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Рекомендации Рудольфа Штайнера относитель-

но учебного плана вальдорфских школ были

сформулированы им устно на семинарах и в до-

кладах, но не разработаны в  письменной фор-

ме, хотя он и намеревался это сделать. Эта ра-

бота была проделана в 1925 г. Каролиной фон

Гайдербрандт, которая представила родителям

и воспитателям небольшую брошюру «Об учеб-

ном плане Свободной вальдорфской школы» с

общим обзором школьной программы. Позднее

появились собранные Е.К.А. Штокмайером

«Рекомендации Рудольфа Штайнера по препо-

даванию в вальдорфской школе»1, содержащие

высказывания Р. Штайнера, касающиеся учеб-

ных планов отдельных предметов и ступеней

обучения. В этих работах авторы старались из-

бегать всего программного и догматического. 

При всех индивидуальных отличиях детей 

(«…То, чему следует учить и что воспитывать,

должно быть извлечено из... индивидуальных

задатков»2) основой преподавания в вальдорф-

ской школе являются этапы развития ребёнка,

описанные в свете определённого антропологи-

ческого подхода.

Значение вальдорфского учебного плана удач-

но представила Каролина фон Гайдербрандт:

«Идеальный учебный план должен передавать

меняющуюся картину формирующегося челове-

ка на различных возрастных этапах, но, как и

любой идеал, она противостоит живой действи-

тельности во всей её полноте и должна приспо-

сабливаться к ней. К этой реальности относится

многое: индивидуальность учителя, стоящего

перед классом; сам класс со всей неповторимо-

стью каждого ученика; историческое время и

конкретное место на Земле — со всеми школь-

ными законами и школьными ведомствами. Все

эти условия видоизменяют идеальный учебный

план, требуют компромиссов. И задача воспита-

ния, которая ставится перед нами, исходя из

сущности подрастающего человека, может быть

решена, только если учебному плану будут вну-

тренне присущи подвижность и пластичность».

Следует отметить, что в немецкой педагогике

понятие «воспитание» является наиболее об-

щим и охватывает собой воспитание и образо-

вание. Соответственно наука, изучающая 

образование и воспитание (педагогика), назы-

вается Erziehungswissentschaft — наука о воспи-

тании. 

К началу 90-х годов группа австрийских учите-

лей создала «Учебный план вальдорфских

школ», в котором учтён опыт учебных планов,

разработанных к тому времени в разных стра-

нах. Этот учебный план послужил основой для

работы группы, созданной в 1992 году, кото-

рая подготовила книгу «Учебные программы

вальдорфских школ». Показательно, что пред-

лагаемое в ней изложение учебных планов —

примерное и носит ориентировочный характер,

не являясь обязательным в деталях. Оно стре-

мится сделать понятным для практической пе-

дагогики то, что требуется развить и может быть

развито в антропософско-человековедческой

концепции образования и воспитания. Иной спо-

соб изложения был бы чужд сущности валь-

дорфской школы.

Человековедение и учебные планы

В современной педагогической науке и практи-

ке всё больше говорят о том, что в составлении

учебных планов, дидактике и методике должна

находить отражение педагогически ориентиро-

ванная антропология.

Вальдорфская школа работает на основе разра-

ботанного Р. Штайнером человековедческого,

антропософского подхода. Последний, основы-

ваясь на данных современной науки, дополняет

их наблюдением душевной и духовной действи-

тельности и кладёт в основу познания человека

три уровня:

— телесный, который

рассматривает чело-

веческое тело в его

становлении и разви-

тии, включая и срав-

1 Штокмайер К., Штайнер Р. Материалы

к учебным программам вальдорфских

школ. М., 1995.

2 Steiner R. Der pдdagogische Gruhdlage

und Zielsetzung der Waldorschule. P. 8.



Ш
КО

ЛЬ
НЫ

Е 
ТЕ

ХН
ОЛ

ОГ
ИИ

И. ТАУЦ, Т. РИХТЕР, Р. КНОЙКЕР. МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВАЛЬДОРФСКИХ ШКОЛАХ

нение его строения и развития с

соответствующими проявлениями животного

мира; в своих рассмотрениях антропософская

антропология родственна философской антро-

пологии и приходит во многих пунктах к анало-

гичным с ней результатам;

— душевный, который занимается миром чело-

веческих чувств, представлениями и волей, а

также их основанием в органах тела; здесь рас-

сматривается и соотношение этих способностей

между собой по мере развития человека в дет-

стве и юности и т.д.; оно требует разработки

психологии, которая позволяет проникнуть

внутрь этих соотношений;

— духовный, при котором рассматриваются

бодрствование, сон, сновидения в их значении

для человека и педагогики; способность позна-

ния на различных уровнях; вопросы поиска

идентичности собственного Я; ставятся вопросы

о познании действующего духа в мировых явле-

ниях; вопросы о существе человеческого духа и

духовного развития и т.п. 

Только если эти три способа рассмотрения че-

ловека соединятся, пронизывая и дополняя друг

друга, метод станет действительно продуктив-

ным и воспрепятствует односторонности, абсо-

лютизации и догматизации полученных данных.

