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... Г-жа Монтессори - ум слишком широкий,

чтобы претендовать на непогрешимость и сне 

слишком ученый человек, чтобы противиться 

тщательному исследованию и широкой проверке 
ее- ВЫВОДОВ;...

Г.Гольме

& последнее время очень много внимания уделяется разнообраз
ным педагогическим системам, получившим свое респростреление не 

только в наше* республике, не.'и• за рубежом. Наряду с единой госу

дарственной "Программой воспитания к обучения в детско»* саду" 

поселяются авторски? ■’рограмчы, тю которым сейчас работают мне— 

ги'-- дошкольные учраетенііг.

Одно* из интересных к оригинальна: педагогических систем 

прошлого, • особенно популярных в нестоящ'--, время, является экспе

риментальная педагогике итальянки Марии Монтессори /1870-1952/.
В чем, актуальность этой системы в настоящее время? Почему 

так много внимания уделяют современные педагоги именно г-же Мон
тессори?

Еще в 1912 году профессор Гарв&дского университета,. Генри 

Гольме довольно обстоятельно и убедительно ответил на все эти 

вопросы, доказав, что педагогический труд М.Монтессори является 

не только замечательны»'!, но и полным новизны, глубоко генным.

Это труд усилий женщины и в этом его основное достоинство. Б ЭПО

ХУ педагогов—мтачин не было ни одной женско* псдагогической си

стемы более оригинальной своей полнотой и практической значи

мостью. Это не только плод женского ума и руки, но и свидетель
ство женской любви к детям.

В чем основные особенности системы М.Монтессори?

Бо-пкпвну. ее педагогике предполагает неограниченную свобо

ду и самостоятельность для ребенка, не исключая при этом вопро

сов дисциплины. Свобода ребенка проявляется в его деятельности 

и ведет к развитию детской самостоятельности. Эти два понятия 

тесно взаимосвязаны: человек не мокет быть по-настоящему свободен, 

если он не самостоятелен. Мьт не должны, по мнению М.Монтессори, 

прислуживать детям, т.к. этим заглушаем его самостоятельную .дея

тельность, мы не должны видеть в ребенке куклу, с которой можно 

играть и которая ничего не может сделать самостоятельно. Этим мы 

оскорбляем основные человеческие достоинства в ребенке. Основная. 

иедь воспитания./по М.Монтессори/ - воспитание сильных людей,
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самостоятельных и свободных; основной девиз педагогики М.Монтессо- 

ри:"Помоги мне сделать самому, а л помогу другому”.

Во-вторых, ее педагогика - это воспитание чувств ребенка, 

его сенсорной основы на примере каждодневных упражнений и игры.

В качестве основного вида игр М.Монтессори выделяет автодидакти- 

ческуга индивидуальную игру, построенную на самостоятельности и 

самоконтроле выполнения основных действий с материалом. Предпоч

тение в данных играх отдается дидактическим материалам, а воспи
татели, взрослому отводится пассивная роль /наблюдателя, помощни

ка , "слуги" ребенка/.
М.Монтессори являлась сторонником экспериментально!'! педагоги

ки, очень популярной в.конце XIX - начале XX века. И как в каждой 

педагогической системе того времени б нем есть не только свои пре

имущества, но и определенные недостатки: отстранение от коллектив

ных форм работы с детьми, принижение роли учителя /воспитателя/ 

в осуществлении педагогического процесса, недостаточная подвиж

ность детей и отсутствие у них речевой практики в ходе индивиду

альной работы.

Сама г-жа Монтессори неоднократно утверждала, что ее система 

работы с детьми несовершенна з полной мере и требует детальной 

доработки.

Поэтому интерес научных и практических работников к системе 

М.Монтессори в настоящее время но случаен.

3 современных условиях использование отдельных элементов пе

дагогической системы М.Монтессори в Республике Беларусь особенно 

.актуально и необхеди-то. Это связано с рядом соъектчвных и субъек

тивных обстоятельств.

В последних концепциях 'л програшах по дошкольному воспита
нию провозглашается идея организации детских учреждений по разно

возрастному принципу, как наиболее приемлемому для детей и прибли

женному к семейной обстановке. М.Монтессори видела преимущества 

разновозрастного комплектования групп еще в 1907 году, открывая 

в Риме "Дом ребенка" и объединяя в одно-”' группе 50 детв* в воз

расте от 3 до 7 лет под руководством трех взрослых /директриссы, 

помощника воспитателя, врача/. Результаты подобного объединения 

детей на основе взаимообучения прзвзошли все ожидания.
В с вяз и с-3-:пно.быльскот1, а вязке й. вызвавшей у наших детей на

ряду с тяжелыми Физическими изменениями и ухудшением состояния
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здоровья, мессу неврозов, психических И 8**>РКТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ, 

направленность нг во-спитание гуманных, человеческих чувств яв

ляется особенно своевременной. М.Яонтессори воспитывала в своих 
детях плоды "духа", 7 основных христианских добродетелей:любви, 

радости, мира, терпения, кротости, доброты, веры, смирения.

Новая национальная программа предусматривает обучение де

тей белорусскому языку_и система М.Монтессори, ее своеобразная 

методика обучения грамоте и письму, адаптированная в наших ус

ловиях, может значительно облегчить процесс освоения родного 

языка.

Многие дети в последнее время в силу различных обстоятельств 

воспитываются в семье и поэтому дидатические материалы М.Монте

ссори могут быть полезны 'к родителям в плане индивидуального 

воспитания по различным аспектам: сенсорике, трудовому воспита

нию, подготовке к школе. Об этом сама г-жа Монтессори неодно

кратно упоминала в ряде своих работ, считая, что родители долж

ны быть не менее образованными в плане воспитания и обучения 

собственных детей, чем учителя и воспитатели.

Вся жизнь М.Монтессори на протяжении долгих 82 лет была 

уникальна и в некоторой степени парадоксальна. Единственная дочь 

богатых родителей, она с самых ранних лет поступала так, как са

ма считала нужным, несмотря на установленные правила и порядки 

в обществе. Закончив вначале техническую школу для мальчиков, 

а затем медицинский факультет университета /единственная женщи

на, принятая на эту специальность по приказу министра/, она по

лучает образование врача-психиатра и начинает работу с умственно 

отсталыми детьми в качестве ассистента в университетской клини

ке, где проводит свои первые медицинские наблюдения. Здесь она 

приходит к выводу, что превратить умственно отсталого ребенка 

в нормального человеке невозможно лишь с помощью медицинских 

препаратов и нормального ухода. Для этого еще необходима целе

направленная, умело поставленная педагогическая работа. Таким 

образом М.Монтессори приходит к профессии педагога, совершенно 

ранее не мечтая об этом, и достигает на данном поприще самых вы

соких результатов. В настоящее время школа М.Монтессори вошла 

в десятку лучших школ мира, а ее дело продолжают многочисленные- 

ученики”/Ремельде Монтессори, Ребека Бюнд к др./.
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Разрабатывая собственную педагогическую систему работы с 

различными категориями детей, М.Монтессори сочетала научные по

иски с практической деятельностью. Опыт д-ра медицины, почетного 

член» академии в Сарбони г-ти Монтессбри быстро нашел свое рас

пространение не только з Италии, но ч но многих других странах 
мира, в т.ч. и з России /опыт Ю.И.Фаусек з Петрограде/.

Отказ а середине 30-:; годов XX века от' идеи свободного вос

питания з наше? стране {тривел к полному исчязновьнию данной си

стемы из отечественное педагогики и критическому взгляду многих 

теоретиков и практиков на М.Монтессори и еэ опыт работы с детьми.
Остановимся подробней на ледагогических идеях М.Монтессори. 

Воспитание она ■•рассматривает как активное. содействие нормальному 

развития ребенка, g з качестве основных педагогических принципов 

выдвигает следующие : принцип свободы; принцип самостоятельности; 

принцип Есспитыяающегс обличения /в каждом обучающем упражнении, 

по мнению М.Монтессори, доляны присутствовать элементы воспита

ния/; упразднение наград и наказаний; псключё-ние любого соревно

вания мз датской деятельности /каждый ребенок' должен работать в 

в̂оек ритм- и теше/; пришип индивидуальности воспитания и обу

чения.
"У Основным методом, впервые открытым М.Монтессори в педагоги

ке, является поляризация внимания, т.. е. глубокое проникновение 

ребенка в "дело", способность к медитапии, внутренней собраннос

ти во время работы.

--- Выделяя возрастные ступени развития ребенка, М.Монтессори

особое значение придает дошнольному детству. Перйодат рождения 

до трех лет она считает орним из важных этапов в жизни ребенка, 

когда бессознательно происходит овладение основными жизненными 

'новообразованиями: прямохождением, активной речью, сенсорикой; 

(возрастает роль сензитивных периодов. Развитие творческих начал 

у малыша происходит на основе его наследственных задатков /влия

ние биологического а̂ктора/ и этим необходимо воспользоваться 

в воспитании. В этом возрасте у ребенка необходимо формировать 

травно внызс_ чувстза̂порядка,̂яздка и_ пдщюдьи
JtjnecTa годам перечень ссноеных воспитательных задач значи

тельно возрастает. Наряду с задачами по развитию языка и чувства 

порядка появляются новые задачи: развитие движений /с помощью 

‘элементарных тренажеров и самостоятельных■упражнений/; косми
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ческое воспитание или открытие окружающего мира, частью которого 

является ознакомление с природой; математика или введение б мир 

чисел не основе дидактических материалов и пособий.

J3roga£j^yneHbjD83вития ребенка /от 7 до 12 лет/ - это пе

риод "строительства" самого себя, где ведущее значение приобрета

ет социальны;" бактор, окружающая среда. Основными, задачами данно

го возраста являются: воспитание моральных ценностей и расширение 

контактов с людьми; связь с природой ближнего и дальнего окруже

ния; полная самостоятельность и умение планировать собственную 

деятельность /человек - это не то, что создал учитель, а то, что 

сделал ребенок сам/.
Таким образом, педагогическая система М.Монте с сори _в отли

чие от отечественной педагогики предполагает:

а/ пассивную роль педагога, любого взрослого; 

б/ отказ от коллективных совместных действий,' 

в/ развитие творческих начал у ребенка на основе его задат

ков через индивидуальные дидактические упражнения:

г/_во_спитывающкЁ характер обучения посредством самоконтроля.

* "РЕБЕНОК /по М.Монт̂ссори̂ - главное действующее лицо в цепи 

педагогических взаимодействий", путь познания окружающего мира 

которого осуществляется следующим образом:

ГОЛОВА---СЕРДЦЕ----->~РУКА
і  і' I
УМ ------—  ДУША -— ДЕЙСТВИЕ

Прежд?, чем перейти к описанию методики работы с дидактичес

кими материала*™ М.Монтессори, остановимся на одном из немало

важных аспектов подготовительной работы - о р г а н и з а и и и 

п о д г о т о з л е н н о й Сред ы.

В процессе экспериментальной работы М.Монтессори заметила, 

что в комнатах, где воспитываются дети, преобладает тяжелая не

подвижная мебель, которую невозможно сдвинуть с моста с целью ■ 

создания нормальной дисциплины к покоя. Кроме того, наблюдения 

М.Монтессори педагогического процесса показали, что дети часто 

толпятся у закрытых шкафов, не решаясь их открыть или же трила- ■ 

гагат некоторые попытки проникнуть вовнутрь. В результате многие 

воспитатели обвиняют их s' элементах воровства, невоспитанности

I. См. в приложении рис. I "Педагогическая пирамид? М.Монтессори". 

. /с. 4 3 /.
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л ноуза’хония к старшим. На самом деле это вс<эгс лишь трзлснис р'- 

бенкг зсч увиЕять и узнать, что находится «округ кето.

Длительные наблюдения приведи М.Монтессори к следующим эыво- 

дам ло о<сгснивеции ср̂лы в до ппитательном учреждении:

Т̂/)і;омнгт£ для дате"? должна быть .просторная, светлая, в ті 

ДЫХ, ВЫДтртеННЕК TQHSX• В оформлении не должно быть ничего лишне

го . Йебйль для дете“ /столы, стулья. шк8'хн, кресла, диваны, умы- 

зельники 'л др./ должна быть удобной, легкой з лередвижении, со

размерной их рослу, эстетично"’, разных “орм и конструкций;

КуУ^- ПРУППОЕОМ помещении должен соблюдаться тт р Й H П И я 
открытого пространств а, т.я. все двери и раз

ных комнатах группы могут быть открыты, должен быть предоставлен 

/по возможности/ свободный выход детей на уличную игровую площад

ку. Икайи ..для дидактического материала должны быть низкими, со

размерными росту детей, длинными /о целью размещения б них дидак

тических материалов до разделам/, открытыми /для пользования все

ми детьми независимо от возраста и интересов/; .

£_3/) групповая комната должна быть разбита по ленам, хачедая из 

которых имеет свое особое предназначение. Возможно выделение сле

дующих зон: учебно®, трудовой, математической, для рисования, для 

рукоделия, для чтения, зоны отдыха, природоведческой зоны, кухни. 

Для каждой из ЭТ!«: зон долнно быть выбрано определенно : , удобное 
место в группе таким образом, чтобы центральная часть комнаты 

оставалась свободной для различных видов игр*. С целью предостав

ления детям зозмо;шости уединения на некоторое время, а такие от

влечения от о кружащего vi сосредоточения на 'определенной деятель
ности, зонировгние должно иметь вид закрытого пространства. С этой 

аельямргут использоваться столы, шкагпы, пер* ппикные ширмы:

(jl/уналттчие индивидуальных детских ковриков небольшого разме

ра /I х І І  для занятий я игр с дидактическими материалами на полу 
в различных местах комнаты и в разных положениях. Хранятся коври

ки в скрученном состоянии з специальных сточках в нерабоче1* чес
ти гп\£ппы;

\bj) ctgственньп' природоведческий материал /клетки с птипами 

и животными, аквариумы, комнатные растения, сезонные посадки/ 

должны размещаться по все-’ территории групповой комнаты, а н? бг-

I. См. з приложении вариант зонироьания групповом комнаты /рис. Z , 
с. '44 /.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



зироваться -в одном, специально предназначенном месте /уголке при

роды/. Нахождение единичных растительных и животных объектов в 

разных местах комнаты на уровне глаз ребенка позволит ему свобод

но и самостоятельно наблюдать на их изменениями,а:также выполнял 
разнообразные трудовые действия.

