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М ария М онтессори (1870 - 1952), итальянский врач и педагог, первая 
женщина в Италии, получивш ая степень доктора медицины. Работая асси- 
стентом-врачом при университетской психиатрической клинике, она заин
тересовалась детьми, страдаю щ ими слабоумием, и применила давно забы 
тые методы лечения, предложенны е 50 лет назад Сегеном. (Сеген доказы
вал, что воспитание слабоумных —  это педагогическое лечение дефектив
ных в духовном и  физическом отнош ении детей, преследую щ ее своей це
лью моторное и сенсорное развитие, интеллектуальное и нравственное ста
новление личности.) Однако, в  отличие о т  Сегена, М онтессори приш ла к 
выводу, что умственная отсталость детей нуждается не столько в медицин
ском лечении, сколько в воспитании. Поэтому она в течение двух л ет руко
водила школой для «педагогического лечения» дефективных детей: сама 
обучала и  воспиты вала их по 12 часов в сутки. В результате упорного труда 
умственно недоразвитые дети вы держ али экзамен в городскую  ш колу луч
ше, чем нормальные дети, обучавш иеся в обычной школе. «Чудо» это 
повторялось несколько раз.

У спех в своей работе М онтессори объясняла тем , что обучаемые ею 
дети прошли иной путь духовного развития, чем дети, обучавш иеся в на
родной школе. В прию те М онтессори психическое развитие детей стимули
ровалось специально разработанной методикой, тогда как нормальных 
детей в народной ш коле залавливали зубрежкой, формализмом и догматиз
мом.

С  1907 года в М иланском специальном учреждении «Дом ребенка» 
М. М онтессори разработала целую  концепцию учебно-воспитательной сис
темы, которая стала в кратчайш ие сроки ш ироко известна во всем мире. 
Профессор университета в  Глазго У .Бойд еще в 1912 году объяснял это 
следующим образом: «И сторию  системы М онтессори можно читать скорее 
как роман, чем как трезвое повествование о фактах».

К сожалению , приходится констатировать, что  для широкого круга 
российских педагогов остаю тся неизвестными идеи и предложения М. М он
тессори, содержащиеся в ее многочисленных работах, написанных в 20-40 
годы.

Сейчас, когда спустя почти век, возрос интерес к педагогическим 
идеям М .М онтессори, когда откры ваю тся сады и  группы, работающ ие по ее 
методу, резонно задать вопрос: чем именно данная система отличается от 
традиционной педагогики?



М етодологи системы М онтессори считаю т главным отличием ее ра
боты цели, которы х она достигает: «М ы готовим ребенка не к школе, мы 
стараемся подготовить его к жизни. М ожно научить дош кольника читать и 
писать, но гораздо важнее, чтобы он обрел уверенность в себе, был само
стоятельным и независимым, жил в  гармонии с  миром».

Несомненно, человек, самостоятельный и уверенный в себе —  это 
неплохо. О днако понятие «независимость» относительно, поскольку одним 
из механизмов социализации является детский конформизм, подчинение 
взрослому: ребенок, живущий в  среде, созданной взрослыми, живет в мире, 
не совсем приспособленном для его физических и духовны х потребностей, 
вследствие чего он  вынужден адаптироваться к этой среде, причем адапта
ция здесь основана на повиновении. Особо этот процесс приспособления 
выражен в  школьные годы. Для М .М онтессори независимость —  это  «кон
троль над своими ошибками». Таким образом, независимость в ш коле Мон
тессори подразумевает под собой свободу о т  оценок, контроля взрослых.

Приспособление —  процесс болезненный, поэтому более справедли
вый подход к ребенку состоит в создании переходного звена (адаптацион
ной среды) между миром детства и  взрослости. Именно это  и стремится 
сделать педагогика М арии М онтессори.

