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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ  

НА УРОКАХ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ТРУДА 
Соколовская Л.А. 

УО МГПУ им. И.П. Шамякина, г. Мозырь, Республика Беларусь 
 
В поисках путей совершенствования системы образования в науке и практике 

предлагается немало вариантов решения различных проблем. Одни варианты представляют 
технологии на основе модернизации существующей традиционной системы, другие, 
называемые альтернативными, применяют радикальные меры. 

В широком смысле под альтернативными технологиями надо понимать такие 
технологии, которые противостоят традиционной системе обучения какой-либо своей стороной, 
будь то цели, содержание, формы, методы, отношения или позиции участников педагогического 
процесса. С этой точки зрения всякая инновация может называться альтернативой. 

В современной педагогике альтернативными технологиями называются такие, которые 
пересматривают, изменяют концептуальные, то есть самые существенные (социальные, 
психологические, философские) основания традиционного педагогического процесса. 

Одним из альтернативных и эффективных способов изучения и добывания новых 
знаний является технология мастерских. Она представляет собой альтернативу классно-
урочной организации учебного процесса.  

Важным аспектом педагогической технологии мастерских является воспитание личности 
учащегося путем постоянной корректировки субъективного опыта в сопоставлении его с опытом 
других, в результате чего происходит выбор собственного пути познания, самоактуализация.  

Несомненным достоинством технологии мастерских является то, что при её реализации 
и учитель, и обучающиеся на занятиях выступают в качестве свободных творцов, уходя при 
этом от целого ряда формальных моментов учебной деятельности. Такой подход позволяет 
забыть об отметке, об оценке, которые перестают быть стимулом для дальнейшей работы. 
Однако следует понимать, что совсем без оценки не обойтись, учитывая, что оценка – это 
признание достижений или критический взгляд на сделанное, оценка позволяет узнать мнение 
других о проделанной работе, выразить свою позицию. В традиционной школе отметка – это 
своего рода контроль учителем знаний ученика, но во время проведения занятий в технологии 
педагогических мастерских эти понятия разводятся: контроль остается, а отметка убирается из 
самого познавательного процесса.  

Главной задачей учителя является подбор заданий для обучающихся, чтобы каждый из 
них смог найти для себя посильное и, самое главное, интересное задание, которое бы 
стимулировало его к дальнейшей творческой деятельности. Задания не должны быть очень 
простыми, в каждом из них должна быть какая-то загадка, тайна, недосказанность. У ученика не 
должно быть прямого пути к истине, и мастер не должен вести к ней. В результате выполнения 
каких-то заданий он выберет свой путь к познанию, руководствуясь только своей интуицией, 
своим знанием, а роль учителя сводится только к хорошей подготовке заданий 
и невмешательству в самостоятельный процесс присвоения нужной информации. Такая 
функция внутреннего контроля не только позволяет обучающимся оценить истинность своих 
мыслей, чувств, гипотез, правильность выбранного способа рассуждения, но играет и огромную 
мотивационную роль. Для преподавателя контроль – способ и средство получения информации 
о затруднениях, проблемах и достижениях в деятельности обучающихся, это и информация к 
построению дальнейших занятий, к корректировке своего понимания полученных знаний 
учащимися. 

Личностный рост обучающегося в технологии творческих мастерских происходит в 
безопасном, поддерживающем окружении. Отношения обучающегося и педагога в технологии 
мастерских выстраиваются как честные, теплые, открытые, заботливые, эмпатичные. Основная 
работа в этом плане идет во время занятий через парную и групповую работу, социализацию, 
рефлексию, через свободное высказывание своей позиции, через осознание причин её 
принятия или непринятия, через многочисленные вопросы, возникающие даже тогда, когда, 
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казалось бы, использована возможность свободного изложения позиции по обсуждающейся 
проблеме. 

В педагогической технологии мастерских используются различные способы обучения: 
индивидуальный, парный, групповой. 

Но они имеют здесь свою специфику. На первый план здесь выдвигается личность 
обучающегося, который сам без вмешательства мастера, сталкивается с проблемой, сам 
конкретизирует её, формулирует вопросы, сам познает что-то новое, выделяет непонятное, 
отбирает то, что нужно затем обсудить в паре, группе, а может быть и вынести для всеобщего 
обсуждения. Следовательно, он отвечает не только за свои знания, но и за организацию самого 
процесса познания. 

