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Наиболее важными годами в обучении ребёнка 
являются самые первые годы его жизни. Дошколь-
ное образование выделяется из всех других перио-
дов обучения тем, что возраст от 0-6 лет является 
периодом быстрого физического, интеллектуаль-
ного и социального развития человека. Дети полу-
чают большую часть своих основных двигательных 
навыков и умений в рамках физического развития. 
Кроме того, этот период соответствует формиро-
ванию его личности, на этом этапе проявляются 
креативность и социальная чуткость. Способность 
к обучению в этом возрасте составляет 60-70% от 
его дальнейшего развития и продолжает прояв-
ляться в ближайшие годы. Ряд исследований по-
казывают, что «ранние» учебные заведения имеют 
большое значение для развития ребенка, они яв-
ляются средой, где дети проводят большую часть 
своего времени. Дошкольное образование базиру-
ется на программах, разработанных для детских 
садов и дошкольных учреждений для детей в воз-
расте 0-3 и 3-6 лет, для предоставления в начале их 
жизни комфортных условий. Современные дети  
проводят большую часть своего времени в здани-
ях дошкольных учреждений, физические атрибу-
ты которых начинают приобретать широкий ста-

тус, влияя на чувства и эмоции детей, поэтому в 
последние годы дошкольное образование вызыва-
ет большой интерес и приобретает популярность 
во всем мире. 

У детей эмоциональная связь с пространством 
гораздо более интенсивная, чем у взрослых; у них 
проявляются чувства и активные навыки восприя-
тия всего, что их окружает: запахи, звуки, зритель-
ные эмоции... Дети открывают мир через органы 
чувств. Они хотят, чтобы осязание, вкус, запах да-
вали им возможность слышать и познавать вещи 
вокруг себя. Они хотят учиться. Удачный дизайн 
для детского учреждения является «дизайном, ко-
торый дает возможность ребенку открывать, раз-
виваться и учиться». Поэтому архитектура играет 
важную роль уже на этом этапе развития ребенка.

Экологические качества, которые влияют на 
обучение ребенка, включают в себя форму, ком-
позицию и составные части пространства, ко-
торое они создают, что является фоном и на-
ходитсяна переднем плане – их расположение 
и порядок, масштаб, использование цвета, тек-
стуры и запахов. Уровень ощущаемого деть-
ми комфорта зависит от температуры, наличия  
естественного и искусственного освещения. Полы 
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и стены выступают в качестве поверхностей, обе-
спечивающих мультисенсорный (визуальный, так-
тильный и кинестетический) опыт. Архитектор, 
строящий здание детского сада, должен принимать 
во внимание, что окна и потолки предназначены 
для того, чтобы ребёнок рассмотрел высоту, днев-
ной свет, вид из окна. Растительность, вода и песок 
на открытом воздухе – все это физические элемен-
ты, из которых состоит окружающая среда. Для 
разработки дошкольных учреждений архитектору 
важно понять, а затем создать диалог с различными 
дисциплинами: архитектурой, педагогикой, психо-
логией и антропологией. Качество пространства 
зависит от того, как эти знания могут взаимодей-
ствовать, чтобы создать экологические условия, 
учитывающие различные аспекты, связанные с ро-
стом ребенка. В Европе архитекторами, педагога-
ми и общественностью широко признано влияние 
архитектуры на образование. В Европе, особенно в 
Германии, Италии и Испании, в частности, делается 
высокий акцент на архитектуру дошкольного обра-
зования детей младшего возраста.

Педагогическая философия является одним из 
ключевых особенностей, определяющих структу-
ру здания. Пространство должно быть задумано 
в педагогическом смысле так, чтобы ничто в его 
внутреннем и внешнем облике не было случайным. 
Caples также подчеркивает важность физической 
окружающей среды в образовании детей, утверж-
дая, что: «чем лучше архитектор понимает филосо-
фию, режим и работу, тем лучше в проекте вопло-
тятся основные идеи дошкольного образования». 

Существует несколько типов педагогик раннего 
детства, из которых выделяется четыре основных 
типа детского сада: под руководством Фридриха 
Фребеля; Монтессори (Марии Монтессори); Валь-
дорф (Рудольфа Штайнера); Реджо-Эмилия (Лори-
са Малагуцци).

