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ные исследования показывают, что эти де-
ти имеют серьёзные преимущества перед
теми, кто воспитывался в других педагоги-
ческих системах и в традиционном образо-
вании. Наглядней всего эти преимущества
проявляются, когда начинаешь читать спи-
сок выпускников школ Монтессори. Среди
них известные актёры и режиссёры, а са-
мое главное — почти весь цвет бурно
развивающихся интернет-технологий1. Мо-
жет быть, поэтому в последние годы обо-
стрилось внимание к педагогике Монтес-
сори в Китае. Там она начала развиваться
более быстрыми темпами, чем в России,
хотя по срокам знакомства и освоения мы
Поднебесную обогнали. 

Если провести сравнительный анализ,
то он, кажется, в нашу пользу. Россия по-
знакомилась с методом Монтессори
в 1913 г., а в начале 1920-х серьёзно об-
суждался вопрос о переходе всей отечест-
венной системы дошкольного образования
на работу по методу Монтессори. Потом
наступила долгая опала всей западной пе-
дагогики по идеологическим соображениям,
и только в 1990 г. отечественное образо-
вание вернулось к педагогике Монтессори.
Вернулось робко, но бурно.

Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü

В этом году Марии Монтессори
исполнилось бы 150 лет. Автор ме-
тода научной педагогики ушла
от нас в 1952 году, но до сих пор
её метод актуален. Более того, он
всё более активно захватывает мир.
Сама Мария Монтессори после
Второй мировой войны активно
восстанавливала свой метод в Ев-
ропе, которая под влиянием тотали-
тарных правителей и военных дей-
ствий отказалась от него, как будто
навсегда. Последние годы своей
жизни она путешествовала по миру
с лекциями и курсами и умерла,
собираясь в путешествие, до конца
следуя выбранному ею пути. Врач,
педагог, общественный деятель, она
оставила более двух десятков книг,
обширный архив, который до сих
пор разбирается, публикуется,
и международную организацию, ко-
торая до сих пор остаётся активной
и влиятельной. 

Но важнее, наверное, другое. По
данным AMI, сегодня Монтессори-
образованием охвачено около двух
миллионов детей. Все сравнитель-

� педагогика Монтессори � адаптация � социализация � развитие
� подготовленная среда � дидактический (стимульный материал)
� презентация � свободная работа � свобода выбора 

1 https://mchildren.ru/kto-oni-vypuskniki-montessori-shkol/ 
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На протяжении 1990-х годов прошлого века
группы Монтессори возникли во многих дет-
ских садах крупных городов. Министерство
образования России заключило договор с Ми-
нистерством образования Нидерландов.
В рамках этого договора всемирный произво-
дитель материала голландская компания
Nienhuis подарила России десять комплектов
дидактического материала для детских садов
и три комплекта материалов для начальной
школы. Очень быстро возникли и отечествен-
ные компании, которые начали проводить раз-
личные курсы по педагогике Монтессори,
подчас сами мало что в ней понимая. Возглав-
ляемый мною Центр педагогики Монтессори
в 1992 г. заключил договор с Мюнхенским
детским центром, по которому мы получили
возможность каждый год отправлять наших
соотечественников учиться на AMI курс2, ко-
торый проходил в Мюнхене. Этот договор
помог нам организовать и обучение россий-
ских педагогов на курсе по подготовке учите-
лей начальной школы. Центр получил от не-
мецкой стороны в дар дидактический матери-
ал, используемый нами до сих пор для рабо-
ты на курсе переподготовки, который мы
проводим в стенах МПГУ. Сам курс в Рос-
сии начала вести тренер из ФРГ Мария Рот.
Немецкие коллеги настоятельно просили об-
ратить наше внимание на новое направление,
которое получило название Монтессори-тера-
пия. Справедливости ради надо заметить, что
в самом Мюнхенском детском центре это бы-
ло одно из десятков направлений лечебной
педагогики.

В Китае же к педагогике Монтессори обрати-
лись на несколько лет позже, но развивали
быстрее. Вот некоторые факты.

� В Китае работает несколько десятков заво-
дов, выпускающих дидактические материалы,
которые продаются по всему миру. У нас та-
ких заводов два.

� Китай раньше нас открыл AMI курсы, при-
гласив тренеров для их проведения.