Особое значение М.Монтессори придавала д и д а к т и ч е г- 

к и м м а т е р и Е л а у, которые являются своеобразный сред

ством самообучения и самовоспитания маленького ребенка. Есе дкдак 

тическис материалы она ргзделила на следующие группы: 

а/ материал для упражнения в повседневной жизни,

б/ материал для упражнения моторики и движений,

в/ материал для сенсорных упражнений, 

г/ материал для упражнений в покое и тишине-,

д/ матерная для 'упражнений в чтении и письме.,

. ■■-■/ математически?- материал.
5 качестве _осковных требований к дидактическому материалу 

М.Монтессори выдвигала следующие: порядок в размещении и пользо

вании материалом; доступность материала всем детям независимо 

от возраста к желания поиграть; эстетичность и .яркость f. оформ

лении материала; единичность каждого из экземпляров /с целью 

воспитания в детях чувства очередности р. игре и чувства бережли

вости/; целенаправленность- и вариативность материала; наличие 

самоконтроля в каждом из них.
JPoab. рпг.т?итяч‘рт?е, по ‘«нению М.Монтессори, в организации лан

кой среди лишь второстепенная; Педагог отказывается от собствен
но” активности в групп- в угоду свободы и самостоятельности де

тей. Он заранее подготавливает весь необходимы? дидактически? 

материал. размещает его в удобном месте согласно правила!;: и сле

дит за порядком в группе, оставаясь при этом только наблюдате

лем за деятельностью к действиями ребят.

ВВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА Б ИГРУ '

Для того, чтобы маленький ребенок мог свободно и самостоя

тельно пользоваться разнообразным дидактическим материалом, 

взрослому необходимо на первых этапах работы оказать помощь в 

организации данной деятельности. Этап введения детей в игру с 

дидактическим материалом /урок/ - один из самых сложных в мето

дике М.Монтессори. Главной задаче# взрослого в обучении малыша 

является .показ способов действия с определенным материалом,

- 7 _
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используя практические метош и приемы. Ребенок на основе подра

жания овладевает необходимыми умениями я навыками умственной и 

практической деятельности.

Урок --зрослого с ребенком ясдяен отвечать трем основным 

требованиям. Г'0н должен быть кратким /Данте: "Веди счет словам 

твоим"/; простым /в нем не долино быть ничего, кроме безусловной 

истины/; .объективным /личность учителя при ведении урока должна 

полностью исчезать, а перед ребенком находиться только объект ч 
действия с ним/.

Монтессори-уроя включает следущие составные части:

Г. Лекция /введение з игру/. *

2. Наблюдение за самостоятельной работой ребенка.

3. Оценка результатов деятельности ребенка'.

На первом этапе все ’/роки про во дятся индивидуально с каждым 

ребенком. Дет*;?» знакомят с новым дидактическим материалом и дей

ствиями с ним, согласно поставленной учебно* задаче и учитывая 
возрастные >: психологические особенности каждого. Индивидуальные 
уроки предполагают повторение дидактических упражнений и игр че
рез определенное время, но с постепенным усложнением задаю-:!* и 

т.-пс варьированием з рамках единой цели.

На втором этапе уроки могут носить коллектиеный уярактер, 

/воспитание чувства коллективного торядка/. Объединение детей 

возможно вдвоем /принцип взаимообученияг/, по подгруппам /б-S че

ловек/, а также всей грутшо* /фронтально/. Колентивные уроки на
правлены на закр-епленж и уточнение знаний детей и исключают вса- 

кого рсдо соревнования.

Рассмотрим части -!снтеесори-урока. подробнее.
I. Be---пенке в игру /лекция/. Игра возникает чале всего по 

инициативе самого ребенка.. Он “редлагает воспитателе поиграть с 

шшактическж материалом, объяснить е”у правила игрн. Данное же- 

лание возникает у малыша, на основе увиденного ранее действия с 

материалами со стороны других дето* или взрослых /прием подража

ния/. Ребенок «честз с воспитателем подходит к полке с дидакти

ческими материалами и выбирает именно ту игру, которая ему боль

ше .нравится. При этом езрослын особое внжание обращает на нрав

ственную сторону организационного момента - воспитание чувства

- 8 -

і. Части .урона не рядоподчинены и могут быть ноетроенн в различ

ном порядке.
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'ЛОрУЛІС: F п р о ц е с с : '  ПСЛЬЗО?заНИг  ДЕТЬМИ д к д е к т і н г е с к ш ж  М ГТ '.'р ’.и іЛ Г -  

ми /соблюдение определенного KfccTf на полк̂' де і: после игры, рг- 

ir'pf'THOf пользование f ход?- игры, б'фекное. отношекк- к гюс.о̂игм/

Особьк тр еб ов ан и я  Й.М онте.сеорк продькьлялг к организации  

Mf'CTf для и гр . РебОНОК сам о сто я тел ь н о  ИЛИ ВМЬСТР с ВОСПКТеТ' Л"!.: 

ДОЛГРН HpfTH в группе м е с т о , удобно? для зан яти я / с т о л  ИЛИ КО!-- 
рик не. п о л у / такиї/ о б р е зо м , чтобы рядом никто ж  м е т е л . Кром*. 

т о г о , f  указан н ом  мест?, для игры не должны н а х о д и т ь ся  п о стор он 

ние предметы, отвлекающие м а л ш е . В е с ь  дидактически?» м а т е р и я /  
НбОбхОДИМО удобно 'А  р ш к он ал ьн о ррЗЛОКИТЬ п ер ед  глаэими ??б--'ИКГ 

? ПОЛНО?.' порядке К С }ГСЇЬТ0М у^РСТКР Я. ребОТг об? их р ук .

У педагога, работающего с р-:-бянко>«, по мнению М.Монтес сори, 

ДОЛКйН быть Н аЛ8ЖРН ЛИЧНЫ”  КОНТАКТ, судйствоветь аТМОСГЧІТ)? ДОГ.' -  

рия и благополучия. Предъявлен® материала осуществляется воспи

тателем поэтапно. Первичное ознакомление с игрок педагог 

должен предоставить самому ребенку /рассмотреть части материала, 

обследовать их с помощью различных анализаторов, выполнить проб
ны?: манипуляции с ними и др./. Ка данном этапе воспитатель не 

вмешивается в деятельность малыша, наблюдает за его поведением 

и действиями, делает некоторые выводы. Ошибки ребенка не поправ

ляются, методические указания не даются, чтобы не разрушить .его 

контакт с материалом, добиться самостоятельности в постижении 

истины.

Вторая часть урока связана с пассивными практическими дей

ствиями воспитателя и ребенка по освоению игры без участия речи. 

Основным приемом обучения на данном этапе является показ взгюсг- 

лого,_ используя ясные, медленные, четкие движения собственных 

рук. Данный прием помогает ребенку в освоении разнообразными ма- 

нипулятивными действиями с разными частями представленного мате

риала.;
Активное общение с малышом в игре начинается лишь после 

нескольких пассивных заняти? /адаптационны’/ период/, ііщзьтк этап
V̂-

предъявления материала-, связан с вьючением речи вз]эосл<дч> и ре- 

бенка f  сопровождаемые действия. М.Монтессори выделяет следую
щие' этапы активного предъявления материала:

1. Название предмета педагогом /Это .../,

2. Повторение названия ребенком /Что это?/,
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3. Выполнение ребенком задания по закреплению материала 

/Принеся..., пора"!..., возьми.../. • ■

М.Монтессори активно выступала претив лживых словУобмана 

детей зо время выполнения упражнений и заданий с целью привле

чения их внимания. Работу с дидактическим матешалом не следует 

начинать с примера в окружающей :хизнк /’’Какое небо сегодня? А 

цветок у меня з руке? А что еще есть в комнате такого шзета?"/. 

Это создает з голове ребенка, ворох представлений, не приводящий к 

хорошеет результату з обучении. Монтнссори предлагала на первых 

•этапах работу на искусственном дидактическое материал: благода

ря которому у челшеЗ гормирус-тся четкость яонятя* и логика мыс

ли. Задания Е:тям даются четко и конкретно, без излишних объяс
нений к вступлений /"“То, что ты сейчас будешь делать касается 

не твоего уха, глаз или рта. Работа будет связана с твоим носом. 

Найди предметы одинаковый по запаху" /. Критикуя узкодида.ктпче с- 

кий подход М.Монтсссори к овладению чат-гриалоч, В.И.Ткх̂еза ,трсд- 

лоашга второй етап работы, связанна* с закреплением полученных 

ранее знаний, умений и навыков в естественно̂ природном среде 

/на участка;• в лесу, на огороде, в цветнике и др./. В современ

ной практике работы дошкольных учревдени? данное предложение 

долото стать нормой при организации резных видев деятельности.

И. Наблюдение за эебенко̂. Каждое наблюдение за. детьми 

требует опреш-лвнно* педагогической подготовки. Не кгждыч поспи- 

твтель, особенно с ojhtow работы, чокет сразу справиться с етим 

згдгнішм. Он но понимает, как mosho спокойно смотреть на самос

тоятельное 0бСЛ<?Д02ЄНИй ребенком ТіреДИеТОЗ И не ПОМОЧЬ 'му, не 

исправить ошибки. По чнонжо М.Монтессори, н а. у ч м т ъ с я 

п а с с и в н о с т и - долгий и трудньтй процесс для учителя. 

Обучая своих учеников это*™- нел̂гкотту делу, сна прибегала к раз

личным, порой даже несколько смсшннм, методам воздействие; завя

зывала кисти рук ?еревко»; заклеивала рот пластырем; предлагала 
брать в руки четки /бусы/ к какдый раз при попытке что-то ска

зать ребенку или ст-игться » ?ГО ДЭЯТе.ДЬНОСТЪ отодвинуть бу- 

скнку, а у. конце подсчитать результаты и оценить свои педагоги
ческие способности.

Основная прль-наблэденяд, за ребенком - посмотреть как дети 

умеют работать с дидактическим материалом самостоятельно, без 

участия взрослых. 3 иродессе наблюдения за самостоятельной рабо-

- 10 -
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то1* детей воспитатель может выявить:а/ наличие определенных are— 

ни? у ребенке о д е н н о м  предмете или материале; б/ урсв?нь умст
венных и практических умений и навыков малыша; в/ особенно'*™ 

его неряно-психичєского развития, темпераменте, характер?; г/ин

терес к данному заданию и желание работать; д/ уровент развития 

самостоятельности: е/ наличие поляризации внимания у ребенка по 

время выполнения задания и др. Результаты наблюдений отряжаются 

воспитателем в специальном дневнике наблюдений за каждым р<- (к- и- 

ком. Б нем Фиксируется, что делает ребонок, сколько раз воспита

тель хотел вмешаться и по какому поводу / для собственного само

анализа к анализа деятельности малыша/. Возможно также осуще

ствлять фиксацию данных о действии ребенка в горме таблиц по рез

ным направлениям программных задач /См.-пример таблицы в прило

жении,, табл. £ , с. Нь / . Это хороши* материал для последующих 
б;.. сс д с родителями ребенка по выполнению "Прогрвмми..." и опре

делению заданий на дом.

М.Монтессори выдвигала следующие требования к воспитателю 

в процессе, наблюдения за ребенком:

1. Наблюдатель должен быть абсолютно-неподвижным к спокой

ным, безголосы?,* /т.е. "меня здесь нет"/.
2. Не должно быть никаких разговоров и шепотов между наблю

дателями, если их несколько.

3. Не вмешиваться р деятельность ребенка до тех пор, пока 
малыш сам не обратиться за помощью:"Помоги мне. ."Д.Монтессори 

называла вмешательство воспитателя в деятельность ре.бенкг не лю

бовью к нему, а. вредом, мешающим развитию датского творчества/.

4. Вмешательство взрослого в детскую деятельность возможно 

лишь в отдельных случаях: при работе с новичками, детьми-инвг-ли- 

дами, а также неуверенными, малоактивными детьми /"Тебе помочь?"- 
«•ели "да", то оказать помощь, а если "н‘т" - отойти/.

5. Наблюдая за одним ребенком, воспитатель должен одновре

менно наблюдать за всеми детьми группы /видеть всех/, но при
етом ни в коем случае не- бегать от одного ребенка к другому и 

наклоняться над каждым /"Необходимо терпение педагоге в наблюде

нии, иначе Феномен воспитания н* наступит" М.Монтессори/.

-6. Необходимо наблюдать не только зе в и д и м ы м в работе /со
держанием деятельности/, не и за отдельными особенностями пове
дения ребенка, его эмопиймк, вниманием к т.д.

- II -
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7. Вс время наблюдения за ребенком следует обратить внимание 

на дидактически? материал, с которым ребстеет малыш,- его эстсти- 

ч«скис качества, эффективность, целесообразность, вариативность 
И Яр. ЗОЗМОКНОСТИ 1'тзмененкя 3 буД’ЛЦем.

Таким образом , наблюдение- з а  ребенком и °го деятельностью -  
это полое искусство и чтобы правильно осуществлять подобные наб
людения надо быть настоящим психологом, а не только педагогом .

3. Оценка результатов деятельности ребенка. Многие воспита

тели считают,что эта часть педагогического взаимодействия с ребон- 

ком совсем простая и каждый взрослый в состоянии объективно оце

нить действия малыша. Однако, это вовсе не так. М.Монтессори, обу

чая своих учеников и с кус с т зу оце низ ен ия детей, выдвигала сл̂дую- 

щие̂£̂новньв_гщ_авила. Во-первых., аттенкзять ребенка нужно индиви

дуально и ни в коем случае не делать этого за счет других детей 

/например, "Ты молодец, а вот ты совсем плохо справился с заданием? 

