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ИСТОРИОРГАФИЯ ПРИОРИТЕТА 

СОВРЕМЕННОГО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Признание человека главной социальной ценностью – одна из важных тенденций реформирования и 

модернизации современной системы отечественного образования. Она направлена на создание нового 

формата образования, ориентированного на личность ученика, полноценную реализацию его способностей, 

удовлетворение образовательных потребностей, воспитание чувства собственного достоинства, свободы, 

гармоничных отношений с миром природы и обществом. Новый формат образования призван отразить потреб-

ности стремительно развивающегося общества в современных образованных, нравственных, предприимчивых 

и компетентных специалистах, способных выбирать способы сотрудничества и самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия. 

Зарубежные образовательные системы к таким приоритетам достаточно приспособлены, поскольку 

традиционно они многоуровневые и характеризуются разнообразными образовательными программами, 

приближёнными к реальным потребностям в профессиональных кадрах соответствующего уровня подготовки. 

Отечественная система образования является более унифицированной, менее мобильной, несмотря на пер-

манентное реформирование. Несмотря на свое доминирование в современном образовании и повсеместную 

распространённость в ряде стран мира, данная система приобретает современные признаки, воплощенные 

в альтернативном образовании. Одной из главных особенностей такого образования является выдвижение 

на первый план человека как высшей ценности общества, признание его уникальной природы, уважение его 

индивидуальных жизненных целей, потребностей и интересов. 
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HISTORIOGRAPHY OF THE MODERN ALTERNATIVE EDUCATION PRIORITY

The recognition of a person as the main social value is one of the important trends in the reform and modernization of the 

modern system of domestic education. It is aimed at creating a new format of education focused on the student’s personality, 

the full realization of his abilities, satisfaction of educational needs, education of self-esteem, freedom, harmonious relations 

with the natural world and society. The new format of education is designed to reflect the needs of a rapidly developing 

society in modern educated, moral, enterprising and competent specialists who are able to choose ways of cooperation and 

independently make responsible decisions in a situation of choice, predicting their possible consequences. 

Foreign educational systems are quite adapted to such priorities, since they are traditionally multilevel and characterized 

by a variety of educational programs that are close to the real needs for professional personnel of the appropriate level of 

training. The domestic education system is more unified, less mobile, despite the permanent reform. Despite its dominance in 

modern education and ubiquity in a number of countries around the world, this system acquires modern features embodied in 

alternative education. One of the main features of such education is the promotion of a person as the highest value of society, 

recognition of his unique nature, respect for his individual life goals, needs and interests. 
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Современное образование играет важную 
роль в жизни человека. Человек, получая каче-
ственное образование, приобретает не только 
необходимые компетенции, но и возможности 
для раскрытия своего потенциала, благодаря 
которым возрастает вероятность становления 
личности, как успешной, востребованной и про-
фессиональной, состоятельной в любой сфере 
деятельности. Потребность в приобретении 
качественного образования сегодня усиливает 

актуальность конкретизации его содержания 
на разных уровнях обучения, методов, форм и 
моделей образовательных программ. Истори-
чески во все времена существовали различные 
подходы к организации образования, отдельные 
становились по разным причинам доминирую-
щими и реализовывались повсеместно массово, 
другие отличались избирательностью, носили 
локальный характер, приобретали ограничения в 
практической деятельности. Под массовой, усто-
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явшейся повсеместно практикой, подразумевает-
ся традиционная классно-урочная система орга-
низации учебного процесса [14, с. 5]. Несмотря 
на её по-прежнему предпочтение в современном 
образовании, повсеместную распространённость 
в ряде стран мира и продолжительное «долголе-
тие», сегодня все чаще появляются критические 
воззрения в адрес традиционной системы обуче-
ния, неудовлетворенность классно-урочной фор-
мой обучения, ее обновление, подтвержденное 
эмпирическими данными.