Сейчас в литературе вы деляю т такие задачи метода М .М онтессори,
как:

- способствование выработке координированных психофизических 
реакций. Развитие навыков и потребностей в самостоятельной работе и в 
самообслуж ивании в  пределах, соответствующих возможностям ребенка;

- развитие внеш них чувств, а  через них —  психических функций;
- воспитание вы сш их интеллектуальных, этических и эстетических 

чувств;
- развитие речи;
- развитие математических способностей.
П режде чем остановиться на каждом из пунктов подробнее, рассмот

рим основной принцип воспитания в педагогике.
С истема М онтессори основана на идеях свободного воспитания. Кри

тикуя отж ивш ие схоластические методы обучения в школе и  недостатки 
фребелевских детских садов, М онтессори поддерживала идею о недопусти
мости насилия над ребенком, требовала уваж ения к  личности воспитанни
ков. О на утверждала, что сущ ествует особый мир детства и что развитие 
ребенка подчиняется особым законам. Основываясь на теории «спонтанного 
развития ребенка», М онтессори переш ла к отрицанию активной воспиты
ваю щей роли педагога: взрослые, навязывая детям собственные установки, 
тормозят их естественное развитие. Задачу воспитания она видит в  создании 
таких условий, которые соответствую т потребностям ребенка, помогают



выявлять его  запросы и способствую т его  самовоспитанию  и самообразова
нию.

М онтессори отстаивает право ребенка быть активным, исследовать 
окружающую среду и развивать свои внутренние силы. Воспитание, соглас
но ее учению , долж но направлять деятельность, но не подавлять ее. П о 
мнению М онтессори, среда не создает силу человека, она лиш ь дает ей 
цель и материал, дает направление, или, в крайнем случае, толчок, и задача 
педагога состоит скорее в том , чтобы содействовать, наблюдать, поощ рять, 
руководить, побуждать, чем вмеш иваться, предписы вать или ограничивать.

Что ж е касается практического применения этого принципа, то в этом 
М онтессори идет по новому пути, считая, что  п едагог не долж ен заниматься 
с  детьми по группам, при этом  требуя, чтобы все члены группы участвова
ли в упражнении.

М .М онтессори ставит п еред воспитанием д ве цели: биологическую  и 
социальную, причем первая долж на облегчить естественное развитие лич
ности, а вторая —  адаптировать личность к условиям  окруж аю щ ей среды.

О собо важ ное значение в  воспитании, по мнению  М онтессори, сле
дует придавать воспитанию  чувств как с  биологической, так и с социальной 
точек зрения. Эти две фазы воспитания всегда переплетаю тся меж ду собой, 
но получает преобладание та  или другая в зависимости от возраста ребен
ка.

П ериод жизни между 3 и 7 годами является наиболее сензитивным 
для воспитания чувств, т.к. характеризуется быстрым физическим развити
ем, это время образования различны х видов психосенсорной деятельности. 
Ребенок в этом возрасте воспиты вает свои чувства, а потом уж е его  внима
ние привлекается средой в форме лю бопы тства. И  поэтому здесь важно 
правильно направлять чувственные стимулы , получаемые ребенком , при 
этом подготавливая фундамент для воспитания сильного духа.

Кроме того, как считает М онтессори, откры вается возмож ность об
наружить и даж е исправить недостатки. О на имеет в виду тот  момент, ко
гда недостатки проявляю тся в  очевидном и безнадежном неумении при
способиться к окружаю щ ей среде (глухость, близорукость).

Следовательно, это воспитание физиологическое. О но непосредст
венно готовит к психическому воспитанию , соверш енствуя органы чувств, 
проективные и ассоциативны е пути.

Воспитание чувств делает лю дей наблю дательны ми и  не только за
вершает общ ее дело приспособления человека к современной цивилизации, 
но и непосредственно готовит его  к практической жизни.

П о утверждению  М онтессори, многие педагоги имею т весьма несо
вершенное представление о  том , что необходимо для практической жизни. 
Поэтому, считает она, нельзя исходить о т  идей, а уже от них переходить к



двигательной деятельности (имеется в виду метод, которы й сводится к за
учиванию  в уме, а  затем выполнению ). Часто учащ ийся, хорош о поняв 
идею, с огромны м трудом выполняет практическую задачу. Скорее всего, 
это  происходит потому, что в  воспитании его был упущ ен из виду фактор 
огромного значения, а именно, усоверш енствование чувств.

Главная форма воспитания и обучения по системе М онтессори —  
самостоятельная, индивидуальная работа детей или специально разрабо
танный М онтессори индивидуальный урок, основа которого —  сжатость, 
простота и объективность. Здесь необходима специальная техника обучения 
и воспитания. По мнению М онтессори, воспитатель должен до  последней 
возможности ограничить свое вмеш ательство, но вместе с тем  не должен 
допускать, чтобы ребенок «утомлялся чрезмерными усилиями самовоспи
тания». Главная проблема заклю чается в  том, чтобы определить границы и 
характер вмеш ательства учителя в процесс самовоспитания, и  здесь основ
ная нагрузка падает на педагогический такт  и индивидуальное педагогиче
ское искусство преподавателя. П рямая задача учителя заклю чается в том, 
чтобы научить ребенка точной номенклатуре, которая заклю чается в про
стой ассоциации названия с предметом или с абстрактной идеей, выражен
ной названием.

