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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСfИКА РАБОТЫ 

Актуальность нсследоваНВJ1. В совремеtшых условиях в мировом образова
тельном пространсmе происходит изменение представлений о сущности и целях пе

дагогическою образования. Эrо вызывает потребнОСТh в поиске инновационных под
ходов к организации образовательного процесса в педагогических вузах, определе
нии способов обеспечения возможносrn саморазвития и самореализации личносm. 
Современное общество все ocrpee ощущает необходимость в воспитании активного, 
творческого, внутреm1е свободного человека, осознающего свою самоценность и 

уникальность, а также умеющего жиn. в условиях свободы, но при этом ориентиро
ванного на общечеловеческие ценности, на взаимосвязь с миром и достижениями ци

вкпизации. В этой связи значимым для современного российского педагогического 
образования оказывается зарубежный опьrr, содержащий констру~mtвные идеи rума
нистически ориентированной педагогики и доказавший свою про.цу1<1Ю1ность в про

цессе взаимодействия с различными национальными педагогическими системами. 

Прежде всего - это педагоmческие системы Д. Дыои (1859-1952), Р. Шгайнера (1861-
1925), Я. Корчака (1878-1942), М. Монтессори (1870-1952), С. Френе (1896-1966). 
Особенно акrивное развитие в отечественной системе образования полу•1ила педаrо
rи ческая система М. Монтессори. Гуманистическая направленность российского 
образования создает сегодня благоприятные условкя для нового осмысления потен
циала педагогики свободного воспитания, имеющей глубокие исторические корни. 
Вместе с тем, распространение и пра~сmческое использование зарубежных педагоги
ческих систем и технологий закономерно поставило перед российскими педагогами 
ряд сложных вопросов, связанных с проблемой их адаптации, а также определением 

возможности и пределов их авторскоА интерпретации отечественными педагогами. 

Анализ специальной литера1)'ры показал, что проблемы осмысления потенциа
ла педагоmки свободного воспитания составляют предмет многих исследований. 

Исследование проблемы взаимодействия западной и российской педагогических тра
диций бьuю начато еще в трудах выдающихся педагогов и мыслителей второй поло

вины ХIХ-начала ХХ века - П.П. Блонскоrо, В.П. Вахтерова, К.Н. Венце.ля, 
П.Ф. Каптерева, СА. ЛевИ111на, С.Л. Рубинnrrейна, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, 
С.Т. Щацкого. Существенный вклад в rеоретнческое осмысление западных педагоги

ческ.н:х систем бьи внесен в то время такими ве.цущими специалистами по зарубеж
ной педагогике как Н.Е. Бочхарев, Н.Н. И:rьин, Е.Г. Каrаров, Б.Б. Комаровский, 
Р. Лансберг, Н.Д. Лубинец, А.П. Пннхевич, М.М. Рубишnтсйн, С.И. Сазонов, 
В.В. Таубман, Ю.И. Фаусек, А.А. Фортунатов, М.М. Шrейнгауз и Е.Н. Янжул. Зна
чимым для настоящего исследования являеrся оригинальный взгляд деятелей Рус

ского педагогическоrо зарубежья на развитие западной школы н педагоmки, пред

стааленный в работах Н.А. Ганса, С.И. Гессена, В .В. Зеньковского. 
Большое значение имеют исследования Е.А. Александровой, Э. Александрови

ча, М. Арапова, У. Бойд, А.А. Валеева, Р.А. Валеевой, Б.Л. Вульфсона, 
Л.Н. Гончарова, Э.М. Грюнелиус, Е.Н. Гусинского, В.К. Загвоздкииа, А. Зеленхо, 
Е.В. Иванова, Г.С. Ивантер, Ф. Калrрен, Н.В. Кеберле, М.В. Кларина, 
HJI. Клячкиной, Т.А. Кузьменко, Н.М Магомедова, З.А. Мальковой, Н.Д. Никаидро
ва, В.Я. Пилиповского, Т Л. Сухотиной, Т.П. Толмачевой, Ю.И. Турчаниновой, 
Т.В. ЦырлнноR, МН. Ушевой, Т.Ф. Яркиной, обосновывающие возможносrь практи
ческого применения в российской педагогике отдельных продукrnвных зарубежных 
образовательных технологий, в том числе и идей свободного воспитания. 
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В исследованиях А. Буткевич, АН. Джуринского, А. Зеленхо, Ф. Карсен и др. 
изучено становление и развитие педагогики свободного воспитания в Англии, Бель
гии, Германии, Италии, Франции, США, Японии и т.д. 

В публикациях отдельных ученых (Е.А. Александрова, Э. Александрович, 

М. Арапов, У. Бойд, Э.М. Грюнелиус, Е.Н. Гусинский, В.К. Заrвоздкин, А. Зеленко, 
Г.С. Ивантер, Т Л. Сухотина, Ф. Калrрен, Ю.И. Турчанинова и т.д.) представлены 
взгл~щы и деятельность наиболее видных представите.1ей педаrоrики свободного 
воспитани.я Запада ХХ века. 

Наибольший интерес представляют работы О.Н. Арининой, М.В . Боrуславско
го, Н.А. Каргапольцевой, Н.Н. Рудаковой, Д.Г. Сорокова, К.Е. Сумнительного, 
Е.А. Хил1)'Нен, М.Н. Якимовой, в коrорых рассматривались проблемы адаптации пе

да~'Оrики М. Монтессори к российской образовательной системе. 
Достаточно широко педагоги свободного воспитания представлены за рубе

жом. Jюму способствовало и то, 'П'О, например, М. Монтессори, Р. Штайнер, 
А. Нейлл сами достаточно широко пропагандировали свои взгляды не только в Евро
пе, но и в США, Скандинавии, Южной Африке. На.\!и были использованы печатные 
произведения А. НеЙШiа, Э. Кей, М. Монтессори как переведенные на русский язык, 
так и на языке ориmнала. Особую значимоС1ъ Д1lЯ нас имели исследовани.я феномена 
свободного воспитания в образовательной практике М. Аплтона (М. Appletoп), 
Р. Барроу (R. Вштоw), Д. Гриббла (D. GribЬle}, И. Иллиша (!. Illich), Дж. Кроула 
(J. Croall), Р. Хемминrса (R. Hemmings); труды по истории образования в ХХ веке 
Г. Гарольда и В. Стьюарта (Н. Harold, W .А.С. Stewart). 

Отдельные аспекты развити.я rуманистической педагогики нашли отражение в 

различных монографических сборНИJСах и трудах Б.М. Бим-Бад, Н.М. Воскресенской, 
Б.Л. Вульфсон, А.Н. Джуринскоrо, Г.Б. Корнетова, З.А. Мальковой, Н.Д. Никандро
ва, В.Я. Пилиповскоrо, Ф.Л. Ратнер, К.И. Салимовой . 

Однако анализ научной литературы показал, Ч1'О и~остаточно разработаны 
механизмы адаmаuии западных педагогических систем в российском образователь
ном пространстве, не определены пути подготовки российских педаrоrов к использо

ванию в своей прак-rnке положений и технологий свободного воспитания. 
Таким образом, аюуальность исследовани.я обусловлена сложившимися про

тиворечиями между поиском путей адекватного пракmческого использования rу

манистически ориентированных западных педаrоrических систем в современном 

российском образовательном пространстве и нс разработанностью научно

меrодического обеспечени.я реализации идей свободного восшrrnния в профессио
нальной подготовке учител.я. 