Так, антропософия открывает дифференциро-

ванное понимание этапов развития ребёнка в

детстве и юности, в которых раскрывается отно-

шение ребёнка к миру и диспозиции учения. Из

этого понимания вытекают и все вопросы ди-

дактики и методики:

— Материал преподавания складывается на

основе отношения к возрасту.

— Формирование классов следует возрастно-

му принципу. Это значит, что классы формиру-

ются из ровесников с незначительными вариа-

циями, например, поступление в первый класс

«на седьмом году» означает: от достижения

6 до 7,5 лет, в зависимости от состояния ребён-

ка. При этом учитывается общая готовность к

школе и, как правило, раннее начало школьного

обучения не поощряется: лучше семь полных

лет, чем шесть. Норма достижения и некоторые

другие внепедагогические директивы отклоня-

ются. Важны только достижения, на которые

способен каждый отдельный ученик. Из этого

вытекает, что второгодничества в вальдорф-

ских школах не существует.

— Вальдорфские учителя хотят видеть в школе

педагогически сформированное пространство,

а свою задачу — в том, чтобы способствовать

целостному развитию подрастающих людей: в

отношении образования, творческих способнос-

тей, развития личности, социальных способнос-

тей и психосоматического здоровья.

— Интеллектуальные знания имеют то же зна-

чение, что и предметы художественно-практиче-

ского цикла.

— Разнообразие содержания учебных занятий

и упражнений носит характер инструмента, пе-

дагогического средства.

— Образование должно состоять не только из

того, что ученики успешно выполняют учебные

задания, на основании которых строится даль-

нейшее обучение. Оно должно учитывать и дей-

ствие школьного обучения на длительную пер-

спективу. Следует так подавать материал, чтобы

всё, что ученики узнали и опытно пережили, мог-

ло бы созревать, расти и совершенствоваться

дальше. Следует «сеять семена». Это касается

как содержания, так и структуры образования:

учебный материал должен давать повод — поз-

же в новом контексте — к содержательному

росту, новым аспектам рассмотрения под раз-

личными углами зрения. Следует сохранять и

поддерживать желание учиться, исследователь-

скую активность, готовность к творческой дея-

тельности и участию в общественной жизни. Об-

разование, таким образом, надо понимать как

инструмент раскрытия способностей учеников.

— По Штайнеру, любое преподавание должно

учить жизни. Хотя в вальдорфской школе «жиз-

неведение» существует в старших классах как

отдельный предмет, направленный, как и техно-

логия, на понимание практической стороны

жизни и овладение ею, но этим «жизненный ас-

пект» образования, конечно, не ограничивается.

С самого начала элементы практической дея-

тельности присутствуют в образовании в соот-

ветствующей возрасту детей форме.

— В общее содержание образования следует

интегрировать актуальные вопросы современ-

ности в форме, максимально приближённой к

действительности и реальной жизни: социаль-

ное воспитание, экологию, вопросы сексуально-

сти, здоровья, правила безопасности городско-

го дорожного движения и др.

— При целостном воспитании и образовании

важно дать ребёнку и молодому человеку воз-

можность развивать отношение к Высшему.

Вальдорфская педагогика в целом носит этичес-

ки-религиозный характер, который пронизывает

всё преподавание. Это не противоречит светско-

му характеру образования, так как имеется в ви-

ду не религиозно-этическое содержание, а опре-

34
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делённое отношение к преподаваемому матери-

алу, детям и своей деятельности. Это отношение

состоит в убеждении, что ни преподаваемый ма-

териал, ни дети в своём существе не ограничи-

ваются тем, что мы можем понять на основе чув-

ственного восприятия и рассудка — они содер-

жат в себе нечто большее и не могут стать для

нас ни при каких обстоятельствах просто «объ-

ектами» воздействия или отстранённого рассмо-

трения3. 

Специально религиозное обучение может по же-

ланию родителей даваться дифференцированно

представителями отдельных христианских кон-

фессий. По желанию родителей школа может

предложить свободное религиозное обучение,

не связанное с определённым вероисповедани-

ем, но касающееся основ христианской религии.

В странах с другими традиционными религиями,

естественно, преподаются основы этих религий.

Вальдорфские школы существуют, например, в

Израиле и Египте4. Уважение к религиозным

убеждениям других, к свободе самоопределения

человека является базовым принципом школы.

Центральная тема общности человечества по

всей земле — один из центральных мотивов

творчества Р. Штайнера. Эта тема составляет

субстанцию вальдорфской педагогики: «С чело-

веческим родом обстоит так, что все люди по

всей земле связаны друг с другом. Они должны

помогать друг другу. Это есть следствие их при-

родных задатков»5.

