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Профессия учителя — это одновременно 
и жизнь, и любовь. И нам важно, чтобы 
школьник, изучающий предметы духовно-
нравственного содержания, искренне ска-
зал: «Я мыслю, я чувствую и я умею 
концентрировать волю для нравствен-
ных поступков. Я знаю, каким хочу 
стать — я готов приносить пользу 
людям и Отечеству,  и этим я счаст-
лив!..». «Сгусток» этих откровений в 
единстве, думаем, и есть процесс духовно-
го развития растущего человека, показа-
тель его личностной зрелости.

Годы пройдут … И наши дети вырастут. 
Мы не всегда сможем быть рядом с 
ними… И, возможно, слово об истине и 
добре, услышанное за школьными партами, 
прозвучит в нужный момент и окажется 
решающим в их жизни.

Àêòóàëüíîñòü ïðîåêòà

Человеческое общество переживает гло-
бальные перемены, характеризующиеся 
необычайной сложностью и динамичностью. 
Они настолько стремительны, что чело-
век не успевает осмыслить происходящие 
изменения и самоопределиться в их потоке. 

«Каждый урок учителя — это 
начало многих начал и продолже-

ние продолжений, которые в самом 
широком смысле отражаются на 

нашей духовной атмосфере».
В. РаспутинÂ условиях всеобщей ком-

пьютеризации, новейших 
технологий, расширения инфор-
мационного пространства, в 
свете господствующей сегодня 
парадигме компетентностно-
ориентированного образова-
ния считаем одной из главных 
задач новой школы — развитие 
духовно-нравственных ценно-
стей современного школьника.

Разработанный нами новый 
тип мастерской по ценностно-
духовной проблематике выстроен 
на мотивационных, ценностно-
смысловых, социальных ресурсах, 
что способствует созданию условий 
для развития лучших личностных 
духовно-нравственных качеств 
детей, возможностей «прожива-
ния» и приобретения ими духовно-
культурного опыта, формируемого 
в ходе общения и возрождения 
лучших духовных традиций нашего 
народа.

ÑÒÅÐÑÊÀß ÏÎ ÖÅÍÍÎÑÒÍÎ-
äóõîâíîé ïðîáëåìàòèêå êàê 
ñðåäñòâî ôîðìèðîâàíèÿ 
äóõîâíî-íðàâñòâåííîé ëè÷íîñòè 
ñîâðåìåííîãî øêîëüíèêà

Жанна Васильевна Лукашенкова, учитель русского языка, литературы и 
православной культуры средней общеобразовательной школы № 33 
г. Смоленска
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димы, что влечёт за собой поиск новых 
образовательных средств, т.к. условия и 
методическое обеспечение, позволяющие 
эти требования выполнить, недостаточ-
ные.

Итак, имеется необходимость поиска 
новых содержательных и методических 
аспектов, способствующих развитию 
духовно-нравственной личности, а также 
адаптации уже известных методических 
средств к новым условиям. Для этого 
требуется профессиональная педагоги-
ческая технология, способная помогать 
формировать национальные ценности 
обучающихся, их социокультурную иден-
тичность на уроках и во внеурочной и 
внеклассной деятельности. Частичное 
разрешение возникшей проблемы воз-
можно посредством использования мето-
дического арсенала и условий практик 
мастерских.

Цель проекта

✦ Разработать модель мастерской по 
ценностно-духовной проблематике как 
социально-контекстную практику, спо-
собствующую приобретению духовно-
личностного опыта.

Задачи проекта

✦ Модифицировать классическую модель 
творческой мастерской в мастерскую по 
ценностно-духовной проблематике.
✦ Разработать и апробировать пакет 
информационно-методических материалов 
мастерской по ценностно-духовной про-
блематике.

Новизна проекта

Новизна проекта определяется педа-
гогическими изменениями, которые 
вносятся в структуру французских и 
петербургских творческих мастерских, 
разработанных в XX веке. Практическое 
моделирование данной формы обучения 
стало для нас возможным по той причи-
не, что типология мастерских, так же как 

Для того чтобы молодому человеку полноценно 
развиваться в современном обществе, школа 
призвана формировать, воспитывать растущего 
человека на крепких духовных и нравственных 
основах. Среди многообразия практик, способ-
ных решать такие социальные задачи, особое 
место занимают мастерские по ценностно-
духовной проблематике. Практика мастерской 
представляет собой систему условий, способ-
ствующих рождению духовно-нравственной 
социально-контекстной личности с её активным 
самостоятельным мышлением и творчеством, 
основанными на национальных ценностях, спо-
собной смотреть на окружающую жизнь глазами 
ответственного создателя, делателя.

Концепция Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) обще-
го образования второго поколения объявляет 
духовно-нравственное развитие и воспитание 
детей и молодёжи государственно важными, 
формирование системы базовых национальных 
ценностей у подрастающего поколения  прио-
ритетным направлением. В документе говорится 
о «необходимости создания школы, способ-
ствующей стремлению детей к духовному 
росту…». Ученик должен представлять, во имя 
чего и ради чего он живёт на земле, к чему 
необходимо стремиться человеку, сообразуя 
свою жизнь с вечными человеческими ценностя-
ми (ФГОС 1.5; 10.1).