Выявленное противоречие позволило сформулироваrь проблему жследова
ння: каковы педагогические услови.я реализации педагогического наследи.я 

М. Монтессори в профессиональной подготовке учителя. 
Актуальность проблемы, предмет исследовани.я обусловили выбор темы: 

«Реализаци.я педаrогическоrо нас.леди.я М. Монтессори в профессиональной подго

товке учителя». 

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки учителя. 

Предмет исс.'1едования: педагогические услови.я реализации наследи.я 

М. Монтессори в профессионалъноi+w ~~"'8!ММ~!tff111Мf!--"t 
Цель исследования: тео ~НАА<i:И iIШie ентально проверить 

педаго1·ические услови.я реал анми lfl41.~R'QKфf()e ия м. Монтессори в 

профессиональной подготовке КОГО ГОС . УНИRЕРСИТЕТА 
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Гипотеза исследования: если разработать курс «Монтессори-педаrоrика», 
создать собьrrийно-креативную среду, сформировать фасилитационно-инклюзивную 
направленность, то реализация педагогического наследия М. Монтессори будет наи
более эффективной, так как в определенной степени будет обеспечен содержатель
ный, средовый, мотивационный и технолоmческий компоненты педаrоrnческого 
процесса. 

Цель и rnпотеза определили задачи исследования, которые обусловили логи
ку изложения научного моо-ериала: 

1) раскрьпъ сущность и определить место педаrоmческих идей М. Монтессо
ри в структуре профессиональной подготовки учителя; 

2) выявить и теоретически обосновап. педаrоmческие условия реализации 
наследия М. Монтессори в профессиональной подготовке учителя; 

3) экспериментально проверить эффе1m1вность педагогических условий в 
реализации наследия М. Монтессори в профессиональной подготовке учителя. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 
- диалектическая теория познания; общие диалектические принципы взаимо

связи субъекта и объекта, процесса и результата, единичного, особенного и общего; 
единство преемственности и поступательности (традиций и инноваций); интерпрета
ция целосnюсти (конкретного) как единства мноrообразия (Д.П. Горский, 
А.Ф. Зотов, В.В. Ильин, Б.М. Кедров, В.А. Лекrорский, Т .И. Хилл, Ф. Энгельс); 

- положения о личноспю ориентированном образовании (AI. Асмолов, 
Е.В. Бордовская, В.Г. Бочарова, А.ГL Балицкая, В.Ш. Масленникова, А.В. Пет
ровский, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов, И.С. Якиманская и др.); 

- психолого-педаrоmческие исследования о гуманизации образования 
(Р.А. Валеева, Р.Х. Гильмеева, И.Д. Демакова, В.А. Караковский, А Маслоу, 
Г.В. Мухаметзянова, З.Г. Нигматов, Н.Б. Пугачева, К Роджерс, Н.Л. Селиванова, 
Т.М. Трегубова, Т.В. Цырлина, Э. Фромм и др.); 

- концепции формирования гуманистического мировоззрения (Ш.А Амо
нашвили, Л.А. Волович, В.Г. Закирова, З.Г. Нигматов, Э.И. Моносзон, Г.В. Муха
метзянова и др.); 

- полипарадигмальный подход к проблемам учебно-образовательного про
цесса Г.В. Мухаметзяновой. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы использо

вались следующие методы исследования: 

·теоретические (нау'!Ный анализ специальной литсра~уры и учебных материа
лов по рассматриваемой проблеме; изучение и обобщение педагогического опьrrа по 
проблеме исследования; моделирование); 

- эмпирические (набтодение, опрос, беседы, тестирование, эксперrnая оценка, 
эксперимент). 

База исследования: ГОУ ВПО «Альметьевский государственный инСТИl)'Т 

муниципальной службы», НОУ ВПО «Восточная экономихо-юридическая гумани
тарная академия». 

Исследование проводилось в течение 7 лет (2002 - 2009 rr.) в несколько эта-
пов: 

Первый этап (2002 - 2004 rr.) - изучение психолога-педагогической литера~у
ры, педагоmческого опыта по иссле.цуемой проблеме, определение темы, цели, объ
е!СЩ предмета исследования, формулирование гипотезы, коикреrnзациJ1 задач, поиск 
и обоснование теоретико-методологической основы исследования, разработка про

граммы опытно-экспериментальной работы. 
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Второй этап (2004 - 2008 гг.) - хара.ктериеmка педагогического наследия 
М. Монтессори как состав.1ЯI0щей теории и практики свободного воспитания; обос
нование педагогИ'!еских идей М. Монтессори в струкrуре современной профессио
нальной подготовки учителя; определение принципов, выявление и апробация педа

гогических условий реализации педагогического наследия М. Монтессори в профес
сиональной подтurовке учителя. 

Третий этап (2008 - 2009 rr.) - систематизация и обобщение результатов ис
следования, уrочнение теоретических выводов, оформление диссертации, определе
ние перспектив изучения исследуемой проблемы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

- обоснована перспектива использования гуманистически ориентированной пе
дагогической системы М. Монтессори в процессе подготовки учителя в отечествен
ной высшей профессиональной школе; 

- выяв.1ены и апробированы педагогические условия реализации педагогиче
скоп> наследия М. Монтессори в профессиональной подготовке учителя: создание 
событийно-креативной среды обучения; развитие фасилитационно-инклюзивной на· 
правленности личности педагога; вкточение в содержание профессиональной подго· 
товки учителя курса «Монтессори-педагогика)). 

Теоретическая зиачимосп. исследования заключается в том, что в теорию 

высшего педагогического образования ввод1ПСЯ гуманистическая система 
М. Монтессори как составляющая подготовки учителей к гуманистически ориенти
рованной педагогической деятельное111. Разработаны научно-теоретические и мето
дИ'!еские основы реализации педагогического наследия М. Монтессори в профессио

нальной подготовке учнrеля, включающие полипарадиrмальный подход, обуславли

вающий диалектическую взаимосвязь компетентностного, гуманистического, аксио

лоГИ'!еского и партисипативного подходов. Обоснованы педагогические условия реа
лизации наследия М. Монтессори в профессиональной подготовке учителя. 

Практическая зиачимосп. исследования закточается в том, что реализация 
наследия М. Монтессори позволит сформировать личность и профессиональную 
компетен111ость будущего учителя, ориентированного на гуманистическую направ

ленность воспитания обучаемого. Разработаны научно-методические рекомендации 
для педагогов образовательных учреждений в профессиональной подготовке учите
ля, включающие модульный образовательный курс «Монтессори-педагогика», про
грамму Монтессори-клуба и педагогическую практику студе1rгов «Деятельность цен
тра развития ребенка по системе М. Монтессори». Результаты данного исследования 
могут быть использованы в процессе подготовки будущих педагогов в вузах РФ, в 
системе повьШJения квалификации педагогических кадров вузов. 