Во-зторых, оценивать малыша нужно очень осторожно, чтобы не оби

деть его: с улыбкой, ласковым, тихим голосом, приобняв, погладив 

по голове. 3-третьих, оценивая ребенка, нельзя дать ему почувство

вать что он сделал ошибку или чего-то не понимает. Этим мы только 

нерушим его естественное состояние. Даже если у ребенка, задание 

выполнено неЕерно, нельзя сразу.просить егс п о в т о р и т ь задание еще 
раз, настаивать на своей просьбе. Это з данный момент но поможет. 

Лучше одобрить деятельность малыша /"В следующий раз будет еще 

лучше!"/ и отложить материал в полоненное место. Таким образом, 

взрослый никогда не избавит ребенка от желания учиться и позна

вать новое в будущем, а это главное в обучении меленьких детей.

М0НТ2СС0РИ - 'материалы

/для детей дошкольного возраста/

Дидактические материалы М.Монтессори являются составной 

частью так называемой педагогической подптозительной среды. По 

своей простоте, структуре и логической последовательности они со

ответствуют сензитивным периодам развития ребенка. Монтессори-ма- 

териалы следует рассматривать зо взаимосвязи с принятым итальян

ским педагогом видением ребенка, с его антропологией. Они служат 

прожде всего тому, чтобы способствовать духовному становлению 

малыша через соответствующие '-. го возрасту развитие моторики и 
сенсорики. Ребенок действует с материалом самостоятельно и таким

- 12 -
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обрезом в ней развиваете? состояние полной независимости от рзрос- 

лых в любой деятельности. Не собственном опыте маленький человек 

учится существовгнию В совреченном обществе К сриентеции I №‘К.

Особого внимания в педагогической системе М,Монтессори заслу

живают три группы дидактических материалов:

а./ систе-ма сенсорных упражнений, направленная на развитие раз

нообразных чувств ребенка;
б/ система каждодневных бытовых упражнений, которая включает 

элементы самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, культурно- 

гигиенических навігков, поведения в обществе;

в/ система ознакомлен/.? дете* с буквами и числами, которая 
содействует облгч';ни:з в будущее» чтению, письму, счету и выполнению 

разнообразных арифметических де̂ствк* с. целью подготовки ребенка 

к ШКОЛІ.

Ь учебно-воспитательно? работе- дошкольного учреждения боль

шое* значение; заслуживают в о п р о с ъ: л~ а к и г. о г е н и я.
К?ждое дидактическое- упражнение, предлагаемое ребенку, такж- долж

но быть тщательно продумано и спланировано воспитателем в индиви

дуально”' тормс . Однако существуют единые требования к планированию 

любого дидактического упражнения /по сенсорике, труду и т.д./, 

предложенные в свое время'М.Монтессори. Итак, в планировании ди

дактического задания"зыделяют елгдущие компоненты:

1. Название задания.

2. Цель работа.

3. Необходимы* материал.

4. Пре дъявЛ'. нж материала-1.

о. Самоконтроль.

б. Упражнения на усложнение и в лсрєрдн-'FHO* жизни.

V. Словарная работа .

В. Возраст ребенка.

Примечание. Пример подобного планирования дидактического уп

ражнения для дошкольников см. в приложении /с. Ч5-Ч* /. 
МОНТЕССОРИ-МАТЕРШ ПО ВОСПИТАНИЮ ЧУВСТВ 

/сенсорные- упражнения/

Воспитание' чувств ребенка - одна из основных чаете* класси-

1. В современной практике дошкольных учреждений используется как 

термин "методические приемы" или "ход занятия".

2. Этот компонент планирования самой М.Монтессори не выделяется,
Он включен в современную литературу ее учениками.

- ІЗ -
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чєского труда М.Монтессори, за которую ее так высоко вознесли з 

мировой педагогике. Система сенсорного воспитания г-жи Монтессори 

в настоящее время считается самой разработанной и совершенной з 

зарубежной и отечественной практике работы с.детьми. Особен

ность и неповторимость материала итальянско

го педагога заключается з том, что он построен не на искусстве 

учителя /воспитателя/, а на самой воспитательной системе.

Основная цель данной методики - обострить различительное 

восприятие предметов путем повторных упражнений. "Необходимо изо
лировать чувства там, где это возможно",- указывала М.Монтессори, 

выделяя при этом направленность чуаг.тя посредством тишины и тевно- 

ты.

Перечислим основные сенсорные упражнения М.Монтессори*.
Упражнения в распознавании звуков /шумов/

1. Шумовые коробочки. Комплект состоит из 6 парных коробочек 

/12 штук/ цилиндрической .*ормы и одинакового цвета, наполненных 

различными веществами и наглухо закленнными. Содержимым коробочек 

могут быть: бусинки средней величины, мелкая файоль, рис, крупные 

камешки, манная крупа, мелкие кусочки дерева и др. Одним из усло

вий денного комплекта "гремучек" является одинаковое количество 

/по весу/ вещества в каждой паре с целью исключения участия в уп

ражнении другого /барического/ анализатора. Игры с младшими до
школьниками начинаются с двумя парными коробочками л постепенно

их количество увеличивается до шести к старшей группе. Детям мож

но давать следующие задания: а/ найти парный коробочки /одинаковые 

по звучанию/; б/ найти самую громкую /тихую/ коробочку; в/ найти 

похожие по звучанию; г/ найти коробочку, шум которой больше всего 

нравится /неприятен/; д/ угадай, на. что пояон шум данной коробоч

ки /на ассоциации/; е/ угадай, что находится в коробочке; ж/ ска

жи, какое вещество в коробочке; мелнор или крупнее- и т.д. Данные 

коробочки можно использовать на музыкальных занятиях для упражне

ния в ритмике, а- также на занятиях по математике для упражнения в 

счете. Каждая коробочка должна иметь элементы самоконтроля з виде 

специального значка /цветовое или геометрическое обозначение/ с 

целью самостоятельной деятельности детей.

2. Материал .для распознавания музыкальных звуков. С этой целые

можно использовать маленький оркестровый металлофон на две октавы

с молоточками, набор мелодичных звоночков, барабан с палочками,

I. Более подробно остановимся на 'талоизвестных в практике упражне
ниях.

- 14 - '
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детское йортепиано, несколько табличек с нотными линейками, дере
вянные /картонные/ нотные круждчки, карточки с нотами разном дли

тельности, карточки с простыми мелодиями.

3. Упражнения в хроматическом чувстве /на зрительное восприя

тие цветов/. Для этой цели в группе должен быть деревянный ящик, 

разделенный на 8 частей, в котором находится 64 карточки основных 

цветов и их оттенков. Детям предлагаются следующие цвета: красный, 
синий, оранжево-желтый /по 4 каждого цвета/, зеленый, фиолетовый, 

розовый /от ТеМНО-МЭЛИНОЕОГО до светлорозового/, оливковый /корич

невый/, серый /от белого до черного через серый/. Примерный раз

мер карточек - 8 х 8 см. Оттенки одного цвета получаются в резуль

тате тонирования бумаги несколькими слоями гуешевой краски /от I 

до 8 слоев на разных карточках одного цвета/. Готовые цветные кар

точки наклеиваются на картон и обертываются полиэтиленом с целью 

длительного пользования детьми. Основное назначение данного мате

риала: расширение знаний о различных цветах и их оттенках. Ребя

там предлагаются следующие задания:

1 этап - задания в рамках одного цвета /найди самую темную 

/светлую/ карточку, найди похожие по цвету, найди такой же отте- 

но» в окружающей обстановке, найди карточку такого оттенка, как 

мячик /бантик, небо и др./, разложи все карточки от самой свет

лой до самой темной, от темной до светлой и т.д./.

2 этап - задания с использованием карточек разных цветов /со

ставить спектральный цветок из восьми /шести, трех и др./ лепест

ков по условиям, найти все самые темные /светлые/ оттенки цветов, 

подобрать к данному цвету и его оттенку другой цвет и оттенок 

/сходный либо контрастный/, составить цветовую мозаику /узор/ из 

разных карточек и т.д./ .
Цветовые карточки могут использоваться как в индивидуальной 

работе с детьми, тек и на занятиях по математике /для упражнения 

Е счете/, по аппликации и конструирован™ /с целью обучения ис
кусству составления узоров и конструкций на плоскости/, по рисо

ванию /прием соотнесения цветов, их сочетания, размывания красок 

до нужного оттенка и др./.

Знания детей о различных цветах й их оттенках можно в даль

нейшем использовать также в игровой деятельности детей /в играх

-  15 -

I. Задания второго этапа работы с цветными карточками даются де
тям более старшего возраста /5-6 лет/.
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"Семья", "Ателье”, "Магазин" и др./ и общинных битовых упражне

ниях с целью сормирования эстетического в icy С Р. з подборе одежды и 
предметов домашнего обихода.

4 .  У -gr-KH hKrIF ДЛЯ ТЗДГНРИЯТИЯ р е з м е т іа  Т?^ДУ<СТОЭ ’ТО СР«ДСТ'30«

зтпнкя. С зто!» о»лью з практик? дошкольник учрсяцдениЯ могут исполь- 
зовгться:

в / вкладные тела /деревянные бруски, разные по толщине, ■тег- 
сото или ябъ<:му/;

б/ бруски, постепенно уменьшающиеся з размере /задания типа: 

"Розовая башня", "Коричневая лсстница.", "Цветная пиргмилка"/;

три серил деревянных палочек, окрашенных в один или раз

ный цвет, ДЛИНО-Л ОТ ГО см ДО Г м /всего 10 палочек/".

5. Ь'пргзш̂ния на распозначЕШі? геометрических о̂ом о помощью 
зрительно-токтильно-мускульного восприятия. Детям предлагается 

гчо!>«гтрический комод с состъю.Д̂ревянныті лотками, в каждом из 

которых находятся разные геометрические плоскостные формы: круги, 
квадраты, треугольники, четырехугольники, многоугольники, овалы

’л др. /по 6 кгддой г.ормы, но различные по величине и конпигура- 

ции/. Кроме этого можно изготовить другой геометрический комод 

с серией объемных геометрических тел /куб, цилиндр, призма 'и др./. 

Данное упражнение практикует дошкольников не только в знании гео

метрических ўюрм, но и свойств каждой йорыы /вспомним: дары Ф.Фрк- 

беля и их назначение/. Подобные задания особенно полезны ребенку 

с целью ого подготовки к обучению в школе.

6 .  Упражнения для ботоирования токтильного ч увств а.
а/ дощечки с различными поверхностями /шероховатыми и поли

рованными/ с ознакомительной целью.

- 16 -
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Ребенка упрагшягат в обследовательских действиях, уточняют 

названия поверхностей, их основные особенности. Можно организо

вать игру на ассоциации, типа: "Назови похожий предмет в коша те 

/на улице/", "На что похоже*?", "Что приятней?" и др.

б/ набор токтильных дощечек, состоящий из 6-8 деревянных 

брусков, покрытых наждачной бумагоч разной шероховатости. Детям

I. Деревянные палочки предназначены также для счета в серии ма
тематических заданий .для старших дошкольников.
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предлагают задания по нахождению нужной дощечки по словесному 

описанию или определенным признакам, & также по составлению ток- 

тильного ряда. Действия по обследованию предметов ребенок должен 

про изводишь чистыми руками, т.к. это значительно повышает его 

уровень токтильности.

в/ комодик с тканями. Ребенок знакомится с разными видами 

тканеft /бархат, шелк, сукно /толстое и тонкое/, вязаная материя, 

хлопчатобумажные ткали различных варивди?, шерсть и др./, их осо
бенностями и свойствами, назначением. Квадратик ткани /15 х їй см/ 

наклеивается с одно? стороны на картон теки»* образом, ч-обн лру- 

Г2Я сторона ткани оставалась свободной и использовалась в ощупы
вании пальцами руки. Кроме этого б упра:шенкк должен соблюдаться 

ПРИНЦИП парности /всех видов ткани должно быть пс две/, В совре

менных играх можно использовать е.ще и новые виды тканей в качест

ве усложнения задания /капрон, шисон, вельвет, меховая ткань и 

др./. Пс возможности все ткани должны быть без рисунка, паст?ль

нах тонов, близкие по ивету. Ребенку предлагаются следующие за

дания: найди самую' тонкую /толстую/ ткань, начри похожие ткани 

по пвету, толщин; , шероховатости, разложи все ткани по порядку 

от само? тонко” до само? толсто'", разложи все ткани по перам и 
др. Е качеств® усложнения эти задания можно выполнять с закрыты

ми глазами. Не второ?,? этапе реботу с тканями можно связать г- окру

жающей действительностью и проводить дидактические иг;п следую

щего содержания:"Подбери себе /кукле/ ткань на легкое /тепло?/ 

платье.", "Кукла Маыгг проект сшить пальто /шубу/", "-Із чего шьют 

одежду?" и т.д. СвоГ- выбор ткани ребенок должен обосновать.

г/ набор бумаги. Б конверт помещаются разные виды бумаги 

/картон, бумага для рисование, газета, сгл*с.тка, оберточная буме- 

гг- и др./ по принципу парности в -̂орме квадрате, круге, ГРі mKJ 
у. т.д. одинаково? величины. Ребенку предлагают задания подобные 
предыдущим /См. упражнения с ткалями/.

7. Упражнения .для нормирования барического чувства /чувства 

веса/. М.Монтессори предлагала ребенку деревянные дощечки, одина
ковые по размеру /6 х 8 х 0,5 см/, но разные-' по весу /рапнипа '■ 

6 - 8  гранмах/. Минимальное. расхождение е *есе достигалось бла

годаря использованию разных сортов деревьев: ели, ольх;;, г1-" ня, 

красного дерева, ореха., аморантового дерева. Всего детям дава

лось 12 дощечек, учитывая принцип парности / 6 x 2 =  12/. Мглшк

- 17 -
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выполняли следующие задания, взвешивая бруски на свободных ладонях: 

найди самую тяжелую /легкую/, найди парную дощечку, составь бари

ческий ряд по парам гаи по одному и др. .

