек ре-
ния. Рождается истинная коммуника-
тивная культура.

7. Организация и перестройка ре-
ального пространства, в котором про-
исходит мастерская, в зависимости от 
задачи каждого этапа. Это может быть 
круг всех участников, отдельные места 
для индивидуальной работы, возмож-
ность быстрого представления твор-
ческого продукта каждого или целой 
группы, пространство для импровиза-
ций, пантомим и т.д. Это содействует 
появлению у обучающегося ощуще-
ния свободы.

8. Решительное ограничение участия, 
практической деятельности мастера 
как авторитета на всех этапах мастер-
ской. Задача его состоит, скорее, в не-
которой фиксации достигнутого участ-
никами и организации процесса реф-
лексии. Мастер не ставит вопросов и не 
отвечает на них. В ряде случаев он мо-
жет включиться в работу «на равных» 
с обучающимися. Каждая мастерская 
для педагога-руководителя — поле ди-
агностики, на основе которой создаёт-
ся новая мастерская или включаются 
другие необходимые формы работы.

Таким образом, в условиях проекти-
рования и реализации педагогом тех-
нологии педагогической мастерской 
возможно актуализировать, развивать, 
совершенствовать и формировать цен-
ностно-смысловую сферу обучающих-
ся. Значительный эффект применения 
технологии педагогических мастерских 
обусловлен и возможностью игрофи-
кации образовательного пространства, 
что повышает продуктивность взаимо-

действия субъектов образовательной 
среды и достижения результатов об-
учения. 
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