Достоверносп. и обоснованность результатов исследования обеспечены 
опорой на современные психолого-педагогические концепции; методологической 
обоснованностью исходных теоретических позиций; использованием научных мето
дов исследования, адекватных его задачам и лоrnке; опытно-экспериментальной про

веркой основных положений вьщвиrаемой гипотезы. 
Апробация и внедрение результатов исследования в профессионально

педагогическую практику проходили на всех этапах исследования. Модульный обра
зовательный курс «Монтессори-педагогика» внедрен в программу обучения будущих 
учителей в Альмеrьевском государственном институте муниципальной службы, Вос
точной экономико-юрl{l!ической гуманитарной академии, Елабужском государствен
ном педагогическом университете. Ход и результаты исследования докладывались и 
обсуждались на методологических семинарах в Инстиrуте педаrоrnки и психологии 
профессионального образования РАО, Международных, Всероссийских и регио-
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нальных научно-практических конференциях : «\1\олодая семья: пробJ1емы и перспек
тивы>> (Казань, 2007), <<Эп-юпидактика народов России: обучение и воспитание в со
стязательной среде» (Нижнекамск, 2008), «Компетеншостный подход к профессио
нально-культурному становлению специалиста>> (Казань, 2008), «Роль семьи в сохра
нении и развитии человеческого кашпа.1а» (Казань, 2008), «Теория и практика разра
ботки и реализации социально-экономических проектов в вузе» (Альмстъевск, 2008), 
«Психоло1Ю1 и современное общесrво: взаимодейС11!ие как путь взаиморазвития» 
(Санкr-Петербург, 2009), «Молодежь и наука: реальность и будущее» (Невинно
мысск, 2009). Результаты исследования отражены в 15 публикациях автора (12,8 п.л.). 

На защиту выносятся: 
l . Структура и содержание педаrогическоll системы М. Монтессори, ориеlffн

рованной на профессиональную подготовку учителя в отечесn~енной высшеll школе. 
2. Педагогические условия реализации наследия М. Монтессори в профессио

нальной подготовке учителя: создание собьrrийно-креативной среды обучения; раз
виmе фасилитационно-инклюзивноА направленности личности педагога; включение 
в содержание профессиональной подготовки учителя курса «Монтессори

педаrоrика>>. 

Cтpyinypa диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
библиографии, вкшочающей 249 наименований, 13 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении сформулирована проблема исследования и обоснована ее акту
альность; определены основные характеристики исследования - объекr, предмет, 
цель, задачи, пшотеза, методологические подходЫ и концешуальные положения; 

охаракrеризовшu..~ этапы; сформулированы положения, выносимые на защюу и от
ражающие основные результаты; определена научная новизна, теоретическая и прак

тическая значимость работы. 
В первой главе «Теоретико-методолопсческне основания реалюации педа

гоп~чес:коrо наследия М. МоJПессори в профессиональноli подготовке учителю> 
охара1перизовано педагоrическое наследие М. Монтессори как составляющая теории 
и практики свободного воспитания; теоретически обоснована необходимость исполь
зования педагогических идей М. Монтессори в структуре современной профессио
нальной подготовки учителя; определены принципы реализации педагогического на

следия М. Монтессори в профессиональной подготовке учителя. В диссертации от
мечено, что свободное воспитание - это направление в педаrоrическоlf теории и об
разователыюй практике, ориентированное на процесс формирования личности обу
чаемого посредством его личносттю-ролевого участия в целеnолаrанни, планирова

нии, организации, корректировке собственного образования; специально созданной 
образовательной среды, обеспечивающей И!Пеграцию обучения и воспитания, уста
новление rуманистических взаим0011fошений между всеми субъекгами педагоrиче
ского процесса. В истории становления и развития идей свободного воспитания мож
но вьщелить несколько этапов: 1) эпоха античности - становление ндей свободного 
восшrrания; 2) эпоха Возрождения и Просвещения - формирование идеологии сво
бодного воспитания, основанной на идее всесторонне и гармонично развитого чело

века; 3) конец XIX- ХХ вв. - создание концепций свободного воспитания и появле
ние первых свободных шко.1; 4) конец ХХ - начало XXI вв. - формирование теореm
ческих основ и разработка педагогических технолоrий свободного воспитания. Педа-
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гоmческое наследие М. Монтессори характеризуется, во-первых, ориентацией на 

обучаемого, как на уникальную, духовную «самостьп, и оказанием ему помощи, как 
субъек-rу свободного сознания (самосознания), свободной деятельности (самодея
тельности), свободного выбора (самоопределения); во-вторых, предоставлением обу
чаемому свободы выбора и самостоятельности во всех сферах жизнедеятельносrn с 
це.лью приобретения собственного опьпа, на основе которого и происходит полно
ценное развитие личносm. Обучаемый, как субъект образовательного процесса, счи
тала М. Монтессори, осущесmляя выбор, должен идти к результrу от внутреннего 
побуждения, а не от внешнего воздействия. 

Педагогические идеи М. Монrессори хара~сrеризуются, прежде всего: субъект
ной интеrрацией, которая подразумевает деятельностное развиrnе обучаемых, позво
ляющее им стать ахтивными субъектами всего педагогического процесса, принимать 
участие в целеполагании, планировании, организации собственного образования; со
четанием автономности с коллективными (групповыми) формами образования, так 
как индивидуализированное обучение создает условия для самоопределения и само

реализации обучаемых., а групповое формирует у них корпоративную кулыуру в це
лом; качественной оценкой уровня развития обучаемого; центрацией образования на 
развитие и саморазвитие обучаемых, подразумевающей, что главным источником 

психологических новообразований является сама личность; созданием кулыурно

развивающей среды для самоопределения и самореалюации обучаемых и формиро

вание способности к сотрудничеству, рефлексии, коллективной ответственности. Для 
того, чтобы данные идеи педагоги смогли применить на пракrnке, мы считаем, что 
сначала необходимо реализовать их в современной профессиональной подготовке 
учителя. 

Мы считаем, что сущеСll!уют следующие направления. развиmя идей свобод
ного воспитания, имеющие прогностическое значение: ориенrnрование образования 
на формирование целосtНой личности, ответственной за свое будущее; предоставле
ние образовательных услуг, исходя из интересов и склонностей воспитанников; соз
дание особого развивающеrо пространства для максимального саморазвиrnя обучае
мого; распространение практики альтернативного образования, в котором воспитание 
не подавляет, а развивает потенциал воспитанника. В ходе изучения перспектив вне

дрения идей свободного воспитания в современной образовательной системе было 
выявлено, что это один из источников обогащения педагогической теории и практи-

кн. 

Результаты диссертационного исс..1едования свидетельствуют, что глобальное 
обновление российского образования обуславливает и новые подходы к профессио
налыюй rюдrотовке педагога, которая должна носить опережающий xapaicrep. Смысл 
опережающего образования заключается в изменении содержания и методологии 
учебно-воспитательного процесса во всех звеньях системы образования, с целью под
готовки молодого поколения к успешной адаmации в новой социальной и информа
ционной среде и способности активно воздеЯС"ПJОвать на нее в интересах сохранения 

и дальнейшего гармоничного развития общества и окружающеlt природы. Поэтому 
для реализации идеи опережающего образования необходимо, в первую очередь, со

ответствующим образом изменить систему педагогического образования. Педагог 
должен стать ключевой фиrурой rрядущего века. Ориенrnроваться нужно не только 
на рынок труда, но и на личносmый потенциал cryдe1m1- гражданина, патриота, но

сите.11Я родной национальной куЛЪТУРЫ и кулыуры межнационального согласия. Ос
новной показатель качества педагогического образования - профессиональная ком
петентность педагога, к определению сущносm которой необходим интегративный 
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подход, учитывающий, как объективный, так и субъективный аспеюы, и обуслов
ленный следующими факторами. Во-ш:рвых, профессиональная компетеIПНость пе
дагога - это самоорганизующаяся система в струюуре личности, где системообра