В современной практике можно использовать с этой целью зесо- 

вые коробочки, которые изготавливают из плотного картона, обклеи

вают цветной бумагой, заполняют сухим песком и плотно заклеивают. 

Все коробочки должны быть одинаковые по размеру и цвету с целью' 

изоляции только барического чувства у ребенка. Методика "взвеши
вания" предметов может быть с успехом использована в самостоятель

ных играх детей /например, "Магазин"/, а также на занятиях по ма

тематике .

8. Упражнения для воспитания стереогностического чувства /объ

ем Лигур зрением/. Для этой цели может использоваться как набор 

кирпичиков и кубиков разных размеров, так и ящик с различными мел

кими предметами и семенами. На последнем остановимся более подроб
нее. Данное упражнение напоминает игру в "Золушку", сюжет которой 

близок и понятен детям. Цель зддания: отделить несколько видов 

семян /косточек/ друг от друга. На первых этапах детям предлагает

ся 2-3 вида крупных семян /бобы, Фасоль, косточки абрикоса, слив, 

арбуза/. Количество семян для работы должно быть небольшим, что

бы не утомить ребенка. ■ Малыш выполняет последовательные манипуля- 

тивные действия одной рукой, раскладывая семена из общего подноса

в разные. В дальнейшем количество семян может увеличиваться, ис

пользуется 5-6 видов семян, манипулятивные действия могут выпол

няться одновременно обеими руками. В качестве усложнения задания 

можно предложить разбирать семена с закрытыми глазами, а также 

одновременно с манигтулятивными действиями напевать знакомую песен

ку, читать стихи или считать в прямом или обратном порядке /стар

ший дошкольный возраст/.

9. Упражнение для восприятия темлетэатурных различий. С этой 

целью можно' использовать металлические кружки, наполненные водой 

различной температуры /не выше 45°С/, соблюдая при этом принцип 

парности. Материал готовится -воспитателем непосредственно перед 
занятием с ребенком, ввиду быстрого остывания зоды. Упражнение в 

различении понятий "холодный - горячий" и их различных состояний 

можно проводить и в условиях окружающей обстановки /например, двер

ная ручка - холодная, батарея - горячая, рука - теплая/.

В современных условиях количество дидактических материалов
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и упражнений с ними, основанных на методике М.Монтессори, значи

тельно увеличилось. Некоторыми зарубежными авторами и школами, 

последователями дела великого итальянского педагога, внесены мно- 

численные дополнения в классический список материалов и упражнений 

.по воспитанию чувсТЕ М.Монтессори. Назовем некоторые из них.
: ■ I/. Мешочек сюрпризов, Е котором могут находиться различные 

предметы и г̂ормы. Ребенок должен не подглядывая, на ощупь опреде

лить, что лежит в мешочке, порму предмета, материал, из которого 

он изготовлен, величину, а также предположить цвет-предмета. Зада ■ 

ния даются в зависимости от возраста детей и могут использовавься 

как часть занятия по любой методике.

а / . Вкусовые бутылочки используются с целью развития у ре

бенка вкусовых анализаторов. В качестве дидактического материала 

используются одинаковые -бутылочки с различными на вкус прозрачны

ми жидкостями, набор пипеток и поднос. Растворы готовятся непос

редственно до начала занятия и могут использоваться только в тече

ние дня. Естественными вкусовыми добавками могут выступать соль, 

сахар, лимон /или лимонная кислота/, молотый перец. В результате 

дети знакомятся с понятиями "соленый", "сладкий", "кислый", "горь

кий", г также их различными состояниями. В дальнейшей работе дан

ные понятия закрепляют на натуральных продуктах питания /соках, 

овощах, фруктах и др./.
3/. Баночки с запахами предусматривают развитие у ребенка 

осязательных чувств. Однако к использованию данного упражнения в 

практике работы дошкольных учреждений следует относиться крайне 

осторожно, ввиду присутствия у многих современных детей аллерги

ческих реакций на некоторые запахи. Наиболее безопасными для ма

лышей являются кондитерские и пищевые запахи. С этой целью могут 

использоваться ванилин, корица, гвоздика, ко̂е, лук, чеснок, ук

роп и др. пищевые продукты. Кусочек шерстяной ткани помещается на 

некоторое время в балку со специями, где он насыщается специфичес

ким запахом, а затем этот кусочек ткани перекладывается в чистую, 

сухую, стеклянную или- пластмассовую коробочку и закрывается крыш
кой. Таким образом собираются различные запахи и помещаются в ко

робочки, которые совершенно не должны по внешнему виду отличаться 
друг от друга. Кроме того,обязательно соблюдается в дидактических 

материалах принцип парности и самоконтроля. Ребенок, акууратно 

открывая крышку, с помощью собственного носа обследует запах в

- 19 _
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коробочке и называет его или сравнивает с другими. Не рекоменду

ется продолжительное время заниматься с данными материалами, что

бы не присытить осязательные возможности ребенка /не более 5 - 7  

мин./) а также избирательно пользоваться в работе парфюмерными 

и промышленными запахами. С целью закрепления осязательных чувств 

ребенка- лучше использовать естественный природный материал /напри

мер, цветущие растения/ во время прогулок на участке детского са

да и экскурсий в лес, парк, на луг, к водоему.

4/. Доска с гвоздиками - это своеобразный материал, напоми

нающий по своей цели и методике игру в мозаику- Основная цель дан

ного упражнения: научить ребенка ориентироваться на доске и пере

носить готовые рисунки резной сложности, выполненные на бумаге 

/образец/, на дидактический материал. В качестве материала для 

работы предлагается доска размером 4=0 х 30 см с набитыми на ней 

небольшого размера тупыми гвоздиками /от 12 до 24 штук/, распо
ложенными по кругу и диагоналям, а танке набор тонких эластичных 

резинок круглой о̂рмы. Ребенок выполняет задания различной слож

ности: от простых геометрических *орм /квадрат, треугольник, вось

миугольник/ до сложных, состоящих из нескольких элементов конфи

гураций /узоров/, данных на образце разными- цветами с целью облег

чения восприятия.

5/. Биологические карточки и биологический комод. Целью дан

ного дидактического материала является более детальное ознакомле

ние детей с растительным и животным миром, его особенностями, а 

также названиями растений и животных. Этот материал может быть . 

тесно связан с методикой обучения детей грамоте /соотнесение кар

тинок с их названиями в письменной шорме/.

б/. Геометрические вкладыш и трайареты. Вкладыши можно 

разделить на плоскостные и объемные. Они изготавливаются из плот

ной бумаги и картона. Состоят из двух частей: формы с прорезями " 

для геометрических фигур и геометрических втулок. Ребенок упраж
няется в соотнесении двух частей между собой. Усложнить задание 

можно, выполняя его с закрытыми глазами и дополняя обследователь

скими действиями пальцев обеих'рук. Основное назначение трафаре

тов - подготовка детской руки к будущему письму, овладение гра

фическими навыками. Они изготавливаются из различных материалов 

/картона, клеенки, металла,- пластмассы и др./-и могут иметь раз

личную сЬорму. Используются не только в процессе индивидуальной

-  20 -
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работы, но и на занятиях по рисованию, аппликации, математике и 

обучению грамоте.

Обычный интерес для практики представляют впервые предложен 

ные М.Монтессори игры в слепую, т.е. работа с дидакти

ческими материалами с повязкой на глазах. Этот прием не только 

усложняет для ребенка задание, но и усиливает действие различ

ных органов чувств, исключая при этом действие самого сильного 

из всех чувств - зрения. Подобные игры способствуют развитию у 

малыша сосредоточенности на конкретном предмете, поляризации вни 

мания. У каждого ребенка должна быть свог индивидуальная повязка 

для глаз, изготовленная из мягкой цветной ткани, которую воспи

татель может использовать в работе с любым из предложенных: выше 

сенсорных дидактических упражнений, но не более 5 минут в тече- 

.диа-одного -s-апптия.

Подводя итог разделу, связанному с сенсорными материалами 

М.Монтессори, следует остановиться на одной из интересных и мало 

известных в практике форм работы с детьми - уроках ти

шины. Данная форма работы может проводиться как часть целого 

занятия по любой из методик, таіЬ/'как самостоятельное мероприятие 

По мнению М.Монтессори, это время, когда ребенок отдыхает всем 

своим телом и душой. На несколько минут в группе мокно задвинуть 

шторы, сделать полумрак, создать таинственную обстановку и по

слушать тишину. В это время дети могут свободно сидеть, стоять 

или лежать на ковриках, совершенно расслабившись. Подобные гип

нотические упражнения отвлекают на некоторое время ребенка от 

содержания учебного материала, снимают умственное напряжение и 

быстро восстанавливают нервную систему. В ходе уроков тишины де

ти могут не только слушать "живое пространство вокруг себя", но 

и прислушаться к конкретному предмету или явлению /например, 

послушать морскую раковину или приближение грозы/, представить 

что-либо в конкретных образах. Беседа воспитателя с ребенком на 

тему его детских представлений поможет педагогу определить ду
шевное состояние малыша в данный период, вовремя предупредить 

неврозы и другие аффективные состояния. Уроки тишины возможно 

проводить и в форме знакомой дидактической игры "Кто позвал?" 

в различных ее вариантах.
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УПРАЖНЕНИЯ Б ПРАКТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

/обыденные бытовые упражнения М.Монтессори/

М.Монтессори в своей практике работы с детьми всегда придер

живалась правила соблюдения полного порядка в группе и самом се

бе. В ее "Доме ребенка" всю работу по наведению порядка во всем 

утром и.в течение дня дети осуществляли самостоятельно без непо

средственного указания и наставлений взрослого' /См. в приложении 

распорядок дня "Дома ребенка", с. /.

Влияние педагога на ребенка, по мнению М.Монтессори, необхо

димо на первых этапах становления элементов трудовой деятельности 

и культуры поведения з младшем дошкольном возрасте. Ею разрабо

таны конкретные упражнения по самообслуживанию для детей 3-4 лет. 

Приобретение ребенком определенных трудовых навыков и умений про

ходит в три этапа:

1 этал - работа с конкретным дидактическим материалом /напри

мер, с рамками по застегиванию пуговиц/;

2 этап - упражнение в определенной деятельности на кукле или 
другом ребенке і

3 этап - упражнение на самом себе.

Рассмотрим подробнее некоторые упражнения в практической 

жизни для дошкольников с использованием .дидактического материала 

М.Монтессори'1'.

I. Пользование ложкой. Основное назначение данного упражне

ния - научить ребенка 2 , 5 - 3  лет правильно и аккуратно пользо

ваться столовыми приборами. Материалом для выполнения задания 

служат: 2 одинаковые мисочки, басоль, ложка и поднос. Расположе
ние материала относительно друг друга на столе будет связано с 

тем, какая рука у ребенка является основной: лезая или правая.

С А І Ї  п р  - ї  Ц  д л й  А Ґ  O i l  і 1 1

1. Отдельные упражнения рассмотрим в качестве поймет более 
подробно, чем зсе остальные.'
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Основной задачей ребенка является перенесение Насоли ложной из 

одной миски в другую, не рассыпая при этом'семена не поднос. При 

этом особое. вциманир..обращается на,следующие моменты: а/ не сту- 
часть сильно ложкой о тарелку; б/ следить за дозировкой гпасоли .

Е ложке / не f-рать того и слишком мало/; в/ свободной рукой при

держивать пустую миску; г/ оставшиеся семена собрать со дна мис

ки, не наклоняя ее; д/ после работы ложка кладется на поднос, а 
не рядом с ним, т.к. она уже г̂рязная". Самоконтролем дпя ребен- 

'ка является количество семян, упавших на поднос или нэ стол, пол 

/чем больше упало, тем хуже выполнено задание/. В процессе выпол

нения упражнения ребенок усваивает новые для него слова: поднос, 

полный, пустой, миска, осторожно, Фасоль и др. /лексическая лек
ция/ .

В качестве усложнения детям -более, старшего возрасте, можно 

предложить следующие варианты упражнений:

а/ миски отодвинуть друг от друга на большее расстояние; 

б/ предложить рассыпать гоасоль не в одну, а в две-гри пустые 

миски;

в/ предложить работать не правой, а левой рукой и наоборот; 

г/ вместо Насоли предложить мелкую крупу, воду: 

д/ предложить работу вилкой, маленькой ложечкой и др.

2. Сервировка стола. Это задание предназначено для детей 

старшего дошкольного Еозраста, однако элементам сервировки необ

ходимо учить еще малышей. Дети должны хорошо знать последователь

ность сервировки /от общих приборов к частным, учитывая количест

во человек; уборка стола проходит в обратной последовательности/, 

порядок расстановки столовых приборов,, элементы украшения стола

к празднику и др. Обсуждение правил сервировки стол а может прохо
дить в индивидуальной сЬорме, е также в ходе дежурств детей по 
столовой и сюжетно-ролевых и грах.

3. Пересыпание зерна и переливание воды. Эта деятельность 

очень нравится детям и представляет для них особый интерес. В ка

честве материала ребенку 4 лет предлагается поднос, 'два кувшина, 

один из которых заполнен до половины зерном /водой/- Малыша обу

чают соотнесению предметов между собой, аккуратности б'-работе, 

скоординированности движений обеих рук.
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Для переливания воды можно также использовать пустые стек

лянные прозрачные емкости /бутылочки, баночки, стаканы/ разной 

величины 'л нормы. Для поднятия интереса, к данной деятельности 
ребенку можно предложить гуашевые краски разных цветов /для ок

рашивания воды/ и деревянную палочку /звук от ударов палочки о 

стекло будет различным з зависимости от толщины стекла, величины 

емкости ’Л наполненности ее зодой, что развивает у ребенка музы
кальный слух/. В повседневной жизни ребенок может практиковаться 

в выполнении данного задания з процессе хозяйственно-бытового 

труда /разлить чай по чашкам, подготовить воду для стирки мелкого 

белья в тазике и др/.