� Мне пришлось быть в Китае в столи-
це внутренней Монголии, где нашей де-
легации показали 12-групповой детский
сад Монтессори. Там было по несколь-
ку тодлер-групп (для детей до 3 лет)
и групп 3–6. У нас практически нет
крупных площадок. Как правило, учеб-
ные центры открывают по одной-две
тодлер-группы, по одной-две груп-
пы 3–6, и некоторые уже доросли
до открытия классов начальной школы. 

В Китае метод Монтессори поддержи-
вается на государственном уровне.
Маленькая Чехия открыла крупнейший
на территории Восточной Европы центр
по подготовке Монтессори-педагогов.
Там впервые на территории Восточной
Европы был проведён Международный
конгресс AMI. До Чехии организатором
такого крупного международного собы-
тия были США, а после Чехии кон-
гресс примет Тайланд. 

Мы же, как филиал AMI в России,
только летом этого года собираемся про-
водить Ассамблею в Санкт-Петербурге,
куда пообещали приехать и руководство
AMI, и действующие тренеры. Ассамб-
лея посвящена 150-летию Монтессори
и станет одной из конференций, которые
будут проходить по всему миру. 

К сожалению, следует констатировать,
что в России Монтессори-педагогика
развивается пока благодаря частным
инициативам и ряду общественных орга-
низаций. И здесь главное достижение
сообщества — это открытие блока кур-
сов повышения квалификации и пере-
подготовки, которые работают на базе
МПГУ. 

Есть надежда, что пока мы лидируем
среди новичков и по части научных ис-
следований. За последние четверть века
в России защищены три докторские
и два десятка кандидатских диссертаций,
связанных с педагогикой Монтессори.
Часть из них опубликованы в виде моно-
графий, правда, их тиражи не превышают

2 Сумнительный К.Е. Как это всё начиналось? В сборнике:
Метаморфоз развития. 25 лет с системой М. Монтессори,
сборник статей к VII Международной конференции
«Интеграция педагогики М. Монтессори с отечественным
образовательным пространством». — 2017. — С. 9.



её концепции лежит не столько педагоги-
ка, сколько физиология, антропология
и экспериментальная психология. Обраща-
лась она и к другим естественным наукам.
Например, она не скрывает, что идея
о наличии сенситивных периодов у живых
существ взята ею из биологии3. А в книге
«Впитывающий ум» она неоднократно
ссылается на работы её современников
психологов. Эти примеры можно мно-
жить. Очевидно только, что Монтессори
глубоко и полно изучает работы совре-
менных ей учёных и, основываясь на них,
на научном наблюдении за детьми из сво-
их групп развивает и совершенствует
представление о развитии ребёнка и свой
метод. Это позволяет согласиться с Ре-
нильдой Монтессори, которая утверждает,
что открытия её бабушки не только науч-
ны и фундаментальны, но и что с ними
должны познакомиться не только педаго-
ги, но и все, кто стал или собирается
стать родителем.

Следует заметить, что в последние 50 лет
физиологи и психологи фиксируют изме-
нения в развитии детей (метод в контекс-
те), но пока никто не оспаривает, напри-
мер, существование сенситивных перио-
дов. Более того, нейрофизиологи и ней-
ропсихологи находят всё больше под-
тверждений открытий, которые сделала
Мария Монтессори.

Очевидно также, что понимание законо-
мерностей развития ребёнка, природы его
реакций на окружающую среду важно для
каждого человека. Собственно, для этого
сама Монтессори и её последователи при-
думали и начали развивать программу
«Ассистенты раннего детства». На первой
ступени этой программы, в группах нидо
родителей учат правильно взаимодейство-
вать с собственными детьми, а затем
в тодлер-группах принять тот факт, что
дети не только стремятся к независимости,
но и готовы к ней. Помогает им в этом
дидактический материал Монтессори.

500 экземпляров. К сожалению, следует при-
знать, что эти работы практически не востре-
бованы ни в нашей стране, ни за рубежом,
но они пробили «брешь» в достаточно прене-
брежительном, иногда почти враждебном отно-
шении к педагогике Монтессори, которое на-
блюдалось в отечественной науке. Фактически
они показали возможности и потенциал этой
педагогики для отечественного образования. 