Выработ ка координированных психофизических реакций
Специальные материалы отвечаю т стремлению  к движ ению  детей. 

М аленький ребенок узнает свое тело, «строит» его схему, соверш енствует 
координацию  глаз, рук, ног, что способствует появлению  гармоничных и 
точных движ ений. Направленная моторика влияет на общ ее, эмоциональ
ное, речевое и социальное развитие.

В первые годы жизни ребенок обладает естественным стремлением к 
движению. О н хочет перемещ ать свое тело в  пространстве, чтобы познако
миться с окружающ ими его вещ ами и уметь осмысленно обращ аться с 
ними. О н находится в сензитивном периоде развития точности движений. 
Сначала движ ения неловки, часто бесцельны и негармоничны, поэтому в 
процесс воспитания включается моторная активность. П ервы е действия, 
которыми овладел ребенок, становятся контролируемыми в результате 
целенаправленных упражнений, причем моторика развития зависит от ин
дивидуального темпа движ ения ребенка.

Для формирования точности движ ений важ но создать подготови
тельную  среду, учитывая моторны е потребности ребенка. Оборудование по 
величине и удобству долж но быть подобрано соответственно силе и росту 
ребенка. С ледует так подобрать соответствующие предметы для упражне
ний по формированию  у  детей навыков практической жизни, чтобы ребе
нок ясно понимал цель своей деятельности. С  другой стороны, надо создать 
возможность для совместной деятельности детей.



М онтессори подбирает упражнения в  практической жизни, часть ко
торых происходит из повседневны х домаш них дел. В дальнейш ем у ре
бенка ф ормируется чувство собственного достоинства и независимости, т.к. 
теперь ж изненно важ ная деятельность м ож ет вы полняться им соверш енно 
самостоятельно. С  увеличением  независимости р астет и  уверенность в себе.

Д ля ребенка интересен подробный анализ сложны х действий. П у
тем сознательного вы явления деталей действия ребенок приходит к  по
строению собственных моделей поведения. О н достигает вы сокой степени 
сосредоточенности и самоконтроля, его движ ения становятся гармоничны
ми и экономичными.

Таким образом, цели упраж нений в практической ж изни мож но 
обобщить следую щ им образом:

- направление стремления детей  действовать в разумном русле;
- координация, соверш енствование, гармонизация поведения;
- способствование независимости ребенка от взрослых, его  самостоя

тельности, укрепление чувства собственного достоинства и  самоценности;
- развитие чувства ответственности.
Развит ие внеш них чувств. С енсорное воспит ание
Период ж изни между трем я и семью  годами —  это период бы строго 

физического развития, время образования различных видов психосенсор
ной деятельности, когда ребенок развивает свои ощущ ения. В нимание ре
бенка в это время привлекаю т стимулы , и, следовательно, это  период, когда 
возможно регулировать стимулы , чтобы ощ ущ ения, получаемы е ребенком, 
развивались рационально. Таким  образом , воспитание здесь —  воспитание 
физиологическое, которое является основой для воспитания психического, 
т.к. соверш енствует органы чувств, что способствует обеспечению  развития 
мозговой активности.

Все воспитание ощ ущ ений сводится к тому, что производится экспе
римент при помощ и специального дидактического материала и затем  ожи
дается непосредственная реакция ребенка. П ричем  необходимо вы бирать 
такой материал, которы й вы зы вал бы активность ребенка. Соответствую 
щие предметы должны быть устроены так, чтобы давать возмож ность ре
бенку замечать и исправлять свои ош ибки самому, без помощ и учителя. 
Лишь при таком  условии воспитание внеш них ощ ущ ений будет самовоспи
танием.

Ещ е одно условие —  постепенное утончение различаю щ его воспри
ятия посредством повторны х упражнений. Например, ребенку предлагаю т 
разместить по порядку 8 цветов в  различных оттенках. Э то упраж няет ре
бенка в чувственном различении.



Т ретье условие —  изоляция воспитуемого ощущ ения: упражнения со 
слухом проходят успеш нее в  тиш ине и темноте. П оэтому иногда детям 
завязываю т глаза, что повыш ает внимание и интерес к  заданию.