4. НАБОР РАЗЛИЧНЫХ РАМОК 

I/. Рамки с пуговицами предназначены для детей в возрасте 

2-3 лег. Основной целью данного задания является научить ребенка 

застегивать и расстегивать путовипы разной величины и гормы. На 

первом этапе детям предлагают для работы рамки с большими пугови

цами /с .дырками/, в дальнейшем - рамки с маленькими пуговицами 

/на ''ножках1'/- Перед ребенком рамка должна лежать так, чтобы пе

телька была, справа, а пуговица/ - слева. В будущей работе положе
ние рэл/пси можно изменять.

/ ...ч и этап✓ — 9
N
і

G  — і
— О

Ь
< Г - X

—  0

— . е
> / пяртос. к, /

Глазной ошибкой всех детей в застегивании одежды является 

перекос пуговиц. Рамка-поможет не допустить эту ошибку, т.к. пе

рекос в ней невозможен. Рамка с пуговицами и все последующие 

рамки изготавливаются по единому образцу. Деревянная основа 

/30 х 30 см/ обтягивается тканью, а на среднюю часть рамки при

шиваются пуговицы или другие элементы для выполнения упражнений 

детьми.

2/. Рамки с бантиками предполагают более сложные манипуля- 

тивные действия пальцев рук и поэтому предлагаются детям 4 лет. 

Перед началом работы все ленты на рамке должны быть развязаны.
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Не первых этапах работы лучше давать ребенку разноцветные и не 

шелковые ленточки, чтобы облегчить процесс показа манипулятивных 

действий пальцев и завязывания бантиков. Действия следует произ

водить сверху вниз. В качестве усложнения можно предложить сле

дующие задания: завязывание капроновых, шелковых лент, тесемок раз

ной длины на два, четыре и более рожке; выполнение действий по за

вязыванию бантиков на кукле, дріт друге, самом себе.

3/. Рамки для ш н у р о в к и знакомят детей 3,5 - 4.лет с традици
онными и нетрадиционными способами шнуровки. Ребенку предлагаются 

разноцветные шнурки и работа выполняется в разных направлениях. 

Основные требования к работе сходные с предыдущими рамками.

В возрасте 3-4 лет детям можно еще предлагать следующие рам

ки:

а/ рамки с кнопками,

б/ рамки с крючками и петлями,

в/ рамки с английскими булавками,

г/ рамки с "молнией",

д/ рамки с "липучками",

е/ рамки с застежками из ремешков.

'5. Зеллетание кош-гчеsу. Данное упражнение предлагается детям 

4-го года жизни. Материал состоит из деревянной доски и прикреп-. 

ленных на ней трех разноцветных веревочек. Ребенка знакомят с раз

личными вариантами плетения е вертикальном к горизонтальном поло

жении пособия. Закрепление навыков плетения можно производить в 

играх и повседневной жизни.

6. Чистка обуви. Обучение детей уходу за обувью необходимо 

начинать с 3,5 - 4 лет. Ребенку предлагается корзина с набором 

материала для работы: подстилка из плотной ткани или бумаги, гру

бая щетка для протирания пыли, маленькая щетка для намазывания 

крема, щетка для натирания обуви до блеска, мягкая тряпочка для 

полировки, набор кремов для обуви разных цветов. Перед началом 

работы ребенок надевает Фартук и нарукавники из клеенки, чтобы не 

испачкаться кремом е процессе чистки и подготавливает все необхо

димое: на полу растилает ткань или бумагу; на ней раскладывает 

в определенном порядке щетки, тряпочку для блеска; выбирается 

крем, соответствующий по цвету обуви. Местом для чистки обуви может 

служить раздевалка или умывальная комната. Сильно загрязненная
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обувь заблаговременно должна быть вымыта к' просушена. Слегка за

пыленная обувь протирается грубой щеткой в самом начале работы.

Для удобства чистки туйли или сапоги надеваются на левую руку ре

бенка, а правой совершается само действие /для левши - порядок 
обратный/. В последующем для чистки можно использовать специаль

ные напольные обувные стойки и чистить обувь непосредственно наде

тую на ногах поочередно. При этом необходимо, чтобы ребенок в про

цессе работы усвоил не только последовательность всех основных 

этапов чистки /выдавить из Фюбика часть крема на маленькую щетку 

и равномерно распределить его по обуви; щеткой для блеске єтереть 

крем Е ножу обуви; на несколько минут оставить объект чистки в 

состоянии покоя для "пропитывания" кремом; полировка обуви мягко? 

тряпочкой/, но и обратил особое внимание не порядок материалов и 

аккуратность .в процессе выполнения работы. Малыш должен знать, что 

чистить кремом обувь нужно так, чтобы не выпачкать руки и одежду. 

Щетке, должна чистить тольно наружную часть обуви. При этом встав

ки на сапогах и туфлях из замши, клеенки, различных тканей обраба

тываются не кремом для обуви, а другими способами, с которыми мож

но познакомить дошкольников в 5-6 лет. По окончании работы есє ма
териалы ребенок самостоятельно должен уложить в корзину, снять 

нарукавники и с'артук, е обувь поставить на место.

7. Чистка одежды. Данное упражнение предлагается детям 4-5 лет 

и практикует ребенка в правильном уходе за одеждой. Для работы ма

лышу понадобятся: вертикальная одежная стойка по росту ребенка, 

вешалка для одежды, набор щеток для чистки, тазик с водо?, тряпоч

ка для вытирания пола, паргук и нарукавники. В качестве объекта 

чистки могут выступать детские пальто /зимние и демисезонные/, пид

жаки и шерстяные платья, юбки и брюки. Последовательность работы 

та же, что и в предыдущем задании /См. "Чистку обуви"/. Особое вни

мание следует обратить на следующие моменты:

а/ чистку одежды производить по ч аст о т  /например, в пальто: 
передняя часть, спинка, рукава/, а не хаотично;

б /  пользоваться сухой и влажной щеткой, при этом не опускать 
щетку в тазик с водой, а лишь касаться ею поверхности еоды;

в/ перед чисткой одежду необходимо закрепить на вешалке, что

бы онг не падала во время работы /например, застегнуть верхнюю пу

говицу пиджака или пальто, зажать верхнюю часть брюк прищепками и
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др./, во время рабЬты левой рукой придерживать одежду, а правой 
выполнять чистку или наоборот;

г/ дать возможность просохнуть одежде на стойке после чистки, 

а не вешать сразу в шкасгі;

д/ обратить внимание ребенка на правила ухода за воротником, 
пуговицами, отдельными украшениями и застежками на одежде;

е/ по окончании работы весь необходимый материал убрать на 

место, воду из тазика вылить, протереть пол сухой тряпочкой.

Чистка обуви и одежды может стать постоянным поручением ребен

ка в семье. На данное обстоятельство обращал в свое время внимание 

известный отечественный педагог А.С.Макаренко'1'. Ребенок может уха

живать не только за. собственной одеждой и обувью, но и младших 
братьев и сестер, а также родителей.

8. Подметание и мытье стола̂. На первом этапе ребенок практи

куется в освобождении поверхности стола от ненужных отходов. В ка

честве дидактического материала используется не естественный му

сор /остатки пищи, крошки и др./, а более эстетичный материал, ко

торым возможно пользоваться продолжительное время. Это могут быть 

мелкие семена, зерна злаковых культур, разные виды круп. Обязатель

ным условием при этом является противоположность цветовой гаммы по

верхности стола и рассыпанных на ней семян. Для работы малышу не

обходимо приготовить на подносе: коробку с "отходами", щетку, со

вок, корзину для отходов, мел. Первоначально ребенка учат сметать 

семена з центр стола. Для этого в середине стола мелом прочерчива

ется квадрат размером 4.0 х 4.0 см. Дети могут выполнять работу пра
вой и левой рукой, обходя стол по кругу. В дальнейшем ребенок мо

жет менять руки в зависимости от стороны стола, меловой квадрат 

можно перемещать з разные углы стола и варьировать его размер и 

*орму. Особое внимание следует обратить на умение пользоваться 

совком. Многие дети во время дежурств по столовой стряхивают отхо

ды со столов прямо на пол, не используя .для этой цели совок или

•I. А.С.Макаренко. Лекции о воспитании детей. -Мн., Народная асветд, 
І97Б.- С. 69. v

'4. Возраст детей, участвующих з данном и во всех последующих уп
ражнениях в практической жизни М.Монтессори - 3 - 4 года. Одна
ко не обязательно ограничиваться в работе" данными возрастными 
рамками. Подобные упражнения можно проводить на протяжении до
школьного и младшего школьного возраста. Нами указывается опти
мальный вариант начала обучения.
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тарр-лку. Необходимо научить ребенка левой рукой подкладьшать совок 

к краю стола, в право# - осторожно с помощью щетки переместить му

сор со с т о л е н е  совок, s зй т є м в корзину для отходов. В дальней- 
шем подобные действия малый закрепляет б процессе дежурств и ин
дивидуальных поручений хозяйственно-бытового назначения.

На втором этапе осуществляется обучение ребенка мытыо стола. 

По данному принципу может проходить мытье другой мебели и предме

тов домашнего обихода. Для работы ребенкуг понадобятся: дза тази

ка, кувшин с водой, губка, мыльница с малом, две тряпочки для сто

ла, тряпка для пола, ведро, швабра, клеенка для подстилали.’, поле, 

хозяйственный йартук. Перед началом работы малыш цриготазливает 

самостоятельно необходимый материал, надевает фартук, засучивает 

рунева, подстилает клеенку на пол. Мытье стола осуществляется 

поэтапно:

а/ мытье губкой, смоченной в мыльном растворе; 

б/ протирание стола мокрой тряпкой, смоченной в чистой воде, 

пока не останется мыла и грязи;

в/ протирание столе сукой чистой тряпочкой.

Б заключении работы ребенок убирает рабочее место, сливает 

воду кз двух тазиков в ведро, специальной тряпкой протирэ.ет пол, 

стирает и просушивает столовые тряпочки к губку.

9. Подметание и мытье.поле.. По специфике действий и зтапнос- 

ти данное упражнение похоже на предыдущее. Отметим лишь некото

рые особенности. Во время подметания пола в качестве "культурно

го мусора" используются сухие розовые лепестки /вариант, впервые 

предложенный самой г-жой Монтессори/, небольшие квадратики из 

цветной бумаги, желуди, каштаны или другие крупные семена. Обуче

ние подметанию пола необходимо начинать на ограниченном простран

стве /квадрат размером к х 2 м, очерченный мелом на полу в сво
бодно"- части комнаты/. Первоначально дети сметают мусор б центр 

квадрата, а. затем в один из углов, используя при этом совок и вед

ро для отходов. Варианты проведения данного задания могут быть 

самыми разнообразными. Особое внимание. следует обратить на слеУ' 

дующие моменты: положение обеих рук во время держания щетки /вени

ка/, размах щеткой, наклон туловища в процессе работы. Усложнейш

ем данного задания могут быть следующие упражнения в повседнев

ной жизни: подметание комнаты, вытирание пыли с разных предметов 

мебели, подметание лестницы, чистка дорожки от снега, сгребание

- SB -
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опавших листьев на мастке граблями и другие действия.

Мытье поля является более сложным упражнением; поэтому дан

ное задание предлагается детям старшего дошкольного возраста. 

Внимание ребенка обращается на следующие моменты:

а/ заранее приготовить,необходимый материал для работы /две 

тряпки, тазик, кувшин с водой, швабра, хозяйственный Фартук/;

б/ продумать последовательность трудовых операций и выбрать 

мет̂о начала работы;

в/ особое внимание обратить на процесс отжимания тряпки и 

положение обеих рук при этом /многие дети этот этап работы опус
кают, либо выполняют некачественно/;

г/ для закрепления тряпки на швабре можно использовать боль

шую пуговицу ч петельку, при этом в ходе работы Не будет возни
кать лишних затруднений;

д/ мытье пола осуществляется зннчале мокрой тряпкой, затем 

сухой;
е/ прополаскивать тряпку в тазике с водой необходимо по мере 

ее загрязнения /т.е. не слишком часто или совсем забывая о данной 

процедуре/;

ж/ по окончании работы зесь материал убирается на свои мес

та, а тряпки дополнительно прополаскиваются в чистой зоде и про
сушиваются.

Данные, упражнения не только способствуют трудовому воспита

нию ребенка, но и развивают его Физически через выполнение разно

образных движений.

Закрепление практических навыков, полученных з ходе данных 

упражнений, можно осуществлять в процессе сдедздащих трудовых за- 

.даций хдаейстаенно-бытового характера̂ ■—

а/ полировка металлических изделий /столовых приборов, двер
ных ручек, крупных металлических предметов/ - 3-4 года;

б/ приготовление кровати ко сну и тборка ее после сна /вна

чале на кукольных постельных принадлежностях, з затем на собст
венных/ - 3,5 - 4,5 года;

в/ стирка белья /одежда кукол и мелкие детские вещи: носки, 

трусики, носовые платки и др./ - 4 - 5 лет;

г/ приготовление элементарных бутербродов и салатов, а так

же горячих напитков - 5 - 6 лет;

д/ утюжка мелкого собственного белья, а также одежды кукол 

под наблюдением воспитателя или родителей - 5 - 7 лет.
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С этой целью М.Монтессори предлагала проводить сюжетно-роле

вые игры бытовой тематики с элементами труда Уне воображаемого, 

который присутствует в современных детских играх, а реального/.

Это, по ее мнению, имеет двойную пользу: развивает детское вообра

жение и практикует малыша в трудовых действиях, подготавливая тем 

самым к будущей жизни.

Ю. Уход за срезанным цветами. В "Программе воспитания и 

обучения в детском саду" /раздел "Ознакомление с природой"/ уде

ляется внимание уходу за живыми комнатными и садовыми растениями.