Важно отметить, что интеграция нашей на-
уки, в частности педагогики, в международ-
ное научное сообщество уже позволяет де-
лать крайне интересные исследования, кото-
рые вызывают интерес и за пределами Рос-
сии. К ним, например, относится исследова-
ние Е.Н. Прокофьевой, которое посвящено
созданию инструментов для отслеживания
развития самостоятельности в начальной
школе (6–12) Монтессори. В это исследо-
вание включены не только классы отечест-
венных школ, но и классы из США, Кана-
ды, Чехии, Румынии. Соответственно участ-
ники исследования ждут публикации резуль-
татов в международных научных изданиях. 

Тем интереснее и важнее ответить на во-
прос: как метод научной педагоги (так на-
звала его автор) не только сохраняется, но и
развивается, реализуя те идеи и тенденции,
которые сама М. Монтессори успела только
обозначить в своих работах и записях, нахо-
дящихся в её обширном архиве?

Îòêðûòèå ðåá¸íêà

Несколько лет назад внучка Марии Монтес-
сори, Ренильда, в AMI Communication отве-
чала на вопрос, не устарел ли метод Мон-
тессори. Её статья важна для понимания ак-
туальности метода, но не исчерпывает всей
проблематики. Главный аргумент, который
приведён в этой работе, можно обозначить
как открытие ребёнка. Действительно, Ма-
рия Монтессори, как врач и антрополог,
опираясь на научные знания своего времени,
«открыла» и описала целый ряд закономер-
ностей развития ребёнка. При этом в основе

Ê.Å. Ñóìíèòåëüíûé.  Ïî÷åìó íå óñòàðåë ìåòîä Ìîíòåññîðè?
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3 Монтессори М. Дети — другие. — М.:
ИД «Карапуз». — 2014. — 320 с. — C. 54. 



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2’2020
103

ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Итальянский врач считала, что он и является
её главным вкладом в науку. 

Р. Монтессори в своей статье раскрывает
и главное отличие дидактического материала
Монтессори от привычных наглядных пособий.
Этот материал ещё принято называть стимуль-
ным, потому что он не только обучает, но ак-
тивизирует развитие ребёнка, опираясь на его
потребности и его интерес к исследованию ми-
ра. То, что мы сегодня называем деятельност-
ным подходом, впервые находит своё примене-
ние в педагогике Марии Монтессори. Исполь-
зование дидактического материала позволяет
ребёнку через серию манипуляций строить се-
бя, не только реализуя дидактическую задачу,
заложенную в материале, но и развивая свою
креативность через упражнения с материалом.

Сама Монтессори пишет: «Настоящая пробле-
ма заключается в том, чтобы доставить ребён-
ку «пищу», поскольку она отвечает внутренней
потребности, ребёнок развивает сложную орга-
низационную активность, упражняет ум и раз-
вивает качества, которые считались раньше
недоступными натуре маленького ребёнка»4.
Разворачивая эту цитату и сопоставляя её
с модным сегодня деятельностным подходом,
можно утверждать, что он в методе Монтессо-
ри вполне и массово (в сотнях тысяч учебных
классов) удачно реализуется. Материал уже
с дошкольного звена (3–6) является автоди-
дактичным, то есть позволяет ребёнку без
вмешательства учителя проверять, достигнуто
ли решение дидактической задачи в ходе рабо-
ты с ним. В школьном звене (6–12) ребёнок
получает ещё большую самостоятельность
в удовлетворении собственных познавательных
интересов. При этом ему предоставляются ра-
мочные научные знания о мире. Но он также
получает возможность с помощью дидактиче-
ского материала самостоятельно освоить, точ-
нее, открыть то, что обычно даётся как гото-
вое знание и в традиционном обучении чаще
всего просто заучивается.

То есть в классе Монтессори происходит то,
о чём пишут авторы пособия «Теория обуче-
ния в информационном обществе»: «Основны-
ми становятся функции, отражающие не воз-

действие педагога на ученика, а их вза-
имодействие»5. Сам автор метода назы-
вает это «помощью жизни». В рамках
субъект-субъектных отношений педаго-
гика Монтессори позволяет ребёнку на-
учиться ставить цель, планировать свою
деятельность по её достижению, реали-
зовывать эту деятельность и достигать
поставленной цели. Ребёнок с дошколь-
ного звена учится осуществлять этот
алгоритм самостоятельно, обращаясь
к помощи учителя, лишь когда ему это
действительно необходимо. 

