
Педагогические мастерские — это техно-
логия, охватывающая любой возраст в об-
разовании, она соответствует новой педаго-
гической философии и, прежде всего, фи-
лософии образовательных целей: 
● не формировать гармоническую личность,
а создавать условия для самоактуализации
и самореализации учащегося; 
● 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 сделан-
ное, а реализовать возможности самооцен-
ки и самокоррекции; 
● не сформировать умение, а помочь выра-
ботать навыки интеллектуального и физи-
ческого труда, предоставляя учащемуся
право на ошибку и право на сотрудничест-
во в поисках ключей к смыслам 

Технология педагогических мастерских поз-
воляет решить задачи:
● личностного саморазвития; 
● образовательной мотивации: повышения
интереса к процессу обучения и активного
восприятия учебного материала;
● функциональной грамотности и креатив-
ности: навыков и умений творческого по-
стижения и осмысления нового знания; 
● культуры речи: навыков аргументирован-
ного говорения и письма;
● социальной компетентности: коммуникатив-
ных навыков и ответственности за знание. 

Принципы и правила ведения мастерской
включают:

1. Ценностно-смысловое равенство всех
участников, в том числе мастера-руководи-
теля. 

2. Право каждого участника на ошибку. 

3. Безоценочность, отсутствие критических
замечаний в адрес любого участника мас-
терской. 

4. Предоставление свободы в рамках при-
нятых правил, что создаёт ощущение внут-
ренней свободы: 
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Êàê îðãàíèçîâàòü ðàáîòó
êîëëåêòèâà

Òàìàðà Ô¸äîðîâíà Ëîøàêîâà,
ïðîôåññîð, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Ïðåäëàãàåì ïåðå÷åíü îñíîâíûõ äåë è ñïèñîê äîêóìåíòîâ
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå, ïðîøåäøèõ ýêñïåðòèçó äèðåêòîðîâ
øêîë. Åãî ìîæíî äîïîëíÿòü. Ìíîãî ðåãëàìåíòèðóþùèõ
ïðèêàçîâ íå áûâàåò. Äèðåêòîðó íèêîãäà íå ìåøàåò ïîäñò-
ðàõîâàòü ñåáÿ, êîëëåã, ó÷àùèõñÿ ëîêàëüíûìè àêòàìè.

Àâãóñò

Îñíîâíûå äåëà
● Ïðîâåäåíèå àâãóñòîâñêîãî Áîëüøîãî ïåäñîâåòà.
● Ïîäãîòîâêà ê ïåðâîìó çâîíêó.
● Ñîáåñåäîâàíèå ñ íîâûìè ïðåïîäàâàòåëÿìè è ìîëîäûìè ñïå-
öèàëèñòàìè.
● Èçó÷åíèå åäèíûõ òðåáîâàíèé ê ó÷àùèìñÿ, ê ïðåïîäàâàòåëÿì
è êëàññíûì ðóêîâîäèòåëÿì.
● Îðãàíèçàöèÿ äåæóðñòâà ïî ñìåíàì.
● Ðàáîòà íàä ðàñïèñàíèåì (ñ ó÷¸òîì ïîæåëàíèé ó÷èòåëåé).
● Çàêðåïëåíèå êàáèíåòîâ.
● Çíàêîìñòâî ìîëîäûõ ó÷èòåëåé ñ åäèíûìè òðåáîâàíèÿìè
øêîëû.
● Ïðîâåðêà ãîòîâíîñòè ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó âñåõ ïîìåùå-
íèé øêîëû: êàáèíåòîâ, ñòîëîâîé, áàññåéíà è äð.
● Óòî÷íåíèå ó÷åáíîãî ïëàíà.
● Ïîäãîòîâêà øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ.
● Êîððåêòèðîâêà ñïèñêîâ ó÷àùèõñÿ ïî êëàññàì.
● Ïðè¸ì øêîëû ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó.
● Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî ïëàíà ðàáîòû.
● Ïåðåñìîòð ðåæèìà ðàáîòû øêîëû. 
● Ãðàôèêè ðàáîòû êîëëåêòèâà. 
● Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñîâåòà ñòàðøåêëàññíèêîâ. 
● Óòâåðæäåíèå ëîêàëüíûõ äîêóìåíòîâ.