А вот как продлить жизнь срезанным и уже неживым культурным и ди

корастущим растениям, как с их помощью украсить интерьр группы 

или килой комнаты? Это направление работы М.Монтессори получило 

особое распространение в настоящее время в Японии /вспомним, ис

кусство составления букетов и оформления помещений/. Данную работу 

следует начинать с 3-4 лет. Ребенку необходимо в доступной торме 

объяснить, что поставить цветок в воду не совсем простое дело и 

от этого зависит его дальнейшая, пусть непродолжительная, жизнь. 

Уход за срезанными цветами необходимо производить ежедневно., вы

полняя ряд последовательных действий: наполнять 2/3 вазы водой 

комнатной температуры, с помощью ноке и специальной доски подрезать 

стебель каждого цветка под углом на 1-1,5 см выше предыдущего сре

за, обработать нижнюю часть стебля, которая будет погружена в во

ду, цбобрав листья и шипы /эго позволит предупредить развитие гни

лостных реакций в воде, а также обеспечит лучшее обеспечение цвет

ка и верхних листьев по стеблю водой и в о з д у х о м / .  После того, как 

ребенок хорошо освоит основные правила ухода, можно приступить ко 

второму этапу - составлению букетов /4-6 лет/. Данное задание не 

только формирует у малыша определенные трудовые навки, но и разви

вает эстетический вкус. Какие основные правила должен усвоить до

школьник при составлении букета?

3/ букет составляется из нечетного количества цветов /3,5,7 

и т.д./; чем крупнее цветы, тем их должно быть меньше в букете 

и наоборот, мелких цветков может быть много в одном бекете;

2/ подбирать цветы в букет лучше одного сорта и цвета; рас

тения разных цветов должны дополнять друг друга по оттенку; цве

ты разных сортов могут сочетаться по йорме и цвету друг с другом 

в букете, но обычно эта композиция недолговечна из-за воздействия 

различных цветочных запахов и их силы;
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З/ для каждого букета необходимо выбрать определенную вазу; 

ее цвет, форма, объемность, а также материал из которого она из

готовлена, должны соответствовать сорту цветочных растений, их раз

меру, форме и величине цветков, их расцветке /например, букет из 

полевых ромашек лучше поставить з невысокую глиняную вазу округлой 

формы, а розы будут замечательно смотреться в высокой изящной ва

зе из тонкого стекла и др./;

4/ красота букета во многом зависит от размещения цветов в 

вазе, их оптимальном соотношении относительно друг друга, а также 

от места в комнате, где находится ваза с цветами /например, боль

шую деревянную вазу с крупными цветами лучше разместить на полу 

или невысокой подставке, а Фарооровой изящной вазочке с букетиком 

из мелких соцветий можно выбрать место на тумбочке или небольшом 
столе/.

Данное упражнение М.Монтессори закрепит у детей знания о раз

личных цветочных растениях, их особенностях, а также окажет свое 

воздействие на воспитание с детства эстетической направленности 

личности.

Среди практических упражнений г-жи Монтессори можно выделить 

группу заданий, направленных на воспитание культурно-гигиенических 

навыков у младших дошкольников /например, пользование носовым плат

ком, чистка зубов и др./.

II. Пользование носовым платком /или чистка носа/. Задание 

предназначено для детей id,5 - 3 лет. Основная цель упражнения: нау

чить 'малыша основным приемам пользования носовым платком, приу

чить к аккуратности и правильному поведению в обществе сверстни

ков. В практике дошкольных учреждений воспитатели не всегда обра

щают внимание на данное обстоятельство, да и родители многих де

тей в домашних условиях довольно редко обсуждают этот вопрос. А 

ведь от его решения в раннем возрасте-зо многом зависит культура 

поведения ребенка в будущем. Малышу необходимо объяснить, где 

удобнее всего хранить носовой платок, как пользоваться им при слу

чае /отойти в сторону или незаметно отвернуться, развернуть пла

точек и выполнить процедуру бесшумно, не привлекая внимания сверс- 

ников/, как часто менять носовой платок /ежедневно, а при болезни 

несколько раз в день/, познакомить с основными правилами ухода за
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- за
ним /стирка, просушивание, упокка, хранение/. Знание этих элемен

тарных правил позволит ребенку всегда быть аккуратным к познако

мит с целым рядом последовательных трудовых действий.

led. Чистка зубов. Любой человек ежедневно по несколько раз 

выполняет ранную процедуру, однако не каждый может правильно объ

яснить последовательность чистки, все выполняют данное упражне

ние по-своему и не всегда верно. Отличительной особенностью данно

го упражнения, предложенного М.Монтессори к ее учениками, являет

ся детальное и последовательное объяснение ребенку' всех этапов 

правильного пользования зубной щеткой и чистки зубов. Выполнение 

упражнения следует начинать с 3 лет. В качестве материала малышу 

предлагают зубную пасту, зубную щетку в специальной п о д с т е е к є , 
стаканчик с водой, мыло к полотенце. Упражнение проходит е умы
вальной комнате. Перед началом чистки необходимо провести опреде

ленную подготовительную работу: зусучить рукава, вымыть с мылом 

руки и вытереть их насухо чистым полотенцем, удобно и рациональ

но разложить весь материал, необходимый для чистки зубов /зубная 

паста с левой стороны от ребенка, стаканчик и зубная щетка - с 
правой1' . Затем начинается объяснение и показ взрослым правильной 

чистки зубов /"Методику чистки зубов" см. в приложении, с. НБ~Ц%- / 

Освоение данной методики с раннего детства к ежедневное закрепле

ние навыков чистки зубов позволит ребенну в дальнейшем довести 

собственные действия ро автоматизма и сохранить долгое время здо

ровые зубы.

Последнюю группу "упражнений в практической жизни М.Монтес

сори" можно объединить в единое название "Достоинства".

33. Поведение в обществе /или достоинства/. Культура поведе

ния - одна из важных сторон воспитательного процесса детского са

да и семьи. Нормирование основ культуры поведения, по мнению М.Мон 

тессори, необходимо начинать с раннего детства. Ею разработан ряд 

упражнений, имеющих отношение к социальной жизни в обществе, ко

торые можно проводить как индивидуально с каждым ребенком, так 

и подгруппой из 5-6 человек в гоорме беседы или ролевой игры. Ос

новным содержанием данных упражнений являются:

I. Данное расположение предметов дается для правши.
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а̂/̂травила поведения ребенка в обществе сверстников и куль

тура речи /игры "Я иду в гости",. "День Р07ЇДЄНИЯ Мишки", "®ормы 
приветствия" и др./;

Аб//правила обращения с предметами личного и общественного ' 

пользования /мебелью, предметами интерьера, посудой, книгами и

др-Л -̂.
/̂/культура прямохождения или воспитание грациозности в за

висимости от пола ребенка /например, хождение в различных направ

лениях под тихую музыку с колокольчиками, зажженными свечами, раз

личными предметами/.

Таким образом, упражнения ё практической жизни, предложенные 

г-жеЯ Монтессори, являются ценными образцами собственного поведе

ния ребенка в обществе и гормируют его независимость и самостоя

тельность, исключение помощи со стороны взрослых. Это своеобраз

ная подготовка маленького человека к будущей жизни.

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ И ЧТЕНИЮ 

Первый"Дом ребенка" в Риме не стаЕИЛ своей первоначальной 

задачей обучение детей письму и чтению, т.к. в это учреждение 

принимались дети разного возраста /от 3 до 7 лет/ и было неясно, 

как это делать. Да и сама г-жа Монтессори придерживалась в то вре

мя общепринятого предрассудка, что не следует обучать детей гра

моте ранее 7 лет. Однако постепенно сами дети и их родители по

влияли на изменение взглядов столь уважаемого ученого, которая при

нялась за разработку нозой методики, имевшей з будущем блестящие 
результаты. Дети 4-5. лет всего ЗЯ 4-fi ыргяттс-Ч .рттутговяттирь -fMnprnfr 
и читать, не напрягая мозга, через и г р у . Кроме того, по мнению 
М.Монтессори, дети данного возраста могли посредством игры одно

временно обучаться нескольким языкам совершенно безболезненно.

Обучение письму. М.Монтессори отказалась от старого метода 

обучения /в течение нескольких месяцев заниматься правописанием 

прямых и кривых линий/,считая это дело не только бесполезным, но 

и вредным .для ребенка. Она считала, что не следует разбивать обу

чение. письму на отдельные элементы, а придерживалась принципа пе- 

■лостности обучения.

Весь процесс обучения можно условно разделить на. несколько 

эт̂щв:
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I. Дописьменный этап. Основная цель данного этапа: развить 

моторную функцию пальцев рук и научить управлять пером. Для этого 

использовались элементы рисования. В качестве дидактических материа

лов предлагались различные трафареты с изображением йигур разной 
сложности, контурные рисунки и ннюкки-раскрас.ки. На первых заняти

ях дети рисовали цветными карандашами, а затем школьным пером или 

ручкой. Обведение Фигуры и ее штриховка не утомляет ребенка ввиду 

разнообразия графических движений и нравится малышам. Детям не сле

дует объяснять правила выполнения работы и ее последовательность, 

им дают лишь установку - не выходить за рамки данной Фигуры. На 

начальном этапе обучения ребенок выполняет графические задания не

аккуратно и не совсем точно /выходит за контур, штрихует не всю 

Фигуру/. Однако постепенно малыш добивается реального результата: 

от коротких, кривых линий он переходит к изображению длинных и па

раллельных штрихов, что является показателем того, что ребенок на

учился управлять орудием письма и можно переходить к следующему 

этапу работы.
!с. Этап освоения букв с помощью зтзителъно-мускульно-слуховой 

памяти. Б качестве дирантического материала на данном этапе исполь

зовались: а/ карточки с наждачными буквами и слогами /карточки из 

картона, на которой наклеивается гладкая зеленая бумага, а наверх 
темносиние наждачные или из бархатной бумаги буквы и отдельные 

слоги/; б/ алфавитный ящик с несколькими комплексами передвижных 

букв /на дне каядой ячейки ящика находится изображение отдельной 

буквы алфавита для того, чтобы ребенок мог самостоятельно раскла

дывать буквы после занятия на свои места и таким образом закреплял 

собственные знания/. Основным и главным условием методики М.Монте
ссори являлось то, что все буквы, предлагаемые детям для освоения 

на начальном этапе, были рукописными, а не. печатными 

как во всех остальных методиках обучения грамоте. По мнению М.Мон

тессори, руконисные буквы значительно слоннее для запоминания и 

усвоения детьми, чем печатные, которые в дальнейшем могут быть ос

воены ребенком самостоятельно и совершенно безболезненно. Кроме 

того, знакомясь с новыми буквами алфавита, малыш одновременно учит

ся графическому их изображению различными способами /на самой бук- ' 

ве, в воздухе, на листе бумаги/. Данные упражнения укрепляют мус

кульную память движений и подготавливают руку, ребенка к овладению

- 34 -

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



навыками каллиграфического письма.

Методика обучения на данном этапе довольно проста и во многом 

сходна с традиционными методиками ознакомления с буквами алфавита. 

Однако в обучении присутствуют и некоторые особенности, привнесен

ные автором: .

а/ успешное обучение осуществляется благодаря участию одно

временно нескольких анализаторов /зрения, слуха и токтильного 

анализатора/. Например,' ребенок знакомится с буквой ''и". Для это

го он протяжно произносит звук "и'проводит указательным пальцем 

правой руки по наждачной букве в направлении письма /как-будто 

пишет/, при этом контролируя свои действия с помощью зрения. В 

качестве усложнения задания можно предложить выполнение упражне

ния с завязанными глазами, т.е. на ощупь. В данном случае само

контроль осуществляется не зрением, а пальцами руки ребенка /при 

соскакивании указательного пальпа с шероховатой буквы чувствует

ся гладкая бумага/;

б/ в методике работы большое значение отводится повторению 

и сравнению двух букв /вначале контрасных по написанию гласных 

/например, "а"-"е"/ и согласных /например, "б"-"п"/, а затем сход

ных /например, "а"-"и","л"-"м" и .др./- При этом не обязательно 

вначале изучать только гласные, а затем согласные буквы. Зная не

сколько гласных и только одну согласную букву, можно составлять 

элементарные слоги и первые слова. Называя согласную, мы произно

сим не букву, а ее звук и с целью облегчения произношения в соче

тании с определенной гласной /например, игра "Буква идет в гости"Л 

в/ ознакомление с определенной буквой проходит в несколько 

этапов:I/обведение наждачной буквы указательным пальцем и ее про

изнесение вслух; 2/ закрепление знаний о букве с помощью дидакти

ческих упражнений:"Дай мне "а", "и" и др. /с помощью зрения и на 

ощупь/", "Что за буква?" /на испытание памяти/; 3/ произнесение 

новой буквы в сочетании со знакомыми звуками /например, "с" - 

с...а, с...о, с...е, с... и и др./, при'этом распевая слог; 4/ ра

бота с ящиком из передвижных букв /составление слогов и небольших 

слов под руководством взрослого/.

3. Этап обучения письму. Воздействие взрослого на данном эта

пе второстепенно. Благодаря подготовительной работе на предыдущих 

этапах, через несколько месяцев регулярной работы у ребенка про
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исходит внезапное самостоятельное овладение письмом. При затрудне

нии в написании отдельных слов следует еще раз медленно и внятно 

повторить вместе с ребенком данное слово несколько раз, затем по

упражняться в написании отдельных букв и слогов с помощью наждач

ных карточек и в воздухе, а далее на листе бумаги, прописывая не 

только необходимые слоги, но и нужное слово. Обучея::детей письму, 

следует меньше делать замечаний и не поправлять ошибки. Тогда серь

езная деятельность превратиться в игру, ребенок не будет нервни

чать, а, следовательно, вса задания будет выполнять успешно.

Обучение чтению. Опыт М.Монтессори показал, что ребенок учит

ся писать и читать не одновременно, а пишет раньше, чем читает 

/вопреки общепринятому мнению/, т.е. при чтении происходит перевод 

написанной буквы в звук, как и ранее при письме - звука в букву. 

