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С целью обеспечения результативности проводимых в 
системе высшего образованш в Республике Беларусь ре
форм есть необходимость обращения к зарубежному 
опыту, к истокам одного из прогрессивных в отечествен
ной педагогике направлений по использованию интерак
тивного обучения в учебном процессе вуза. Идеи и опыт 
французских педагогов-реформаторов рассмотрены 
с позиций современной концепции интерактивного обу
чения.

Одной из актуальных и наиболее перспективных про
блем современного образования является проблема инте
рактивного обучения -  одно из наиболее интенсивно раз
вивающихся направлений дидактики высшей школы, учи- 
тьшающей реалии современного мира. Основанное на ак
тивном взаимодействии участников учебного процесса 
посредством использования педагогом различных при
емов и средств, организации общения, в ходе которого у 
обучаемых формируются навыки взаимодействия, оно яв
ляется важнейшим инновационным направлением дидак
тики высшей школы. В связи с этим возшпсает необходи
мость глубокого проникновения в сущность и выявление 
истоков обозначенного феномена. Интерес представляет 
опыт педагогов-реформаторов Франции конца (ХІХ-ХХ 
вв.), многие идеи которых явились основополагающими 
принципами современной концепции интерактивного обу- 
чеішя.

К концу Х1Х-началу XX века, когда в стране зарожда
лись идеи реформаторского движения, Франция пережи
вала период социальных и политических преобразований. 
Они бьши порождены промышленной революцией, кото
рая к тому времени завершилась в европейских государ
ствах. Промышленность стала ведущей отраслью эконо

мики, окончательно утвердилось индустриальное обще
ство. Появились новые технологии промышленного про
изводства.

В изменившихся экономических условиях развития 
машинного и фабричного производства наблюдаются кри
зисные явления, прежде всего, экономического, соішаль- 
ного и политического характера. Кризис захватил также и 
социокультурную сферу, оказал влияние на социально- 
психологическую атмосферу общества. Огрокшый потен
циал, накопленный человечеством за долгие годы его раз
вития, неожиданно восстал против самих творцов. Имен
но поэтому на рубеже ХІХ-ХХ веков стаю бурно разви
ваться человековедение, все большую акгу'альность при
обретала проблема человеческой индивидуатьности, сво
боды и творческого развития.

Большое внимание уделялось развитию тех направле
ний знания, которые обеспечивали изучение обучаемого 
и выявляли резервы становлении его личности. Одним из 
таких направлений стала реформаторская педагогика -  
влиятельное педагогическое течение коща ХЕХ -  начала 
XX вв., выступившее против отрыва педагогики от вос- 
питуе.мого, засштия чрезмерного интеллектуализма в обу
чении, лишения воспитанника права на самостоятель
ность, ограничение его деятельности узкими регламенти
рованными рамками. Ее идеи отражали потребность об
щества в подготовке через школу разностороше разви
тых инициативных людей, готовьк к активной деятель
ности в различных сферах экономической, государствен
ной и общественной жизни. Это течение обьедшшло мно
гих педагогов, требовавших радикального изменения орга
низации школы, содержания и методов воспитания и обу
чения; оно сыграло позитивную роль в развит™ педаго
гической теории и школьной практики в Европе в XX в.

Активными деятелями реформаторской педагогики 
бьши А.Феррьер, О. Декроли, Э. Демолен, Г.Литц, Г.Вине- 
кен, Дж.Дьюи и многие другие педагоги. Представители 
реформаторской педагогики считали себя последователя
ми Ж.-Ж.Руссо, выдвинувшего идею естественного вос
питания, вследствие чего реформаторскую педагогику 
иногда называют пеоруссоизмом или неофилантропизмом.

Основными теоретическими положениями, пропаган
дируемыми педагогами-реформаторами, бьши:

-  пришщп развития личности на основе врожденных 
способностей;

-  правішьное видение восіштаішйка, признание свое
образия и самобытности его психики;

-  выявление и мобилизация активности обучаемого;
-  опора на собствешаш практический опыт;
-  использование внутренних интересов ученика [1, 

с.18-19].
Глубокое внимание к особенностям психологии вос

питанника, стремление преодолеть пороки книжно-вер
бального обучения, интересные эксперименты в области 
активизации учебного процесса и применения новых 
принципов и методов в процессе обучения -  таковы об
щие позитивные аспекты теории и практики реформатор
ской педагогики. Для Франции, где "педагогический тра- 
дшщонализм" до сих пор сохраняет весьма прочные по
зиции, тшновационные идеи реформаторской педагогики 
в XIX в. вьштядели чрезвычайно революционньгми.

Теоретики реформаторской педагогики различали ум
ственное развитие и образование, отдавая предпочтение 
первому, поскольку "приучить ум к ясному, здравому мьпп- 
лению, нежели доставлять ему материалы намного луч
ше" [3, С.8]. Они отрицательно относились к книжному 
образованию, основанному на запоминании множества 
фактов, часто не связанных между' собой, и считали, что в 
школе учащимися должна усваиваться система логичес
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ки связанных знаний, имеющих практическое примене
ние и помогающих осмысливать явления и факсы окру
жающей жизни.