Доминирование классно-урочной формы 
обучения в мировых образовательных системах 
объясняется во многом социально-экономиче-
скими причинами. К числу основных относятся, 
во-первых, коллективный характер обучения, 
зафиксированный определенный количествен-
ный состав обучающихся класса (от 15-30 чел.), 
а, во-вторых, в этой связи доступность обуче-
ния для всех слоев населения, в большей мере – 
малообеспеченных. Иными словами осново-
полагающие преимущества классно-урочной 
системы – в ее малозатратности и доступности. 
В условиях разноуровневого развития стран и 
их населения эти преимущества по-прежнему 
как сейчас, так и на определенную перспек-
тиву по-прежнему сохраняют свою актуаль-
ность. Современные последователи отмечают 
такие характеристики данной системы, которые 
удерживают ее на верхних ступенях рейтинга 
распространенности в мире: «субъект-объект-
ные отношения участников педагогического 
процесса, руководящая роль учителя на всех 
этапах обучения, ориентация на теоретические 
знания, групповой способ обучения являются 
ее главными недостатками, противоречащими 
принципам гуманизации и природосообразно-
сти» [12, с. 16]. 

Темпы экономического постиндустриаль-
ного развития в мире, технологизация и циф-
ровизация образования обусловила необходи-
мость переосмысления идей традиционного 
образования, поиска возможных альтернатив, 
способных разрешить сложившиеся проблемы 
и устранить недостатки, усилить достоинства. 
В качестве одного из решений зарубежные и от-
ечественные исследователи, ученые, педагоги 
предлагают обратиться к повсеместному ис-
пользованию концептуальных идей и ценностей 
альтернативного образования. 

Первоначально обратимся к историогра-
фии альтернативного образования. Как извест-
но, оно зародилось в конце XIX века, однако в 
действительности существует намного дольше. 
Исторические предпосылки развития теории 
зарубежного альтернативного педагогического 
движения исследовала Д.Р. Гилязова. Она вы-
делила пять периодов становления и развития 
альтернативного образования: предваритель-
но-фрагментарный, концептуальный, иннова-
ционный, либерально-реформаторский, период 
распространения в массовой образовательной 
практике [5, с. 172-174]. Каждый период ха-
рактеризуется определенной длительностью и 
своими особенностями. Предшествовал уста-
новленным данным периодам подготовитель-
ный этап, который охватывал длительное время: 
с XV по XIX век. Он характеризовался эволю-
ционным развитием в педагогическом сознании 
идеи о том, что учебный процесс должен стро-
иться в соответствии с природными задатками 
ребенка и должен быть направлен на раскрытие 
и развитие его естественных особенностей. 

Важную роль в формировании такого со-
знания сыграли известные педагоги Ж-Ж. Рус-
со, И.Г. Песталоцци и Ф. Фребель [3, с. 116], 
основатели педоцентрической модели, которая 
стала фундаментом альтернативного обучения. 
Они считали, что образование должно развивать 
ребенка не только интеллектуально, но и мо-
рально, духовно, эмоционально, психологиче-
ски и физически. Однако, по мнению А.С. При-
путнева и И.Н. Нестеровой, такое сознание 
зародилось исторически намного раньше, в 
эпоху Античности, и связано с именами великих 
философов и педагогов Сократа и Квинтилиана. 
В своих учениях они представляли человека как 
самоценность, который должен познать само-
го себя путем самостоятельной деятельности 
[11, с. 196]. Оба философа считали, что боль-
шинство детей от природы обладает широкими 
возможностями для получения полноценного 
образования, с этой целью античные филосо-
фы предлагали индивидуализировать процесс 
обучения. Важную роль в поисках формы об-
разования, способной развивать способности 
и природные задатки каждого ребенка, сыграл 
американский философ и педагог Дж. Дьюи, 
один из лидеров философского учения, кото-
рое называют «прагматической педагогикой» 
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или «прогрессивным образованием». Он кри-
тиковал словесную, книжную школу, которая 
насаждает готовое знание, пренебрегая спо-
собностью личности к деятельности и само-
стоятельному познанию, и предлагал строить 
процесс обучения, исходя из потребностей, 
интересов и способностей каждого ребенка. 
Таким образом, говоря об исторических корнях 
альтернативного образования, можно с уверен-
ностью утверждать, что главной его ценностью 
провозглашался ребенок, его личность, индиви-
дуальность, внутренний потенциал, интересы 
и потребности.