В конце XVIII в. Фридрих Фребель впервые 
признал, что значительное развитие мозга проис-
ходит в период между рождением и возрастом трех 
лет, и предложил первый обучающий метод ран-
него детства, основанный на убеждении, что дети 
должны воспитываться и питатся «как растения в 
саду», отсюда название «Детский сад». До Фребеля 
детей до трех не образовывали. Впервые Фребель 
предложил модель разностороннего интеллекту-
ального развития ребёнка через учёт его интере-
сов, игру, развитие моторики, использование му-
зыки – то есть то, что даёт целостность развития 
и воспитания. «Игра детей не отдых, это означает 
– плотная работа, игра как чистейшее духовное  

производство человеческого бытия на данном эта-
пе ... в ней у каждого человека проявляются его 
внутренняя сущность, его талант»,  (Фридрих Фре-
бель). С духовной точки зрения, Фребель понял, 
что человека отделяет от других форм жизни то, что 
люди могут изменять окружающую их среду, но он 
не сформулировал конкретные принципы дизайна 
окружающей среды детского сада. Благодаря тому, 
что архитекторы всего мира поняли идеи Фребе-
ля, начала совершенствоваться среда учреждений 
детского сада, стимулируя воображение и творче-
ские способности ребенка, направленные на целе-
направленное воспроизведение, сенсорную игру с 
материалами, в том числе с песком и водой. 

Метод Фребеля был естественной отправной 
точкой для инноваций, которые затем вдохновили 
Марию Монтессори, Рудольфа Штайнера и других 
иследователей, которые приняли его идеи и исполь-
зовали их в своих работах. Влияние детского сада 
на формирование личности ребёнка находим так-
же в работах Реджо-Эмилия.

Подходы Реджо-Эмилии и Вальдорфа к до-
школьному образованию детей в детских учреж-
дениях имеют некоторые основные черты. Оба 
подхода были разработаны в Европе во второй по-
ловине XIX столетия, с целью становления граждан 
на мирную и цивилизованную жизнь. Учредите-
ли этих школ признали, что архитектура является 
одновременно мощным и тонким учителем. Такое 
отношение к архитектуре явно прослеживается в 
педагогике и учебных планах этих школ. Учителя, 
школ Реджо-Эмили и Вальдорфа признают детей 
как интеллектуальных, творческих и сложных су-
ществ. Кроме того, преподаватели тщательно гото-
вят эстетическую окружающую среду, поддержива-
ющую развитие детей. 

Философия Вальдорфа основана на иде-
ях, взглядах, педагогических методах Рудольфа 
Штайнера, философа, социального новатора и 
художника, которая воплотилась в первой валь-
дорфской школе в Штутгарте, Германия, в 1919  г. 
после Первой мировой войны. Штайнер разра-
ботал философию, известную как антропософия: 
человек состоит из трех аспектов – духа, души 
и тела. Акцент в начальных классах делается на 
эстетическое и художественное самовыраже-
ние. Этот метод поощряет детей создавать свои  
собственные миры. Музыка и искусство являют-
ся центральными компонентами в вальдорфском 
подходе к обучению. Выражать свои мысли и эмо-
ции учат через искусство и музыку. Метод Штай-
нера предполагает, что дети в состоянии создавать 
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свои собственные игрушки и некие предметы. 
У них развиваются способности к творческому 
мышлению, решению проблем путём развития 
способностей и социальных навыков через их сво-
бодные творческие игры. Простые, натуральные 
материалы – куски дерева, ракушки, пчелиный 
воск и игрушки, сделанные собственными руками, 
– помогают детям к формировать свои собствен-
ные игры и рассказы. Дети учатся живописи, ри-
сованию, пению, танцам, моделированию воском, 
выпечке хлеба и строительству домов из коробок, 
листьев и досок. Для учеников Вальдорфа музы-
ка, танцы и театр, письмо, литература, легенды и 
мифы являются не просто темами, которые они 
совместно пассивно обсуждают. Для таких меро-
приятий, как приготовление пищи, занятия искус-
ством и ремеслом, эвритмией и балетом создаются 
специальные помещения для репетиций и высту-
плений.

Штайнер утверждал, что большинство про-
блем общества коренится в его архитектуре. Поэ-
тому пространственно эстетические мероприятия 
вальдорфской школы являются зеркалом для раз-
вития ребенка, поддерживая его рост. Как сказал 
Альберт Эйнштейн: «верный признак интеллекта 
не знания, а воображение». Все дети видят, слы-
шат, и всё это оказывает на них влияние. Таким 
образом, чистота, аккуратность, красота, – имеют 
для них важное значение.

Физическая среда в закрытом помещении и на 
открытом воздухе должна обеспечивать разноо-
бразные возможности для самообразования, фор-
мирования опыта в контакте, живого и радостно-
го движения, а также умения слышать самого себя. 
Некоторые конкретные аспекты эстетического 
Вальдорф воспитания включают в себя использо-
вание природных  форм, которые часто встреча-
ются в природе, в цвете и в материале и которые 
так естественны и первозданны. Это позволяет 
различным материалам естественно сочетаться 
(т.е. древесина, войлок, пчелиный воск, шелк и т.д., 
а не пластик или синтетические ткани, так как они 
должны быть экологичными), и они сами, и то, что 
делает их прекрасными на ощупь. Дизайн должен 
быть простым, чувственным, как опыт в окружа-
ющем их природном мире.