Но есть и другие, более глубокие осно-
вания, которые позволяют методу Мон-
тессори быть востребованным. Дело
в том, что Монтессори, по сути, создала
педагогическую технологию ещё до того,
как этот термин появился в научном обо-
роте. В её педагогике есть все признаки
и составляющие педагогической техноло-
гии. Это научная концепция и исходящий
из неё взгляд на ребёнка, это целевая
установка, реализация которой опирается
на дидактику и методическое сопровож-
дение. А главное — есть связь между
научным представлением о ребёнке, кон-
цепцией его развития и предлагаемыми
для этого инструментами.

Ñâîáîäíîå âîñïèòàíèå

Начнём с концептуальной основы.
Метод Монтессори, или педагогику
Монтессори, принято относить к пара-
дигме свободного воспитания. Эта пара-
дигма создаёт довольно жёсткую и ра-
дикальную оппозицию парадигме знани-
евой педагогики, которую довольно мет-
ко обозначили как школу памяти. 

Сама Монтессори практически нигде
не ссылается на признанных авторитетов
свободного воспитания. Её секретарь
и биограф Стэндинг пишет: «В основе

4 Монтессори М. Самовоспитание и самообучение в начальной
школе. — М.: ИД «Карапуз», 2009. — 288 с. — C. 75–76.

5 Иванова Е.О., Осмоловская И.М. Теория обучения
в информационном обществе. — М: Просвещение,
2011. — 190 с. — С. 67. 



пятствий для его естественного развития.
Одна из глав её книги «Дети — другие»
так и называется «Взрослый как обвиняе-
мый». «Не понимая детей, взрослый со-
стоит с ним в вечной борьбе», — пишет
Монтессори9. Но мало признать вину
взрослого за противостояние с ребёнком
и его подавление, некоторые педагоги, на-
пример Я. Корчак, делают это более ярко
и литературно убедительно. Монтессори
предлагает новый метод работы с детьми
и тем самым делает новый важный шаг. 

Если говорить о его педагогической сути,
то она в том, что в своём методе, опира-
ясь на науку о человеке и его развитии,
она находит способ избежать конфликта
между природосообразностью как стремле-
нием педагога опираться на возможности
и особенности ребёнка и культуросообраз-
ностью как стремлением приобщить ре-
бёнка к культуре. Возможность такого
противоречия была замечена ещё Дистер-
вегом, который предполагал, что, разре-
шая его, не надо идти наперекор природе,
то есть надо делать выбор в пользу при-
родосообразности. Монтессори предлагает
не выбор, а компромисс и помощь
в адаптации к требованиям общества и
к сложившейся культуре. Этот компро-
мисс имеет важный предел. Не случайно
ни в одном тоталитарном государстве ме-
тод Монтессори прижиться не смог, всту-
пая в конфликт со стремлением сделать
из человека винтик системы. 

Ключевым вопросом, позволяющим по-
нять подходы Монтессори к методам обу-
чения, является вопрос о цели образова-
ния. В научной литературе встречается
упрощённое и в этом смысле вульгарное
понимание этой цели, которое приписыва-
ется М. Монтессори. В частности, она
объявляется сторонником абсолютной сво-
боды ребёнка, свободы, разрушающей
дисциплину и граничащей со вседозволен-
ностью. Сама она опровергает это обвине-
ние, заявляя и подчёркивая: «Свобода

её творчества лежит необычный фунда-
мент — это труды трёх почти неизвестных
авторов»6. И действительно, в своей первой
книге, описывая создание своего метода
экспериментальной педагогики, в качестве
вдохновителей своей деятельности М. Мон-
тессори упоминает именно трёх учёных —
Перейра, Итар и Сеген. Более того, она
получает сразу два упрёка от профессуры,
писавшей предисловия к разным изданиям
её книги.

Первый упрёк касается свободы, точнее,
внешнего её отсутствия в Монтессори-клас-
сах. Второй в том, что Монтессори, вводя
в своих классах знакомство детей с письмом,
чтением и математикой, «прямо готовит де-
тей к усвоению школьных предметов»7. Се-
годня это замечание может быть углублённо,
так как уже в дошкольной среде классов
Монтессори опосредовано даются обширные
базовые знания по географии, биологии
и другим естественнонаучным дисциплинам.
В этом смысле по объёму предлагаемых ре-
бёнку знаний о мире и детский сад, и школа
Монтессори значительно опережают тради-
ционную школу, школу памяти. Но есть од-
но существенное различие, на которое обра-
щает наше внимание Махатма Ганди. Он
пишет, что у М. Монтессори «самое важное
то, что дети не чувствуют тяжести учения,
так как они учатся всему играя. Очень мало
места отводится простому заучиванию»8. Это
замечание верно и до сих пор. 