Альтернативное образование прошло дли-
тельный путь своего становления и продол-
жает развиваться в настоящее время. И тем не 
менее, несмотря на это, феномен альтернатив-
ного образования, по утверждению ряда пе-
дагогов – «недостаточно изученная страница 
истории педагогики» [11, с. 195]. Солидарен 
с ними и известный отечественный исследо-
ватель М.М. Эпштейн, который утверждает, 
что «прошло уже много лет – а этот вопрос всё 
также остаётся вроде бы неразрешённым» [14, 
с. 9]. Соответственно, целесообразно рассмо-
трение сущностно-содержательной характери-
стики понятия «альтернативное образование» 
и его основных особенностей. Сегодня зна-
чение понятия «альтернативное образование» 
уточняется, обогащается, однако по-прежнему 
нет его однозначного толкования. Длительное 
время это образование позиционировалось как 
альтернатива традиционному школьному об-
разованию, предназначенное для детей, имею-
щих проблемы со здоровьем или физическим 
развитием и вынужденных, вследствие этого, 
обучаться в домашних условиях. К настояще-
му времени оно существенно изменилось. Об-
ратимся к его научной характеристике.

В словаре С.М. Вишняковой альтернативное 
образование представляет собой «совокупность 
новоучрежденных образовательных учреждений, 
работающих по экспериментальным программам, 
сформированным в порядке альтернативы ранее 
существующим» [2, с. 72]. В своем большинстве 
его сотавляют негосударственные образователь-
ные учреждения, предоставляющие платные об-
разовательные услуги. Альтернативное обучение 
же определяется как применение новых педаго-
гических технологий, направленных на активи-

зацию образовательного процесса и потенциала 
личности учащегося, которые мобилизуют дидак-
тическую значимость тех способов и форм обу-
чения, которые имеют исторически устойчивые 
традиции и возможности [2, с. 172].

В педагогическом словаре альтернативное 
образование трактуется, как «действующее па-
раллельно или взамен традиционного образо-
вания, отличающееся по содержанию, формам 
и методам работы с учащимися» [7]. По срав-
нению с традиционным, альтернативное об-
разование более «авторское», индивидуально 
ориентированное на сообщество людей, объ-
единённых общими ценностями; более эколо-
гичное, ориентированное на активность самих 
участников процесса, более инициативное. Та-
ким образом, приведенные сущностно-содер-
жательные характеристики понятия «альтерна-
тивное образование» и его трактовки позволяют 
сделать вывод о том, что на сегодняшний день 
оно конкретно не определено и подразумевает 
инновационную форму обучения, противопо-
ставляемую традиционной системе.

Ряд известных отечественных педагогов, 
исследователей, изучающих данный педагоги-
ческий феномен, рассмотрев с концептуальных 
позиций сущностно-содержательную характе-
ристику понятия «альтернативное образование» 
в российских и зарубежных исследованиях, а 
также проанализировав современные иссле-
дования в этой области, дают ему уточненное 
определение и выделяют основные педагогиче-
ские ценности и этапы развития. Так, исследова-
тель Д.И. Вафина под альтернативным образо-
ванием понимает специально организованную 
педагогическую модель с тесной взаимосвязью 
обучения и воспитания с окружающим миром 
и субъект-субъектными взаимоотношениями 
участников педагогического процесса, с целью 
создания условия для развития способностей 
каждого ребенка и предоставления им полной 
свободы для самореализации, сознательной 
активности и самостоятельной творческой де-
ятельности [1]. В свою очередь, отечествен-
ные исследователи Е.И. Бражник, В.Д. Повзун, 
И.А. Свиридова определяют альтернативное об-
разование как «частный вид дифференцирован-
ного образования» [8], в котором имеются все 
условия для развития внутреннего потенциала 
и способностей учащегося, его самореализации. 
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По мнению педагога Р.Ш. Касимовой, 
альтернативное образование направлено на 
развитие у подрастающего поколения таких 
ценностей педагогической культуры, как взаи-
мопонимание, диалог, партнерство и творческое 
сотрудничество, саморазвитие, самооргани-
зация и самоопределение подрастающей лич-
ности [6, с. 3-4]. Известный педагог М.М. Эп-
штейн определяет альтернативное образование 
как течение общественно-педагогической мыс-
ли и практики, способное разрешить сложивши-
еся проблемы и противоречия традиционного 
образования: стремление к единому стандарту 
в образовании; основной результат – репро-
дуктивные знания; мотивация не в ребёнке и 
не в содержании, а вне его; отметочная систе-
ма оценки; пассивность, несамостоятельность 
детей в учебном процессе; большое внимание 
внешнему дисциплинированию; отсутствие 
возможности двигаться при освоении матери-
ала разными путями; оторванность учебного 
процесса от реальной жизни; отсутствие ре-
ального самоуправления [14, с. 21]. Исходя из 
приведенных точек зрения, отметим, что в аль-
тернативном образовании заложен потенциал, 
необходимые условия и взаимоотношения для 
полноценного формирования личности ребенка, 
мобилизации его способностей к саморазвитию.