Ïðèêàçû
● Î ñîçäàíèè òàðèôèêàöèîííîé êîìèññèè.
● Î ðàñïðåäåëåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.
● Îòçûâ èç îòïóñêà.
● Î êëàññíîì ðóêîâîäñòâå.
● Î çàâåäîâàíèè êàáèíåòàìè.
● Î íàçíà÷åíèè çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè (ìåòîäè÷åñêèìè îáú-
åäèíåíèÿìè).
● Î íàçíà÷åíèè êîìèññèè íà ñïèñàíèå è ãîäîâîé èíâåíòàðè-
çàöèè.
● Î íàçíà÷åíèè êîìèññèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè è îõðà-
íå çäîðîâüÿ.
● Î çà÷èñëåíèè ó÷àùèõñÿ.
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● право выбора на разных этапах мастерской
(обеспечивается руководителем); 
● право самостоятельности действий (без допол-
нительных разъяснений руководителя); 
● право не участвовать на этапе предъявления
результата. 

5. Большой элемент неопределённости (даже
загадочности), что стимулирует творческий
процесс. 

6. Диалог как главный принцип взаимодейст-
вия, сотрудничества, сотворчества. 
● диалоги участников мастерской; 
● диалоги отдельных групп;
● диалог с самим собой;
● диалог с научным или художественным ав-
торитетом. 

7. Организация и перестройка реального прост-
ранства, в котором происходит мастерская, в за-
висимости от задачи каждого этапа. 

8. Решительное ограничение участия, практи-
ческой деятельности мастера-руководителя как
авторитета на всех этапах мастерской. 

В ходе мастерской происходит постоянное чере-
дование бессознательной деятельности и её по-
следующего осознания, что позволяет достиг-
нуть максимального приближения к реальному
опыту истинно научного или художественного
постижения мира, потому что каждый её участ-
ник движется в свободной деятельности от осо-
знания личного опыта к опыту национальной
и общечеловеческой культуры. 

Основой активного получения новых знаний
в любой сфере, включая самопознание, в ма-
стерской — творческая деятельность каждо-
го. Например, в мастерской построения зна-
ний она может быть представлена так: ин-
дукция → творческий процесс → творческий
продукт → осознание его закономерностей →
новый продукт → коррекция деятельности →
соотнесение с достижениями культуры. 

Рассмотрим этапы мастерской.

Индукция. Введение участников в проблем-
ную ситуацию с целью создания личного от-
ношения к предмету обсуждения, эмоциональ-
ного настроя.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

● Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ðàáîòû øêîëû.
● Îá èíäèâèäóàëüíîì îáó÷åíèè íà äîìó.
● Î ñîñòàâå íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî ñîâåòà.
● Îá îðãàíèçàöèè ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ.
● Îá îðãàíèçàöèè ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ.
● Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêîâ ó÷àùèõñÿ (â òîì ÷èñëå
ëüãîòíûõ êàòåãîðèé).
● Î ñîñòàâå ñîâåòà ïðîôèëàêòèêè.
● Î ðàáîòå Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà.
● Î ðàáîòå êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà.
● Î ïåðåõîäå íà íîâóþ ôîðìó îïëàòû òðóäà.
● Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî ðàñïðåäåëåíèþ ôîíäà
âñåîáó÷à.
● Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà.
● Îá èòîãàõ ëåòíåé òðóäîâîé ïðàêòèêè.
● Î ïîäãîòîâêå ê ïðàçäíîâàíèþ «Ïåðâîãî çâîíêà».
● Î ðåæèìå ðàáîòû øêîëû…