Конечно, в начале своей педагогической дея-
тельности Монтессори, несомненно, увлечена
идеей природосообразности, на которой,
по сути, выстроена вся концепция свободного
воспитания. Она обвиняет мир взрослых
в насилии над ребёнком и в создании пре-
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6 Стэндинг М. Жизнь и творчество Монтессори. — 
С-П-г, 2010. — С. 58. 
7 Гольмс Г. Введение профессора Гарвардского университета
Генри Гольсмса // Монтессори. — М.: Дом ребёнка. Метод
научной педагогики. — М.: АСТ Астрель, 2005, — с. 13.
8 Ганди Махатма. Антология гуманной педагогики. — 
М.: ИД Шалвы Амонашвили, 1998. — С. 165. 

9 Монтессори М. Дети — другие. — 
М.: ИД «Карапуз». 2014. — С. 22. 
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не есть вседозволенность». Дело в том, что
Монтессори, как и Л.Н. Толстой, не может
не видеть оторванности образования от жизни.
Толстой описывает миланских детей, которые
тупы и ленивы на школьной скамье, но прояв-
ляют смекалку и расторопны на улицах родно-
го города. Монтессори же с горьким юмором
замечает: «Мир образования подобен острову,
где люди, отрезанные от остального мира, го-
товятся к жизни путём исключения из неё»10.
Поэтому она видит цель образования не в
формировании кого-либо, не в выполнении со-
циального или государственного заказа, не
в оказании услуги. Цель её педагогики —
«помощь жизни» с самого её зарождения
и сопровождение трёх процессов: адаптации,
социализации и развития.

И здесь следует заметить, что адаптация,
то есть приспособление к окружению, и социа-
лизация, то есть встраивание в общественные,
а для начала в межличностные отношения,
не могут происходить без взаимодействия
со взрослыми и помощи с их стороны. И во-
прос здесь не в активности роли взрослого,
а в адекватности вмешательства в развитие ре-
бёнка, в те процессы, которые происходят
с ним в окружающей его действительности,
в том числе в образовательной сфере. Трудно
назвать эту идею Монтессори несовременной,
особенно если соотнести её с признанными ми-
ровыми тенденциями развития образования. Вся
исследовательская и проектная деятельность, всё
больше становящаяся трендом образовательной
деятельности, предлагает опираться на опыт ре-
бёнка, на актуализацию для него образователь-
ного процесса, то есть на преодоления пропасти
между образованием и жизнью ребёнка.

Рамку культуросообразности задаёт как раз
подготовленная среда. Эта среда наполнена
дидактическим (стимульным) материалом, ко-
торый Монтессори считает своим главным
вкладом в науку. Обучение письму и чтению
есть в её дошкольной среде не потому, что это
требование школы, а потому, что ребёнок
к этому предрасположен, что именно до шести
лет проходит сенситивный период письма
и чтения, когда ребёнок открыт к освоению

этих процессов. Он учится читать и пи-
сать без напряжения, если создать для
него соответствующие условия и предло-
жить грамотно сделанный дидактический
материал. Более того, сам ребёнок
в полной уверенности, что его никто
не учит, что он осваивает письмо и чте-
ние самостоятельно. Перевод ребёнка
из ситуации обучения в режим самообу-
чения одна из особенностей метода, ко-
торая помогает избавить образователь-
ный процесс от мучительного противо-
стояния между взрослым и ребёнком,
между необходимостью учиться и собст-
венным желанием познавать окружаю-
щий мир без назидательных рассказов
взрослых. 

Ðàçâèâàþùàÿ ñðåäà

Идея среды в педагогике Монтессори
получила развитие, но начиналась
с биологической аналогии. Как считает
итальянский врач, первой естественной
средой для ребёнка является его мать.
До рождения именно она может со-
здать условия для развития здорового
плода, а может создать препятствия
для этого развития. Домашняя среда,
как и среда класса Монтессори, также
призвана создать условия для развития
ребёнка, стать полем возможностей.
Очевидно, что такая среда не может
возникнуть естественно и спонтанно.
И здесь Монтессори предлагает опе-
реться на потребности той или иной
возрастной группы, поэтому и появля-
ются очень разные среды для детей:
от рождения до 14 месяцев, от 14 ме-
сяцев до 3 лет, от 3 до 6 лет и так
далее.

