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Труды Дьюи



Прагматизм в педагогике
Цель воспитания, по Дьюи, — воспитание 
личности, умеющей «приспособиться к 
различным ситуациям» в условиях 
свободного предпринимательства. Они 
рассматривали изучение специфики детства 
как путеводитель научной педагогики, 
предлагая сделать ребёнка предметом 
интенсивного воздействия многообразных 
факторов воспитания — экономических, 
научных, культурных, этических.
Важнейшим источником для педагогики как 
науки Д. Дьюи считал проверенный жизнью 
метод. В реформаторской педагогике Д. 
Дьюи выступил как наиболее яркий 
представитель философско-
педагогического направления прагматизма с 
его трактовкой истинности как практической 
значимости: «истинно то, что полезно». Дьюи 
выступал за практическую направленность 
воспитания, предлагая решать его задачи 
посредством спонтанного развития ребёнка: 
«Ребёнок — это исходная точка, центр и конец 
всего. Надо иметь в виду его развитие, ибо 
лишь оно может служить мерилом 
воспитания».
Дьюи рассматривал воспитание как процесс 
накопления и реконструкции опыта с целью 
углубления его социального содержания.



Инструментальная педагогика
Накопление ребёнком личного опыта ведёт к 
воспитанию его личности. Исходя из этого, Д. 
Дьюи выдвинул идею создания 
«инструментальной» педагогики, строящейся на 
спонтанных интересах и личном опыте ребёнка. 
Согласно этой концепции обучение должно 
сводиться преимущественно к игровой и трудовой 
деятельности, где каждое действие ребёнка 
становится инструментом его познания, 
собственного его открытия, способом постижения 
истины. Конечным итогом обучения, по Д. Дьюи, 
должна была стать выработка навыков 
мышления, под которыми понималась 
способность в первую очередь к самообучению. 
Целями обучения выступали умение решать 
жизненные задачи, овладение творческими 
навыками, обогащение опыта, под которым 
понимались знания как таковые и знания о 
способах действия, а также воспитание вкуса к 
самообучению и самосовершенствованию.



Практическое осуществление 
замыслов Д. Дьюи

Воплощение замыслов Д. Дьюи в жизни осуществлялась в 
1884—1916 тт. в разных школах. По его методике проводилась 
работа в опытной начальной школе при Чикагском университете, 
где обучались дети с 4 до 13 лет. В качестве основания для начала 
обучения с такого раннего возраста выдвигалось утверждение, 
что основа всей последующей школьной жизни закладывается в 
дошкольных учреждениях. Поэтому первые опыты Д. Дьюи были 
связаны с работой с маленькими детьми, которые с самого 
раннего возраста приучались делать всё самостоятельно, 
преимущественно в виде игры. 



Позже в школе опора делалась на 
трудовую деятельность — 11—13-летние 
мальчики и девочки пряли, ткали, шили, 
то есть учились «делать». Мышление при 
этом должно было «обслуживать» опыт 
каждого ребёнка. Оно становилось 
необходимым только при решении 
определённых жизненных задач, и 
учебная деятельность в таких условиях 
не требовала дополнительного 
понукания.
Система обучения в такой школе не была 
связана с понятием так называемого 
общественно полезного труда — в 
основе её лежали интересы отдельного 
ученика. Задачей школы была 
подготовка учащихся к 
самостоятельному решению 
возникающих задач, выработка умения 
приспосабливаться к среде. 
Воспитатель и учитель должны были 
лишь направлять деятельность 
учащихся в соответствии с их 
способностями. Воспитание, писал Д. 
Дьюи, должно опираться на 
независимое существование 
прирождённых способностей; задача 
воспитания состоит в их развитии, а не в 
их создании.