Учитель школы осуществляет свою профес-
сиональную деятельность в условиях всеми 
ощутимого негативного влияния на подрас-
тающее поколение индустрии развлечений, 
«жёлтой прессы» и таких реалий современ-
ной жизни, которые настойчиво формируют 
у детей вседозволенность, потребительское 
отношение к материальным ценностям, без-
ответственность поступков. Более того, среди 
школьников отмечается снижение патриотиче-
ского чувства, чего никогда не было в исто-
рии России. Методическое сопровождение 
учебно-воспитательного процесса по духовно-
нравственному развитию школьников представ-
лено в современной педагогической литературе 
недостаточно широко.

Решаемая проблема:

✦ требования ФГОС по воспитанию и образо-
ванию духовно-нравственной личности необхо-
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Æ.Â. Ëóêàøåíêîâà. Ìàñòåðñêàÿ ïî öåííîñòíî-äóõîâíîé ïðîáëåìàòèêå êàê ñðåäñòâî 
ôîðìèðîâàíèÿ äóõîâíî-íðàâñòâåííîé ëè÷íîñòè ñîâðåìåííîãî øêîëüíèêà

Посредством активной творческой 
работы в ходе мастерской и этапа дея-
тельного продолжения мастерских 
«Взаимодействую» участник «присваива-
ет» социальный опыт, у него формируется 
система отношений с объективным миром, 
другими людьми и самим собой. Другими 
словами, работа в мастерской — это дви-
жение по пути внутреннего преобразова-
ния человека в достижении целостности, 
поскольку духовные ценности, осваиваемые 
в ходе мастерской, ориентируют на само-
строительство.

Мастерские по ценностно-духовной про-
блематике — это не просто активный спо-
соб организации учебной работы учащихся 
и последовательности заданий. Для меня 
мастерские — это прежде всего новый 
стиль взаимоотношений ученика и учителя. 
Это — позиция диалога. Это когда учитель 
не заявляет ученику «ты не прав», а пыта-
ется подвести его к осознанию собственной 
ошибки через изучение литературы. Это 
когда «учебная встреча» превращается в 
своеобразную исследовательскую лабора-
торию, в которой ученик делает откры-
тия, основанные на культурном наследии 
Отечества, проявляет свою самостоятель-
ность, творческие способности — с той 
только разницей, что открытия предназначе-
ны не для человечества, а значимы для этого 
данного растущего человека — ученика 
школы, гражданина своей страны. Это когда 
ученик заходит после уроков поговорить 
с учителем, и именно здесь, в школьном 
кабинете, а не в уличной компании, ищет 
ответы на поднимающиеся в душе жизнен-
ные вопросы. Это возможность «выйти в 
жизнь», пробы себя в том или ином виде 
социальной активности. Это возможность 
самоутвердиться посредством самостоятель-
ных действий, имеющих реальный обще-
ственный эффект.

и другие признаки этой инновационной формы 
обучения, в настоящее время не сложились 
окончательно1, а значит, существует возмож-
ность дальнейшей практической отработки и 
теоретического осмысления.

Направление изменений касается: 1) содер-
жательного наполнения мастерской; 
2) введения деятельностного компонен-
та «Взаимодействую», способствующе-
го сотрудничеству взрослых и детей в той 
социальной среде, которая предоставляет 
ребёнку возможность самостоятельных проб, 
действий, имеющих реальный общественный 
эффект и способствующих его ценностному 
выбору, мировоззренческому самоопределе-
нию Считаем, что предлагаемые изменения 
обусловливают введение нового типа мастер-
ской — мастерская по ценностно-духовной 
проблематике. Общее содержание мастер-
ской по ценностно-духовной проблематике.

Мастерская по ценностно-духовной пробле-
матике как социально-контекстная практика 
представляет собой многомерную интегри-
рованную рефлексивную технологию с веро-
ятным результатом, ориентированную на 
личностно-деятельный подход с получением 
социально значимого продукта деятельности.

Основная цель мастерской по духовно-
нравственной проблематике — обеспечение 
условий для 1) личностного духовного и нрав-
ственного воспитания детей и подростков 
как ответственных деятельных субъектов; 
2) для развития навыков творческого само-
выражения и исследовательской деятельности 
на материале духовной литературы; 3) для 
научения способности решать духовно-
нравственные проблемы, самостоятельно 
выдвигать гипотезы решения этих проблем и 
развивать их как в индивидуальной, так и в 
групповой работе.

1 Мухина И.А. Что такое педагогическая мастерская? // 
Мухина И.А., Ерёмина Т.Я. Мастерские по литературе: 
интеграция инновационного и традиционного опыта: Книга 
для учителя. СПб.: СПб ГУПМ, 2002. С. 4.
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У сторонников технологии мастерских уходят 
из лексикона сами слова «учитель» и «уче-
ник», заменяясь «мастером» и «участником».

Общий алгоритм построения мастерской

Налаживание социального взаимодей-
ствия — индукция — самоконструкция — 

социоконструкция — социализация — афи-
ширование — коррекция (возможный 
этап) — разрыв — рефлексия.