И  последнее условие —  необходимо начинать упражнения с контра
стирую щ их предметов, цветов, звуков и  т.д. и  лиш ь постепенно переходить 
к  множеству стимулов, причем разница между ними становится более тон
кой и незаметной.

Воспит ание высш их интеллектуальных, эт ических и эстетических 
чувств.

По отнош ению  к детям дош кольного возраста цель воспитания со
стоит в том, чтобы облегчить самопроизвольное развитие личности. Поэто
му, дав ребенку дидактический материал для развития ощущ ений, необ
ходимо ждать, пока в  нем не возникнет способность наблюдения. Н а  осно
ве дидактического материала закрепляю тся точные и ясные понятия, с ко
торы ми ассоциирую тся соответствую щ ие признаки предметов и явлений.

Воспитанию этических чувств способствует сам ход занятия, где 
преподаватели и дети непосредственно общ аю тся и  взаимодействую т на 
личностном уровне.

Л ю бое занятие начинается с круга, где все дети и педагоги привет
ствую т друг друга, обсуждаю т различные темы —  по желанию  детей или 
предложению взрослых. Темы могут быть лю быми, главное, чтобы они 
были нужными и  интересными.

Следую щ им этапом занятия является выбор ребенком своего заня
тия. М атериалов много, но все они в  одном экземпляре: если ребенку нужен 
материал, которы й уж е занят, он м ож ет попросить разреш ения поработать 
вместе; если же ему откажут, то  он долж ен ж дать еврей очереди и  работать 
с  чем-то другим. Ребенок свободен в своем выборе, но и ответствен за  него. 
О н может даже «ничего не делать», только нельзя меш ать другим.

Таким образом, сам ход занятия предполагает становление в созна
нии ребенка соответствующ их форм и норм поведения в  коллективе, навы
ков общения и взаимодействия с  педагогами и сверстниками.

Одной из форм воспитания дисциплины являю тся «уроки тиши
ны»: здесь не столь важно, чтобы дети сидели абсолю тно тихо; важ нее то, 
чтобы каждый ребенок научился сохранять тиш ину: спокойно сидеть, молча 
работать, бесш умно идти.

К  том у ж е помимо материалов в  группе М онтессори есть театраль
ный уголок с кукольным театром, костю мами для переодевания, уголок 
творчества (лепка, рисование), музыкальный уголок.

Развит ие речи.
Как только ребенок рождается, он немедленно встречается с челове

ческой речью . Постепенно он усваивает образцы речи, которы е употребля



ют окруж аю щ ие его лю ди, и  усвоение их является необходимым условием 
для раннего развития речевой функции у  детей.

Когда ребенок приходит в детский сад, он находится в сензитивном 
периоде речевого развития, что необходимо учитывать при работе с д о 
школьниками.

Важна речь, которая используется в упражнениях по обучению  на
выкам практической ж изни и при работе с материалами для развития 
чувств. Сначала ребенок долго работает с материалом, а  затем слуш ает 
устный урок. Слово долж но бы ть для ребенка не абстрактной идеей, а со 
держательным понятием.

Д ля этих целей с детьми в ш коле М онтессори проводятся различные 
игры-разговоры и  игры-вопросы. С  помощ ью  них ребенок учится сам  со 
чинять истории, упорядочивать свои мы сли и давать логически связные 
ответы. Таким образом, мыш ление и речь тесно взаимосвязаны и влияю т 
друг на друга.

В такой среде ребенок долж ен чувствовать себя защ ищ енны м и 
иметь возможность для естественного и  спонтанного самовы ражения. Не
обходимо, чтобы он м ог с больш ой радостью  рассказать о своих пережива
ниях, приклю чениях и научиться сочинять истории. Д ля ребенка важ но, 
чтобы его слушали, чтобы взрослы е воспринимали его рассказы , старались 
понять и  помочь ему правильно вы разиться устно.

При стимулировании развития речи ребенка реш аю щ ую  роль играет 
речь учителя (правильное произнош ение и употребление слов). В М онтес- 
сор-группе проводятся специальны е регулярны е речевые игры и  упраж не
ния: игры на запоминание, уроки по узнаванию  названий предметов, игры- 
поручения, игры -описания, рассказы о приклю чениях и т.д.