зующим фактором ВЫС1)'пает гуманистическая направленность, позволяющая целе
сообразно выстроить педагогический процесс. Во-вторых, фун.ламе1rгом развития 
профессиональной компетентности учителя, усиливающим его глубину, основатель
ность, осмысленность действий, высl)'пает не только профессиональное знание, но и 
интеллигентность, включающая п;уховно-нравствснную, профессионально-трудовую, 
гражданскую кульl)'ру. В-третьих, педагогические способности - это определенные 
особенности личности, которые являются условием для достижения высоких резуль
татов в педагогической деятельности и основой профессиональной компетентносru 
педагога. В-четвертых, педагогическая техника, опирающаяся на знания и способно
сти, позволяет все средства воздействия УВЯЗа1Ъ с целью, тем самым, гармонизируя 
структуру педагогической деятельности. Результаты диссертационного исследования 
позволяют отнести к профессиональной компетентности педагога интегративное ка
чество личности, влияющее на ее готовность обучаться всю жизнь; способность к ак
тивному применению теоретических знаний в профессиональной деятельности; 
нравственную и коммуникативно-творческую направленность, профессиональное 

самоопределение и самосовершенствование, соответствие требованиям специально
сти, стандартам ква:шфикации, занимаемой или исполняемой служебной деятельно
сти, обеспечивающее устойчивые положительные результаты в обучении, воспита
нии, развитии обучаемых. 

В таком случае методологической основой реализации педагогического насле
дия М. Монтессори в профессиональной подготовке учителя выСl)'пает полипара
дигмалъный подход, обуславливающий диалектическую взаимосвязь компетеIПНост
ного, гуманистического, аксиологического и партисипаruвного подходов. 

Компетентностный подход реализуется посредством, во-первых, принципа 

действенной компетентности обучаемого, который обуславливает формирование 
личности, способной к самоопределению, самообразованию, са.чорегуляции и само
актуализации, самостоятельному, компетентному и ответственному решению про

фессионально-педагогических задач, во-вторых, принципа субьекnюй интеграции, 
направленного на деятельностное развиruе обучаемых, позволяющего путем выпол

нения разных социальных ролей (лектор, референт, консультант, экзаменатор и др.) 
стать активными субъектами всего педагогического процесса, принять участие в це
леполагании, планировании, организации, корректировке собственного образования. 

Для партисипативного подхода характерны принцип проспно-целевого обуче
ния, ориентированный на са.чостоятсльную (индивидуальную, парную, групповую) 

творческую деятельность обучаемых, и принцип креативности, на основании которо

го они становятся равноправными субъектами педагогического процесса. 

Гуманистический подход реализуется посредством, во-первых, принципа гу
манизации образования, суть которого закточается в установлении гуманистических 

взаимоотношений между всеми субъектами педагогической деятельности и создании 
педагогических условий для воспитания гуl'dанных качеств личности в процессе ее 

разностороннего и гармоничного развития, во-вторых, принципа содействия само

реализации и самоутверждения субъектов педагогического процесса, обуславливаю
щий стремление к самосовершенствованию и самообразованию. 

Аксиологический подход включает принцип поликульl)'Рности образования, 

направленный на формирование у субъектов педагогического процесса гражданского 
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начала, и принцип антропоцентризма, предполагающий субъективацию объективных 
ценностей человеческого сообщества, т.е. превращение их в личносrnые смыслы. 

Во второй главе «Педагоrическне условия реализации наследия М. Мон
тессори в профессиональной подготовке учителя» обоснованы и эксперименталь

но апробированы педагогические условия: создание собьrгийно-креативной среды 
обучения; развитие фасилитационно-инкmозивной направленности личности педаго

га; включение в содержание профессиональной подготовки учителя курса «Монтес
сори-педагогика». 

СобьrrиАно-креа111вная среда обучения в диссертации определяется как мно
гомерное и полифункциональное окружение субъектов педагоmческого процесса, 
влияющее на их личноспюе развитие. Событийная составляющая среды обучения 
обуславливает организацию динамической CC1ll взаимосвязанных собьrrий, оказы

вающих реrулирующее воздействие на субъектов педагогического взаимодействия и 

влияющих на аюуализацию их социально-значимых ценностей, личностное разви

mе. Собьrrия, которые попадают в поле восприятия L')'бъектов педагогического взаи
модействия, служат предметом оценки, поводом к раздумью и основанием для жиз

ненных выводов. Показателем эффективности собьrгийной составляющей в среде 
обучения можно назвать коммуникативную компетентноСТh субъеIСТов педагогиче

ского взаимодействия, как совокупность умений выбора коммуникаmвного кода, 

обеспечивающего адекватное восприятие и целенаправленную передачу информации 
в конкретной ситуации. 

Включение креативности в среду обучения обусловлено объективными по
требностями. Благодаря креативноА составляющей в среде обучения формируется 
личность, которая характеризуется активностью освоения и преобразования окру
жающего мира, высокой самооценкой, открьrгостью и свободой своих суждений и 

поступхов, способностью к самоопределению и самосовершенствованию, творческо
му характеру деятельности. Личностное саморазвитие можно рассматривать как по

казатель эффективности креативной составляющей в среде обучения. 
Реализация педагогического наследия М. Монтессори в профессиональной 

подготовке учителя предусматривает развитие фасилитационно-инклюзивной на

правленности личности педагога. Фасилитационная составляющая направленности 

личности педагога предполагает готовность к помощи и поддержке обучаемых, спо

собность к уважению и пониманию их. Показателями фасилитационной составляю
щей напраменноепt личности педагога моrут быть эмпатия, толерантность, лично

сrnая рефлексия. Инклюзивная составляющая направленности личности педагога 
предполагает поиск методов приспособления к широкому круrу возможностей каж
дого обучаемого и умение выразить принятие и уважение индивидуальных особен

ностей обучения. Инклюзия учитьшает потребности, как и специальные условия и 
поддержку, необходимые и обучаемому, и педагогу для достижения успеха и обу
славливает готовность к деятельностному включению обучаемых в образовательные 

и социальные программы, как субъектов педагогического процесса. На практике 
инктозивная составляющая направленности личноепt педагога предполагает, во

первых, наличие ценностей (взаимное уважение; толерантность; осознание себя ча
стью общесrnа; предоставление возможностей для разв~пия навыков и талакrов кон

кретного человека; взаимопомощь; возможность учиться друг у друга; возможность 

помочь самим себе и людям в своем сообществе), во-вторых, - сия111е стрессообра
зующих факторов педагогического процесса и создание на занятиях доброжелатель
ной атмосферы, орие1ттированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, с 
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целью деятельностного развития обучаемых, формирования у них оп111мальных на
выков социальной адаптации. 

Третье педагогическое условие реализации педаmгического наследия 
М. Монтессори в профессиональной подmтовке учителя - это включение в содержа
ние профессиональной подготовки учителя курса «Монтессори-педаrогика». Про
фессиональная самостоятельность вьшускника - это способность осуществлять неза
висимую самостоятельную деятельность при вьшолнении общегрудовых и профес
сиональных функций, умеющего свободно орие1Пироваться в изменяющихся усло
виях современного производства, обла,дающего не только собственной инициа111вой, 

решительностью, но и ответственностью за принятое решение. Обладая профессио
нальной самостоятельностью, специалист способен формировать у себя функцио

нальные знания, необходимые для овладения осознанными творческими умениями и 
навыками, что позволит ему значительно расширить поле своей профессиональной 
деятельности и безболезненно адаrrгировmъся к новым условиям труда. Профессио
нальную самостояте"1ьность можно рассматривать как показатель профессионального 
становления - процесса прогрессивного изменения личности под влиянием социаль

НЬIХ воздействий, профессиональной деятельности, собственной активности, направ
ленной на самосовершенствование. 