¹ ï/ï Ñîäåðæàíèå ýòàïà Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ýòàïà

Ýòàïû 
ìàñòåð-
ñêîé

Èíäóê-
öèÿ

Ââåäåíèå ó÷àñòíèêîâ â ïðîáëåìíóþ 
ñèòóàöèþ ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ëè÷íîñòíîãî 
îòíîøåíèÿ ê ïðåäìåòó îáñóæäåíèÿ 
(ýìîöèîíàëüíûé íàñòðîé). Ïðîáëåìà ìîæåò 
õàðàêòåðèçîâàòüñÿ íàëè÷èåì êîíôëèêòà, 
êîòîðûé ïîäïèòûâàåò èíòåðåñ ê òåìå, 
âûçûâàåò íåñîãëàñèå, ïîòðåáíîñòü âûñêàçàòü 
ñîáñòâåííóþ ïîçèöèþ.

Ëàò. inductor — ïîáóäèòåëü, âîçáóäèòåëü. 
Ôîðìóëèðóåòñÿ ïðîáëåìà-êîíôëèêò.
Ïðåäëàãàåòñÿ çàäàíèå «âîêðóã» ñëîâà, ïðåäìåòà, 
ðèñóíêà, âîñïîìèíàíèÿ, ôàêòà. ×àùå âñåãî 
íåîæèäàííîå è îáÿçàòåëüíî ëè÷íîñòíîå. Ýòàï 
«ðàçáóæèâàíèÿ», «ðàçîãðåâà», «ñàìîíàñòðîéêè», 
«ââåäåíèÿ â òåìó», íà êîòîðîì ïðîèñõîäèò 
àêòóàëèçàöèÿ âíóòðåííåãî ìèðà ó÷àñòíèêà, 
îáðàùåíèå ê ëè÷íîìó îïûòó è åãî îñîçíàíèå.
Âàæíî ïðîáóäèòü ó ó÷àñòíèêîâ ìàñòåðñêîé 
àäåêâàòíûå ýìîöèîíàëüíûå ïåðåæèâàíèÿ 
(ïîñêîëüêó ïðî÷óâñòâîâàíèå âëå÷¸ò ðàçìûøëåíèå 
è ïîíèìàíèå).

Ñàìîêîí-
ñòðóêöèÿ

Ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî, èíäèâèäóàëüíîãî 
èíòåëëåêòóàëüíîãî ïðîäóêòà, íàïðèìåð 
ñëîâàðÿ ïî àññîöèàòèâíîìó ðÿäó 
(ñëîâàðåé ìîæåò áûòü äâà: ïîçèòèâíûé è 
íåãàòèâíûé). Âîçìîæíî ñîçäàíèå ñëîâàðÿ 
ïî ëèíãâèñòè÷åñêîìó ðÿäó íà îñíîâå 
êëþ÷åâîãî ñëîâà ìàñòåðñêîé. Ýòî ñëîâî 
ìîæåò áûòü äàíî ìàñòåðîì è ÿâëÿòüñÿ 
êâèíòýññåíöèåé òåìû, à ìîæåò âûáèðàòüñÿ 
êàæäûì ó÷àñòíèêîì äëÿ ñåáÿ îïðåäåë¸ííûì 
ñïîñîáîì (êëþ÷åâîé ïðåäìåò; ñëîâî, 
ôîðìóëèðóþùåå îñíîâíóþ íðàâñòâåííóþ 
ïðîáëåìó è ò.ä.). Ýòî ìîæåò áûòü ïîäáîð 
àññîöèàòèâíîãî ðÿäà, â ïðîöåññå êîòîðîãî 
ïðîèñõîäèò ïîãðóæåíèå â ñåáÿ, âíóòðåííåå 
ñàìîðàñêðûòèå, îñîçíàíèå òåìû. Äåòè 
ôîðìóëèðóþò ïðîáëåìó, ïðîÿâëÿÿ ïðè ýòîì 
ëè÷íîå îòíîøåíèå ê ïðåäìåòó îáñóæäåíèÿ.

Èíäèâèäóàëüíîå âûïîëíåíèå çàäàíèÿ ó÷àñòíèêîì 
(ñîçäàíèå ïåðâè÷íîãî ïðîäóêòà) ñ öåëüþ 
îñîçíàíèÿ òåìû, âíóòðåííåãî ñàìîðàñêðûòèÿ, 
îïðåäåëåíèÿ ñâîèõ ðåàëüíûõ âîçìîæíîñòåé â 
ðàìêàõ ïîñòàâëåííîé ïðîáëåìû.
Âàæíî íà äàííîì ýòàïå ìàñòåðñêîé, âïðî÷åì, êàê 
è íà îñòàëüíûõ ýòàïàõ, â ïîëíîé ìåðå îòðàáàòûâàòü 
äåÿòåëüíîñòíûé êîìïîíåíò, ïîñêîëüêó íà 
îñíîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïðèîáðåòàåòñÿ îïûò, 
êîòîðûé ñïîñîáåí ìåíÿòü ÷åëîâåêà (÷òî êðàéíå 
âàæíî â ðàáîòå ìàñòåðñêîé ïî öåííîñòíî-
äóõîâíîé ïðîáëåìàòèêå).

