
ПОДГОТОВИЛИ: КОЧЕТОВА К.,АКЧУРИНА Д.
ФРЯИЛ,ГР. Р-1.                                         

Экспериментальная 
педагогика А.Лайя и Э.

Меймана.



            ВИЛЬГЕЛЬМ АВГУСТ 
ЛАЙ
 немецкий педагог. Вильгельм Август Лай родился 

30 июля 1862 года в Брайсгау, Германия. Был 
сельским учителем, затем учился в Высшей 
технической школе в Карлсруэ и в 
университете Фрайбурга. С 1892 года 
преподаватель в учительской семинарии в 
Карлсруэ. Последователь Э. Меймана, Лай 
исходил из биологическо-психологической 
трактовки единства восприятия, умственной 
переработки воспринятого и выражения 
сложившихся представлений 
соответствующим действием. Решающее 
значение в педагогической практике придавал 
организации действия, в понятие которого 
включал любую практическую и творческую 
деятельность учащихся и их поведение. 
Именно действие ученика совместно со 
сверстниками в рамках т. н. школьной общины 
составляет, по Лаю, смысл воспитания, 
решающим образом способствуя 
социализации учащихся. С помощью 
дидактического эксперимента стремился 
определить условия успешного обучения и 
обосновать оптимальную систему наглядных 
средств и методов обучения. Основное 
значение придавал учению моделирования, 
химическому и физическому эксперименту, 
рисованию.



 
МЕЙМАН ЭРНСТ

немецкий педагог, психолог, основатель 
экспериментальной психологии и 
педагогики, один из основателей 
журналов "Архив общей психологии" 
(1903), "Журнал экспериментальной 
педагогики" (1905). До сих пор не 
потеряло своего значения 
исследование ученым приемов 
заучивания, "умственной гигиены", 
типологии представлений, обучения 
детей рисованию и др. Идеи 
комплексного подхода к изучению 
детского развития, индивидуализация 
обучения, более широкое привлечение к 
научным исследованиям педагогов- 
практиков сохраняет свою актуальность 
и сегодня. В русском переводе известны 
его работы: "Экономика и техника 
памяти" (1913); "Лекции по 
экспериментальной педагогике" (ч.1-3, 
1914-1917); "Интеллигентность и воля" 
(1917); "Очерки экспериментальной 
педагогики" (1922).



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
На рубеже 19 – 20 вв. знаменитым событием в 

антитрадиционном воспитании стало рождение 
«экспериментальной педагогики». Создатели 
экспериментальной педагогики полагали, что прогресс в 
деятельности школы, как и самих наук о ребенке, его 
развитии, воспитании и обучении, может быть достигнут не 
путем абстрактных теорий, а лишь на основе использования 
положительных и достоверных фактов из педагогической 
практики. Эти факты должны дополнительно проверяться 
опытным экспериментальным путем. 

Были созданы научно-экспериментальные лаборатории и 
введен в научный обиход термин «педагогический 
эксперимент». На основе лабораторных наблюдений 
эксперименталисты выдвинули в качестве основного, 
педагогический принцип саморазвития личности.



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА А.
ЛАЙЯ
Лай автор воспитательной концепции «школы действия». Представлял 

педагогический процесс следующим образом. Воздействие на 
ребёнка через восприятие: наблюдательно-вещественное 
преподавание - жизнь природы, химия, физика, география, 
естественная история; жизнь человека, учение о народном 
хозяйстве, граждановедение, педагогика, история, философия, 
мораль. Воздействие на ребёнка через выражение: изобразительно-
формальное преподавание – словесное изображение (язык), 
художественное изображение, эксперименты, физическое 
изображение, математическое изображение, уход за животными, 
творчество в моральной области, поведение в классной общине. 
Труд в системе Лая - не учебный предмет, а принцип преподавания. 
Лай биологизировал педагогику. Решающее значение в 
педагогической практике придавал организации действия в понятие, 
которого включал любую практическую и творческую деятельность 
учащихся и их поведение.



