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ÊÀ

�å�îêðàòè÷åñêàÿ ïå�àãîãèêà — î��î èç âå�óùèõ �àïðàâëå�èé à�åðèêà�ñêîé
ïñèõîëîãî-ïå�àãîãè÷åñêîé �ûñëè XX ñòîëåòèÿ. Ó å¸ èñòîêîâ ñòîÿëè ��îãèå
âû�àþùèåñÿ �åÿòåëè ïðîøëîãî, î��àêî �ûñëèòåëå�, îêàçàâøè� �àèáîëåå
ñóùåñòâå��îå âëèÿ�èå �à ñòà�îâëå�èå �å�îêðàòè÷åñêîé ïå�àãîãèêè â ÑØÀ,
ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ �æî� �üþè. Îáùåèçâåñò�î, ÷òî ôèëîñîôñêèå è ïå�àãîãè÷åñêèå
òâîðå�èÿ �ûñëèòåëÿ, �àïîë�å��ûå ó�èêàëü�û�è è �åîð�è�àð�û�è è�åÿ�è, ñòàëè
ôëàã�à�î� �ëÿ ��îãèõ ïðîãðåññèâ�î îðèå�òèðîâà��ûõ ó÷èòåëåé. Ñðå�è
ïðå�ñòàâèòåëåé �îâîé ïå�àãîãèêè, ðàç�åëÿâøèõ âîççðå�èÿ �æ. �üþè, áûëè òàêèå
âû�àþùèåñÿ ëè÷�îñòè, êàê Ó. Êèëïàòðèê, Ý. Ïàðêõåðñò, Ì. Íàó�áóðã, Ó. Âèðò,
Ê. Ïðàòò è ��îãèå �ðóãèå. Îñîáîå �åñòî â ñïèñêå çà�è�àåò ôèëîñîô, ñîöèàëü�ûé
ðåôîð�àòîð è ïå�àãîã Êàðîëè�à Ëóèçà Ïðàòò (1867–1954), îáðàùå�èå
ê òâîð÷åñêî�ó �àñëå�èþ êîòîðîé ñåãî��ÿ êàê �èêîã�à ïðå�ñòàâëÿåòñÿ âåñü�à
ç�à÷è�û� è ñâîåâðå�å��û�. Å¸ �åïîâòîðè�àÿ ïå�àãîãè÷åñêàÿ �åÿòåëü�îñòü
è îðèãè�àëü�ûé ïî�õî� ê îðãà�èçàöèè æèç�è �åòåé â óñëîâèÿõ øêîëû �å áåç
îñ�îâà�èÿ �îæ�î ñ÷èòàòü «�îêàçà��û�è ç�à�èÿ�è…, ïðîâåðå��û�è øèðîêîé
ïðàêòèêîé»1.

� американское образование � прогрессивное образование � демократическая
школа � детское демократическое сообщество � детоцентрированный
учебный план 

Ïðîãðåññèâíîå äâèæåíèå 
â îáðàçîâàíèè

Некоторые американские исследова-
тели относят К. Пратт, всецело по-
святившую себя делу воспитания
и обучения подрастающего поколе-
ния, к числу самых ярких выразите-

лей идей демократического образования.
Эти идеи, по утверждению М. Хаузер,
она почерпнула в работах классиков
и выдающихся современников, будучи
ещё совсем в юном возрасте. Труды Ж.-
Ж. Руссо и И.Г. Песталоцци, Ф. Парке-
ра и Д. Дьюи долгие годы были для неё
путеводителем в мир демократического
образования. 

Глубоко изучив работы Д. Дьюи по про-
блемам образования, К. Пратт, во мно-
гом разделявшая взгляды философа,

1 Бим-Бад Б.М. Что такое философия истории педа-
гогики? / Б.М. Бим-Бад // Историко-педагогичес-
кое знание в начале третьего тысячелетия: итоги, про-
блемы, перспективы: Материалы всероссийской науч-
ной конференции 5–6 декабря 2005 года. — 
М., 2005. — С. 46.



гаемые преподавателями подходы к воспи-
танию и обучению детей дошкольного воз-
раста малоэффективны и не имеют ничего
общего с реальной подготовкой детей
к школьному обучению, а направлены лишь
на «дисциплинарную подготовку детей
к долгим годам обучения в школе»3. Кате-
горически отвергая авторитарную педагоги-
ку и открыто критикуя систему Ф. Фребе-
ля за отсутствие в ней свободы для разви-
тия творческого мышления у детей,
К. Пратт покидает отделение дошкольного
образования и переводится на отделение
подготовки учителей ручного и художест-
венного труда, окончив которое, получает
место учителя в школе для девочек, распо-
ложенной в городе Филадельфия.