Опытно-экспериментальная работа по проверке эффективности педаmгиче-
ских условий реализации педагогического наследия М. Монтессори в профессио

нальной подготовке учителя проводилась с 2004 по 2009 год. Нами бьuю обследовано 
100 педаmгов, 190 студешов. Из них 95 студентов, обучающихся в АльмС1Ъевском 
государственном инстиrуте муниципальной службы на психолого-педаmгическом 

факультете, составили экспериментальную группу, а 95 студентов, обучающихся в 
Восточной экономико-юридической гуманитарной академии на психолого

педаmгическом факультете - контрольную группу. Опьrrно-экспериментальная ра
бота проходила в три этапа: конста111рующий, формирующий, контрольный. 

В рамках констатирующего этапа (2004-2005 гг.) бьuю выявлено оnюшение 
преподавателей и студентов к педаmгическому наследию М. Мо!ПессОри и возмож

ности его реализации в процессе профессиональной подготовки учителя. Бьuю уста
новлено, что большинство педаmгов (67 %) заинтересованы только в усвоении сту
дентами знаний по предмС'l)'; в структуре личности педаmгов относительно высок 

процент альтероцентристской или конформной направленности (58 %); у 64 % педа
гогов основные качества личносп~ - требовательность, принципиальность, власт

ность, честолюбие, слабое развитие эмпатийных тенденций. Опытно
экспериментальная работа показала, что основными мотивами учебной деятельности 
студентов являются: «успешно учиться, чтобы добиться уважения преподавателей», 

«избежать осуждения и наказания за плохую учебу», «не отставать от сокурсников», 
«стремиться получать стипендию и поэтому учиться на «хорошо» и «отлично», «мои 

друзья имеют высшее образование, и я не хочу отставать от них», «эюамены нужно 
сдавать, тратя минимум уеилий», «лучше всего я занимаюсь, когда меня периодиче

ски стимулируют, подстегивают». 68 % студентов неуверенны, что в будущем они 
будут заниматься педагогической деятельностью. В педаmгическом наследии 
М. Монтессори студеmuв привлекает то, что центр активности смещается с учителя 
на обучаемьIХ, т.е. обучаемый не является пассивным слушателем, а активно приоб
ретает знания, умения, навыки в ходе сам0С1Uятельной конструктивной деятельно

сп~, сообразуясь с индивидуальными интересами и побуждениями. 
На формирующем этапе (2005-2007 гг.) были апробированы педаmrnческие 

условия реализации педагогического наследия М. Монтсссори в профессиональной 
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подготовке учителя. В ходе апробации первого педагогического условия (создание 
событийно-креативной среды), был создан на базе психолого-педагогического фа
культета Альметьевского государственного института муниципальной службы 
«Монтессори-клуб», с целью ознаком.1ения студентов с педагогическим наследием 

М. Монтессори и методами его реализации в образовательной практике. Заседания 

клуба проходили в следующих формах: церемония открытия клуба, презентации, 
студенческие конференции, Дни открытых дверей, круглые столы, дискуссии, мас
тер-классы, экскурсии, социально-психологические тренинги, деловые игры. Прове
денные мероприятия стали настоящим событием в жизни студентов и преподавате

лей, потому что они служили предметом оценки, поводом к раздумью и основанием 

для жизненных выводов. Студентами бьmи выпущены буклеты, подготовлены фото
материалы, видеофильмы, учебные пособия для дошкольников. 

Одним из критериев событийной составляющей среды являются коммуника

тивные и органнзаторскис способности студентов, уровень развития которых являет
ся важным в педагоmческом общении. Для измерения уровня коммуникативных и 
организаторских способностей была применена методика КОС-2. Результаты иссле
дования показали, что очень высокий уровень коммуникативных и органюаторских 

способностей в контрольной группе как до, так и после эксперимента бьm выявлен 

только у 1 % студентов. В экспериментальной группе до эксперимента этот уровень 
коммуникативных способностей выявлен у 2 % студентов, а подобный уровень орга

низаторских способностей не выявлен ни у кого. После эксперимента эти уровни вы
рослн до 7 % и 5 % соответственно. Высокий уровень коммуникативных способно
стей в контрольной группе 1ювысился на 1 %, а в экспериментальной на 10%. Высо
кий уровень организаторских способностей в контрольной группе повысился лишь 
на 2%, а в экспериментальной на 7%. Средний уровень коммуникативных способно
стей в контрольной грутmе повысился на 9%, а в экспериментальной на 17%. Сред
ний уровень организаторских способностей повысился на 5% и 12% соответственно . 
Снижение показателей уровней коммуникативных способностей ниже среднего и 
низкого в контрольной группе произошло в среднем на 10%, в экспериментальной 
группе на 32%, а уровней организаторских способностей в среднем на 7% и 24% (см . 

рис. 1, 2). 
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Рис.\ . Уровни коммуникативных способностей студентов 

Уровень развития эмпатии студентов бьm определен с помощью методики 
«Способность к эмпатии», разработанной И.М. Юсуповым . Эмпатия способству<.."Т 
сбалансированности межличностных отношений и рассматривается как nрофсссио-
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нально важное качество учителя. Результаты показали, что очень высокий уровень эм

патийности у С1)'дентов не выявлен, как до, так и после эксперимента. Высокая эмпа
тийность до эксперимента выявлена у 9% и 11 % обучающихся в контрольной и экспе
риментальной группах соответствсюю. После эксперимента этот уровень вырос на 3% 
и 12%. Средний уровень эмпатийности до эксперимента выявлен у 57% и 54% С1)'ден
тов в двух группах, а после эксперимента у 61% и 71% соответственно. Низкий уро

вень эмшrrийности до эксперимента выявлен у 34% С1)'дентов в контрольной группе и 
35% в экспериментальной, а после эксперимента данный уровень снизился на 7% и 
29% соответственно. В ходе проведения исследования очень низкий уровень змпатии у 
студентов не выявлен (см. рис. 3). 
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Рис. 2. Уровни организаторских способностей студентов 
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Рис. 3. Уровни развития эмпатии С1)'дентов 
Будущий педагог должен быть творческой личностью, творчески подходить к 

своей профессиональной деятельности в достижении высоких результrов в воспита
нии и обучении на протяжении всей своей жизни. А для этого он должен уметь про
водить исследовательскую работу, т. е. он должен владеть исследовательскими уме

ниями. Ог степени активности, творческой самореализации зависит степень общения. 
С целью измерения уровня творческого потенциала была 11роведена методика 

Г.Ю. Дмитриченко. Данные, полученные в ходе эксперимента, свидетел1,ствуют об 
изменении количественного состава уровневых групп. В экспериментальной группе 
уменьшилось число студентов с низким уровнем творческого потенциала (с 51 % до 
15%) и увеличилось число С1)'дентов со средним и высоким уровнем (с 29% до 45% и 
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с 2% до 19°/о соответственно). Таких реальных изменений в контрольной группе не 
произошло (см. рис. 4). 

