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9-й класс

Общие положения и лейтмотивы 
преподавания

С переходом молодых людей в старшие клас-

сы с наступлением периода полового созре-

вания завершается восьмилетие, в течение

которого они были ориентированы прежде

всего на личность классного учителя. Его

сменяют отдельные учителя-предметники,

материал и методы которых соотносятся

между собой с учётом возраста учеников

(15 лет). Пробуждающаяся сила мышления и

способность выносить суждение нуждаются в

усиленном развитии логики и разума —

именно к этим способностям обращаются те-

перь преподаватели. Девятиклассники всё

более осознанно переживают утрату до сих

пор присущей им веры в прекрасное, истин-

ное и доброе, у них возникает раздражение

по отношению к внешнему миру. Они отмеча-

ют, что нередко у людей (и у взрослых, и у ро-

весников) слова расходятся с делами. Внут-

ренне они ориентированы на идеалы и тре-

буют правдивости, поэтому у них есть склон-

ность к радикальной оценке любых недостат-

ков. С другой стороны, пятнадцатилетние

подростки крайне ранимы и страдают от сво-

его несовершенства. Им трудно принять себя,

своё взрослеющее тело, они борются с во-

просами сексуальности, испытывают муки

первой любви, сталкиваясь с мощными сила-

ми симпатии и антипатии.

Педагогам следует поддержать учеников в их

моральных запросах, предъявляемых к миру,

и одновременно помочь обрести ориентиры в

реальной жизни. Решению этой задачи помо-

гают материал, те-

мы и сюжеты родно-

го (немецкого) язы-

ка и словесности:

они позволяют про-

явиться пробудив-

шимся идеалистиче-

ским силам молодых людей. Кажущаяся не-

разрешимой противоречивость человеческо-

го мира, выход из которой может быть как

трагическим, так и комическим, предстаёт

как задача, которую должен решить страдаю-

щий от этой противоречивости человек. Осо-

знанное обращение с написанным и прочи-

танным словом должно дать ориентиры для

спонтанных и импульсивно-субъективных

проявлений чувств у молодых людей и выве-

сти их из собственных переживаний в объек-

тивный окружающий мир.

Возможное содержание уроков

Первая эпоха

Девятиклассникам, в силу их особенностей,

более всего подходит изучение биографий и

литературы эпохи Гёте. Слушая рассказы о

жизни Гёте и Шиллера, об их дружеском сою-

зе (с учётом различных биографических, со-

циальных и духовных аспектов) ученики мо-

гут провести параллели с собственной жиз-

нью и получить ответы на волнующие их во-

просы. Ученики переживают борьбу великих

писателей с превратностями судьбы и воз-

можные поражения так, как если бы это была

их собственная борьба. Очень многое даёт

подростку описание человеческих связей, ос-

нованных не только на симпатии, но и на по-

стижении внутренней сущности другого чело-

века, — они начинают осознавать, насколько

плодотворными могут быть отношения проти-

воположных по характеру и способностям

людей, если признавать свободу и достоинст-

во другого и стараться его понять.

Чтение, обсуждение и проработка опреде-

лённых произведений того времени: лирики,

драм, новелл, биографических заметок, пи-

сем, дневников и т.д., а также рецитация тща-

тельно подобранных стихотворений и прозаи-

ческих отрывков вводят учеников в литера-

турный, исторический, общественный и фи-

лософский мир немецкой классики1.

1 Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев,

Толстой, Островский, Фет, Тютчев —

творчество любого из этих писателей мо-

жет стать предметом рассмотрения в 

9-м классе российской вальдорфской

школы.



31ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   3’ 2 0 0 7

Концепции, модели, проекты
Вторая эпоха

Девятиклассник с его радикализмом скло-

нен к возведению в абсолют собственной

точки зрения, ведущему порой к узости

взглядов и перспектив. Изучение юмористи-

ческих произведений может оказать полез-

ное освобождающее, снимающее напряже-

ние действие. Смех — важная душевная де-

ятельность человека, благодаря которой он

освобождает себя. Примеры из эпической,

драматической и лирической поэзии отра-

жают различные аспекты юмора в языке

(комедии, рассказы, анекдоты, фарсы и

т. д.). Можно обратиться и к биографиям от-

дельных писателей-юмористов (часто выяс-

няется, что жизнь их была далеко не весё-

лой).

Речь идёт не столько об объективной прора-

ботке «эстетики комического», сколько о пе-

реживании того, что юмор представляет со-

бой важное измерение человеческого бы-

тия, силу, формирующую личность. Предме-

том изучения на занятиях в это время стано-

вится также и трагическое (трагедии, балла-

ды и т.д.). Сочувствие, сострадание и слё-

зы, противоположные смеху душевные по-

рывы человека следует рассматривать как

попытку ответа на внезапные события, вы-

зывающие поначалу страх и испуг. В разви-

тии полярных душевных качеств — смеха и

слёз, юмора и трагедии на основе эстетиче-

ского переживания девятиклассник опытно

познаёт «напряжение» и возможности объе-

динения мировых явлений. Он получит пер-

вый импульс к приведению своей точки зре-

ния, которая казалась раньше единственно

верной, в соответствии с действитель-

ностью2.