В педагогике Монтессори подготовлен-
ная среда понимается как упорядочен-
ное, ориентированное на развитие ребён-
ка, но довольно жёстко организованное
поле возможностей. Чем старше дети,
тем обширнее это поле, тем больше воз-
можностей строго не привязанных
к возрасту и темпу индивидуального
развития ребёнка оно содержит.

10 Монтессори М. Метод научной педагогики применяемый
к детскому воспитанию в домах ребёнка. — М.: Т-во Задруга,
1915. — 320 с. — С. 45.



связано, прежде всего, с тем, что именно
в таком случае есть возможность дать ре-
бёнку широкое поле развития и обучения,
обеспечить индивидуализацию темпа раз-
вития за счёт свободной работы в среде.
В разновозрастной группе расширяется
и поле социальных контактов, и социаль-
ных ролей. Количество этих ролей растёт
по мере взросления ребёнка. Таким обра-
зом, система имеет возможность самона-
стройки под возрастающие и изменяющи-
еся потребности ребёнка. 

Если возвращаться к предметно-развива-
ющей среде, то теоретически одними
из первых в отечественной психологии её
обосновала группа, работавшая под руко-
водством Н.Н. Поддъякова. В целом
предложенная ими концепция не противо-
речит концепции метода Монтессори. Она
основана на постулатах, которые реализу-
ются в методе Монтессори: 
1. Деятельность строит психику;
2. Характер и направления деятельности
зависят от возраста (психического и био-
логического) ребёнка и меняются по мере
обобщения субъектом опыта своей дея-
тельности13.

Далее сформулированы базовые компо-
ненты концепции, их можно с некоторой
редакцией применить и к методу Мон-
тессори (табл. 1). 

Поправки носят для Монтессори-метода
принципиальное значение, так как многое
в работе педагога завязано на наблюдении
за ребёнком, в частности за тем, какой
из сенситивных периодов проявляется
у ребёнка в данный момент его жизни.
Такое наблюдение становится возможным
именно благодаря наличию предметно-

Формально идея среды сегодня является ос-
новой ФГОСа дошкольного образования,
но там предметно-развивающая среда напо-
минает облако в штанах. Вот как она фор-
мулируется в ряде программ, которые реко-
мендуются как соответствующие ФГОС.
Например, в программе «Открытия» она
«представляет собой систему условий социа-
лизации и индивидуализации детей»11. Инте-
ресно, как из этого можно понять, из чего
состоит эта среда, что в ней должен делать
педагог? Как он должен работать с конкрет-
ными живыми детьми для того, чтобы обес-
печить социализацию и индивидуализацию?
Но, как ни странно, такое неконкретное оп-
ределение вполне соответствует нормативным
документам: «Развивающая предметно-прост-
ранственная среда — часть образовательной
среды, представленная специально организо-
ванным пространством (помещениями Орга-
низации, прилегающими и другими террито-
риями, предназначенными для реализации
Программы), материалами, оборудованием
и средствами обучения и воспитания детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления
их здоровья, учёта особенностей и коррекции
недостатков их развития»12. 

У Монтессори понятие «развивающая среда»
наполнена вполне конкретным содержанием
и предлагает разным возрастным группам де-
тей конкретную деятельность, в которую ре-
бёнок может быть вовлечён, и в которой он
может удовлетворить свои потребности, свя-
занные с развитием. Не случайно дидактиче-
ский материал Монтессори также называется
стимульным. Он именно стимулирует ребён-
ка на развивающую деятельность. Он созда-
ёт, с одной стороны, вполне упорядоченное,
а с другой стороны, свободное поле деятель-
ности, соответствующей потребностям разви-
тия в дошкольном возрасте.

Есть только одна сложность: группа в мето-
де Монтессори всегда разновозрастная. Это
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11 Примерная основная программа дошкольного образования
«Открытия». [Электронный ресурс]/ Режим доступа:
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/
Programma_Otkritie_2.pdf — С. 16. 