КГ ДО КГ после ЭГдо 
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Рис. 4. Уровни творческого потенциала С'I)'дентов 

Развитие фасилитациоRНо-инклюзивной направленности личности педагога 
замерялось при опоре на социально-психологические тренинги : «Формирование 

культуры личности преподавателя», «Преподаватель и саморегуляция», «Эмпатия», 
«Теория и практика педагогического конфликта». Анализировались конкретные си
туШl,ИИ, решались психолоrо-педаrогические задачи и проводились деловые игры. 

Большую роль на этом этапе сыграли крутлые столы: «Педагогическая направлен

НОС'IЪ личности педагога», «Технология педагогического общения»; методологиче

ские семинары: «Свободное воспитание как направление в теории и практике», 

<<Имидж преподавателя как слагаемое педагогической культуры» и занятия «Инсти
тута кураторов». 

В ходе опытно-экспериментальной работы, по методике Б. Басса «Определение 
направленности личности» бьmи получены следующие результаты: !) направ
ленноС'IЪ на себя присутствовала у 42% преподавателей до эксперимента и у 20% по
сле эксперимента. У этих преподавателей личносшая направленность ориентирована 

на прямое вознаграждение, властность; 2) направленность на общение присутствова
ла у 34% преподавателей до эксперимента и у 46% поспе. Это свидетепъствует о том, 
что преподаватели стремятся при любых условиях по.zщерживать отношения с людь

ми, оказывать искреннюю помощь людям; 3) направленность на дело бьmа выявлена 
у 24% преподавателей до эксперимента и у 34% после эксперимента. Эти преподава
тели заинтересованы в решении деловых проблем, выполнении работы как можно 
лучше, ориентируются на деловое сотрудничество (см. рис. 5). 

В ходе исследования, используя методику В.Ф. Ряховскоrо, были определены 
уровни общительности преподавателей. Результаты показали, что низкий уровень 
общительности свойственен 3% преподавателей только до эксперимента. До экспе
римента 28% преподавателей имели уровень коммуникабельности ниже среднего, 

тогда как после эксперимента произошло снижение количественного состава группы 

до 10%. Средний или нормальный уровень коммуникативности выявлен у 39% пре

подавателей до эксперимента и у 46% после. Для 27% преподавателей до экспери
мента и 41 % после бьm характерен уровень общительности выше среднего . Высокий 

уровень коммуникативности бьm выявлен у 3% преподавателей как до, так и после 
эксперимента (см. рис. 6). 
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Рис. 6. Уровни общительности преподавателей 

В ходе опыпю-экспериментальной работы, используя методику А.В. Кар
повой, нами бьша проведена диагностика рефлексивности. Низкий уровень реф
лексивности выявлен у 5% преподавагелей до эксперимента. В ходе исследования 
уровень ниже среднего снизился на 15%. Рефлексивность среднего уровня увели
чилась на 5%, уровень выше среднего на 14%, высокий уровень на 1 % (см. рис. 7). 

до эксперимента после эк.спериNента 

( !S!низкий 8юtжс среднего Осреднкй О выше среднего 8 высокий! 

Рис. 7. Уровни рефлексивности преподавателей 
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В ходе опыпю-экспериментальной работы произошли изменения моделей 
взаимодействия преподавателей со с~удентами. Бьmо установлено, что преобладание 
авторитарного стиля руководства и ориентированность на учебно-дисциплинарную 

модель взаимодействия до эксперимента присутствует у 61% преподавателей, при

чем умеренная модель составляет 28% и ярко выраженная 33%. После проведения 
эксперимента учебно-дисциrurинарной моделью пользовались лишь 42% преподава
телей. Демократический стиль общения и ориентированность на личностную модель 
взаимодействия до эксперимента присугствовал у 39% преподавателей, причем уме

ренная и выраженная модели составили 22% и 17% соответс-mенно. После экспери

мента данной моделью стали пользоваться 58% преподавателей. В начале экспери

мента преобладала учебно-дисциплинарная модель взаимодействия, тогда как после 
эксперимента стала актуальной выраженная личностная модель (см. рис. 8). 
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Рис. 8. Модели взаимодействия преподавателей 

В ходе апробации третьего педагогического условия (включение в содержание 
профессиональной подготовки учителя курса «Монтессори-педаrогика>>) с целью 
реализации полученных знаний по Монтессори-курсу для с~удентов была организо
вана педагогическая практика в Муниципальном автономном дошкольном учрежде

нии «Центре развития ребенка - детском саду №44 «Росинка» г. Альметьевска, кото
рая включала: знакомство с событийно-креативной средой Монтессори-группы; на
блюдение за работой Монтессори-педаrогов; обсуждение результатов наблюдений в 
творческих группах; самостоятельное проведение презентаций Монтессори
материалов. Подведение итогов педагогической практики проходило на конферен
ции, в ходе которой с~уденты осознали, что педагогическое наследие М. Монтессори 
характеризуется, прежде всего, субъектной интеграцией; сочетанием автономности с 
коллективными (групповыми) формами образования; качественной оценкой уровня 
развития обучаемого; созданием условий для самоопределения и самореализации 
обучаемых и формирования способности к сотрудничеству, рефлексии, коллективной 
ответственности; центрацией образования на развитие и саморазвитие обучаемых. 
Опьrrно-экспериментальная работа показала, что включение в содержание профес
сиональной подготовки учителя курса «Монтессори-педаrогика» обеспечивает усло
вия для личностного, профессионального роста обучаемых, формирует актуальные 
сегодня действенные компетенции. 

Мотивационная направленность с-rудентов на профессиональную самостоя
тельность реализации педаrоrnческого наследия М. Монтессори диалектично взаи

мосвязана с мотивацией учебной и профессиональной деятельности и определяется 
следующими причинами: побуждения общественного характера (54% с~удентов); 
получение определенных материальных благ (59% с~удентов); удовлетворение по-
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требности в самоа!(!)'ализации, самовыражении, самореализации, общественном при
знании, уважении со стороны других (63% С'l)'декrов). Методы формирования моти
вацоонной направленности С'l)'дентов на профессиональную самостоиrельностъ реа
люацин педаrоrнческоrо наследия М. Монтессори включают гностические методы, 
орне1Пированные на формирование знаний (лекции, семинары и т.п.), методы фор
мирования профессиональной компетентности (метод проекmоrо обучения, рефера
тивные работы, конференции. дидактические иqJЫ, тренинrn, экскурсии, выездные 
занятия, учебно-творческие задания, встречи со специалистами, кейс-метод, практика 
и т.п.), методы стимулирования и мотивации (ВЫС'l)'пления на конференциях, публи
кации С'l)'денческих работ в научных журналах, материалов конференций; вкточение 
С'l)'декrов во временные междисциплинарные, межкафедральные научно
исследовательские коллективы; повышенные, именные стипендии и пр.). 

На контрольном этапе (2007-2008 rт.) эксперимента была проведена проверка 
эффективности педаrоrnческих условий и выявлены уровни rотовности будущих 
учителей к реализации педаrоrическоrо наследия М. Монтессори. По каждому педа
rоrическому условию были определены показатели эффектнвносm, систематюиро
ваны диагностические методики и результаты, которые приведены в таблице (см. 
таблиuу 1). 