Важным этапом в истории становления аль-
тернативного образования стала вторая полови-
на XX века, когда происходило распространение 
его стержневых идей в массовой образователь-
ной практике. На данном этапе необходимо 
отметить деятельность наиболее известных 
педагогов, внесших огромный вклад в становле-
ние философии альтернативного образования. 
Обширные исследования по альтернативному 
образованию в этот период были проведены 
зарубежными педагогами: А. Ниллом (Вели-
кобритания), Р. Тагором и Дж. Кришнамурти 
(Индия), Д. Гринбергом (США), М. Монтессо-
ри (Италия), Р. Штейнером (Германия), С. Фре-
не (Франция). Они сформировали устойчивые 
концептуальные положения альтернативного 
образования, его ценности, условия для само-
выражения и свободного развития личности 
ученика, минимизации педагогического руко-
водства и исключения какого-либо принужде-
ния и насилия над детьми, и успешно воплотили 
свои идеи в авторских педагогических систе-

мах – альтернативных школах. Остановимся на 
характеристике их особенностей.

Наибольшую известность во многих стра-
нах мира, в том числе в России приобрела уни-
кальная педагогическая система, разработан-
ная итальянским педагогом и врачом Марией 
Монтессори. Она основана на идеях свободного 
воспитания. Свобода понималась ею, как уни-
кальное средство, способное максимально раз-
вить личность, характер, ум, чувства ребенка. 
Как известно, М. Монтессори, советовала не 
учить детей, а развивать природную мотивацию 
ребенка к обучению, поддерживать его стрем-
ление быть самостоятельным и ответственным 
учеником: «Чем более ребенок будет свободен 
в своем развитии, тем быстрее и совершеннее 
он обретет свою форму и способности», – ут-
верждала М. Монтессори [9, с. 3]. Создавая 
условия свободного образования, М. Монтес-
сори исключила из школы классно-урочную 
систему, программное обучение и заменила их 
на свободную работу детей. Именно действуя, 
по ее мнению, ребенок совершает большую 
часть самых ценных своих открытий. В таких 
условиях происходит таинство движений его 
мысли, раскрытие уникального пути развития.

Солидарен с М. Монтессори в вопросах 
свободного воспитания известный французский 
педагог Селестен Френе, создатель авторской, 
альтернативной системы обучения и воспита-
ния. Он указывал на большую опасность авто-
ритарной педагогики, требующей слепого под-
чинения детей учителю: при «дрессировке на 
послушание» ученик привыкает только испол-
нять распоряжения, при этом утрачивая способ-
ность мыслить критически [13, с. 13]. Школа, 
по мнению С. Френе, должна культивировать 
успех и удачу каждого ученика. Решающим 
фактором становления личности в педагогиче-
ской системе С. Френе выступает личный опыт, 
который ребенок приобретает в семье, в школе, 
при общении с другими людьми. 

Одним сторонников свободного воспита-
ния и обучения считается австрийский педагог 
Рудольф Штейнер, основоположник Вальдорф-
ской педагогической системы. Ее основой явля-
ется целостное развитие ума, тела и души, кото-
рым соответствуют мысль (интеллектуальные 
и познавательные способности), чувство (эмо-
циональная сфера, художественные и творче-
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ские способности) и воля («производственные 
и практические» способности). В этой связи 
Р. Штейнер акцентировал внимание на том, что 
важно не только развивать у учащихся интел-
лектуальные способности, но и содействовать 
эмоциональному взрослению и становлению 
воли. Поэтому в Вальдорфских школах, наряду 
с гуманитарными и естественными дисципли-
нами, учат добру, красоте и истине по восхо-
дящей спирали обучения, включая опыт и его 
применение, учат понимать язык живописи и 
жить в гармонии с природой. Такое обучение 
способствует всестороннему развитию ребенка. 
Он овладевает основными представлениями об 
окружающем мире, истории и культуре; различ-
ными практическими умениями; происходит 
развитие творческих способностей, коммуни-
кативных навыков, инициативности [15]. 