Для Штайнера, который сам являлся архитек-
тором, каждый аспект школы: мебель, цвет, осве-
щение, природные объекты – имели архитектурное 
и педагогическое значение. У учеников школ Валь-
дорфа развивается чувство места через внимание к 
естественной модели и ритмам. По мнению писате-

ля Дудека, школы Вальдорфа представляют «самое 
очевидное проявление педагогической и архитек-
турной конвергенции в течение последних 40 лет». 

После Второй мировой войны Лорис Малагуцци 
предлажил разработку философии Реджио Эмилия. 
Малагуцци вместе с сообществом приняли реше-
ние о разработке школ, которые помогли бы детям 
стать достойными гражданами. Детские артефакты, 
фотографии детей, трансляция детских разговоров 
и размышлений учителей, работающих в Реджио, 
были презентованы в целях содействия понимания 
развития детей и роли окружающей среды. Ма-
лагуцци, чтобы показать важность окружающей 
среды в школах Реджо-Эмилия, заявил, что «среда 
рассматривается как учитель», соответствующий 
дизайн – как тренер, который помогает, направля-
ет и предназначен для детей, способствуя их соци-
ально-познавательному и физическому развитию. 
Среда – это «третий воспитатель» (первый и второй 
– родители и воспитатели). Большое внимание уде-
ляется тому, что видит и чувствует ребенок в раннем 
детстве. Дети здесь не только соавторы обучающего 
процесса, но и инициаторы большинства проектов. 
Воспитатель «эволюционирует» вместе с ними. «Мы 
ассистируем детям, мы не воспитываем их...», – так 
описывают реджо-педагоги свою работу. Реджо-пе-
дагогика — это оптимистическая педагогика. Ре-
бенок, с его энергией, любопытством, фантазией 
– творец самого себя, конструктор своей личности, 
– так полагает реджо-педагогика. Ребенок – силен, 
богат, могуч и сведущ, – так говорят реджо-воспи-
татели. И разве может быть самовоспитание чем-то 
иным, как не искусством сохранения и поощрения 
этой природной силы и богатства?

Красота физической среды также подчеркнута 
в подходе Реджо-Эмилия. Такой подход делает ак-
цент на искусстве, которое является детским сим-
волическим языком и, таким образом, делает при-
влекательной среду обучения. Гандини утверждает, 
что физическая среда в школах Реджио-Эмилии – не 
просто красивая, но и личностная. Она утверждает, 
что «везде есть картины, рисунки, бумажные скуль-
птуры, проволчные конструкции, прозрачные 
коллажи, цветные раскраски…». Соответствен-
но ребенок может видеть его собственную работу 
по всему пространству в школах Реджио-Эмилии. 
Существует также тесная взаимосвязь между вну-
тренней и внешней частью здания школы. Школа 
должна быть местом, где «чувствуется», что проис-
ходит снаружи – от погоды до сезонных изменений, 
от времени суток до ритма города, потому что шко-
ла существует в определенном месте и времени.

Innovative Project. 2016. Т1. № 3



81

Существует ряд архитектурных элементов, ко-
торые этому способствуют: балконы и веранды, 
внутренние дворики с растениями и другими при-
родными элементами; особенно важно использова-
ние открытых пространств (игрового оборудова-
ния, пути и т.д.) для наблюдения за поведением сил 
природы, таких как: ветер, вода и т.д.

Пространства, заполненные растениями и есте-
ственным светом, напоминающие больше студии, 
чем классные комнаты; пространства, предназна-
ченные для проявления возможностей каждого 
ребенка – во всём этом столкновение широкого 
спектра материалов и выразительных языковых 
средств, различных точек зрения, где руки, ум и 
эмоции активно и одновременно выявляют талан-
ты каждого ребенка. Наличие большой централь-
ной зоны в пространстве детского сада под назва-
нием «Пьяцца» (площадь) является общественным 
местом встреч, которое способствует образованию 
связей, групповому взаимодействию, общению, со-
циальным отношениям и детским предположени-
ям о публичной идентичности.

Отвечая потребностям общества и личности, 
сочетая экологические аспекты Реджо-Эмилия 
и Вальдорф-подходов к обучению, дошкольный 
дизайн может подойти к разработке архитектур-
ного пространства, которое поощряет искусство 
музыки и танца, взаимоотношения ребенка с 
природой, практические знания и практический 
опыт. Среда, которая питает ребенка в творческом 
и эстетическом аспекте, является с академической 
точки зрения, самой здоровой средой. Малагуцци 
стремился связать воедино: ребенка, его семью и 
его окружение – то, что в детских садах было, как 
правило, разобщено. 

В 1991 г., по мнению американского еженедель-
ника «Newsweek», детские садики Реджо были при-
знаны лучшими в мире. С целью международного 
обмена опытом между педагогами и исследователя-
ми, в 1994 г. был создан Фонд «Дети Реджо». С тех 
пор реформаторские начинания Реджо получили 
всемирное распространение. 

Таким образом, очевидно, что архитектурный 
дизайн, являясь мощным учителем, играет ключе-
вую роль в развитии дошкольного воспитания.
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