Педагоги-реформаторы придавали огромное значение 
использованию разнообразных методов и приемов обу
чения, стимузгирующих актшность об^^чаемых. Оішраясь 
преимуществешю на индукцию, педагог ведет ученика от 
фактов к выводам и обобщениям, развивает его логичес
кое мышление, стимулирует желание и умение самостоя
тельно добьшать знания.

Идейным вдохновителем реформаторской педагогики 
во Франции в конце XIX столетия являлся Эдмон Демо- 
лен -  историк, социолог и педагог, выс тупавший за созда
ние сельских средних частных плсол-интернатов, которые 
должны воспитьшать разносторонне развитых людей, спо- 
собт&іх стать активными деятелями в различных облас
тях общественной жизни. Особое значение он придавал 
развитию воли, активности, ишщиативы и самостоятель
ности об>'чаемых, готовя их тем самым к взрослой жизни.

Согласно Э. Демолен}' условия и отнощения современ
ной жизни внутри общества постояшю изменяются. За
дачей человека, по убеждению Э.Демолена, является уме
ние приспособиться к прогрессу, "что есть не просто его 
выгода, но и обязанность" [2, с.74]. В постоянно изменя
ющихся условиях человек должен опираться лишь на са
мого себя, обходиться без посторонней поддержки и не 
теряться при каких бы то ни бьшо обстоятельствах. В 1889 
году им бьша открыта пжола Рощ—заведение в своем роде 
уникальное, непохожее на прочие учебные заведения. 
Э.Демолен взял за основу систему английских государ
ственных школ, славившихся тогда высоким уровнем об
разования, и при этом обогатил принципы их действия 
собственными творческими идеями.

В каждом из своих питомцев стремился в первую оче
редь видеть личность, справедливо полагая, что качествен
ное образование невозможно без доверительных отноше
ний между т ем, кто учит, и теми, кого учат. Для реализа
ции сформулировашюго принципа необходимо перейти 
на качественно новый этап взаимодействия между обуча
емым и педагогом: учитель должен не только давать уро
ки по разным научным предметам, но и проводить с вос
питанниками свободное от учебы время. Благодаря тако
му постоянному взаимодействию "между ними устанав
ливаются отношения, очень похожие на те, которые су
ществуют между детьми и отцом, который интересуется 
как их учением, так и играми и вообще всей их повсед
невной жизнью" [2, с. 111].

Установление доверительных, близких отношений 
между учителем и учеіпжом также достигается благодаря 
особым приемам школьного обучения. Он состоит в ак
тивном вовлечении всех обучаемых в учебный процесс, 
что реализуется благодаря особому способу ведения уро
ка. Вся работа в классе проходит под постоянным наблю
дением учителя, который ходит в это время среди учени
ков, то отвечая на вопросы, с которыми к нему обращают
ся, то помогая ученикам разобраться в какой-нибудь труд
ности, исправляя неправильные приемы работы, ободряя 
старательных и подтягивая лештвых. Таким образом, учи
тель остается в постоянном общении с учениками. По ут
верждению Э.Демолена, это единственный педагогичес
кий прием, о котором упоминал еще Мошень -  "шлифов
ка мозга ученика посредством мозга учителя" [2, с. 112].

Возникнув и развиваясь в процессе пересмотра тра
диционных педагогических установок в пользу обогаще
ния содержания и активизации учебного процесса, рефор
маторская педагогика послужила важным обоснованием 
обновления содержания образования, его форм, средств, 
методов и приемов в первой половине XX столетия. Мно
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гие идеи педагоговреформаторов явшшсь основополага
ющими принципами современной концепции интерактив
ного обучения, к которым мы относим следующие:
-  внедрение и использование в учебно-воспитательном 

процессе активных методов обучения, позволяющих 
повышать интеллектуальную и эмоциональную актив
ность обучаемых;

-  отказ от традиционной системы взаимоотношешй 
между педагогом и обучаемым, основаштой на доми
нировании педагога и безукоризненном подчинении 
ему воспитанника и переход к установлению между 
ними доверительных, дружеских отношений с сохра
нением учительского авторитета;

-  постулирование необходимости связи процесса обу
чения с жизнью, что позволяет рассматривать тіроцесс 
обучения как подготовку к взрослой, самостоятельной 
жизни воспитанника, человека активного, творчески 
мыслящего и преобразовьшающего действительность;

-  признание исключительной роли личного практичес
кого опыта об>'чаемого в усвоении учебных знаний;

-  приспособление учебно-воспитательного процесса к 
интересам и стремлениям учеников.
Очевидным является тот факт, что обращение к зару

бежному педагогическому наследию прошлого обогаща
ет современную отечественную науку новым конструк
тивным знанием, что бесспорно полезно в контексте про
водимых в системе высшего образования Республики Бе
ларусь преобразований, направленных на улучшение ка
чественных показателей, повьппение эффекптности учеб
но-воспитательного процесса вуза.
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В качестве критериев оценки выступают: 
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-  полнота раскітытйя вопроса;
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лов периодических изданий);