Сочинения и развитие речи

На занятиях словесностью должно уделять-

ся внимание как содержательной работе с

художественными произведениями, так и со-

вершенствованию речи учеников. Повторе-

ние и закрепление грамматики, установле-

ние возможной связи с преподаванием ино-

странных языков, учёт орфографии и пунк-

туации — всё это должно отрабатываться

так же, как и способность к дифференциро-

ванному употреблению слов и синтаксиса

для выражения своих мыслей и чувств. Мож-

но выделить три типа письменных работ, в

равной степени требующих упражнения:

объективные точные описания; субъектив-

ное повествование (рассказ); разъяснения

(комментарии) — обзор содержания текста,

обобщение текстов и содержания бесед на

уроках, протоколы, описание картин и экспе-

риментов, пересказ, передача настроения.

Можно перерабатывать какие-либо литера-

турные тексты, изменяя их. Написание соб-

ственных текстов развивает у учеников сти-

листические способности.

Работа по формированию навыков и умений

устной речи продолжается на других заняти-

ях. Здесь рекомендуются следующие фор-

мы: беседа на какую-то тему; диалог и дис-

куссия с приведением аргументов в защиту

своей точки зрения и соблюдением последо-

вательности доказательств; школьные ре-

фераты.

10-й класс

Лейтмотивы преподавания

Десятиклассники (в среднем им по шестнад-

цать лет) уже не так хаотично и «наивно» об-

ращены вовне, как ученики девятых классов.

Отчётливей становится граница между юно-

шами и девушками. Ученики теперь находят-

ся в процессе перехода: они уже освободи-

лись от группового, однако далеко не каж-

дый обрёл индивидуальное. Если ученики

девятого класса ещё терялись в острых дис-

куссиях, то десятиклассникам доставляет

удовольствие выражать собственные взгля-

ды, чтобы благодаря обратной связи в споре

переживать свою зарождающуюся самостоя-

тельность. С одной стороны, шестнадцати-

летние подростки придают большое значе-

ние внешним проявлениям, а с другой — им

очень хочется, чтобы в них воспринимали то,

что кроется за этим фасадом. Как правило,

десятиклассник отстаивает свои права в ро-

дительском доме. Происходит дальнейшее

развитие «Я-идентификации». Шестнадцати-

летние познают всю полноту самостоятель-

ности, но также и её цену — одиночество.

Они проходят через определённый кризис —

им становится трудно выражать свои мысли

и чувства посредст-

вом языка. Они уже

не могут делать это,

как раньше, но ещё

не научились выра-

жать свои внутрен-

ние переживания

по-новому.

2 В русской литературе широко представ-

лены как юмористические произведения

(Чехов, Зощенко, Аверченко, Искандер и

многие другие), так и произведения, в ко-

торых присутствует трагическое (Пуш-

кин — «Маленькие трагедии», «Борис Го-

дунов»; Островский — «Гроза», «Беспри-

данница»; Толстой, Достоевский и т.д.).
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Возможное содержание уроков

Первая эпоха

Изучаются отрывки из «Старшей Эдды», ис-

ландские саги, «Песни о Хильдебранде», а

также образцы поэзии древневерхненемец-

кого периода. На этих примерах можно об-

разно представить разрушение старых свя-

зей в результате возникновения личной от-

ветственности. Кроме того происходит зна-

комство с «Песнью о Нибелунгах» — учитель

рассказывает содержание, а потом на уроках

ученики читают отрывки на средневерхнене-

мецком языке. Этот материал даёт возмож-

ность постичь переход от мифологического

образного сознания к литературно оформ-

ленной образности, к эпической поэзии, а

также переход от родового строя, старогер-

манского кланового сознания к сознанию

христианско-этическому. Учеников знакомят

с изменениями в языке в ходе его историчес-

кого развития.

Вторая эпоха

Второй этап десятого года обучения можно

посвятить исследованию того, как мотивы

«Песни о Нибелунгах» проявляются в других

произведениях литературы, в том числе и со-

временных.

Эпоха поэтики (она проводится в рамках

предмета «Эстетика») дополняет преподава-

ние немецкого языка изучением жанров, мет-

рики, риторики и стилистики.

Ученикам предлагается попробовать себя в

стихосложении — это помогает подросткам

перейти от самовыражения к настоящей

«встрече с самим собой», ибо в поэзии 

человеку легче всего выразить своё душев-

ное состояние. К такому же результату мо-

жет привести и просто чтение высокой по-

эзии.