Развит ие м ат ем ат ических способностей.
П о мнению М онтессори, вся человеческая культура, техника, инду

стрия опираю тся на математику, поэтому развитие математических способ
ностей —  один из факторов и условий адаптации ребенка к взрослой жиз
ни.

П оначалу ребенок имеет конкретны й опы т обращ ения с предметами, 
а позже переходит к абстрагированию  на основе приобретенных знаний. 
Когда ребенок сравнивает, упорядочивает, измеряет и т.д ., речь идет о 
проявлениях м атематического мыш ления. Ребенок овладевает сенсорны м 
и моторным опы том, развивая при этом  математические способности. П о 
М онтессори, дети довольно рано м огут овладеть м атематическими знания
ми, и математика м ожет стать такой же близкой и  естественной, как и речь.

М атематические материалы тесно связаны с материалами для разви
тия чувств, поскольку соответствую т сенсо-моторны м потребностям ребен
ка. Работа с  этими материалами дает ребенку возможность прийти к уди



вительны м открытиям и одновременно приобрести точный подход, необхо
димый в математике. После тщ ательного разъяснения, как обращ аться с 
математическим материалом, ребенок переходит к многочисленным упраж
нениям на повторение основных действий. Длинные серии упражнений 
даю т ребенку возможность самостоятельно применять полученные резуль
таты и  учиться абстрагировать.

П едагоги школы М онтессори видят математическое образование де
тей как единое целое. О ни хотят сделать ребенка способным при помощи 
математического мыш ления постичь мир природы, культуру и научиться 
владеть ими.

У меть различать —  характерная черта мыш ления. Различать —  это 
значит группировать. Таким образом , сенсорные упражнения —  это  упраж
нения в различении и  классификации. Размер, форма, шероховатость, вес, 
температура, вкус, звук, цвет —  надо научить ребенка различать все это. 
«Процессы различения, группирования и обозначения внеш них предметов 
на основе установивш егося в  уме прочного порядка, —  пиш ет М онтессори, 
—  и составляю т м ыш ление и вместе с тем  и известную степень культуры». 
Следовательно, для того, чтобы научить мыслить, необходимо научить пра
вильно сравнивать и  группировать, т.е. правильно различать. В  свою  оче
редь, умение правильно различать приобретается детьми только через сен
сорную  гимнастику, т.е. через систему упражнений по развитию  органов 
чувств. М онтессори подробно описы вает методику развития тактильного 
чувства, стереогностического, барического, хроматического, чувства зре
ния, звука и др. Например, для развития тактильного чувства она использо
вала деревянную  дощ ечку, разделенную  на два квадрата. О дин из них —  с 
гладкой отполированной поверхностью, другой —  с  наклеенной наждачной 
бумагой (6  полосок разной шероховатости, от грубой наждачной до атлас
ной). Развивать у детей чувство осязания —  значит учить их «видеть рука
ми».

Для развития чувства зрения М онтессори предлагала сравнивать и 
различать предметы разной формы —  бруски, кубики, цилиндры , палочки. 
Но не только в этом состояло использование зрительного рецептора. Он 
обеспечивал развитие хроматического чувства (зрительное восприятие 
цветов). В «Д оме ребенка» дети обучались различению  восьми цветов по 
восемь тонов каждый (всего предлагалось 64 цветные таблички). О бстоя
тельно разработала М онтессори и упражнения в распознавании звуков. 
Например, игра в  м олчанку (вслуш аться как тикаю т часы, как гудит шмель, 
как пищ ит комар) преследовала своей целью развитие органа слуха. Не 
забы то ею и развитие чувства ритма. М арш ировка под музыку, ускоренный 
и замедленны й темп, громко и  тихо —  все это было продумано и подчине
но общ ей идее —  всестороннему сенсорному развитию детей.



В  целях стереогностического чувства М онтессори использовала де
ревянные кирпичики и кубики, бобы, горох, зерна овса, ржи, пш еницы, 
камешки, картонны е кружочки. М онтессори разработала очень простую , 
но эффективную методику: дети  учились определять по весу д ощ ечки (дли
ной 8 см, ш ириной 6 см, толщ иной 1,5 см), из какого дерева (ели, ольхи, 
ясеня, красного д ерева) они сделаны.