Ñåíòÿáðü

Îñíîâíûå äåëà
● Ñîñòàâëåíèå êîíòðîëüíûõ ñïèñêîâ ó÷àùèõñÿ è ó÷è-
òåëåé.
● Îôîðìëåíèå ÎØ–1.
● Ñäà÷à òàðèôèêàöèè.
● Ïðîâåðêà êëàññíûìè ðóêîâîäèòåëÿìè ëè÷íûõ äåë.
● Óòâåðæäåíèå ðàáî÷èõ ïðîãðàìì. 
● Ïðîâåðêà ñäà÷è ïëàíîâ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû.
● Ïðîâåäåíèå ïåðâûõ ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèé.
Âûáîðû ðîäèòåëüñêèõ êîìèòåòîâ êëàññîâ è øêîëû.
● Èíñòðóêòàæ î âåäåíèè êëàññíûõ æóðíàëîâ (ðàñïðå-
äåëåíèå ñòðàíèö).
● Âõîäíîé êîíòðîëü.
● Ñîñòàâëåíèå òàáåëÿ.
● Äîðàáîòêà ðàñïèñàíèÿ, óòâåðæäåíèå åãî äèðåê-
òîðîì.
● Îáåñïå÷åíèå ó÷åáíèêàìè.
● Âûáîð è óòâåðæäåíèå ñòàðîñò.
● Êîíòðîëü çà âòîðîãîäíèêàìè.
● Âíèìàíèå: 5-å êëàññû, 10-å êëàññû è 1-å êëàññû.
● Èòîãè ïåðâûõ íåäåëü äåæóðñòâà.
● Ó÷¸áà ñòàðîñò è äðóãèõ ñòðóêòóð ñàìîóïðàâëåíèÿ.
● Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç èòîãîâîãî è âõîäíîãî êîí-
òðîëÿ.
● Ïîñåùåíèå êëàññíûõ ÷àñîâ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ó÷à-
ùèõñÿ ñ åäèíûìè òðåáîâàíèÿìè øêîëû.
● Óòâåðæäåíèå ðàáî÷èõ ïðîãðàìì.
● Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ãðóïï ïðîäë¸ííîãî äíÿ è äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 
● Ôîðìèðîâàíèå øêîëüíîé àòòåñòàöèîííîé êîìèñ-
ñèè.
● Ñîáðàíèå Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà…



Самоконструкция. Индивидуальное вы-
полнение задания участником, чтобы он
определил свои реальные возможности
в рамках поставленной проблемы.

Социоконструкция. Групповое выполне-
ние заданий. Работа в группах предпола-
гает: разрешение противоречий, выращи-
вание внутренних целей, выработку груп-
повой позиции по изучаемой проблеме.
В процессе поиска вырабатываются и от-
стаиваются позиции при общем решении
учебной проблемы.

Социализация. Общее обсуждение изуча-
емой проблемы, защита позиций. Каждая
группа объявляет и активно отстаивает
позицию перед всеми. Возникает дискус-
сия. Проявляется готовность к пересмотру
суждений и изменению образа действий
в свете убедительных аргументов в пользу
такого пересмотра.

Афиширование. Творческое оформление
результатов групповой деятельности.
Показывают всё, на что способны при
достижении изучаемой проблемы.

Разрыв. Внутреннее осознание участником
мастерской неполноты или несоответствия
старого знания новому знанию.

Рефлексия. Результативность обучения
многократно возрастает, если поднять
обучаемого до осознания собственной
и коллективной только что произведённой
деятельности. Рефлексия позволяет осо-
знать метод, который привёл к этой ак-
тивной познавательной деятельности.

Опыт проведения занятий в форме мас-
терских показал, что результативность
обучения возрастает, участие в мастерской
обеспечивает высокий уровень мотивации
учителей к профессиональному саморазви-
тию. Технология педагогических мастер-
ских реализует, в первую очередь, разви-
вающую функцию процесса повышения
квалификации, т.к. мастерская учит мыс-
лить проблемно и аргументировать ответ,
ранжировать информацию по степени
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Ïðèêàçû
● Îá îáó÷åíèè íà äîìó.
● Î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ó÷èòåëåé.
● Î ïðîâåðêå êëàññíûõ æóðíàëîâ.
● Îá îïëàòå çàìåù¸ííûõ óðîêîâ.
● Î âåäåíèè êðóæêîâîé ðàáîòû.
● Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ âõîäíîãî êîíòðîëÿ.
● Îá óòâåðæäåíèè ãðàôèêîâ ðàáîòû.
● Îá îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 
● Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè ðàáî÷èõ ïðîãðàìì. 
● Î êîìïëåêòàöèè ãðóïï äåòåé-ëîãîïàòîâ. 
● Îá îðãàíèçàöèè ãðóïï àäàïòèâíî-ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû.
● Îá èíäèâèäóàëüíîì îáó÷åíèè.
● Îá îðãàíèçàöèè ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ.
● Î ñíÿòèè ïðèêàçîâ ñ êîíòðîëÿ.
● Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêîâ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé…