А. Лай утверждал, что детские интересы формируются прежде всего на основе 
спонтанных рефлексов. Соответственно центр воспитательного процесса он 
смещал в сферу деятельности самого ребёнка, которого Лай рассматривал как 
активную силу социальной и природной среды, ибо его деятельность является 
реакцией на окружающий мир. Эту деятельность следует организовывать, 
учитывая особенности, рефлексы, потребности физиологии и психологии 
детей. Среди детских рефлексов особое значение придавалось "инстинкту 
борьбы", наличие которого, как писал А. Лай, помогло человеку стать 
господином мира. Подобный инстинкт, считал Лай, имеет положительные и 
отрицательные последствия. Скажем, продиктованные им стремления быть 
сильным, ловким служат педагогической задаче привести ребёнка в состояние 
гармонии с природой. Дурное в таком инстинкте, в частности жестокость, в 
процессе воспитания следует глушить. Концепция А. Лая — важная ступень в 
познании ребёнка и педагогической теории. А. Лай справедливо ставил в 
зависимость от психолого-биологического фактора результаты воспитания. 
Однако он заметно ограничивал предмет педагогической науки биологией 
ребёнка, что обедняло возможности изучения закономерностей воспитания.



А. И. Пискунов пишет о 
воспитательной концепции Лая:" В 
1903 г. вышла в свет работа В.А. 
Лая «Экспериментальная 
дидактика», в которой он излагал 
свои требования к трудовой школе. 
Труд рассматривался им не как 
учебный предмет, а как принцип 
преподавания всех учебных 
дисциплин. Ручной труд, считал В.
А. Лай, должен вводиться в 
народную школу, прежде всего, как 
средство умственного, физического 
и духовного развития учащихся. 
Теория В.А. Лая названная им 
«школой жизни», была наиболее 
близкой к концепции Д. Дьюи.



Основываясь на данных различных поисков путей реформы 
школы, В.А. Лай пытался создать новую педагогику — 
педагогику действия. Исходным пунктом и способом 
реализации педагогики действия выступали для него не книги 
и объяснения учителя, не один лишь интерес, воля, труд или 
что-либо подобное, а, как писал он сам, лишь полная жизнь 
ребёнка с её гармоническим разнообразием реакций. В 
основе обучения должна лежать последовательность таких 
действий, как восприятие, умственная переработка 
воспринятого, внешнее выражение сложившихся 
представлений с помощью описания, рисунка, опытов, 
драматизации и других средств. Именно поэтому ручной труд 
выступал у В.А. Лая как принцип преподавания, 
способствующий обучению и воспитанию. Труд является 
необходимым заключительным звеном естественного 
процесса взаимосвязанных реакций.



Особая роль В.А. Лаем отводилась третьему компоненту его 
триады — выражению, которое и являлось собственно 
действием, направленным на приспособление ребёнка к 
окружающим условиям среды, в том числе и социальным. Это 
приспособление ребёнка было основной задачей школы 
действия. В книге «Школа действия. Реформа школы 
сообразно требованиям природы и культуры» В.А. Лай писал 
о том, что его школа действия ставит своей целью создать 
для ребёнка простор, где бы он мог жить и всесторонне 
реагировать на окружающее; она должна быть для ребёнка 
общиной, моделирующей природную и социальную среду, 
вынуждает ученика согласовывать свои действия с законами 
природы и волей сообщества окружающих его людей.