Ñîöèîêîí-
ñòðóêöèÿ

Ãðóïïîâàÿ ðàáîòà. 1) Ó÷àñòíèêè ìàñòåðñêîé 
îáñóæäàþò ðåçóëüòàòû ñàìîñòîÿòåëüíîé 
ðàáîòû â ãðóïïå (äâà è áîëåå ÷åëîâåê). 
2) Ñèñòåìàòèçèðóþò ìàòåðèàë ñëîâàðåé. 
3) Îôîðìëÿþò ðåçóëüòàòû ðàáîòû â âèäå 
ñõåìû, òàáëèöû, ðèñóíêà è ò.ä.
Ýòàï ïîìîãàåò ñôîðìèðîâàòü 
êîììóíèêàòèâíûå íàâûêè, ñîöèàëüíûå 
êîìïåòåíöèè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ âàæíûì 
êîìïîíåíòîì äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî 
îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ â ñîâðåìåííîé 
øêîëå.
Îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîöåññ ñîòðóäíè÷åñòâà è 
ñîòâîð÷åñòâà. 
Ýòàï ñîçäà¸ò óñëîâèÿ äëÿ ñòàíîâëåíèÿ 
ñàìîîöåíêè ó÷åíèêà.

Ïðåâðàùåíèå ñïèñêà ñëîâ â êîíñòðóêöèþ. 
Âûïîëíåíèå çàäàíèÿ ãðóïïîé; ñîîòíåñåíèå 
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ñ äåÿòåëüíîñòüþ îñòàëüíûõ. 
Êîððåêöèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ðàáîò, äîïîëíåíèå, 
óëó÷øåíèå. Ïîëó÷àåì ïåðâè÷íûé ïðîäóêò ãðóïïû.
Íà äàííîì ýòàïå âñå ó÷àñòíèêè ïî î÷åðåäè 
çà÷èòûâàþò ïîäîáðàííûå àññîöèàöèè, à îñòàëüíûå 
ñëóøàþò è èìåþò âîçìîæíîñòü äîïîëíèòü ñâîè 
ñïèñêè ëþáûìè ïîíðàâèâøèìèñÿ èç ïðîçâó÷àâøèõ 
ñëîâ. Ýòàï äà¸ò âîçìîæíîñòü ðàçíîñòîðîííå 
âçãëÿíóòü íà äóõîâíî-íðàâñòâåííóþ ïðîáëåìó, 
ïî÷óâñòâîâàòü å¸ ìíîãîçíà÷íîñòü, ãëóáèííî 
âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè.
Íà äàííîì ýòàïå îñîáåííî âàæíî ñëåäèòü çà 
îòêðûòîé âîçìîæíîñòüþ ñàìîâûðàæåíèÿ è 
âåäåíèå äèàëîãîâ ó÷àñòíèêàìè â ìàëîé ãðóïïå, 
âñÿ÷åñêè ïîîùðÿòü ó÷àñòíèêîâ çàäàâàòü âîïðîñû 
ïåäàãîãó-ìàñòåðó è äðóã äðóãó (åñëè ýòî íå 
ðàçðóøàåò òâîð÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà).

Íàëàæèâàíèå ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
Óñòàíîâëåíèå êîììóíèêàòèâíûõ ñâÿçåé ìåæäó ó÷àñòíèêàìè ïðîöåññà —
ìàñòåðîì è ó÷àñòíèêàìè ìàñòåðñêîé
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Æ.Â. Ëóêàøåíêîâà. Ìàñòåðñêàÿ ïî öåííîñòíî-äóõîâíîé ïðîáëåìàòèêå êàê ñðåäñòâî 
ôîðìèðîâàíèÿ äóõîâíî-íðàâñòâåííîé ëè÷íîñòè ñîâðåìåííîãî øêîëüíèêà

¹ ï/ï Ñîäåðæàíèå ýòàïà Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ýòàïà

Ñîöèàëè-
çàöèÿ

Îáùåå îáñóæäåíèå èçó÷àåìîé ïðîáëåìû, 
çàùèòà ïîçèöèè êàæäîé ãðóïïîé â ëþáîé 
ôîðìå: ÷òåíèå âñëóõ, ðàçìåùåíèå íà ñòåíå 
êëàññà, ñîçäàíèå âûñòàâêè è ò.ä.
Îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîöåññ ñîòðóäíè÷åñòâà è 
ñîòâîð÷åñòâà.

Çàäà÷à ýòàïà — äàòü ñàìîîöåíêó è ïðîâåñòè 
ñàìîêîððåêöèþ. Âñ¸, ÷òî ñäåëàíî 
èíäèâèäóàëüíî, â ïàðå, â ãðóïïå, äîëæíî 
áûòü îáíàðîäîâàíî, îáñóæäåíî. Âñå ìíåíèÿ 
óñëûøàíû, âñå ãèïîòåçû ðàññìîòðåíû â ðåæèìå 
ñâîáîäíîãî îáùåíèÿ — ó÷àñòíèêè ìàñòåðñêîé 
èìåþò âîçìîæíîñòü ïðîêîììåíòèðîâàòü, 
äàòü îòêëèêè, çàäàòü âîïðîñû ïî ïåðâè÷íûì 
ïðîäóêòàì ãðóïï.

Àôèøèðî-
âàíèå

Ýòàï ÿâëÿåòñÿ ëîãè÷åñêèì ïðîäîëæåíèåì 
ýòàïà ñîöèàëèçàöèè.
Òâîð÷åñêîå îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ 
ãðóïïîâîé ðàáîòû ïðè ïîñòèæåíèè 
èçó÷àåìîé ïðîáëåìû. Îçíàêîìëåíèå ñ 
ðåçóëüòàòàìè.
Ó÷àñòíèêè èìåþò âîçìîæíîñòü 
ïåðåäâèãàòüñÿ ïî êëàññó, ÷èòàòü 
ïîëó÷èâøèåñÿ ðàáîòû, îáñóæäàòü.