Сторонником и последователем веры в 
естественную природу ребенка был Александр 
Сазерленд Нилл, шотландский педагог, осно-
ватель альтернативной школы Саммерхилл. 
Он критиковал традиционную школу и авто-
ритарный стиль работы педагога. Основой его 
педагогической системы в формировании лич-
ности выступала свобода самовыражения [6, с. 
14]. Он утверждал, что, если «ребенка оставить 
в покое от всяких внушений со стороны взрос-
лых, он сам разовьется настолько, насколько 
способен развиться» [10, с. 12]. «Заполнять ум 
ученика знаниями – задача второстепенная, ос-
новное в обучении – научить думать», – говорил 
А.С. Нилл [10, с. 14]. Основанная А.С. Ниллом 
школа Саммерхил работает на пяти важных 
постулатах, которые определяют особенности 
учебно-воспитательного процесса в ней:

– самоуправление (взрослые и дети равно-
правны); 

– самостоятельное обучение (дети сами 
выбирают вид и объем выполняемого задания); 

– среда для развития (создание условий, 
возможностей и поддержки как для формаль-
ного, так и неформального обучения, позволяя 
каждому ребенку контролировать свой про-
гресс); 

– индивидуальный подход (каждый ребенок 
важен и ценен, он никогда не остается наедине 
со своими проблемами: регулярно проводятся 
собрания, чтобы обсудить проблемы, конфлик-
ты и общую успеваемость учеников. Особое 

внимание уделяется отстающим ученикам. 
По итогам собраний вырабатывают способы 
помощи ребенку в обучении, улучшении своего 
самочувствия);

– «мягкие навыки» (детей обучают демо-
кратическим ценностям, вырабатывают у них 
привычку принимать участие в развитии сооб-
ществ, развивают умение общаться и высказы-
вать свою точку зрения, отстаивать свои права и 
активно выражать гражданскую позицию, а так-
же умению сотрудничества и работы в команде, 
принятия ответственности за себя и других);

– важность свободного времени и игры (де-
тям разрешено заполнять свое время свободно 
выбранными действиями. Это позволяет им 
развиваться в индивидуальном темпе, получать 
удовольствие от выполняемой деятельности и 
достигать более высоких результатов) [10].

Важное место среди сторонников свобод-
ного обучения и воспитания личности занимает 
имя индийского педагога Рабиндраната Тагора. 
Он утверждал, что человек является триедин-
ством биологического, социального и духовно-
го существа, которое находится в процессе не-
прерывного развития [4, с. 222]. Предложенная 
Р. Тагором авторская альтернативная педагоги-
ческая концепция представляет попытку твор-
ческого осмысления и дальнейшего развития 
национальных традиций индийской школы и 
мировой педагогической мысли. Разработанная 
в рамках гуманистической парадигмы, эта кон-
цепция ориентирована на гармоничное развитие 
ребенка и имеет в качестве основополагающих 
принципов взаимодействие учителя и ученика 
как равноправных субъектов учебного процес-
са, связь теории с практикой, а также взаимоо-
бусловленность обучения и воспитания.

Анализ вышеизложенных альтернативных 
педагогических концепций альтернативного 
образования позволил нам зафиксировать, вы-
делить общие, отличительные от традицион-
ной системы, особенности, а также условия 
и формы организации учебного процесса в 
альтернативных школах. Важным постулатом 
альтернативных школ является признание че-
ловека высшей ценностью общества, уважение 
его уникальности, индивидуальности, природ-
ных особенностей и интересов. Альтернатив-
ные школы отказываются от любого принуж-
дения и насилия над ребенком, внушают веру 
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в его способности к саморегуляции, признают 
субъектом образовательного процесса. Особен-
ности построения образовательного процесса 
в альтернативной школе представляют собой 
огромный гуманистический потенциал с гиб-
кой, вариативной и постоянно развивающейся 
системой, создают благоприятные условия для 
полноценного и всестороннего развития, об-
учения и воспитания каждого учащегося. От-
крытость, индивидуальность, толерантность и 
живая культура доверия в альтернативных шко-
лах обеспечивают не только высокую учебную 
производительность и успеваемость. Внимание 
альтернативных школ сосредоточено на выяв-
лении дополнительных возможностей, альтер-
натив, обеспечивающих поддержку и стиму-
лирование проявлений индивидуальности, на 
поиске, экспериментировании в разнообразных 
условиях и средах.

