
Экспериментальная школа 

 

Система образования подверглась острой критике. Школа воспринималась как 

устаревшая, не соответствовавшая уровню производства, науки и культуры, не 

отвечавшая потребностям подрастающего поколения, нуждавшегося в качественно 

иной подготовке. Потребность в обновлении школы и педагогики становилась все 

более актуальной. Пересмотр педагогических установок, перестройка образования 

выросли в одну из важных национальных проблем ведущих стран мира.  

Незыблемые до того теории, прежде всего гербартианство, спен-серианство, оказались 

под вопросом. Направленные главным образом на формирование культуры мышления, 

эти традиционные концепции предусматривали жесткое управление педагогическим 

процессом, отводя в нем первостепенную роль учителю. Подобные установки вели к 

чрезмерному интеллектуализму полноценного образования, порождали авторитарное 

вмешательство в процесс учения, лишали учащихся самостоятельности, ограничивая их 

инициативу регламентированием.  

Первая половина XX столетия прошла под знаком противостояния тоталитарных и 

демократических режимов, что отразилось на эволюции школы и педагогической 

мысли.  

 

 

 

Заметным событием в антитрадиционном воспитании стало зарождение 

экспериментальной педагогики. Ее представители — А. Лай и Э. Мейман (Германия), 

А. Бине (Франция), О. Декроли (Бельгия), П. Бове и Э. Клапаред (Швейцария), Э. 

Торндайк, У. Килпатрик (США) и др. — провели исследования, которые, по 

убеждению А. Бине, позволили "выдвинуть на первый план психологию ребенка, чтобы 

из нее с математической точностью вывести воспитание, которое он должен получить".  

Создатели экспериментальной педагогики, стремясь освободить воспитание от 

умозрительности, опереться на эмпирию изучения ребенка и его поведения, на основе 

лабораторных наблюдений выдвинули в качестве основного педагогический принцип 

саморазвития личности. При разработке педагогических проблем они пытались 

использовать особенности детской психологии и физиологии, а также конкретной 

социологии. Эта тенденция подчеркнута, например, в книге немецкого ученого И. 

Керчмара "Конец философской педагогики" (1921), где провозглашался "культ факта".  

Сходно рассуждал французский педагог П. Лапи (1869—1927), который утверждал, 

что, если в прошлом педагогика была либо метафизической гипотезой, либо 

литературным романом, то благодаря использованию достижений психологии она 

обрела собственный предмет. Психология, по Лапи, дала педагогике знания об 

индивидуальных качествах личности учащегося, выявив различные типы мышления, 

способностей и пр. Лапи попытался в педагогических рекомендациях использовать 

данные психологической науки. Так, исходя из идеи о существовании трех типов 

восприятия (зрительного, слухового, мускульного), он предложил применять и 

комбинировать визуальные, слуховые и моторные методы обучения.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В школе в Валедорф-Астории (Штутгарт), организованной в 1919 г . Р. Штайнером, 

главным направлением деятельности стал поиск форм эмоционально-эстетического 

воспитания и образования. Работа школы строилась на персональном подходе и 

индивидуальных требованиях к ученикам. В нравственном воспитании на первый план 

ставилось пробуждение воображения и фантазии как противоядия от детской 

ожесточенности. При освоении учебного материала шли по спирали — от ближайшего 

окружения человека к познанию астрономии и космоса. Школа жила на началах 

самоуправления. Ключевыми показателями методов обучения являлись преподавание 

по "ритмам" и "циклам" детской жизни. Предполагалось, например, что у детей 

колебание между восприятием и осуществлением происходит каждый час, что 

надлежит учитывать при подаче и освоении учебного материала.  

Оригинальный тип экспериментального среднего учебного заведения был создан в 

1920 г . Е. Паркхест в г. Дальтоне — Дальтон-план (США). Суть Дальтон-плана 

состояла в выполнении учебной программы, разбитой на подряды (контракты). 

Порядок, темп выполнения подрядов являлся личным делом учащихся. 