12 Примерная основная образовательная программа
дошкольного образования. Одобрена решением
федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г.
№ 2/15). [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/
POOP_DO.pdf — С. 49.
13 Новоселова С.Н. Развивающая предметная среда. —
М., 1995. — 64 с. 
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развивающей среды и свободной работы.
Делая в среде самостоятельный выбор адек-
ватной для ребёнка деятельности, он «подска-
зывает» педагогу, какой из сенситивных пери-
одов проходит в настоящее время. Тогда сен-
ситивные периоды становятся более тонким
и точным измерителем, чем переход от одного
вида ведущей деятельности к другому, и ори-
ентиром для грамотного вмешательства взрос-
лого. В связи с этим необходимо также отме-
тить, что пожелание из примерной программы
строить работу «с учётом сенситивных перио-
дов в развитии психических процессов»14, реа-
лизуется в методе Монтессори наиболее полно. 

Вторая поправка возникает в связи с тем, что
группа в методе Монтессори принципиально
разновозрастная, что позволяет выстроить бо-
лее разнообразную среду, где сам ребёнок мо-
жет регулировать вопрос о том, какие компо-
ненты среды для него консервативны или про-
блемны. Он принципиально имеет право выбо-
ра, а само умение выбирать совершенствуется
по мере его взросления и освоения среды. 

Монтессори критикует современный ей урок
и вводит иную форму представления ребёнку
новой деятельности. Эту форму она сама на-
зывает коротким уроком. В российском обра-

зовательном пространстве его принято
называть презентацией. Это позволяет
избежать некоторой путаницы, так как
под уроком в отечественной педагогике
принято понимать форму организации
учебного процесса, а урок у Монтессо-
ри — это именно метод обучения.
Формой же организации учебного про-
цесса становится свободная работа. 

Свободная работа оставляет за ребёнком
право выбора деятельности в подготов-
ленной среде. При этом следует пони-
мать, что сам по себе выбор предполага-
ет ограничение, отказ, так как, делая
выбор в пользу одного занятия, предме-
та, действия, мы отказываемся от друго-
го. Этим выбором пронизана вся система
Монтессори, которая впервые показала,
что у классно-урочных занятий есть аль-
тернатива. Детям предлагается содержа-
ние образования не меньшее и по коли-
честву знаний, и по количеству навыков,
чем в традиционной школе или детском
саду, но за ним оставляют право на вы-
бор темпа и времени его освоения.

Сама Монтессори, определяя основное от-
личие своего урока, видит его в том, что
обычный урок охлаждает интерес ребёнка,
а её урок инспирирует (возбуждает) этот
интерес. В ходе презентации проводится
знакомство ребёнка с основным способом
работы с материалом, по сути, до ребёнка
доводится его дидактическая задача.

Таблица 1

Áàçîâûå êîìïîíåíòû êîíöåïöèè ïîäãîòîâëåííîé ñðåäû

Ñ.Ë. Íîâîñåëîâà

Âîñïèòàòåëü äîëæåí íå óïóñêàòü èç âèäó êðîìå âåäóùåé
äëÿ äàííîãî âîçðàñòà äåÿòåëüíîñòè îñòàëüíûå, êîòîðûå
ñòàíóò àêòóàëüíûìè ÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ

Ñðåäà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü âîçìîæíîñòÿì ðåá¸íêà
íà ãðàíè ïåðåõîäà ê ñëåäóþùåìó ýòàïó ðàçâèòèÿ

Ñðåäà äîëæíà ñîäåðæàòü êàê êîíñåðâàòèâíûå, òàê è
ïðîáëåìíûå äëÿ ðåá¸íêà êîìïîíåíòû

Äåÿòåëüíîñòü ðåá¸íêà âûòåêàåò èç èñõîäíîé
èíèöèàòèâíîñòè ðåá¸íêà, åãî ñòðåìëåíèÿ ñðàçó 
è íà äåëå ïðèìåíèòü ñâîè çíàíèÿ

Ìîíòåññîðè

Âîñïèòàòåëü äîëæåí íå óïóñêàòü èç âèäó êðîìå ïðîõîäÿ-
ùèõ  ó ðåá¸íêà ñåíñèòèâíûõ ïåðèîäîâ îñòàëüíûå, êîòî-
ðûå ñòàíóò àêòóàëüíûìè ÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ

Ñðåäà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü âîçìîæíîñòÿì ðåá¸íêà
íà ãðàíè ïåðåõîäà ê ñëåäóþùåìó ýòàïó ðàçâèòèÿ

Ñðåäà äîëæíà ñîäåðæàòü ñòèìóëû äëÿ ðàçâèòèÿ
äåòåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ è óðîâíåé ðàçâèòèÿ

Äåÿòåëüíîñòü ðåá¸íêà âûòåêàåò èç èñõîäíîé
èíèöèàòèâíîñòè ðåá¸íêà, åãî ñòðåìëåíèÿ ñðàçó 
è íà äåëå ïðèìåíèòü ñâîè çíàíèÿ

14 Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования. Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол
от 20 мая 2015 г. № 2/15). [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/
POOP_DO.pdf — С. 16.