Таблица 1 
Подrотовленностъ С'l)'денrов к реализации педагоrическоrо наследия 

мм онтессори 

Условия Показатели подnловленнОСП1 
! 1 соез % 2с1ез% 3,,...,..% 
эг кг эг кг эг кг 

1. Умение эдекваnю самоВЬ1раЖЗп.ся в 36 37 44 36 57 40 
общенин 

СОЗдЗИие 2. Навыки вариативного общения 26 29 38 32 54 38 
собьпиliн~ 3.Стnемление пеоелаn. свон знания:, опьrr 34 37 42 39 59 41 
креажвной 4. Способность к орrаннзаrорской дея- 22 26 40 36 58 38 
сред1о1 обу- тельности 

чеНИJI 5. Пmребность в общении 38 38 42 40 53 44 

6. Способность к эмпатии 25 23 33 27 48 32 
7. Способность к ТВОРЧес11ЗУ 29 32 35 36 45 38 

Развиrне 1. Способность ш:nагога к эмпатии 42 51 59 
фасилиrа- 2. Способность педаrога к rолеt>ЗНТНости 39 44 56 
ционн~ 3. Способность педагога к оеmлексни 41 48 60 
инкmознв- 4. Учет индивидуальных особенностей 32 44 49 
ной направ- обучаемых 
леннОСП1 j S. Готовность к помощи и поддержке обу- 36 41 48 
личности чаемых 
педагога 6. Способносn. к уважению и пониманию 48 56 65 

\. Знание и принятие ш;даrогики 5 7 7 48 8 92 
ММо....,..,,,,,,,,и 

В1СЛЮчение 2. Наличие 1103ИПIВНЬIХ МОТlll!аЦIЮИНЫХ 28 26 32 26 38 28 
в содержа- CТDVXТVD vчебной деятельности 

ниепрофес- 3. Усrоl!чивость мотнвационной наnрав- 33 29 41 31 45 33 
сионалъной ленностн 

ПОДГСЛОВJОI 4. Усто\!чивость положиrельного отноше- 31 28 41 32 57 34 
учители ния к m>OdJeccин 

курса 5. УстойчнВОС'IЪ мотивационной установки 
«Монтессо- на выnолнение определенной творческой 40 36 44 38 58 42 
ри- деяrельности 

педагогика» 6. Мотнвиоованность на успех 28 31 39 36 47 38 
7. ПIУ!рd)носrь в профессиональном сам~ 
совеошенС111Овании 

32 26 1 42 27 49 30 

1 
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Полученные результаты позв<~,1или выделить 3 уровня готовности будущего 
учителя к реализации педагогического наследия М. Мо1ПССсори: 

- высокий уровень готовности будущего учителя к реализации педагогическо
го наследия М. Монтессори характеризуется высокой степенью сформированности 
коммуникативных, организаmреких способностей и мотивационно-творческой ак

тивности личности студентов. С'!)'денты умеют адекватно оценивать собственную 

позицию и нравственно-волевые качества собеседников; умеют устанавливать равно

правные 0111ошения с другими С'!)'денгамн и с собеседнюсами; владеют технолоrnей 

погашения конфликmв; обладают высоким уровнем культуры общения, в . .~адеют ре
чевыми и невербальными средствами общения. С'!)'дентов, находящихся на этом 
уровне, отличаеr высокая степень информированности в обласru общения; умение 

устанав..1ивать контакты с rруппой обучаемых и выстраивать отношения взаимопо

нимання с каждым из них. Для студеtп0в высокого уровня развития харакrерны уме

ние управлять своим эмоциональным состоянием, инициативность, готовность к со

вместной деятельности, социальному и профессиональному сотрудничеству, непри
нужденность в общении. У С'!)'дентов развита коммуникативная компетентность; на
выки вариативного общения; они склонны к организаторской деятельности, интелли
rеmности поведения; стремятся к приобретению знаний, отличаются тобознателъ

ностью, желанием в бу дущсм заниматься педагогической деятельностью, способно
стью к сопереживанию, неравнодушием к проблемам друmх людей (сокурсников, 
педагогов), активным участием в общественной жизни вуза; у них устойчивая моти
вационная усrановка на вьmолнение определенной творческой деятельности, потреб
ность в профессиональном са.'dосовершенствовании. Опытно-экспериментальная ра
бота показала, 'ПО основными мотивами учебной деятельносm студентов высокоrо 
уровня яв.ляются: «стаrь высококвалифицированным специалистом», «успешно про

доткить обучение на nоСJ1едующих курсах», <<успеппю учтъся на «хорошо)> и «от
лично», «приобрести глубокие и прочные знания», «обеспечить успешность будущей 
профессиональной деятельности», «выполнять педагогические требования», «лучшая 
атмосфера на занятии - атмосфера свободных высказываний». До начала экспери
мента высокий уровень выявлен у 8% студентов в контрольной rруппе и 9% студен
тов в экспериментальной группе. Пос.ле эксперимеlfПl у 9% и 19% соответственно. 

- средний уровень гоmвности будущего учителя к реализации педагогиче

ского наследия М. Монтессори характеризуется средней степенью сформированно
сти, прежде всего, коммуникативных, организаторских способностей и ~отивацион

но-творческой шrrнвности личноС'Пi студентов. Они стремsпся адекват110 оценивать 
нравственно-волевые качества собеседников, однако, иногда проявляют некоторую 

категоричноСlъ в восприятии и оценке дpyrnx, что ведет к недооцениванию волевых 

и нравственных качеств собеседника и переоцениванию своих собственных. Для сту
дентов, находящихся на среднем уровне характерно не столько умение, сколько 

стремление к усrановлению контакrа с rруппой и отношений взаимопонимания и со

трудничества с отдельными собеседниками. Сtуденть1 способны определять уровень 

информированносru собеседника, его симпатии и антипатии; владеют нормами лите
ратурноrо языка и этическими нормами поведения. В конфликтных СИ'!)'ациях часто 

избирается тактика приспособления или избегания. С'!)'деmъr пользуются избира
тельным отношением к приобретению знаний; они неуверенны в том, что в будущем 
они будут заниматься педагогической деятельностью. Опытно-экспериментальная 
работа показала, tfГO основными мотивами учебной деятельносru студентов среднего 
уровня являются: «успешно учитьс11, чтобы добиться уважения преподавателей», 

«избежать осуждения и наказания за плохую учебу», «Не отстав;rтъ от сокурснИJСОВ>>, 
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«стремиться получать стипендию и поэтому учиться на «хорошо» и «отлично», «мои 

друзья имеют высшее образование, и я не хочу отставать от них», «Эюамены нужно 
сдавать, тратя минимум усилий», «лучше всего я занимаюсь, когда меня периодиче

ски стимулируют, подстегивают». Так, если до опытно-экспериментальной работы 

количество студентов низкого уровня сформированности готовности в контрольной 
группе сосrавляло 40%, а в эксперимента.1ьной 38%, то к концу эксперимента эти 
цифры выросли до 44% и 59% соответственно. 