Чтение /по М.Монтессори/ - это умение ребенка прочитать слово, со

ставленное из подвижных букв взрослым и не произносимое им ранее. 

Таким образом, отличительной особенностью данного действия являет

ся чтение как процесс, а не простое запоминание с помощью исключи

тельной деиской памяти. Для этого необходимо учить ребенка читать 

медленно, позвучно, в их сочетании, с ударением на нужном слоге. 

Обязательным в конце произнесения слова является улавливание его 

смысла без помощи взрослого и его подсказывания /вопрос "Что ты 

прочитал?"/.

Как учить ребенка читать? В своей работе М.Монтессори исполь

зовала ряд интересных игровых заданий. Приведем примеры некоторых 

из них.
I. Игровое задание "Чудесный мешочек". В мешочке лежат кар

точки, на которых отчетливым рукописным шрифтом написаны общеупот

ребительные слова, известные детям /в основном названия предметов 

или игрушек, которые находятся в комнате/. Ребенок вытягивает од

ну из карточек и медленно прочитывает название слова. Для того, 

чтобы разобрать значение написанного можно попросить малыша прочи

тать это слово еще раз, но в быстром темпе, не растягивая'-звуки. 

Если ребенок правильно называет обозначение слова, то он находит 

данный предмет в оиружаще й обстановке и может с ним поиграть. В 

дальнейшем игровой мотив упражнения постепенно перерастает в по

знавательный /см. исследование 3.М.Богуславской/ и тогда дети 

отказываются играть с игрушками, а за успех в прочитывании слова
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просят еще одну карточку, чтобы выполнить задание еще раз. Игру 

можно несколько усложнить, предложив следующие варианты:

а/ прочитать слово, не произнося его вслух, и найти предмет, 

указанный в названии, в окружающей обстановке;

б/ на карточках указываются не существительные, а другие час

ти речи /прилагательные, глаголы/. Понять их смысл и объяснить его 

значительно сложнее;

в/ вместо рукописного текста использовать на карточках печат

ный шрифт, с которым дети знакомы эпизодически.

2. "Разговор с помощью письма". Это игровое задание развивает 

у ребенка умение читать предложения и отдельные фразы. Данное зада

ние значительно сложнее, чем чтение отдельных слов, т.к. в нем 

развивается способность ребенка к логическому языку, где чтение 

гёраз не только интересное действие, но и достижение необходимого 

результата с помощью включения собственного сознания. "Разговор" 

взрослого с ребенком может происходить как на доске, так и на лис

те бумаги. Малыш, прочитывая предложение и улавливая его смысл, 

выполняет необходимое действие в окружающей обстановке /например, 

"Закрой окно", "Принеси мне ручку", "Спой веселую песню" и др./. 

Проводя коллективные занятия по обучению грамоте, данный прием 

может нести в себе нравственный смысл и являться основой для нала

живания дисциплины /например, "Желаете ли Вы мне добра?" - пишет 

воспитатель на доске, а после утвердительного ответа детей продол

жает письменный разговор:"В таком случае ведите себя тихо и следи

те за мной"/.

3."Придумывание.маленьких сказок и историй" /по серии предмет

ных и сюжетных картинок/. В данном задании сочетаются три вида дея

тельности детей: а/составление небольших рассказов по картинкам 
/упражнение в связной, логической, эмоционально насыщенной речи/; 

б/ записывание коротких предложений в тетрадь, опираясь на сюжетную 

линию составленной сказки или истории; в/ чтение вслух записанных 

предложений, имеющих логическую последовательность и умение выде

лять главное в тексте. В результате дети закрепляют умения в чтении 

отдельных фраз и переходят к чтению маленьких произведений или не

больших художественных отрывков. Это задание самое сложное в чте

нии, на нем завершается процесс обучения чтению малышей. Дальней

шая работа по освоению грамоты осуществляется в школе после семи
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лет.

Итек, реботу по овладению детьми навыками письма и чтения 

в условиях дошкольного учреждения и семьи можно проводить в любом 

возрасте /от 3 до V лет/. Начало обучения и его продолжительность 

будут зависеть не только от мастерства педагога и наличия необхо

димого' дидактического материале, но и от желания самого ребенке, 

его способностей, усидчивости и индивидуальных особенностей.
ОБУЧЕНИЕ СЧЕТУ И АРИФМЕТИКЕ 

По мнению М.Монтессори, счету и арифметике можно обучать 

также, как и письму и чтению, с 3-4 лет и далее при помощи разно

образных игр, забавляющих детей. Уже в 3 года малыши умеют хорошо 

считать до грех, выполняя обыденные житейские упражнения: серви

руя стол, застегивая пуговицы не пальто, усаживая кукол зе стол 

и др. Несколько позже /4-4,5 года/ счетные действия дет;? /счет 

до 5,7,10/ можно усовершенствовать на монетах, не только считая 

их количество, но и распознавая их стоимость. Таким образом малы

ши будут овладевать не только счетом и арифметическими действия

ми, но и получат основы элементарных экономических знаний. К со

жалению до сих пор вопросы экономического воспитания детей до-, 

школьного и младшего школьного возрасте в педагогической и методи

ческой литературе не освещались, что несомненно сказалось на сов

ременных детях - многие из них не понимают смысле, денег и их сто

имости не только будучи совершенно маленькими, но и в подростко
вом возрасте:.• Следовательно, г-жа Монтессори, саме того не подоз

ревая, подвела современных педагогов к новой интересной и неис

следованной проблеме экономического воспитания детей.

К стершему дошкольному возрасту упражнения в счете и арифме

тических действиях значительно усложняются. Математическую рабо

ту, согласно указаниям МЛонтессори, можно проводить в следующих 

основных направлениях:

I. Работа с длинной лестницей. Длинная лестнице - универсаль
ное дидактическое пособие, состоящее из Ю числовых деревянных 

штанг разного размера /от 10 см до I м/. Самая короткая штанга, 

красная. Остальные разделены на красные и синие промежутки дли

ной по Ю см. Основное назначение данного пособия: познакомить 

детей с порядковым и количественным счетом до 10, цифровым обоз

начением счетных единиц метрической системы, а также обучить
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элементарным арифметическим действиям.

Как работать с материалом? Рассмотрим различные задания в по

рядке их усложнения.

1/ Сосчитай каждую штангу по ее частям, начиная с I и до 10. 

Считать можно как слева направо, так и наоборот, количество чаете* 

от этого не изменится;

2/ сравнение отдельно взятых штанг между собой: найти самую 

большую /маленькую/; найти похожие, какая из них длиннее, какая 

короче /на основе приложения друг к другу/;

3/ разложить длинную лестницу путем прикладывания штанг друг 

к другу по мере увеличения или убывания числа в различных вариан

тах, выявить некоторые закономерности. При этом детей учат не толь 

ко количественному, но и порядковому счету;

4/ из перемешанных штанг выбрать одну и пересчитать ее отрез

ки, попросить найти .предыдущую, последнюю штангу;
5/ на длинных штангах пересчитать только синие или красные от 

резки, сравнить их количество на конкретной штанге;
б/ дополнить штанги до определенного числа /3,6,10 и др./ пу

тем сложения штанг меньшего размера.

2. Введение в мир циор /от I до Ю/.

Данные задания проводятся также с длинной лестницей, но 

дополняются набором карточек с наждачными цифрами /см. "Наждачные 

буквы" з предыдущем разделе/, включая цитру О/ноль/.

S

■ Ф. О

01

I/ Обведение цифры указательным пальцем правой руки е  направ

лении письма /подготовка к письму/; соотнесение звукового называ

ния числа с его графическим изображением на карточке:

<:/ знакомство с цийрой 0 и ее значением /ничего не обознача

ет/ на основе игровых упражнений /"Подойди ко мне 0 раз, 5 раз, 3 

раза" или "Принеси мне 4,2,0 палочки"/;
3/ игра с билетиками /прочитать цифру и принести столько иг

рушек со стола, сколько написано в билете/; усложнением задания
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может являться бессловесное выполнение задания на основе запомина

ния;

4/ знакомство с четными и нечетными цифрами на основе соотне

сения предметов по парам;

5/ работе с длинной лестницей и набором карточек с цифрами от

I до Ю в различных вариантах на соотнесение количества числа и его

цифрового обозначения.
3. Обучение первым арифметическим правилам. Б качестве дидакти

ческого материала используются длинная лестница, передвижная касса 

шФр и математических знаков, тетрадь в клетку.

3/ Упражнения с длинной лестницей, благодаря которой дается 

представление о числе Ю в разных вариантах: I и 9, 2 и В, 3 и V,

4 и 6, 5 к 5, Ребенок приставляет штанги друг к другу и считает их.

Данное задание сходно с традиционным школьным упражнением на сло

жение с использованием счетных палочек. Подобным образом с помощью . 

длиннот̂ лестницы ребенок знакомится с действием вычитания, а также 

частично умножения и деления в пределах 10. В качестве дополнитель

ного дидактического материале М.Монтессори предлагает веретена и 

кружки.

2/ Записывание'арифметических действий в тетради или обучение 

техническому языку /знаки "х", "="/• Предыдущая ра

бота с наждачными цифрами должна помочь в овладении графическими 

навыками, а действия с длинной лестницей - выполнению и осознанию 

арифметических действий.

4, Введение в десятичную систему. В отличии от традиционной 

программы по формированию элементарных математических представле

ний у дошкольников, используемой в современной практике детских 

садов, М.Монтессори предлагает знакомство детей 5-7 лет с десятич

ной системой, связывая названия разрядов с геометрическими фигура
ми: единица - точка, десяток - прямая, сотня - квадрат, тысяча - 

куб. В классическом варианте-е Тс8тествГ̂йериал8 автор предлагает 

"набор окрашенных е зслотйстыі* цвет бусин в виде единичных элемен
тов, стержней из 30 бусин, квадратов из сотни бусин и кубов из ты

сячи бусин, разложенных на подносах. Ввиду отсутствия данного ма

териала в практике дошкольных учреждений и школ его можно заменить 
на более простой и общедоступный, изготовленный из картона или фа

неры и покрытой лаком. Знакомясь со структурой десятичной системы, 
дети параллельно подготавливаются к геометрии /знания о точке, пря
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мой, плоскостных и объемных геометрических шгурах/, а также разви- 

вагат мелкую моторику пальцев рук. Какие задания можно предлагать 

де ТЯГЛ?
I/ Знакомство с единицами /набор маленьких кзадративов разме

ром I х I см/ и составление из них числового ряда от 1 до 10 /10 

выкладывается в о̂рме полосочки размером I х ГО см/, от 10 до 20, 

от 20 до 30 и т.д. Число 20 обозначается двумя полосками, 30 - тре> 

мя и т.п. до ста. Сотня обозначается как квадрат размером 10 х 10 

см. Такш образом дошкольники обучаются счету до 100 на элементар

ном дидактическом материале.

2/ Составление различных множеств /"Принеси мне 2 единицы, ил:

4 сотни, или 5 десятков"/. В этом задании у ребенка необходимо про

сить не более 9 единиц одного разряда. Можно предложить обратное 

задание: взрослый образует множества, а ребенок определяет его и 

дает словесное обозначение.

3/ Соотнесение множеств и их цифрового обозначения, т.е. игра 

с геометрическими Фигурами и набором циФр, Например, ребенку пока

зывают цифру 15 или 187 и он должен составить это число из дидакти

ческого материала: 15 = і ] а а о  а п ; 187 = QDDOOODO |]в°оооао .

Таким образом, математический материал М.Монтессори не только 

богаче по содержанию, но и имеет разностороннее воздействие на ма

лыша, что особенно важно в плане подготовки к школе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая обзор педагогических идей Марии Монтессори, необхо

димо отметить, что ее система является новым, нетрадиционным зеяни- 

ем для отечественной педагогики. Ее дидактические упражнения - это 

интересны*, полный новизны практический материал для воспитателей 

и родителей по воспитанию и обучению детей.

Основной задачей практических работников в настоящее время 

должно стать, внедрение отдельных, наиболее удачных и .приемлемых 

элементов системы г-жи Монтессори в практику дошкольных учрежде

ний и семьи о учетом национальных особенностей и духа сегодняшнего 

времени. Боле? детальная разработка отдельных методик по разным 

разделам программы, а также проведение данной работы независимо от 

возраста ребенка, учитывая его желание и интерес, проявление педа

гогического творчества со стороны взрослых в разработке различных 

вариантов дидактических упражнений, - вот главные направления по
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пропаганде идей М.Монтессори на современном этапе. Только в 'этом 

случае мы сможем добиться решения основных задач по воспитанию 

свободного гуманного ‘человека, имеющего собственную индивидуаль

ность и творческие способности, который сможет изменить не только 
себя и свое окружение, но и общество з целом.

Монтессори М. Дом ребенка. Метод научной педагогики.-М. , І9ІЗ-
19г0 /4 издания/.

Z. Монтессори М. Метод научной педагогики, применяемый к детскому 
воспитанию в Домах ребенка.-М., 1920.

3. Монтессори М. Руководство к моему методу.-М., 1916.

4^ Монтессори -материал. Честь I. Школе для малышей.-М., изд-во 

"Мастер", 1992.

5. Педагог-ика М.Монтессори. Курс лекций. Интродукция.-М., 1993d.

Є. Александрович А. Новая педагогика /с системе М.Монтессори/.-М.,

7. 3>гусек Ю.И. Месяц в Риме в "Домах ребенка" М.Монтессори. Л .,

6. Ч'аусек Ю.И. Детский сад Монтессори. -М., 1923.

9. 3>гусек Ю.И. Обучснир счгту по системе Монтессори. —JI. , 1924. ■

Ю. Say се к Ю.И. Обучоние грамоте, и развитию речи по системе Монте- 
ссорк.-М., 19£2.

11. Фаусек ®.И. Значение рисования в школе Монтессори. Опыты и на

блюдения. -Птг., 1923.