М онтессори подвергала резкой критике постановку обучения в на
родных школах, в которых «учитель вколачивал свои познания в головы 
учеников», требуя при этом «полной неподвижности», насильно добива
ясь внимания, используя для этого поощ рения и  наказания. Такая школа, 
порабощая дух учеников, не давала простора свободному проявлению  
заложенных сил и способностей. В этих целях, считала М онтессори, «внеш 
ний материал развития долж ен соответствовать психическим нуждам ре
бенка, это —  как бы ступени лестницы, которы е помогаю т ребенку под
ниматься вверх».

М онтессори критически относилась к дарам Ф ребеля, однако она ус
пешно использовала в практике воспитания работу с цветны ми картинами, 
с глиной. Но основны ми бы ли дидактические средства, разработанные са
мой М онтессори. Исходя из идеи о  том , что дидактический материал явля
ется побудительной силой к саморазвитию , она экспериментально провери
ла педагогическую эф фективность созданного ею дидактического материа
ла.

Для развития чувства осязания, веса, размера, зрения, слуха, ритм а и 
т.д. были изготовлены предметы  (дощ ечки, кубики, цилиндры , пластинки) 
из различного материала. Ребенок долж ен был, например, вставлять бруски 
и цилиндрики разных размеров в соответствую щ ие отверстия или на 
ощупь (с завязанны ми глазами) определять свойство материала и его кон
фигурацию, называть, из какого материала сделан предмет и что это  за 
предмет. «Ребенок все это  время сам  видит и  исправляет свои ош ибки, и это 
заставляет его, сравнивая цилиндры меж ду собой, сосредоточивать вним а
ние на разнице размеров. В этом сравнении и заклю чается психосенсорное 
упражнение».

Н емаловажный практический интерес представляю т суждения М он
тессори относительно содержания и методов обучения. О бращ ая внимание 
на эффективность методов обучения, она требовала сжатости, простоты и 
объективности при объяснении нового материала. «Урок, —  отм ечала М он
тессори, —  будет тем соверш еннее и  полнее, чем лучш е мы умеем урезы 
вать ненужные слова». Э то не откры тие в  педагогике. Я .А .Коменский 
обосновал, как известно, систему дидактических принципов. М онтессори 
же сумела использовать их применение к обучению  детей дош кольного 
возраста.



О чень много внимания М онтессори уделяла «упражнениям обы ден
ной жизни» —  это , по существу, реализация воспитывающ ей ф ункции тру
да по самообслуживанию. Ведь дети в «Доме ребенка» самостоятельно 
умывались, одевались, причесывались, приводили в  порядок свои вещи, 
убирали комнаты, накрывали на стол, мыли посуду и  т.д. О ни не играли в 
труд, а приобщ ались к труду по мере своих сил и возможностей. О дним из 
средств воспитания детей 5-6 л ет М онтессори считала ручной труд. В  своей 
практике она обучала детей гончарному ремеслу и постройке стен из ма
леньких кирпичиков. П о ее мнению , такая методика больш е всего способст
вует потребностям и возможностям детей старш его возраста.

Если говорить о моральном воспитании, то  это особенно сложная в 
теоретическом и  практическом осмыслении проблема. М онтессори, как и 
многие другие прогрессивные педагоги прош лого, считала, что  в  основе 
нравственного воспитания долж но быть развитие морального чувства. Под 
этим она понимала чувство симпатии к людям, сопереживание их огорчени
ям и радостям. Человек не м ожет стать нравственным, только заучив прави
ла морали: необходимо проявление морального чувства. Ребенок должен 
встречать лю бовь, внимание и д оброе отнош ение к нему. С другой стороны, 
не следует ласкать ребенка насильно, ведь он не всегда нуждается в нашей 
ласке, как не нуждается в данную  минуту в  пищ е. Л аска взрослы х должна 
быть той духовной пищей, писала М онтессори, в которой ребенок испыты
вает потребность.

Н равственное воспитание в  системе М онтессори зиж дется на разви
тии и  воспитании чувств, на связи сенсорного воспитания с  умственным, на 
единстве воспитания привычек и  воли, и, наконец, на единстве обучения и 
воспитания с  самообучением и  с  самовоспитанием.

В практике воспитания М онтессори были упразднены награды и на
казания. О на полагала, что награды оскорбляю т человеческое достоинство. 
Из всех мер наказания признавался метод изоляции провинивш егося от 
детского коллектива, но с тем, чтобы он видел, чем и как заняты его това
рищи. Ребенок, разумеется, будет переживать свое одиночество. Внима
тельность к нему, как к больному, со стороны воспитателя не искоренит в 
нем привязанности к  ней, наоборот, возбудит послушание и  дисциплиниро
ванность.