Ýòàïû ñîöèàëèçàöèè, àôèøèðîâàíèÿ ðàáîò äàþò 
âîçìîæíîñòü ïîÿâëåíèÿ ñàìîîöåíêè ó÷àøåãîñÿ 
è å¸ èçìåíåíèÿ, ñàìîêîððåêöèè. ×åðåäîâàíèå 
èíäèâèäóàëüíîé è êîëëåêòèâíîé ðàáîòû ñîçäà¸ò 
àòìîñôåðó ñîòðóäíè÷åñòâà, âçàèìîïîíèìàíèÿ, 
ïîâûøàåò óðîâåíü êîììóíèêàòèâíîé êóëüòóðû, 
äà¸ò ðåàëüíîå ïðî÷óâñòâîâàíèå äèàëîãè÷åñêîãî 
ñïîñîáà âîñõîæäåíèÿ ê èñòèíå.

Êîððåêöèÿ 
(возможный 
этап)

Âíóòðåííåå îñîçíàíèå ó÷àñòíèêîì 
íåäîñòàòî÷íîñòè çíàíèé ïî ïðîáëåìå. 
Âîçíèêíîâåíèå èíôîðìàöèîííîãî çàïðîñà.
Ó÷àñòíèêè, îáñóäèâ âûïîëíåííûå ðàáîòû, 
äåëàþò âûâîäû. Ñòàâÿòñÿ íîâûå âîïðîñû. 
Èçó÷àþòñÿ èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè. 
Îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàáîòà ñ òåêñòàìè 
æèòèéíîé è õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû 
äóõîâíî-íðàâñòâåííîé ïðîáëåìàòèêè. 
Ó÷àñòíèêè ìàñòåðñêîé ïîëó÷àþò 
èíäèâèäóàëüíûå êàðòî÷êè ñ çàäàíèåì: 
íàïèñàòü, íàïðèìåð, ïÿòèñòðî÷èå, ñîçäàòü 
çàðèñîâêó è äð.

Ó÷àñòíèêè ãðóïïû ìîãóò âåðíóòüñÿ ê ïåðâè÷íîìó 
ïðîäóêòó è èñïðàâèòü åãî èëè ñîçäàòü ñîâåðøåííî 
íîâûé ïîä âïå÷àòëåíèåì äàííûõ îòçûâîâ. 
×àñòî ïðåäâàðÿåòñÿ êàêèì-ëèáî «èìïóëüñîì», 
ïîçâîëÿþùèì ñîâåðøèòü «ïðîðûâ» îò ïåðâîãî 
òåêñòà äî âòîðîãî. Êàê ïðàâèëî, ïðîâîäèòñÿ 
ñîöèàëèçàöèÿ âòîðîãî ïðîäóêòà â ëþáîé, íî 
îáÿçàòåëüíî äðóãîé ôîðìå.

Ðàçðûâ Âíóòðåííåå îñîçíàíèå ó÷àñòíèêîì 
íåäîñòàòî÷íîñòè çíàíèé ïî ïðîáëåìå. 
Âîçíèêíîâåíèå èíôîðìàöèîííîãî çàïðîñà.
Ó÷àñòíèêè, îáñóäèâ âûïîëíåííûå ðàáîòû, 
äåëàþò âûâîäû. Ñòàâÿòñÿ íîâûå âîïðîñû. 
Èçó÷àþòñÿ èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè. 
Îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàáîòà ñ òåêñòàìè 
æèòèéíîé è õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû 
äóõîâíî-íðàâñòâåííîé ïðîáëåìàòèêè. 
Ó÷àñòíèêè ìàñòåðñêîé ïîëó÷àþò 
èíäèâèäóàëüíûå êàðòî÷êè ñ çàäàíèåì: 
íàïèñàòü, íàïðèìåð, ïÿòèñòðî÷èå, ñîçäàòü 
çàðèñîâêó è äð.

Ðàáîòà íà äàííîì ýòàïå ìàñòåðñêîé ïîìîãàåò 
äåòÿì ñàìèì îöåíèòü ñâîé òðóä.
Îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîöåññ ïîèñêà îòâåòîâ, ñâåðêà 
íîâîãî çíàíèÿ ñ ëèòåðàòóðíûì èñòî÷íèêîì 
(îðèãèíàëîì).

Ðåôëåêñèÿ Îñîçíàíèå ñîáñòâåííîé è êîëëåêòèâíîé 
òîëüêî ÷òî ïðîèçâåä¸ííîé äåÿòåëüíîñòè, 
ïðèâåäøåé ê ïîëó÷åíèþ ëè÷íîñòíî 
çíà÷èìîãî ïðîäóêòà. Îòðàæåíèå ÷óâñòâ, 
îùóùåíèé, âîçíèêøèõ íà ýòàïàõ ìàñòåðñêîé.
Îñîçíàíèå ìåòîäà, ïðèâåäøåãî ê 
àêòèâíîé ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ê 
ïðèîáðåòåíèþ äóõîâíî-ëè÷íîñòíîãî îïûòà.
Ñàìîîöåíêà ó÷àñòíèêîâ ñâîåé 
ìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è å¸ 
ðåçóëüòàòîâ.