Îêòÿáðü

Îñíîâíûå äåëà
● Ïîìîùü íà÷èíàþùèì ó÷èòåëÿì.
● Îõâàò ðàçëè÷íûìè ôîðìàìè âíåóðî÷íûõ çàíÿòèé.
● Ñäà÷à è ïðè¸ì îò÷¸òîâ ïî èòîãàì 1-ãî öèêëà (÷åòâåðòè).
● Êîíòðîëü çà íà÷àëîì ðàáîòû êðóæêîâ è ôàêóëüòåòîâ.
● Ïðîèçâîäñòâåííîå ñîâåùàíèå ïî èòîãàì 1-ãî öèêëà (÷åòâåðòè).
● Ñîñòàâëåíèå òàáåëÿ.
● Îõâàò ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì.
● Ñîâåùàíèå ñòàðîñò.
● Ñîáåñåäîâàíèå ñ ðîäèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ, íå óñïåâàþùèõ ïî
èòîãàì öèêëà.
● Ëèíåéêà ïî èòîãàì öèêëà (÷åòâåðòè). 
● Îðãàíèçàöèÿ ïðàçäíèêà â Äåíü ó÷èòåëÿ. 
● Îðãàíèçàöèÿ îñåííåãî ëàãåðÿ…

Ïðèêàçû
● Î ïðîâåðêå òåòðàäåé ó÷àùèõñÿ.
● Î ïðîâåðêå äíåâíèêîâ ó÷àùèõñÿ.
● Îá îïëàòå çàìåù¸ííûõ óðîêîâ.
● Îá èòîãàõ 1 öèêëà (÷åòâåðòè).
● Î âîçíàãðàæäåíèè çà âûñëóãó ëåò.
● Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî ïðîâåðêå íîðì Ñàíïèíà.
● Î ñîáëþäåíèè òåïëîâîãî ðåæèìà.
● Î êóðñîâîé ïîäãîòîâêå.
● Î ïëàíå ðàáîòû íà êàíèêóëû.
● Îá óñèëåíèè êîíòðîëÿ (ïî èòîãàì êîíòðîëÿ çà îäèí öèêë —
÷åòâåðòü)…

Íîÿáðü

Îñíîâíûå äåëà
● Ïðîâåäåíèå øêîëüíûõ îëèìïèàä ïî áèîëîãèè, ãåîãðàôèè,
ôèçèêå, ìàòåìàòèêå.
● Ïðîâåðêà ïîóðî÷íûõ ïëàíîâ.
● Ñîñòàâëåíèå òàáåëÿ.
● Ñîâåùàíèå ñòàðîñò.
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новизны и значимости, творчески интерпрети-
ровать имеющуюся информацию; педагоги
учатся работать в группе, на занятиях преоб-
ладает активность слушателей. 

При организации курсов повышения квалифика-
ции учителей района в форме андрогогических
мастерских, определены следующие принципы: 

1) изменение профессиональной среды. Пере-
страивание профессиональной среды заключает-
ся в привлечении к повышению квалификации
не отдельного специалиста, а по возможности
одновременно группы (школьной «команды»)
из одного образовательного учреждения. Это
облегчает послекурсовую адаптацию учителя
к реальным условиям школьной жизни, создаёт
условия для того, чтобы, возвращаясь из
ИПКРО, специалист мог использовать новые
знания и умения в кругу профессионалов;

2) проблемное комплектование курсов ПК.
Переход от предметного комплектования кур-
сов к проблемному или проблемно-предметно-
му, объединяющему слушателей по интересу
к тем или иным проблемам, помогает школь-
ным «командам» в реализации инновационных
идей на практике; 

3) создание инновационной среды заключается
в организации опытно-экспериментальной ра-
боты. Общий подъём опытно-эксперименталь-
ной работы сам по себе чрезвычайно знамена-
телен, поскольку составляет необходимое усло-
вие развития профессионализма учителя и мо-
жет служить стимулом развития образователь-
ного учреждения;

4) учёт специфики труда учителя конкретной
школы; 

5) организация курсов ПК на базе района,
что позволяет учитывать более полно специфи-
ку потребностей учителя в обучении, а также
с помощью анкетирования выявить проблемы
педагогов района. Полученная предварительная
информация об особенностях учителей района
помогает выбрать оптимально содержание,
методы и формы обучения. 