Таким образом, мастерская как педагогическая технология нацелена на раскрытие, 
проявление индивидуальности человека, реализацию его права на развитие своих 
способностей. При явно выраженном акценте на формирование способов умственных 
действий, в то же время в педагогической технологии мастерских приоритет отдается развитию 
творческих способностей. Как показал проведенный анализ, мастерские можно рассматривать 
как педагогическую технологию, соответствующую современным подходам 
(компетентностному, гуманистическому, субъект-субъектному, педагогике сотрудничества, 
педагогике успеха). 

Из действующих педагогических методов работы мастерская приближается к 
исследовательским и проблемным методам обучения.  

Принципиальное отличие, однако, заключается, по крайней мере, в двух особенностях 
мастерской: 

 - проблемное обучение в основном опирается на логические противоречия и связи, а 
творческий процесс в мастерской основан на чередовании бессознательного и осознанного не 
до конца творчества и последующего его осознания; 

- проблема и направление исследования в урочной системе, как правило, определяется 
учителем, а в системе мастерских все проблемы выдвигаются учащимися. Степень 
неопределенности в заданиях мастерской принципиально более значительная, чем в других 
методах работы.  

Основные этапы мастерской. 
Индукция (поведение) – это этап, который направлен на создание эмоционального 

настроя и мотивации учащихся к творческой деятельности. На этом этапе предполагается 
включение чувств, подсознания и формирование личностного отношения к предмету 
обсуждения. Индуктор – всё то, что побуждает ребёнка к действию. В качестве индуктора может 
выступать слово, текст, предмет, звук, рисунок, форма – всё, что способно вызвать поток 
ассоциаций. 

Деконструкция – разрушение, хаос, неспособность выполнить задание имеющимися 
средствами. Это работа с материалом, текстом, моделями, звуками, веществами. Это 
формирование информационного поля. На этом этапе ставится проблема и отделяется 
известное от неизвестного, осуществляется работа с информационным материалом, 
словарями, учебниками, компьютером и другими источниками, то есть создаётся 
информационный запрос. 

Реконструкция – воссоздание из хаоса своего проекта решения проблемы. Это создание 
микрогруппами или индивидуально своего мира, текста, рисунка, проекта, решения. 
Обсуждается и выдвигается гипотеза, способы её решения, создаются творческие работы: 
рисунки, рассказы, загадки, Идёт работа по выполнению заданий, которые даёт учитель. 

Социализация – это соотнесение учениками или микрогруппами своей деятельности с 
деятельностью других учеников или микрогрупп и представление всем промежуточных и 
окончательных результатов труда, чтобы оценить и откорректировать свою деятельность. 
Даётся одно задание на весь класс, идёт работа в группах, ответы сообщаются всему классу. 
На этом этапе ученик учится говорить. Это позволяет учителю – мастеру вести урок  
в одинаковом темпе для всех групп. 

Афиширование – это вывешивание, наглядное представление результатов 
деятельности мастера и учеников. Это может быть текст, схема, проект и ознакомление с ними 
всех. На этом этапе все ученики ходят, обсуждают, выделяют оригинальные интересные идеи, 
защищают свои творческие работы. 

Разрыв – резкое приращение в знаниях. Это кульминация творческого процесса, новое 
выделение учеником предмета и осознание неполноты своего знания, побуждение к новому 
углублению в проблему. Результат этого этапа – озарение. 
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Рефлексия – это осознание учеником себя в собственной деятельности, это анализ 
учеником осуществлённой им деятельности, это обобщение чувств, возникших в мастерской, 
это отражение достижений собственной мысли, собственного мироощущения. 

Использование технологии мастерских на уроках технического и обслуживающего труда 
позволяет выполнить учебную программу, дать ученикам прочные умения и навыки, развить их 
индивидуальные качества и творческие способности. Ученики учатся проводить исследования, 
выбирать рациональное решение, оценивать свои способности, вести диалог, активизировать 
творческие силы в поиске профессии. 
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