Организация работы в школе
На основе своего опыта работы в школе Д. Дьюи дополнил свою концепцию 
положениями о том, что школа обязана гибко откликаться на изменения в 
обществе и должна сама стать как бы обществом в миниатюре, она должна 
предоставлять детям наибольшие возможности для выработки 
общественного чувства сотрудничества и навыков взаимопомощи. Школа, 
представленная у Д. Дьюи как воспитывающая и обучающая среда, должна 
была выполнять следующие основные задачи: упрощать сложные явления 
жизни, предоставляя их детям в доступном виде; выбирать для изучения 
наиболее распространённые и важные моменты из опыта человечества; 
содействовать выравниванию общественных различий, создавая 
«единство мыслей и согласованность действий». Содержанием образования 
у прагматистов выступал приобретённый опыт ребёнка, обогащающийся в 
условиях обучающей среды.
Для учащихся способом приобретения опыта являлось решение различных 
деловых задач: изготовить макет, найти ответ на вопрос и т. д., а 
приобретение необходимых для этого знаний связывалось с интересами 
ребёнка, которые обеспечивают его внимание и деятельность. Д. Дьюи при 
этом допускал, что не всё жизненно важное может представлять для ребёнка 
интерес, в связи с этим у детей нужно развивать силу воли, воспитывать 
характер. 



Д. Дьюи выделял три таких периода в школьной жизни.
 Первый период — с четырёх до восьми лет. Он характерен яркостью 
связей между впечатлением, представлением и действиями. 
Второй — от восьми до одиннадцати лет — период расширения сфер 
деятельности и заинтересованности в её итогах. Игра уже не занимает 
такое большое место в жизни ребёнка, как в первый период. На этом 
этапе выявляются связи между средствами и целями деятельности, 
появляется творчество. 
Третий период — от одиннадцати лет до окончания начального 
образования — очень важный в жизни ребёнка, потому что он связан с 
естественным ростом всех сущностных сил личности.



Школьное обучение, согласно Д. Дьюи, следует 
начинать с деятельности учащихся, имеющей 
общественное содержание и применение, и только 
позже подводить школьников к теоретическому 
осмыслению материала, к познанию природы 
вещей и способов их изготовления. Содержание 
обучения, таким образом, усваивается как побочный 
продукт в ходе исследования проблемной 
обучающей среды, организованной как логическая 
последовательность педагогических ситуаций. 
Подлинным образованием Д. Дьюи считал всё 
ценное, вынесенное и пережитое из конкретных 
ситуаций, из специально организованного опыта, из 
«делания». Единственным критерием 
педагогической ценности учебного предмета 
выступал только его вклад в «становление системы 
внутренней личностной ориентации»



Критика педагогических идей Д. 
ДьюиИдея прагматического образования Д. 

Дьюи подвергалась серьёзной критике 
уже его современниками. Так, профессор 
Колумбийского университета в Нью-Йорке 
Уильям Бэгли (1874—1946), представитель 
так называемого «эссенциализма» — 
«сущностного» подхода к педагогике, — 
резко выступал против утилитаризма 
школьных программ и прагматических 
подходов к образованию. Рассматривая 
образование как «стабилизирующую 
силу», У. Бэгли требовал укрепления его 
исторически сложившихся функций. 
Школьное обучение должно быть, по его 
мнению, направлено на овладение 
учащимися основными навыками 
умственной деятельности, 
позволяющими продвигаться в знаниях 
вперёд, от чего отказалась собственно 
прагматическая педагогика. У. Бэгли один 
из первых в США стал также критиковать 
теорию врождённых способностей и 
основанную на ней практику 
исследования интеллекта ребёнка, 
поскольку считал, что тесты не могут 
полностью раскрыть возможности 
личности и в руках неподготовленных 
педагогов могут принести вред.

У.Бэгли



Педагогические идеи Дьюи 
в РоссииВ 1928 году Дьюи приехал в 

Советский Союз, чтобы помочь 
Наркомпросу в освоении 
«способа проектов», Надежда 
Константиновна 
Крупская принимала его в 
своём кабинете на Чистых 
прудах. Идеи прагматизма и 
метод проектов привлекали 
внимание педагогов многих 
стран, в том числе и России, и 
считались средством для 
построения школы нового типа. 
Однако,в начале 1930-х 
годов Сталин снова 
«восстановил в правах» 
железобетонные единые 
учебные планы и программы. 
После 1937 г. Дьюи был 
«опознан» в СССР как 
пособник троцкизма , а его 
книги были изъяты из 
советских библиотек.

Н.Крупская
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