- низкий уровень готовности будущего учиrеля к реализации педагогическо
го наследия М. Монтессори характеризуется, прежде всего, низкой степенью сфор
мированности коммуникативных, организаторских способностей и мотивационно
творческой активности личности студентов. Их отличает низкий уровень коммуника

тивной компетентности; информированности в области межличноспюrо общения; 
неспособность владеть вниманием аудитории, устанавливать контакт с нею; неспо
собность управлять своим эмоциональным состоянием перед аудиторией. У студен

тов низкий уровень владения вербальными и невербальными средствами вырази
тельности речи; неспособность выразить доброже.:1ате..1ьность к собеседникам; не
умение ло1wпю и последовательно построить свое высказывание, в связи с чем пред

почитают избегать принятия самостоятельных решений. Они нс склонны к организа
торской деятельности, эмшпии, рефлексии; не способны к помощи и поддержке, 
уважению и пониманию обучаемых; у них отсутствует потребность в общении, 
одобрении. В конфликrных сиl)'аuиях предпочитаемой такп~кой поведения в кон
фликте является компромисс или избегание. Низкий уровень харакrеризуется фор
мапьным усвоением знаний, стремлением к поиску обходных путей при сдаче заче

тов и экзаменов; отсутствием желания в будущем заниматься педагогической дея

тельностью; пассивным отношением к общественной жизни вуза, почти отсутсп~ует 

мотивационная установка на выполнение определенной творческой деятельности. В 

начале эксперимента низкий уровень выявлен у 52% студенrов в контрольной группе 
и у 53% в экспериментальной группе. В ходе проведения контрольного этапа этот 
уровень снизился до 47% в контрольной группе и 22% в экспериментальной. В ре
зультате проведения опьmю-экспериметалъной работы четко обозначилась тенден

ция повышения уровня сформированности готовности бу дущеrо учителя к реализа
ции педагогического наследия М. Монтессори (см. рис. 9). 
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[i!ЫСОкий 8 средний О низкий 1 

Рис. 9. Готовность будущего учителя к реализации педаrоrnческого наследия 
М. Монтессори 
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ДостоверноС1Ъ полученных результатов оценивалась критерием Пирсона и 

сделан вывод: до эксперимента различий между 'l'уппами не наблюдалось, а после 
эксперимента произошли существенные изменения. х2,.,,, = 30, 7 (при р ::: 0,01=13 ,28) 
попало в зону значимости, следовательно, эмпирические распределения данных 

уровней отличаются друг от друга(см. диссертацию с. 171-173, 176). 
В uключении обобщены и юложены основные теоретические положения и 

выводы проведенного исследования. 

1. Определена специфика, роль и место педагоrnческих иде!! М. Mo1rreccopи в 
профсссионаJiьной подготовке учителя, коrорые характеризуются, nре-,кде всего: 
субъектной интеграцией; сочетанием автономности с комективными (групповыми) 
формами образования; качественной оценкой уровня развИtиЯ обучаемого; центра

цией образования на развитие и с.аморазв1ПИе обучаемых; созданием кулътурно
развивающей среды для самоопределения и самореализации обучаемых и формиро
вание способности к сотрудничесrву, рефлексии, коJUJеХ11fвной ответственности. 

2. Выявлены и экспериментально обоснованы педагоrnческие условия реали
зации наследия М. Монтессори в профессиональной подготовке учителя: создание 
собьrrиltно-кремивной среды обучения; развитие фаситrтаwюнно-инклюзивной на
правленности личности педагога; вкточение в содержание профессиональной подго
товки учителя курса «Монтессори-псдагоmка». 

3. Создание собьrrийно-креативной среды является условием формирования 
личности, возможностью ее развития в социальном и пространственно-предметтюм 

окружении. Событнйно-креаrивная среда обучения - это многомерное и полифуик
циональное окружение субъеkтов педагогического процесса, влияющее на их лично
сuюе развитие. Критерием эффективности событийной составляющей можно счи
r.nъ коммуникативную компетентность личности, а критерием эффек-rивности креа
тивной состав.n:яющеА - mrчнocmoe саморазвитие. 

4. Включение фасиmmщионно-июипозивной направленности личности педа
гога в совокупность педагогических условий реализации педагоmческоrо наследия 

М. Мо1Пессори в профессиональной подготовке учите.ля обусловлено особенностями 
профессионально-педагогической деятельности. Фасилитационная составляющая на
правленности личности педагога предполагает готовность к помощи и поддержке 

обучаемых, способность к уваженкю и пониманию их. Показателями фасилитацион

ной составляющей направленности личности педагога моrут бьm. эмпатия, толе
рантность, личностная рефлексия. Инклюзивная составляющая направленности лич
носrи педагога предполагает поиск меrодов приспособления к широкому кругу воз
можностей каждого обучаемого и умение выразить принятие и уважение индивиду

альных особенностей обучения. Инклюзкя учитывает rиУq>ебности, как н специаль
ные условия и поддержку, необходимые и обучаемому и педагогу для достижения 

успеха и обуславливает готовность к деятельностному включению воспитанников в 

образовательные и социальные проq>аммы, как субъектов педаrоПfЧескоrо процеа:а. 
На практике инклюзивная составляющая направленности личности педаrоm предпо
лагает наличие ценностей и снятие стрессообразующих факторов педаrоrnческого 
процесса и создание на занятиях доброжелательной ап.tосферы, ориентированной на 
реализацию идей педагогики сотрудничества, с целью деятельностного развития 
обучаемых, формирования у них оптимальных навыков социальной адаmации. 

5. Включение в содержание профессиональной подготовки учите.ля курса 
«Монтессори-педаrогика» влияет на профессиональную самостоятельность, профес
сиональное становление, способствует формированию мотивационной направленно

сти студентов на профессиональную самостоятельность реализации педагогического 
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наследия М. Монтессори, которая диалектично взаимосвязана с мотивацией учебной 
деятельности с~удентов и профессиональной деятельности. 

6. Опьrrно-жспериментальная работа показаnа, что вкточение в rодержание 
профессиональной подготовки учитеilЯ курса «МО1Пессори-педагоmка» обеспечива
ет условия для личностного, профессионального роста обучаемых, формирует акrу
альные сегодня действенные компетенции: деятельностные, адаптационно

мобильные, гуманистические, коммуникативно-пюрческие, способность личности к 
саморазвИ1юо. Очень выrокий, высокий и средний уровень развития коммуника111в
ных способностей в контрольной и экспериментальной группах возрос на 10% и 32% 
соответственно; уровень развития орrанюаторских способностей на 7% и 24%; эмпа
тии на 7% и 29%; творческого потенциала на\% и 33%. 

Статистическая обработка количесrвенных и качественных данных показала, 
что реализация выявленных нами nедаrоrnческих условий повысила уровень комму

никативных, организаторских способностей, моmвационно-творческой аtmtвности 
с~удентов в экспериментальной группе. Уровень rознательного регулирования пре
подавателями своего поведения в ходе проведения диссертационного исследования 

таюке повысился. Эмпирические распределения данных уровней до и после экспери
мента отличаются дRyr от друга, различия достоверны, значит произошли сущест

венные изменения (х змп= 30,7 (при р 5 0,01 =13,28). 
Таким образом, проведенное диссертационное исследование по реализации пе

дагогического наследия М. Монтессори в профессиональной подготовке учителя 
подrвердило гипотезу. Вместе с тем оно не исчерпывает всех acnel<'IOв этой ком

плексной проблемы. Представляется целесообразным продолжать исследования по 
следующим направлениям: 

а) изучение процесса внедрения педаrоmческих идей М. Монтессори в образо
вательных учреждениях; 

б) создание профессионального поля с целью развития обмена мнениями и ин
формацией по внедрению педагогики М. Мотессори между представителями обра
зования и педагогической общественности; 

в) изучение педаrоmческого наследия друmх авторов. 
Специальная задача - исследование профессиональной деятельности препода

вателей в условиях инновационной образовательной среды. 
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