М ожно соглаш аться или не соглаш аться с мнением М .М онтессори о 
том , что дети «стеснены» в школах наградами, наказаниями, уродующими 
их душ и. Но нельзя вовсе игнорировать эти методы воспитания. Другое 
дело, что они должны быть более соверш енными, ибо дети всегда останутся 
детьми, нуждающ имися в педагогическом руководстве и воздействии 
взрослых. Другое дело —  их воспитание. О но долж но быть свободны м от 
ф ормализма и догматизма, от рутины и мелочной опеки со  стороны различ



ных ведомств. Деятельность учителя и воспитателя не долж на стесняться 
бюрократическими инструкциями. И все ж е без определенной регламента
ции в общ ественном воспитании не обойтись, как не обойтись без правил 
движения. Конечно, меньш е будет «наруш ений правил», если учитель соот
ветствует своему назначению , если он р аботает творчески.

При организации обучения и воспитания детей по системе М онтессо
ри воспитатель становится руководителем их жизнедеятельности. О днако 
она не пассивная, а педагогически активная сила по самой своей сути. М он
тессори вы двинула требование подготовки творчески мы слящ его воспита
теля, способного научно мыслить, исследовать личность ребенка и процесс 
его формирования, —  это с одной стороны . С  другой стороны , учитель- 
воспитатель как практик долж ен обладать в соверш енстве, как и всякий 
другой специалист, педагогическим мастерством.

Заканчивая небольш ой обзор творчества М .М онтессори, можно ска
зать следующее: по вы ражению  самой М .М онтессори, «главное, что мы 
должны помнить, это

1) интерес ребенка, которы й приводит его к  сосредоточению  на уче
бе;

2 ) сотрудничество детей, неоценимая база которого —  разновозраст-
ность;

3) сущ ествование человеческого инстинкта автономности, который 
приводит к  дисциплине и  порядку».

С истема М онтессори завоевала популярность во  многих странах ми
ра; ее дидактический материал и приемы обучения послужили основой для 
создания более соверш енных систем воспитания и обучения детей.
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П О Д Г О Т О В К А  У Ч И Т Е Л Е Й  К  Р А З Р Е Ш Е Н И Ю  
М Е Ж Л И Ч Н О С Т Н Ы Х  К О Н Ф Л И К Т О В  

В С Р Е Д Е  С Т А Р Ш Е К Л А С С Н И К О В

И.С. П илипец

И зменения социально-экономических, политических и идеологиче
ских условий ж изни поставили перед системой подготовки педагогических 
кадров новые проблемы, связанные с кардинальными изменениями в систе
ме обучения и воспитания подрастающ его поколения: психолого
педагогическая компетентность в  реш ении педагогических задач, готов
ность к новым видам отнош ений с учащ имися, ориентированным не столь
ко на трансляцию  знаний, умений и навыков в их предметном и социальном 
аспектах, сколько на развитие у  них способностей к личностному самоопре
делению  и саморазвитию .

В  теории и практике общ ествознания прочно утвердилась мысль о 
невозможности бесконфликтного развития социальны х образований, струк
тур, систем и  организаций. Педагогические системы , институты социализа
ции не являю тся исключениями. О днако в подготовке учителей отмечается 
противоречие: в российских вузах, колледжах, училищ ах практически от
сутствует система формирования конфликтологических знаний, умений и 
навыков у будущ их педагогов. И в то же время ощ ущ ается необходимость в 
их приобретении для успеш ного решения педагогических задач. В  отечест
венной педагогике и психологии имеется теоретический материал о сущно
сти и роли конфликтов в образовательном процессе, формах и методах их 
разреш ения.

И сследования показываю т, что в условиях нестабильности социаль
ных воспитательны х систем особенности конфликта старш еклассников 
становятся более выраженными. Так, по сравнению с 1995 годом, в 1998 
году количество учащ ихся, склонных к обвинениям в  адрес учителей, воз
росло на 8 ,2%  (закономерность получена на выборке в 350 учащ ихся школ).

Знания учителя о профессиональных конфликтах, стрессах, сопрово
ждающ их его повседневные межличностные отнош ения в ш коле, становят
ся особенно значимы ми в современных условиях серьезного деф ицита по
зитивного воздействия на детей всех институтов социализации: семьи, уч