Ó÷àñòíèê ñòàâèòñÿ â ñèòóàöèþ, êîãäà åìó 
íåîáõîäèìî ïðîàíàëèçèðîâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü 
è âîçíèêøèå ÷óâñòâà â õîäå ìàñòåðñêîé:
1) âñïîìíèòü õîä ìàñòåðñêîé;
2) ðàññìîòðåòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü è/èëè 
äåÿòåëüíîñòü äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ íà ýòàïàõ 
ìàñòåðñêîé;
3) ñôîðìóëèðîâàòü ñâîè âïå÷àòëåíèÿ è îòâåòèòü íà 
âîïðîñ «×òî âàæíîãî äàëà äëÿ æèçíè ìàñòåðñêàÿ?».

Â õîäå äèàëîãà ïðîèñõîäèò îáìåí ìíåíèÿìè, çíàíèÿìè, òâîð÷åñêèìè íàõîäêàìè, ÷åìó ñîäåéñòâóåò 
÷åðåäîâàíèå èíäèâèäóàëüíîé, ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòè è ðàáîòà â ïàðàõ. Îáìåí ïðîèñõîäèò òàêæå ìåæäó 
îïûòîì êàæäîãî ó÷àñòíèêà, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ó÷¸íûì, õóäîæíèêîì, ÿâëåíèåì êóëüòóðû â öåëîì, ñ äðóãîé. 
Íàêîíåö, èä¸ò âíóòðåííèé äèàëîã êàæäîãî — ñ ñàìèì ñîáîé. Íà ïóòè ê èñòèíå ó÷åíèê îöåíèâàåò êàê ñâîþ 
òî÷êó çðåíèÿ, òàê è âñå äðóãèå, íà÷èíàÿ ïîíèìàòü, ÷òî èñòèíà åñòü öåëîå, ÷òî ÷óæèå ñîçíàíèÿ íåëüçÿ ñîçåðöàòü, 
àíàëèçèðîâàòü, îïðåäåëÿòü êàê îáúåêòû, âåùè — ñ íèìè ìîæíî îáùàòüñÿ òîëüêî â ôîðìå äèàëîãà.  
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«Öåííîñòè, ÊÎÒÎÐÛÌ ÍÅÒ ÖÅÍÛ»

Специфика мастерской

✦ Мастер — это учитель, организатор, умелец, 
консультант и помощник процесса самостоя-
тельного поиска знаний учащимися на духовно-
нравственную тему, он создаёт лишь условия, 
задаёт алгоритм действий, который разворачи-
вает исследовательский и творческий процесс. 
Ипровизационность мастера — готовность к 
изменению и коррекции хода мастерской в про-
цессе её проведения.
✦ Участники — это ученики, подмастерья, 
которые сами строят свой путь познания, а 
главное — переживают добытые знания.
✦ Безоценочная деятельность: отсутствие кри-
тических замечаний в адрес любого участника 
мастерской создаёт условия эмоционального 
комфорта и творчества, реализуя принципы 
«педагогики успеха». Оценка заменяется самоо-
ценкой и самокоррекцией.
✦ В мастерской принимают участие все: и 
мастер, и подмастерья. Каждый участник 
мастерской по ценностно-духовной проблема-
тике движется от осознания личного опыта к 
духовному (ценностному) опыту националь-
ной культуры в свободной деятельности. Ряд 
заданий мастерской направляет работу учащих-
ся в общее русло, но внутри каждого задания 
участник абсолютно свободен.
✦ Воспитательная и учебная деятельность 
имеет ярко выраженный духовно-нравственный 
индивидуальный и социальный характер. В про-
цессе совместного обдумывания проблемы воз-
можен переход на новый качественный уровень, 
что ведёт к новому видению проблемы.
✦ Диалоговость как главный принцип взаимо-
действия, сотрудничества, сотворчества. Диалог 
(не спор, не дискуссия) участников мастерской, 
отдельных групп, диалог с самим собой, диалог 
с научным или художественным авторитетом — 
необходимое условие личностного освоения эле-
ментов отечественной культуры, национального 
духовного наследия. Диалог создаёт в мастер-
ской атмосферу постижения любого явления с 
разных позиций, в разных «цветах», которые 
лишь совместно дают ощущение «радуги» мира. 
Рождается истинная коммуникативная культура3.
✦ Каждая мастерская по ценностно-духовной 
проблематике для учителя/ классного руководи-
теля — поле диагностики, на основе которой 

предлагается 1) деятельностный компо-
нент «Взаимодействую», продолжающий 
мастерскую, или 2) создаётся новая 
мастерская, в которую включаются дру-
гие необходимые формы работы.
✦ Знания и творчество мастерских по 
ценностно-духовной проблематике основа-
ны на интеграции православной культуры 
с разными учебными дисциплинами: исто-
рией, русским языком, литературой, физи-
кой, географией, английским языком и др.
✦ Алгоритмы проведения мастерских 
разнообразны. Учитель-мастер выстраи-
вает такую мастерскую (подбирает её эле-
менты), форма которой наилучшим обра-
зом будет способствовать достижению 
поставленных целей, ответит потребностям 
и индивидуальным особенностям класса.