Сочинения и развитие речи

Раскрывая темы диалектического характе-

ра, а также в текстах-обсуждениях (форма

таких текстов предполагает введение, где

формулируется определённый тезис, рас-

смотрение доводов за и против, а затем вы-

вод) ученики могут упражняться в изложе-

нии противоположных позиций и обмене

мнениями в процессе обсуждения. Это необ-

ходимо делать как письменно, так и устно.

Характеристики литературных героев, с од-

ной стороны, непосредственно связаны с

изучаемыми произведениями, а с другой —

хорошая практика для проработки диалекти-

ческого подхода.

11-й класс

Лейтмотивы преподавания

У учеников 11-го класса развивается тонкая

душевная способность к дифференциации и

усиливается общественное сознание. Они

уже должны не только оценивать на основе

собственных представлений явления совре-

менности, но и стремиться изменить их в со-

ответствии со своими идеалами. То, что ле-

жит в основе собственных переживаний, вли-

яет на вынесения суждений. Раздражитель-

ность, свойственная пубертатному периоду,

исчезает, а поиски себя, своего места в жиз-

ни приобретают новое качество. У одиннад-

цатиклассников возникают вопросы по пово-

ду собственной биографии, причём больше,

чем цели, их интересуют пути развития лич-

ности. При этом всё острее ощущаются гра-

ницы собственных возможностей. Молодой

человек активно вопрошает, есть ли что-то

высокое, к чему он может стремиться, «путе-

водная звезда», смысл? В этот период моло-

дые люди активно пытаются найти свою за-

дачу в жизни, среди людей.

Уроки словесности укрепляют способность

точнее и дифференцированнее восприни-

мать тонкости и различные уровни языка, ко-

торый у каждого ученика обрёл более инди-

видуальный характер. В центре преподава-

ния оказывается более пристальное рассмот-

рение внутреннего мира человека и процесса

становления «Я». Всё более осознаётся от-

ветственность по отношению к «Я» другого

человека.

Возможное содержание уроков

Первая эпоха

Центральной темой является роман Вольф-

рама фон Эшенбаха «Парсифаль». Это уни-

кальное произведение средневековой немец-

кой литературы, имеющее огромное эстети-

ческое и философски-историческое значе-

ние, изучается в 11-м классе вальдорфских

школ по трём основным причинам. Во-пер-

вых, в романе встреча с придворным миром

прекрасно выявляет возможности и ограни-

ченность того образа жизни, который дикту-

ется внешними факторами, обществом. Во-

вторых, в сюжете о Гавэйне мы проникаем в
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бесконечные глубины человеческой личности

и задачи «Я — Ты-связей». Третий важный

момент — это судьба Парсифаля. Обретение

самого себя и прохождение отдельного чело-

века по пути лишений, осознания своей вины,

через искупление к милости. Роман о Парси-

фале — это пример истории развития, ста-

новления, он и по жанру хорошо подходит для

изучения, потому что вследствие историчес-

кого контекста в нём объединено типическое

и индивидуальное и процесс развития виден

яснее, чем в современном романе. Картина

мира в Средние века была жёстко опреде-

лённой и замкнутой. Поиски себя здесь за-

вершаются идеальным образом, одновре-

менно происходит и единение с миром. Кро-

ме того, в романе имеется множество архети-

пических образов душевного развития запад-

ного человека.

Изучение этого изысканного произведения

могут сопровождать упражнения в граммати-

ке и построении предложений, написание со-

чинений разных типов, освоение историчес-

ких связей и вопросов жанра. Кроме того,

ученики постепенно входят в сферу средне-

верхненемецкого языка.

Вторая эпоха

На занятиях в это время можно исследовать,

как проявляются мотивы Парсифаля в произ-

ведениях XIX и (или) XX веков. Под словом

«мотивы» понимаются вечные общечелове-

ческие темы этого средневекового романа

(процесс становления Я; поиски Бога; пере-

живание раны, нанесённой тебе и нанесение

тобой раны другому; взаимоотношения 

«Я — Ты»; любовь; проблематика греха и ис-

купления; ответственность за последствия

собственных поступков; размышления о тер-

пимости), к которым в потоке традиций снова

и снова обращается литература в ходе её

развития, подходя к ним по-новому и находя

разные ответы. Учитель сам решает, делать

ли упор на литературно-исторические и исто-

рические аспекты романа или систематично

прослеживать определённые мотивы в из-

бранных им произведениях более позднего

периода.

Сочинения и развитие речи

В 11-м классе следует углублять и разви-

вать то, что делалось в прошлом году: ха-

рактеристика героев; написание сочинений,

в которых предмет рассматривается с раз-

ных сторон; анализ поэтических и прозаи-

ческих текстов; упражнения в стилистике 

и т.д.