гического опыта (социально-политическое
противоречие);

� проявление в используемой зарубежной
педагогической системе проблем, мешаю-
щих решению вопросов в отечественном
образовании, для которых было привле-
чено это новшество (гносеологическое
противоречие);

� наличие в данной зарубежной педаго-
гической системе элементов, кардинально
противоречащих культурным традициям
отечественного образования (культурное
противоречие); 

� отсутствие в отечественной системе об-
разования способов овладения содержани-
ем зарубежной педагогической системы
(технологическое противоречие).

К субъективным можно отнести: 

� степень толерантности выразителей
инокультурной педагогической традиции,
наличие у них осмысленных критериев
и границ возможного компромисса с тра-
диционными отечественными практиками;

� амбиции отечественных педагогов,
стремящихся создать авторскую модель
на основе данной зарубежной педагоги-
ческой системы или под её прикрытием.

Сложная комбинация этих причин созда-
ёт многообразие форм адаптации зару-
бежных педагогических систем. Важным
в этом процессе является сохранение
их основных ценностей и целостности
этих педагогических технологий. Всё это
в полной мере касается метода Монтес-
сори. В отечественном образовательном
пространстве его норовят приспособить
к быстро меняющимся тенденциям, ко-
торые у нас возникают. Сегодня, напри-
мер, распространён миф об эффективно-
сти метода Монтессори для организации
инклюзивного образования. Это требует
отдельного разговора, который уже
начат. 

Критики Монтессори видят за этой методи-
кой только тренинг. И действительно, презен-
тация, как любой показ каких-либо новых
действий ребёнку, может превратиться
в обычную тренировку, если такой показ про-
исходит несвоевременно и против воли ребён-
ка. Монтессори же предлагает осуществлять
этот показ так, чтобы донести «до чувств
и разума ребёнка» содержание деятельности,
которое предполагает работа с конкретным
материалом. При этом важными аспектами
этого показа являются доброжелательность
учителя и контакт с ребёнком.

Кстати, умение устанавливать контакт с ре-
бёнком оценивается и в ходе экзамена, ко-
торый проходит по окончании любого курса
по подготовке Монтессори-педагогов. В хо-
де экзамена учитель даёт случайному «ре-
бёнку» случайно выбранные презентации.
В качестве ребёнка обычно выступает один
из ассистентов курса или приглашённый пе-
дагог, который в зависимости от своих ар-
тистических способностей и «вредности»
может представить любого ребёнка. Подго-
товленный учитель — это часть подготов-
ленной среды. В подготовке учителя и со-
держится один из рисков адаптации метода
Монтессори как целостной педагогической
технологии. 

Ðèñêè àäàïòàöèè ìåòîäà Ìîíòåññîðè

В целом же риски связаны с двумя фактора-
ми. Первый — это квалифицированное обу-
чение педагогов новым педагогическим систе-
мам, пришедшим к нам с Запада. Второй —
это столкновение новых педагогических сис-
тем с существующими в отечественном обра-
зовании традициями и их трансформация
в ходе адаптации. Эта адаптация происходит
под воздействием ряда причин, которые мож-
но разделить на объективные и субъективные.

К объективным причинам можно отнести: 

� изменение политики государства по отно-
шению к использованию зарубежного педаго-
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ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Подводя итог, следует констатировать, что
метод (педагогика) Монтессори:

� имеет ряд неоспоримых преимуществ и сов-
падает с теми тенденциями, которые сегодня
считаются современными и соответствующими
требованиям, которые ставит перед образова-
нием постиндустриальное общество; 

� по ряду причин ни она, ни одна дру-
гая педагогическая технология не может
занять всю нишу, которую занимает се-
годня традиционное образование, но мо-
жет стать заметным явлением в отечест-
венном педагогическом пространстве. ÍÎ
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