В поисках новых подходов к обучению
и воспитанию детей она много читает, посе-
щает лекции и конференции авторитетных
философов, социальных реформаторов и ве-
дущих педагогов Америки. Именно в этот
период она знакомится с работами извест-
ного уже в те времена учёного-энциклопе-
диста и философа Д. Дьюи. В трудах мыс-
лителя её главным образом интересуют
идеи, в которых философ рассматривает об-
разование как основу для социальных пре-
образований, способствующих демократиче-
скому прогрессу, а школу провозглашает
особой средой, в условиях которой необхо-
димо развивать человека как субъекта де-
мократии, а значит «учить ребёнка жить
в общежитии, где он начинает осознавать
самого себя, понимать свои обязательства
по отношению к этому общежитию и при-
спосабливаться к общей жизни»4. 

Разделяя идеи Дьюи и других социальных
реформаторов, К. Пратт в 1914 году от-
крыла первое в Нью-Йорке эксперимен-
тальное воспитательно-образовательное
учреждение для детей дошкольного

стала активным сторонником и участником
прогрессивного движения в образовании. Оце-
нивая вклад К. Пратт в развитие идей про-
грессивной педагогики, в лоне которой и за-
рождалось демократическое образование, аме-
риканские исследователи С. Семел и А. Са-
довник пишут: «Несмотря на то что за име-
нами Френсиса Паркера, Джона Дьюи и Уи-
льяма Килпатрика прочно закрепилось звание
основоположников прогрессивного движения
в образовании, деятельность Каролины Пратт
и подобных ей педагогов также занимает зна-
чимое место в истории прогрессивного образо-
вания»2. Далее авторы утверждают, что имен-
но такие педагоги-новаторы, как К. Пратт,
основывали экспериментальные школы и
на практике доказывали состоятельность тео-
ретических идей, которые развивали их совре-
менники. 

Надо отметить, однако, что первое знакомст-
во К. Пратт с идеалами демократии произош-
ло ещё в детстве, когда её отец, ярый сторон-
ник демократической партии, привлекал её
к участию в выборах, что было абсолютно не-
приемлемым по тем временам. Она вместе
с ним посещала лекции, участвовала в заседа-
ниях и однажды даже готовила встречу
по случаю приезда в 1887 г. в родной для
неё Фейетвилл президента-демократа
Г. Кливленда. Во многом благодаря таким
лекциям, встречам, а также активному учас-
тию в делах отца у неё возникла идея о необ-
ходимости реформирования системы школьно-
го образования, изменения его целей и задач,
пересмотра существующих подходов к обуче-
нию и воспитанию школьников. 

Движимая желанием решить перечисленные
проблемы, К. Пратт поступает в Педагогичес-
кий колледж Колумбийского университета
на отделение подготовки воспитателей. Учёба
в педагогическом колледже становится для неё
испытанием. Начинающий педагог практически
сразу приходит к пониманию того, что предла-
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2 Hauser M.E. Learning from Children: the Life and Legacy of
Caroline Pratt History of Schools and Schooling) / 
M.E. Hauser. — New York: Peter Lang, 2006. — P. 11.

3 Pratt C. I Learn from Children: an Adventure in
Progressive Education / C. Pratt. — New York: Simon
& Schuster, 1970. — P. 11.
4 Дьюи Д. Школы будущего / Д. Дьюи, Э. Дьюи //
Свободное воспитание. — 1916/1917. — № 4–5. —
С. 15–24.
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и младшего школьного возраста. Отметим, что
сама идея открытия бесплатной школы в районе,
где проживали бедные семьи из рабочего класса
и семьи иммигрантов, имеющие разный социаль-
ный статус и материальное положение, по тем
временам была фактически революционной. Для
Пратт, которая была сторонником демократичес-
кого устройства общества, такая идея была абсо-
лютно естественной и закономерной, поскольку
она рассматривала образование в качестве отправ-
ной точки на пути к социальной реконструкции
общества. В частности, она считала, что через
школу и организацию в ней социальной среды,
улучшая методы воспитания и обучения, основан-
ные на принципах антиавторитарной педагогики,
можно совершенствовать общественный строй. 