Такие специфические целевые доминанты 
альтернативного образования вызвали научный 
интерес и обусловили масштабные научные ис-
следования за рубежом. По существу тематика 
исследований обеспечила анализ сущности, ос-
новных характеристик, содержания альтернатив-
ного образования, его методов и форм (Р.И. Мор-
ли, М.А. Рэйвид, С.Р. Аронсон, Р.Е. Бучарт, 
Б. Якобс, С. Кадел, С.А. Кершоу и М.А. Бланк, 
П.С. Роджерс, Я. Нагата, Ф. Уиллок и М.Е. Сви-
ни). Ими был проведен комплексный анализ сущ-
ности, основных характеристик, содержания аль-
тернативного образования, его методов и форм. 
К примеру, известный американский теоретик и 
практик альтернативного образования Р.И. Мор-
ли (R.E. Morley) делает акцент на том, что «аль-
тернативное образование является перспективой, 
а не процедурой или программой. Оно основыва-
ется на вере, что существует много путей к тому, 
чтобы стать образованным человеком, так же, как 
и много мест и структур, в которых это может 
произойти» [16]. Появление альтернативного 
образования он связывает с формированием в 
общественном сознании мысли о том, что у каж-
дого человека имеется возможность обучаться и 
получать образование. Для того чтобы человек 
воспользовался этой возможностью, необходимо 
создать соответствующие условия и стратегии 
обучения [16]–[18].

Комплексные исследования историко-педа-
гогических аспектов альтернативного образова-

ния проведены также российскими педагогами 
П.П. Браиловской, М.Н. Певзнером, С.А. Рас-
четиной, А.А. Рахкошкиным, К.Е. Сумнитель-
ным, Н.В. Тененёвой, Е.Б. Поповым, Е.А. Ни-
ловой, Г.Б. Корнетовым. Они охватили вопросы 
гуманизации педагогического образования и 
приоритетности развития личности ребенка за 
рубежом. Именно на Западе, по их мнению, за-
родились и получили развитие традиции, свя-
занные с осознанием и практическим воплоще-
нием в различных сферах общественной жизни 
свободы отдельного человека, автономности и 
самостоятельности его личности, признание за 
ним права на индивидуальность, независимость 
и самодеятельность. В своих исследованиях 
российские авторитетные ученые сделали вы-
воды о том, что традиционная система образо-
вания не отвечает данным традициям и требует 
серьезных изменений. Важное значение они 
придают исследованиям альтернативных идей 
в проектировании содержания и организации 
образовательного процесса.

Обобщая вышеизложенное, подчеркнем, 
что потребность в альтернативном образовании 
существовала давно. Исследования зарубеж-
ных и отечественных педагогов представляют 
собой объединяющее их стремление к поиску 
личностноцентрированной формы обучения, 
пробуждающих и возрождающих способности 
обучающихся к самостоятельному мышлению 
и осмыслению своей деятельности, к продук-
тивной творческой деятельности в обществе. 
Такой формой современные ученые считают 
альтернативное образование. Его актуальность 
заложена в гуманистической направленности и 
концептуальных идеях самоценности личности, 
свободы ее развития, природосообразности, ре-
ализации внутреннего потенциала и творческом 
самовыражении. 

Таким образом, альтернативное образова-
ние рассматривается как актуальная образова-
тельная система, способная занять достойное 
место в обществе. Оно характеризуется пре-
имущественно как инновационная педагогиче-
ская модель, основанная на такой взаимосвязи 
обучения и воспитания, которая стимулирует 
развитие способностей каждого ученика в усло-
виях свободы для самореализации и творческой 
активности. Приоритет личности, ее развития 
и проявления способностей в учебной деятель-
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ности – базовая ценность альтернативного об-
разования. Она формируется в альтернативном 
обучении, основанном преимущественно на 
использовании новых педагогических техно-
логий, активизирующих образовательный про-
цесс и потенциал учащегося. Новые технологии 
призваны мобилизовать дидактическую значи-
мость исторически устойчивых традиционных 

способов и форм обучения. Альтернативные 
школы (Вальфдорская, М. Монтессори, школа 
Саммерхил) основными принципами провоз-
глашают равноправие, индивидуальный подход, 
природосообразность среды для полноценного 
развития, свободу самовыражения, человеко-
центризм.

28.04.2022
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