12. Шэусек Ю.И. Развитие интеллекта у маленьких детей /по Монтессо-

13. Фаусек ©.И., Тауб̂ан В. Теория и практика детского сада Монте-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПИРАМИДА М.МОНТЕССОРИ

j ребенок I 

материал 

учитель 

.родители
__________________________________

Рис. I

ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

/по М.Монтессори/ Таблица I
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Цель Свободное управление собой

Метод Поляризация внимания

Принцип Свободный выбор работы

Условия 1. Подготовленное о'кружение

обстановка упражнения- 

• группы . материалы
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ПРИМЕРНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ГРУППОВОЙ КОМНАШ
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Рис. 2

Условны?: обозначения:

УУ///А - шкеіЬьг, стсллаки 

Г ? - столы

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



- 45 -

. ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ М.МОНТЕССОРИ 

/примерное содержание одном из стр ан и ц / Таблица 2

ЗАБОТА 0 СРЕДЕ познаком. упражнял усвоил 1

Сервировка стола 17.09.93/ ±/ 

24.09.93/+/

20.10.93f t f  
27.10.93/+/ 
3.II.93/+/

3.11.93 /+/

Уборка стола 12.01.94/-/ 

19.01.94/+/

27.01.94/±/ 

3.02.94/+/

3.02.94/+/

Обращение с 

приборами

2.09.93/-/ 

' I0.I1.93/V 

18.01.94/+/

25.01.94/+/ 

II.02.94/+/

П. 02.94/+/

Примечание: Дневник рассчитан на каждого ребенка индивидуаль
но. Фиксация осущ ествляется специальными значками /  + , - ,  + /  с
указанием ч и сл а, месяца и го д а .

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В "ДОМАХ РЕБЕНКА"

9-10.00 - Приход. Приветствие. Осмотр опрятности. Обыденные житей

ские занятия. Рассказ о событиях минувшего дня. Общая мо

литва.

10-II.00— Умственные упражнения с перерывами. Упражнения в называ

нии предметов. Упражнения чувств.

11-II.ЗО— Простерлая гимнастика.

11.30-12 - Завтрак. Краткая молитва.

12-13.00 - Вольные игры.

13-14.00 - Игры под руководством на открытом воздухе. Уборка комнат

старшими детьми. Общий осмотр опрятности. Беседа.

14-15.00 - Ручной труд. Лепка из глины. Рисование.

15-16.-00 - Коллективная гимнастика и пение на открытом воздухе.

Упражнение и развитие предусмотрительности: тщательный 

'осмотр животных: и растений.

Примечание: расписание составлено на зимний период.

МЕТОДИКА ЧИСТКИ ЗУБОВ 

/примерное планирование работы/

Цель: научить ребенка правильно пользоваться зубной щеткой и
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чистить зубы, рвпшвать моторику.

Материал: зубная п аста, зубная щетка, стаканчик с водой, под
ставка для зубной щетки, ш л о , полотенце, зеркало, умывальник.

Отдельные упражнения: учить отвинчивать и завинчивать крышку 
тюбика пасты, выжимать достаточное количество пасты на щетку, удоб

но располегать необходимые предметы относительно себя, правильно 

мыть руки /перед чисткой/: аккуратно пользоваться мылом, тщательно 

намыливать и споласкивать руки, используя круговые движения, насухо 

вытирать руки.

Предъявление материала. Если ребенок заинтересовался материалом- 

/см. выше/, воспитатель подходит к нему и предлагает поупражняться 

в чистке зубов. Б первую очередь необходимо выбрать удобное место 

для работы /умывальная комната/ и засучить рукава, а затем рацио

нально разместить необходимый материал возле себя: мыло в мыльнице 

на умывальнике, полотенце в стороне на вешалке, зубная щетка на под

ставке и стаканчик для води с правой, а зубная щетка с левой сторо

ны/для правши/. Перед началом работы ребенку предлагаем еымыть руки 
с мылом и насухо вытереть /чтобы предупредить в дальнейшем скольже

ние предметов/. Затем приступаем к обучению чистки зубов. При этом 

словесное объяснение сочетаем в собственным показом действий:'

3. Открываем кран правой рукой. 'Гой же рукой берем.стаканчик, 

наливаем в него воды /примерно 2/3/. Несколькими глотками воды про

поласкиваем рот и ставим стаканчик не место. Левой рукой закрываем 
с

кран водой.

к. Левой рукой берем нобик с пастой, а правой отвинчиваем кол- 
пачек и кладем его на место пасты. Правой руной берем зубную щетку 

за ручку, удерживаем в горизонтальном положении и на ворс щетки 

медленно левой рукой выжимаем честь пасты, чтобы покрыть ей поверх

ность ворса. Левой рукой кладем тюбик с пастой рядом с колпачком и 

приступаем к чистке.
3. Щетку стараемся удерживать в горизонтальном положении, что

бы не уронить пасту. Действия выполняем правой рукой /для правши/ и 

уверенно. Движения щеткой в полости рта вначале проводим по веем 

зубам, предварительно сомкнув'челюсти, 3-4 раза в положении "вперед- 

назад". Затем, приоткрыв рот, чистим зубы нижней челюсти круговыми 

движениями с наружной стороны, э с внутренней - имитируем процесс 

выметания. При гт>м тщательно чистим каждый зуб, начиная с послед

него левого /коренного/ и продвигаясь постепенно к середине перед
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них зубов, затем к последнему правому нижнему зубу. Таким же обра

зом чистим зубы верхней челюсти.

4. Сплевываем пасту в умывальник /но не глатаем ее, как часто 

делают дети. Поэтому на этот момент обращаем особое внимание!/. Кл&г 

дем зубную щетку с правої» стороны на свободное место, правої! рукой 

берем стаканчик с водой и прополаскиваем рот до тех пор, пока в нем 

не останется пасты /самоконтроль: чистая вода при оплевывании и чис- 
ты зубы без белого налета, глядя в зеркало/.

5. Тщательно вымываем зубную щетку и кладем ее на место. Завин- 

чизаем тюбик с пастой и также кладем на постоянное место. Прополас

киваем стаканчик.

6. Вымываем лицо, чтобы на нем' не осталось пасты и тщательно 

вытираем. Полотенце вешаем на прежнее место.

7. Приводим умывальник в порядок, вымываем его специальной губ

кой с мылом. В заключении процедуры тщательно моем руки с мылом и 

вытираем их полотенцем. Закрываем крэн с водой.

Самоконтроль: количество пасты не должно превышать площадь вор

са щетки; зубной щеткой не следует сильно нажимать на зубы, чтобы 

не кровоточили десна; полоскать рот до тех пор, пока вода, которую 

ребенок сплевывает, не станет прозрачной; после выполнения процеду

ры весь необходимый материал должен лежать на месте, а кран быть 

закрытым.
Упражнения на усложнение и в повседневной жизни: постепенно 

ребенок приучается выполнять все действия в определенном порядке, 

самостоятельно, аккуратно. За ним не нужен контроль со стороны взросл 

лого.

Словарная работа: зубная щетка, зубы, чистить, зубная паста, 

тюбик, колпачок или крышка, ворс, полоскать.

Возраст ребенка: 3 - 3 , 5  гора.

ПРИМЕРНЫЙ КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ М.МОНТЕССОРИ

Тема "ВЕСНА" /занятие по рисованию в старшей группе/.

Программное содержание: познакомить детей с новыми приемами

рисования /размывание красок, использование трафаретов, прием по

дражания/. Закрепить знания детей .о различных оттенках цветов, свой-' 

ствзх тканей, бумаги, разных звуках. Развивать художественные спо
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собности детей Е процессе творческого рисования. Воспитывать куль

туру поведения Е общении со взрослыми и сверстниками, приобщать к 

аккуратности в выполнении работы.

Подготовительная работа: проигрывание с детьми различных сктуа 

ций по культуре поведения Е ходе ролевых игр.

Индивидуальная работа с детьми по ознакомлению со свойствами 

тканей:, бумаги; по завязывании бантиког; различению разных звуков 

/на материале дидактических упражнений М.Монтессори/.

Материал: На каждого ребенка: краски акварельные, кисти, траста 

реты, наборы бумаги и тканей разных сортов, баночка с водой, бумага 

для рисования, цветные карточки /из дид. материалов М.Монтессори/.

Демонстрационный: мольберт, красиво украденный чемоданчик, Фар 

тук и нарукавники.

Размещение детей: Двухместные- столы устанавливаются пор углом 

по отношению к окну так, чтобы свет падал с левой стороны и было 

удобно смотреть в окно и свободно перемещаться.

Ход занятия:

Воспитатель: Ребята, посмотрите какой интересный чемоданчик я 

сегодня ншлв. Как вы думает' , чей он може т быть?

Д< ти придумнг.лот различные версии и если затрудняются с пра

вильніш отпетом h 'МОДЯЇРШ1С художника/, то воспитатель обращает их 

внимание на предметы, которые находятся внутри чемоданчика.
В.: Но ничего трогать і- ч.-модянчике мы не можем без разрешения 

хозяина и поэтому я сегодня дала об?>язление в газету о потере и ду
маю, что скоро хозяин отыщется.

Раздается стук в дверь.

В.: Ребята, кто пойдет открывать двери и посмотрит кто там?
Не забудьте о вежливом обращении.

Один из детсЯ выполняет просьбу воспитателя и приглашает гос
тя войтк.

Художник: Здрсвствуйте! Это детский сад? Это здесь-нашли мот” 
чемоданчик?

В.: Н( иолну̂Т' н,, уважаемый художник, вот он.

X.: Я очень Ллггодлрон ваз», ребята, за помощь. Ведь это моя 
самая главно?' >" щь. Как жг> мне вас отблагодарить?

I. В роли художнике может выступить второй воспитатель или мето
дист детнеоро г.нда. В его одежде должны присутствовать элемен
та сказочного художника: жилет, бант на шее,-'шапочка.
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В.: А еы покажите нашим ребятам, что лежит в этом чемоданчике 

и для чего все это вам нужно.

X. : Все эти предметы /показывает/ способны творить чудеса, они 

почти волшебные. С их помощью нарисовать можно все, что угодно.

В.: Уважаемый художник, не могли ли вы вместе с нашими ребята

ми порисовать. Думаю, что им.будет очень интересно.

X.: С большим удовольствием. Но сначала мне необходимо подгото 

вить все для работы. Не могу же я такой нарядный работать с краска

ми, я могу испачкаться. Как вы думаете, что мне нужно из одежды?

Дети: Фартук и нарукавники.

X.: Правильно. Но не всякий фартук мне подойдет.

Художник предлагает детям кусочки различных тканей и предлага

ет выбрать ту ткань, которая необходима ему для фартука. Ребята от

бирают ткань и каждый мотивирует свой выбор /красивая, прочная, не 

будет видно пятен, легко стирать и др./. После небольшого спора вы

бирают лучшую ткань и из нее путем волшебного превращения изготавли 

ваются Фартук и нарукавники.

Воспитатель предлагает детям помочь художнику завязать Фартук 

на спине и одеть нарукавники.

X.: Ну вот теперь все готово. Необходимо только приготовить 

материал для рисования. У вас есть баночки с водой? А вы знаете, 

что они тоже необыкновенные. Если налить в них разное количество 

воды, а. затем постучать по их стенкам деревянной палочкой, то мы 

услышим волшебную мелодию.

Воспитатель демонстрирует с помощью детей этот необыкновенный 

Фокус и спрашивает детей о том, что им напоминают эти волшебные 

звуки /игра на воображение/.
X.: А я слышу голос весны. Послушайте еще раз.

Дети высказывают свои предположения: звенит капель, поют птич

ки, поет ручеек и т.д.

Воспитатель и дети расставляют баночки на столы' детей'. Затем 

ребята вместе с художником и воспитателем подготавливают остальные 

необходимые материалы: краски, кисточки, тряпочки. Не хватает толь

ко бумаги. Художник достает из своего чемоданчика несколько сортов 

бумаги /картон, салфетки, копировальная бумага, в клеточку, .для ри

сования и др./ и провит детей выбрать необходимую для рисования и 

объяснить свой выбор.
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X.: Ну вот и все готово. А теперь приступі'»: к рисованию. А рй- 

совгть мы будем весну, если вы не против. Посмотрите в окно и рас
скажите мне что вы видите в нем весеннего? Какое небо, деревья, 

земля? /при рассматривании детютогут свободно перемещаться по .груп* 

не / . А начнем мы-.изображение с неба. Какого оно цвета? Найдите сре
ди своего набора, цветных карточек нужный оттенок, похожий на сегод

няшнее небо. А теперь попробуем сделать из краски такой же оттенок. - 

Для этого возьмем крышку от красок и накапаем в нее немного е о д ы 
из баночки. А теперь добавим в зту волу синюю краску, но столько, 

сколько необходимо для нашего оттенка. А для этого постоянно про

буйте подкрашенную вору на дополнительном листочке бумаги и срав

нивайте со своей карточкой.

После того, как'краска будет подготовлена, ребята приступают 

к работе и изображают небо на половине листа бумаги /до линии го

ризонта/. Свою работу они выполняют, подражая художнику и воспита

телю, которые тоже рисуют то, что и дети.

Затем, таки?.? же образом, размывается зеленая краска и нижняя 

часть листа до п о л о е и н ы покрывается зелены?,? боном с коричневым 
оттенком /кое-где видна земля и еще нет травы/. Пока рисунки детей 

высыхают художник знакомит ребят с трафаретами и их назначением.

X.: Чтобы вам легче было изобразить деревья и они получились 

красивые и аккуратные, я принес .для вас вот эти трафареты. Б них 

увидите самые разные деревья и кустарники. Назовите их /дети пере

числяют деревья по силуэтам/.

Работая с трафаретами, дети следят за действиями художника 

и подражают ему. Б заключении работы художник предлагает детям 

изобразить на своей картине еще то, что им хочется, а на все во

просы детей он постарается ответить.
В конце занятия художник прощается с ребятами и обещает прий

ти еще раз, а детскими работами воспитатель на некоторое время 

украшает группу.
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