К. Пратт придерживалась мнения о том, что об-
разование в первую очередь должно быть на-
правлено на социальное развитие ребёнка
и должно способствовать формированию полно-
правного члена социума, способного жить в соот-
ветствии с принятыми в демократическом обще-
стве нормами и правилами. Согласно её понима-
нию, психическое развитие ребёнка — это целе-
направленный процесс его социализации, который
начинается с момента появления ребёнка на свет
и продолжается на протяжении всей жизни. Ог-
ромную роль в процессе социализации играют
интимно-близкие ребёнку люди, в особенности
мать, которая должна изначально правильно реа-
гировать на первые социальные реакции ново-
рождённого. «Практически по первому крику ре-
бёнка, — пишет педагог, — можно определить
его реакцию на окружающий мир», а «реакция
матери на его первое требование во многом опре-
деляет его будущее»5. И поэтому проявление
любви, внимания, уважения матери к ребёнку яв-
ляются естественными условиями, при которых
происходит процесс его единения с окружающим
миром. Кроме того, именно в семье закладыва-
ются первые представления о добре и зле, пра-
вилах и нормах поведения.

Однако мать не должна быть единственным
действующим лицом в его жизни, отмечала
Пратт, постепенно он должен расширять пред-
ставления о мире и осваивать систему челове-
ческих отношений за пределами дома. Помочь

ребёнку в этом должна школа, обогаща-
ющая его знаниями об окружающей
действительности, расширяющая опыт
социального взаимодействия и приобща-
ющая к ценностям, принятым в общест-
ве. В этом педагог видела предназначе-
ние школьного образования. При этом
школа в её понимании представляла со-
бой социальный центр, в котором дети
создают собственное общество, свобод-
ное от классовых противоречий и фор-
мируемое исключительно на демократи-
ческих началах. 

Èäåè Ê. Ïðàòò

Идеи К. Пратт у многих её современни-
ков вызывали критику, а порой и непри-
крытый скептицизм. Однако она не со-
мневалась в том, что сможет воплотить
их в реальность и разработала для школы
экспериментальную программу, направ-
ленную на создание в школе самоуправ-
ляемого детского сообщества, жизнь
и деятельность которого строится
на принципах демократии. 

Один из первых пунктов программы свя-
зан с организацией и оформлением про-
странственной среды школы. К. Пратт
полагала, что «любая личность индивиду-
альна, но в то же время она является
членом группы», поэтому ребёнку свойст-
венно «стремление к объединению с дру-
гими детьми для совместного участия
в различных видах деятельности»6. Опи-
раясь на представления о социальной
природе личности, педагог разработала
оригинальную модель организации воспи-
тательно-образовательного пространства
классной комнаты, ориентированную
на развитие у детей навыков общения
с окружающими. Так, в каждой комнате
были предусмотрены места для проведе-
ния групповых и индивидуальных
занятий, определены зоны творческой ак-
тивности, организованы площадки для

5 Pratt C. I Learn from Children: an Adventure in Progressive
Education / C. Pratt. — New York: Simon & Schuster, 
1970. — P. 165.

6 Pratt C. Making Environment Meaningful / C. Pratt
// Progressive Education. — 1927. — № 1. — 
P. 105–108.



даже со стороны приверженцев прогрессив-
ной педагогики. В частности, писательница
Агнес Де Лима, характеризуя демократиче-
ский подход Пратт к формированию содер-
жания учебного плана, деликатно писала:
«Вероятнее всего, что без разумного руко-
водства требование мисс Пратт по поводу
составления учебного плана может превра-
титься в формальную процедуру»7. Однако
К. Пратт, словно предваряя вопросы и кри-
тические оценки своих оппонентов, объясня-
ла, что «экспериментальный учебный план
разрабатывается в течение целого года
на каждый месяц при содействии школьного
общества»8.

Глубокое убеждение К. Пратт в плодо-
творности идеи создания в школе само-
управляющегося детского демократичес-
кого сообщества нашло воплощение в под-
ходах к организации школьной жизни, ко-
торая не ограничивалась занятиями и вне-
урочной деятельностью. Полагая, что глав-
ная цель образования заключается в подго-
товке подрастающего поколения к практи-
ческой деятельности и умении взаимодей-
ствовать с окружающими, она включила
в учебный план школы программу работы
в школьных мастерских. По сути, эти мас-
терские, обеспечивающие нужды и потреб-
ности школы, позволили создать самодо-
статочное общество, члены которого вы-
полняют обязанности и занимаются обще-
ственно значимой работой. 

Для передачи информации внутри школы
и обеспечения связи с внешним миром
в школе функционировала почта, в работе
которой принимали участие сами школьни-
ки. Дети и педагоги принимали, регистриро-
вали и сортировали почтовые отправления,
служили почтальонами и посыльными. Была
в школе и собственная типография, где
старшие дети, осваивая профессии печатни-

совместных и индивидуальных игр, оформлен
уголок для уединения. Каждая зона детской
активности оборудована дидактическими мате-
риалами, принадлежностями для творчества,
игрушками для проведения различных видов
игр (сюжетно-ролевых, строительно-конструк-
тивных, театрализованных и подвижных),
а также специальным инвентарём, с помощью
которого дети самостоятельно или при содей-
ствии взрослого организовывали досуг. В из-
вестной степени идею Пратт по поводу созда-
ния многофункционального пространства
в классной комнате с целью развития навыков
общения у детей можно считать инновацион-
ной для своего времени и весьма продуктив-
ной для последующих поколений. Подтверж-
дением этому служит тот факт, что большин-
ство современных американских образователь-
ных учреждений при планировании простран-
ства школы и организации зон детской актив-
ности учитывают в первую очередь принцип
эффективности социального взаимодействия. 