Из этой работы В.А. Лая ясно видна его близость к идеям социальной педагогики, которые он 
дополнил собственными соображениями для конкретной их реализации. Важную роль в 
нарисованной В.А. Лаем школе жизни должны были играть учебный план и методы 
преподавания, основанные на учете индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 
Признаваемые всеми полезными в педагогическом отношении практические и творческие 
работы школьников в лабораториях, мастерских, уход за растениями и животными, 
театрализованные представления, лепка, рисование, игры и спорт — в рекомендациях В.А. 
Лая вслед за Д. Дьюи приобретали главенствующее значение по отношению к 
систематическому научному образованию. В 1910 г. на собрании учителей в Страсбурге В.
А. Лай выступил с докладом о новых педагогических течениях, в котором он обратил 
внимание на значительную путаницу понятий и терминов в педагогических концепциях и 
предложил разграничить понятия «школа труда» и «школа действия», показав, что эти 
понятия хотя и имеют общие черты, но не совпадают. Под «школой труда» подразумевался 
производительный труд, а под «школой действия» — разносторонняя деятельность, куда 
входит как составная часть и производительный труд. В.А. Лай указывал и на то, что под 
понятием «трудовая школа» в педагогическом мире часто понималось не одно и то же"Лай 
считал что «школа действия» способна изменить социальную действительность Германии, 
а экспериментальная педагогика – синтезировать все педагогические искания начала ХХ 
века. В реальной жизни «Школа действия» - осталась только теоретической моделью.



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА Э.
МЕЙМАНА

 Уделял большое внимание прикладному аспекту детской психологии и 
педологии, доказывая, что их главной задачей является разработка 
методологических основ обучения детей. Трехтомник М.: Лекции по 
экспериментальной педагогике (1907) представлял своего рода 
энциклопедию педагогической психологии, в которой было не только 
собрано все, что было накоплено в то время этой наукой, но и 
предложены новые подходы к пониманию познавательного развития. 
В своих теоретических подходах М. стремился соединить 
ассоцианистический подход Селли с теорией рекапитуляции, 
предложенной Ст. Холлом. Исходя из этого, он разрабатывает свою 
периодизацию, критерием в которой являются уже не абстрактные 
способы добывания пищи, но этапы интеллектуального развития. М. 
считал, что детская психология должна не только изучать стадии и 
возрастные особенности психического развития, но и исследовать 
индивидуальные варианты развития, например проблемы детской 
одаренности и умственной отсталости, врожденные склонности 
детей. 



При этом обучение и воспитание должны 
основываться как на знании общих 
закономерностей, так и понимании 
особенностей психики данного конкретного 
ребенка. При психологической лаборатории 
М. в Гамбургском университете была 
организована экспериментальная школа, 
которая просуществовала более двадцати 
лет. В школе опробовались различные 
программы, разработанные с учетом 
периодизации М., а также исследовались 
различные способы отбора детей в классы на 
основе их предварительной диагностики. При 
этом были экспериментально изучены разные 
критерии отбора — по уровню интеллекта, по 
интересам и склонностям детей, а также по 
адекватному для них стилю общения с 
учителем. Необходимо отметить, что если 
одаренность, также как и познавательные 
интересы детей в той или иной степени 
учитывались и прежде, то проблема 
взаимодействия учителя и учеников и 
реакции учеников на разные стили общения 
впервые с такой полнотой были поставлена 
именно Мейманом.



 Он был за разносторонний подход к изучению личности 
ребенка. Он объединял в этих целях данные анатомии и 
физиологии, педагогики, психологии, психопатологии Э. 
Мейман разработал методику изучения психики ребенка в 
лабораторных условиях. Однако игнорирование 
естественных условий деятельности ребенка на уроке, его 
поведение в социальной среде искажало правильность 
полученных данных об объектах исследования, и в конечном 
итоге снижало эффективность педагогики Э. Меймана. 
Сужались в его педагогической системе также функции 
учителя в изучении детей, их выполнял специальный 
исследователь. Большой интерес и в наше время имеют 
мысли Э. Меймана об умственном воспитании, его 
соображения о гигиене школьной работы и о влиянии на 
ученика школьной и внешкольной жизни. В основу своей 
педагогики он ввел также этику и эстетику.