Риски при работе в мастерской

Ðèñêè Ïðåîäîëåíèå ðèñêîâ

1 Íåñîîòâåòñòâèå 
ýìîöèîíàëüíîé 
íàñûùåííîñòè 
äóõîâíî-
íðàâñòâåííîãî 
çàìûñëà 
ìàñòåðñêîé 
óðîâíþ 
«ëèíãâèñòè÷åñêîãî 
âûðàæåíèÿ» 
è êðóãîçîðó 
ó÷àñòíèêîâ.

1. Âêëþ÷åíèå â ïðåäìåòíûå 
óðîêè ýëåìåíòîâ ìàñòåð-
ñêîé, ïðåæäå âñåãî 
óñòíîé ñîöèàëèçàöèè è 
ðåôëåêñèè — ñíèìàþòñÿ 
ëåêñè÷åñêèå òðóäíîñòè 
çà ñ÷¸ò ïðåäâàðèòåëüíîé 
àêòèâèçàöèè è âçàèìîîáî-
ãàùåíèÿ ñëîâàðíîãî çàïàñà 
ó÷àñòíèêîâ.
2. Èñïîëüçîâàíèå 
ñïðàâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, 
ñëîâàðåé.
3. Èñïîëüçîâàíèå 
ðåôëåêñèâíî-äèàëîãè-
÷åñêèõ ìåòîäîâ.

2 Âíóòðåííåå 
íåïðèÿòèå 
îáñóæäàåìûõ 
â ìàñòåðñêîé 
ïðîáëåì.

1. Âåäåíèå èíäèâèäóàëüíîé 
ðàáîòû.
2. Èñïîëüçîâàíèå äèôôå-
ðåíöèðîâàííûõ, ëè÷íîñòíî 
îðèåíòèðîâàííûõ çàäàíèé, 
êîòîðûå ïðåäóñìàòðèâàþò 
òâîð÷åñêîå âêëþ÷åíèå 
ó÷åíèêà.
3. Âêëþ÷åíèå ó÷àñòíèêîâ 
â äåÿòåëüíîñòíûé ýòàï 
«Âçàèìîäåéñòâóþ», 
ïðîäîëæàþùèé 
ìàñòåðñêóþ 

3 Îòñóòñòâèå ãîòî-
âíîñòè ó÷åíèêà 
ðàáîòàòü íà òâîð-
÷åñêîì óðîâíå.

Âêëþ÷åíèå çàäàíèé 
òâîð÷åñêîãî õàðàêòåðà â 
ïðåäìåòíûå óðîêè.

4 Îòñóòñòâèå ãîòî-
âíîñòè ó÷èòåëÿ 
âûñòóïàòü â ðîëè 
ìàñòåðà. 

Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè 
ïåäàãîãà.
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Æ.Â. Ëóêàøåíêîâà. Ìàñòåðñêàÿ ïî öåííîñòíî-äóõîâíîé ïðîáëåìàòèêå êàê ñðåäñòâî 
ôîðìèðîâàíèÿ äóõîâíî-íðàâñòâåííîé ëè÷íîñòè ñîâðåìåííîãî øêîëüíèêà

План реализации проекта

1. Изучение, систематизация и обобщение 
методической литературы по проекту.
2. Посещение творческих мастерских коллег, 
преподающих предметы гуманитарного и есте-
ственнонаучного циклов.
3. Проектирование мастерской по ценностно-
духовной проблематике в условиях образова-
тельного учреждения.
4. Разработка или подбор методов:
• для проведения этапов мастерской по 
ценностно-духовной проблематике;
• для измерения результативности и 
эффективности технологии мастерской по 
ценностно-духовной проблематике.
5. Организация и проведение мастерских в 
рамках учебных и внеучебных занятий.
6. Подведение промежуточных итогов работы 
над проектом. (Проведение коррекции дея-
тельности.)

Ресурсы, необходимые для проекта

Для того чтобы мастерская по ценностно-
духовной проблематике состоялась, необходи-
мы следующие ресурсы:

• Информационные: литература по содержа-
нию мастерских.
• Материально-технические (компьютер, 
мультимедийная установка, флеш-носитель).
• Мотивационные (поощрение участников 
деятельностного компонента мастерской 
«Взаимодействую»).
• Кадровые (обучение участников мастерской 
совместной работе; привлечение родителей 
учащихся к проведению деятельностного 

компонента «Взаимодействую» с целью 
совместного выстраивания системы ценно-
стей, выбора единых нравственных, духов-
ных идеалов).

Область применения проекта

Практика мастерских по ценностно-
духовной проблематике рассчитана на 
обучающихся среднего и старшего звена 
образовательного учреждения возможно 
использование элементов мастерской в 
начальной школе, во внеклассной деятель-
ности и на родительских собраниях.

Результаты проекта и критерии его 
оценки

Ожидаемые результаты:

✓ Обретение учащимися деятельного жела-
ния организовывать свою жизнь на основе 
духовных ценностей многовековой культу-
ры нашего народа.
✓ Активизация творческого и образова-
тельного потенциала учащихся на основе 
духовно-нравственного содержания.
✓ Развитие социального партнёрства 
участников мастерской и их семей с обще-
ственными учреждениями по формирова-
нию у подрастающего поколения духовных 
и нравственных ценностей.