Следующий важный аспект в программе
К. Пратт — организация совместной работы
с детьми по планированию учебно-воспита-
тельного процесса. Активно внедряя в процесс
обучения детоцентрированный учебный план,
предложенный Дж. Дьюи, она заметно пере-
работала его с учётом мнений, интересов и ус-
тремлений детей. Педагог считала, что совме-
стная работа по формированию содержания
учебного плана не только развивает интерес
к процессу учения и делает его более значи-
мым для каждого школьника, но и пробуждает
чувство сопричастности к общему делу, укреп-
ляет чувство единения с обществом, в котором
живёт и развивается каждый ребёнок. В шко-
ле Пратт дети совместно с учителем распреде-
ляли темы, обязательные для изучения; опре-
деляли то, в какой форме они будут изучать
тот или иной учебный материал (занятия, экс-
курсии, походы, игры, проекты, эксперименты,
опыты); рационально рассчитывали время, не-
обходимое на изучение тех или иных предме-
тов; совместными усилиями организовывали
внеурочную деятельность. 

Конечно, подобные новации не могли быть
не замеченными и зачастую вызывали критику
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ков, корректоров, художников и редакторов, гото-
вили к изданию дидактические пособия, книжки,
газеты, конверты и другие учебные материалы.
Излюбленным местом в школе была фабрика
по производству игрушек, на которой трудились
дети старшего возраста, изготавливая игрушки
для малышей, посещающих детский сад при шко-
ле. Все игрушки на фабрике изготавливали дети
вручную по собственным чертежам и моделям.
Особым интересом со стороны старшеклассников
пользовалась школьная фотостудия. Работа в сту-
дии считалась очень сложной и требующей зна-
ний в области физики и химии, впрочем, как и
в других сферах, поэтому детям приходилось до-
полнительно углублять необходимые для конкрет-
ной сферы деятельности знания. 

К. Пратт была убеждена, что в школьных мас-
терских дети не только постигают негласные пра-
вила и нормы человеческого общения, учатся до-
стигать личных и общественно значимых целей
в процессе взаимодействия, но и погружаются
в атмосферу труда, в условиях которой словно
«растения, набирающие силу, они пускают корни
в различных от профессии направлениях затем,
чтобы получить всё больше питательных веществ
для развития практических навыков, знаний
в области географии и истории, литературе, му-
зыке и искусствах»9. 

Такая организация работы школы способствовала
активному включению в процесс совместной рабо-
ты не только педагогов, но и других воспитываю-
щих взрослых. В школе К. Пратт частыми посе-
тителями были учёные и деятели искусства, роди-
тели и сотрудники общественных учреждений, ко-
торые углубляли представления детей в различ-
ных областях знаний и знакомили их с реальны-
ми трудовыми процессами. В ходе таких встреч
дети свободно общались со взрослыми, задавали
интересующие их вопросы, организовывали сов-
местный труд и другие виды деятельности. 

Очевидно, что подобная школа представляла со-
бой уменьшенную модель взрослого общества,
функционирующего на принципах демократии.
Это был своего рода социальный и научный,
культурный и просветительный центр, направлен-
ный на подготовку ребёнка к реальной жизни

в условиях свободного демократического
общества. Продолжает свою работу этот
школьный центр и по сей день, а дело, не-
когда начатое Каролиной Пратт, живёт
и развивается стараниями её последовате-
лей и учителей современной «Городской
и сельской школы», основанной педагогом. 

В заключение отметим, что взгляды
К. Пратт на демократию в образовании
не ограничиваются сказанным выше.
Творческое наследие педагога содержит
значительное количество других продук-
тивных идей относительно организации
учебно-воспитательного процесса, нетра-
диционных форм и методов работы с де-
тьми, которые только ещё предстоит ос-
мыслить современным исследователям.
Однако смело можно сказать, что дока-
завшие на практике плодотворность идеи
К. Пратт по поводу демократии в образо-
вании были инновационными тогда, про-
должают жить в некогда созданной педа-
гогом экспериментальной школе сегодня
и могут найти применение в современной
теории и практике воспитания подрастаю-
щего поколения. ÍÎ
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