Обучение проходит без отрыва от производст-
ва на базе образовательного учреждения райо-
на в каникулярное время, во второй половине

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

● Âíèìàíèå – «òðóäíûå».
● Âíèìàíèå ðàáîòå ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà.
● Ìåñÿ÷íèê ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî âîñïèòàíèÿ. 
● Ïðîâåäåíèå ìåòîäè÷åñêèõ íåäåëü. 
● Øêîëüíûå îëèìïèàäû.
● Îôîðìëåíèå çàÿâîê íà ó÷åáíóþ ëèòåðàòóðó…

Ïðèêàçû
● Îá îïëàòå çàìåù¸ííûõ óðîêîâ.
● Î ïðîâåðêå ïîóðî÷íûõ ïëàíîâ.
● Î ïðîâåäåíèè øêîëüíîãî ýòàïà îëèìïèàä. 
● Î ïîäâåäåíèè èòîãîâ øêîëüíûõ îëèìïèàä. 
● Î ïîäãîòîâêå ê ïåäñîâåòó.
● Î ïîäãîòîâêå ê Íîâîìó ãîäó…

Äåêàáðü

Îñíîâíûå äåëà
● Ïðîâåäåíèå øêîëüíûõ îëèìïèàä ïî ðóññêîìó è ëè-
òåðàòóðå.
● Ïðîèçâîäñòâåííîå ñîâåùàíèå.
● Ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå íîâîãîäíèõ óòðåííèêîâ
è âå÷åðîâ.
● Ñîñòàâëåíèå òàáåëÿ, ðååñòðà êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé.
● Ïîäãîòîâêà ñðåçîâ ðàáîò ïî ïðåäìåòàì.
● Àäìèíèñòðàòèâíûå ñðåçû ïî ïðåäìåòàì.
● Ó÷¸áà ñòàðîñò (àêòèâîâ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé).
● Ñîáåñåäîâàíèå ñ ó÷àùèìèñÿ, íåóñïåâàþùèìè ïî
èòîãàì öèêëà (÷åòâåðòè).
● Ñîáåñåäîâàíèå ñ ðîäèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ, íåóñïåâàþ-
ùèõ ïî èòîãàì öèêëà (÷åòâåðòè).
● Ëèíåéêà ïî èòîãàì öèêëà (÷åòâåðòè).
● Îò÷¸òû ïî èòîãàì ïîëóãîäèÿ.
● Îðãàíèçàöèÿ íîâîãîäíèõ êàíèêóë.
● Îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà.
● Ïðîâåäåíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà. 
● Îáùåøêîëüíîå ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå. 
● Êîððåêòèðîâêà òåìàòè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
● Ïîäãîòîâêà ê êîíêóðñó ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà.
● Óòâåðæäåíèå ïëàíà ïîäãîòîâêè ê èòîãîâîé àòòåñòàöèè…

Ïðèêàçû
● Îá îïëàòå çàìåù¸ííûõ óðîêîâ.
● Îá èòîãàõ 2 öèêëà (÷åòâåðòè) è 1 ïîëóãîäèÿ.
● Î ïëàíå íà êàíèêóëû.
● Î äåæóðñòâå â ïðàçäíè÷íûå è âûõîäíûå äíè.
● Î ïðåìèðîâàíèè ñîòðóäíèêîâ.
● Î ïðîâåäåíèè íîâîãîäíèõ óòðåííèêîâ è âå÷åðîâ.
● Î êîíòðîëüíûõ ñðåçàõ ïî ïðåäìåòàì.
● Î ïðîâåäåíèå íîâîãîäíèõ êàíèêóë. 
● Î ðåçóëüòàòàõ àòòåñòàöèè.
● Îá óòâåðæäåíèè ðåøåíèé ïåäàãîãè÷åñêèõ êîíñèëèóìîâ.
● Î ïîîùðåíèè âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà.
● Î ãðàôèêå îòïóñêîâ…