Оценка предполагаемых результатов

Чрезвычайно трудно определить прямые 
показатели динамики нравственности и тем 
более духовности. Воспитательный процесс 
не может дать сиюминутных результатов. 
Часто такие результаты отсрочены во 
времени. Тем не менее, при условии целе-
направленности воспитательного процесса 
мастерских по ценностно-духовной пробле-
матике, при их системном характере (3–4  
на один учебный год) и широте охвата 
учащихся деятельностным компонентом 
«Взаимодействую» (в течение всего учеб-
ного года) можно говорить о результатив-
ности духовно-нравственного воспитания и 
образования обучающихся.

Ðèñêè Ïðåîäîëåíèå ðèñêîâ

5 Íåäîîöåíêà 
ñîöèàëüíîé 
çíà÷èìîñòè 
ðåçóëüòàòîâ 
ðàáîòû 
ìàñòåðñêîé 
ïî öåííîñòíî-
äóõîâíîé 
ïðîáëåìàòèêå.

Àêòèâèçàöèÿ âíèìàíèÿ 
ê äàííîé ïðîáëåìàòèêå 
ïåäàãîãè÷åñêîé è ðîäè-
òåëüñêîé îáùåñòâåííîñòè 
(ïðîâåäåíèå ñîáðàíèé äëÿ 
ðîäèòåëåé, ïóáëèêàöèè, 
ó÷àñòèå â ñîöèàëüíûõ 
àêöèÿõ, âíóòðèøêîëüíûõ, 
ìåæøêîëüíûõ, îáùåãîðîäñêèõ 
è èíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ äóõîâíî-
íðàâñòâåííîãî ñîäåðæàíèÿ).
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«Öåííîñòè, ÊÎÒÎÐÛÌ ÍÅÒ ÖÅÍÛ»

Вместо заключения

Думая о путях изменения, коренного 
обновления нашего общества, я с надеж-
дой всматриваюсь в лицо современной 
школы, такой многоликой сегодня, так 
непросто живущей, но единственной 
основы моего оптимизма.

Залогом оптимизма является и ребёнок, 
вступающий на порог школы, и юноша, 
«обдумывающий житие» на выходе 
и — главное — захвативший школу 
ветер перемен, необратимо обновляю-
щий всю систему образования.

Школа сегодня создаёт условия для 
формирования духовно-нравственной 
личности школьника, прививает ему 
понимание необходимости строительства 
собственной духовно ценностной траек-
тории развития. Не побоюсь высокого 
слова, скажу, что духовное совершенство 
человека знаменуется святостью. По сло-
вам апостола Павла, все мы призваны 
к святости. Пути, ведущие человека к 
высокому духовному развитию, многооб-
разны: служение семье, Отечеству, дела 
милосердия (мы отражаем эти аспекты 
в содержании мастерских по ценностно-
духовной проблематике, показывая раз-
ницу между человеком и зверем, между 
силою духа и низостью души, между 
гордым величием и святостью). ВвШ

Оценка предполагаемых результатов преду-
сматривает:

✓ Диагностическое исследование по проблеме 
духовно-нравственного развития учащихся.
✓ Получение продукта в виде творческих работ, 
мультимедийных презентаций, видеофильмов.
✓ Продуктивное участие в конференциях, кон-
курсах, олимпиадах, чтениях, акциях духовно-
нравственного содержания и т.д.
✓ Отзывы обучающихся, родителей и обще-
ственности.

Критерий эффективности мастерских по 
ценностно-духовной проблематике:

Перспективы мастерской по ценностно-духов-
ной проблематике

✓ Создание цикла мастерских по ценностно-
духовной проблематике (3–4  на один учебный 
год) для учащихся 2–9 классов.
✓ Организация и обучение группы мастеров-
трансляторов (преуспевающие старшеклассники 
проходят инструктаж мастера и становятся 
мастерами-трансляторами для младших школь-
ников).

Êðèòåðèé Ïîêàçàòåëè Ìåòîäèêà 
èçó÷åíèÿ

Ïîâûøåíèå 
óðîâíÿ 
äóõîâíîé 
êóëüòóðû 
ó÷àñòíèêîâ 
ìàñòåðñêîé 

• Íðàâñòâåííîå 
îòíîøåíèå ê 
çíàíèþ: çíàíèå íå 
ðàäè ñîáñòâåííûõ 
àìáèöèé è 
êîðûñòè, à ðàäè 
îòâåòñòâåííîãî 
ñëóæåíèÿ 
Îòå÷åñòâó.
• Âûáîð â êà÷åñòâå 
ïðèîðèòåòíûõ 
ÍÅ ìàòåðèàëüíûõ 
öåííîñòåé, 
ÍÎ âå÷íûõ 
÷åëîâå÷åñêèõ.
• Ïîíèìàíèå 
öåííîñòè æèçíè è 
å¸ öåëè.
• Ïðîÿâëåíèå 
îáùåñòâåííî 
çíà÷èìîãî 
ïîâåäåíèÿ è 
äåÿòåëüíîñòè.
• Óâåëè÷åíèå 
òâîð÷åñêîé, 
èíòåëëåêòóàëüíîé, 
âîëîíò¸ðñêîé 
àêòèâíîñòè.

• Îïðîñíûå ëèñòû.
• Ìîíèòîðèíã 
ó÷àñòèÿ â òâîð÷åñêèõ 
è ñîöèàëüíî 
çíà÷èìûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ 
äóõîâíî-
íðàâñòâåííîãî 
íàïðàâëåíèÿ.
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