12 класс

Лейтмотивы преподавания

Ученикам 12-го класса, как правило, по во-

семнадцать лет. Достигнув школьной и био-

логической зрелости, они теперь приближа-

ются к зрелости социальной. Если в детстве

ученик под влиянием взрослых неосознанно

шаг за шагом входил в унаследованную от

родителей среду и перенимал ценности об-

щества, чтобы потом иметь возможность

эмансипироваться от него, то теперь он осо-

знанно задаётся вопросом о достойном че-

ловека обществе и мире, в создании которо-

го он сам хотел бы принимать участие. Этот

момент жизни может переживаться моло-

дым человеком как прорыв и шанс, но мо-

жет — и как глубокий экзистенциальный

кризис. Что значит — жить в современном

мире? Готов ли я к этому? На что я хочу на-

править свои усилия? Возникают вопросы,

надежды и страхи по поводу профессии,

партнёрства и формы жизни. За этим кроют-

ся более глубокие вопросы о границах по-

знания, источниках моральных поступков,

столкновении со злом, смысле человеческо-

го существования.

Преподавание должно подхватить импульсы,

вырастающие из этих процессов. Современ-

ные проблемы рефлектируются в зеркале ми-

ровой литературы. Даётся обзор истории ли-

тературы.

Возможное содержание уроков

Первая эпоха

В качестве основного произведения мировой

литературы в 12-м классе изучается драма

Гёте «Фауст». Немногие произведения миро-

вой литературы так ярко характеризуют чело-

века в его борьбе за познание. В ходе интен-

сивной работы с текстом открывается множе-

ство связей с различными темами. Проблемы

научного исследования и его морально-эти-

ческие границы, столкновение со злом, во-

просы свободы и ответственности человека,

темы любви, эгоизма, вины и трансцендент-

ности становятся предметами разговора с

учениками. Можно затронуть историю театра

на примере того или иного опыта сценичес-

ких постановок «Фауста».
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Вторая эпоха

Если первая эпоха двенадцатого года обуче-

ния целиком построена на изучении одного

произведения, то другая, наоборот, посвя-

щается обзору немецкой или мировой лите-

ратуры. Здесь в историческом контексте

рассматриваются выдающиеся произведе-

ния либо как нечто самостоятельное, либо в

сравнении, с точки зрения отдельно взятого

мотива, жанра, формы повествования и по-

строения. Выбор мотивов и произведений

производится самим учителем. Хотя основ-

ной упор разумно было бы делать на совре-

менность, при выборе материала нельзя за-

бывать, что для учеников в первую очередь

полезно то, «что, собственно говоря, требу-

ется человеку для жизни» (Рудольф Штай-

нер). История литературы в её разных фор-

мах (драматургия, эпические произведения,

лирика), которая создана отдельными твор-

цами или всем человечеством и восприни-

мается читателем, отражает этапы развития

сознания человека. В течение столетий эс-

тетические оценки менялись, поэтому отно-

сительно современной литературы их следу-

ет оставить для учеников открытыми. Вмес-

то того чтобы излагать представления о

«нормативном» литературном каноне, сле-

дует помочь ученикам найти свой подход к

поэзии, научиться глубоко чувствовать и пе-

реживать её. А у человека, имевшего воз-

можность на уроках словесности формиро-

вать свои вкусы и суждения на примерах

классической литературы в широком смыс-

ле слова, для этого есть все необходимые

предпосылки.

Сочинения и развитие речи

Дальнейшему развитию письменной речи

служит ряд упражнений по анализу текстов,

причём наряду с прочим ученики должны рас-

познавать признаки, характерные для эпохи и

жанра произведения, комментировать и аргу-

ментировать своё мнение (как устно, так и

письменно). Они должны стремиться писать

сочинения так, чтобы последовательно и об-

разно излагая мысли хорошим языком, отве-

чать на поставленные вопросы и раскрывать

тему. Все упражнения, которые практикова-

лись в 9–11-х классах, при необходимости

можно продолжать в той же или изменённой

форме.

Классная пьеса

Кульминацией 12-го класса является пред-

ставление самостоятельно выбранной, тща-

тельно проработанной и на хорошем худо-

жественном уровне поставленной пьесы.

Причём в процессе подготовки спектакля

объединяются многие школьные дисципли-

ны: литература (родной язык), музыка, изо-

бразительное искусство (создание костю-

мов, декораций, афиш) и др. Значение теат-

ральных постановок как для понимания пье-

сы, так и для каждого ученика и всего клас-

са трудно переоценить. В драматической

пьесе ученики могут почувствовать возмож-

ности языка, что наряду с практическими

занятиями риторикой помогает более осо-

знанно защищаться от манипуляций, от чу-

жого влияния. Занимаясь подготовкой спек-

такля, молодые люди обретают также спо-

собность более адекватно оценивать зре-

лищное искусство.  
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