Морально-этическое воспитание тесно связано

с религиозным. В сложной духовной ситуации

современности важно, чтобы духовные искания

человека не приводили бы его к бегству от

земли6. В этом бо�льшую роль играет внутренняя

активность, чем определённые содержания об-

разования. Для достижения результатов в мо-

рально-этическом воспитании решающую роль

играет, во-первых, позиция учителя по отноше-

нию к детям, во-вторых, то, как рассматривают-

ся природа и история. Методика изучения при-

роды и истории не должна закрывать ребёнку

мир морально-этических ценностей, что проис-

ходит, если преподавание строится в форме су-

губо «научного», объективистского изложения

(«Объективная» наука свободна от ценностей)7.

Ценностная ориентация образовательного про-

цесса в вальдорфской школе не означает, что

ставится задача направить учащихся в русло

определённого мировоззрения, например, того,

к которому принадлежит сам учитель. Валь-

дорфская школа — не школа мировоззрения,

не ставит перед собой задачу ориентировать

учащихся в сторону антропософского мировоз-

зрения, лежащего в основе вальдорфской педа-

гогики. Это положение для вальдорфской шко-

лы принципиально8. Она должна стремиться к

тому, чтобы в её стенах могли сосуществовать

учащиеся различных вероисповеданий и миро-

воззрений. Морально-этический элемент, о ко-

тором говорит вальдорфская школа, состоит в

том, чтобы заронить в душевную жизнь учени-

ков чувства благодарности и любви, чтобы эти-

ка вырастала из души, а не навязывалась бы в

виде моральных предписаний.

Свобода преподавания — это условие и предпо-

сылка выполнения задачи «воспитания к свобо-

де». Учитель вальдорфской школы в своей работе

не ограничен жёсткими требованиями учебной

программы. Он может в связи с требованиями

времени предпочесть новое содержание старому

(не отказываясь от целей преподавания) или же

сознательно отказаться от этого. Он должен про-

явить мужество, делая свой выбор согласно педа-

гогическим требованиям, и не имеет права зара-

нее жёстко определённым содержанием и количе-

ством материала наносить ущерб свободной воле

к учёбе, радости познания, любознательности, ис-

следовательскому отношению и способности де-

тей удивляться. Школа, стремящаяся быть живой

и современной, должна практиковать дальнейшее

развитие методов и учебных программ; это отно-

сится также к распределению учебного материа-

ла и к выбору тем пре-

подавания. Дидактиче-

ские принципы носят

ориентирующий, на-

правляющий характер.

«Принцип обучения на

отдельных примерах»

(«Prinzip des Exemplar-

ischen») является ос-

новополагающим для

осуществления рамоч-

ной программы (Rah-

menlehrplan) валь-

дорфской школы. Вы-

бор содержания пре-

подавания должен оп-

ределяться следующи-

ми критериями: какие

темы являются обще-

человеческими, обще-

значимыми (например,

истории Ветхого Заве-

та — переход от кар-

тины мира Птолемея к

картине мира Копер-

ника — мотив «Фаус-

та» как выражение му-

3 Такое отношение в педагогике было при-

суще многим выдающимся педагогам, ко-

торые считали, что без религиозно-этичес-

кого отношения педагогика и образование

лишаются своей важнейшей субстанции.

4 Это касается только тех стран, в которых

закон не препятствует религиозному обра-

зованию. В ФРГ религия преподаётся во

всех школах. В России уроки религии в

вальдорфских школах не проводятся. 

5 Steiner. 1980. GA 349. Р. 59.

6 Под «землёй» здесь подразумевается вся

совокупность жизненных задач человека в

мире.

7 Критика такой науки на Западе известна

как критика сциентизма. Преодоление сци-

ентизма в педагогике — одна из важнейших

задач гуманитаризации образования .

8 Школа мировоззрения — Weltanscha-

ungschule — термин, общепринятый в не-

мецкоязычных странах для обозначения

конфессиональных школ. В этих школах

ставится задача воспитать детей в духе оп-

ределённого мировоззрения, т.е. сделать

учащихся католиками, протестантами и т.д. 
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чительного поиска человека пути познания и

т.д.); какие темы связаны с народами (северная

мифология, индийские мифы о сотворении ми-

ра, местные предания, география стран, народ-

ные песни, национальная история и т.д.). 

В связи с критериями образуются общие рамки

образования, которые, однако, могут быть рас-

ширены и актуализированы, но они не должны

редуцироваться и сужаться под сомнительным

предлогом «модернизации», которая на поверку

часто оказывается слишком недальновидной.

Решающим фактором для этой ориентации в

мире, жизни, культуре и времени является то,

насколько учителю удастся найти путь к творче-

скому и живому преподаванию. В этом ему не

должны мешать никакие нормативные ограни-

чения. Преподавание вырастает из основатель-

ного и глубокого погружения в содержание

предмета, оживлённого упражнениями в искус-

стве, изучения человековедения, с одной сто-

роны, и совершенно конкретной ситуации в

классе — с другой. Для ведения постоянного

диалога с учащимися всегда по-новому от учи-

теля требуется самовоспитание. Только тот, кто

воспитывает себя, может воспитывать других.

Таким образом, учебный план вальдорфской

школы базируется на действии следующих

принципов:

• Ориентации на человека и его развитие.

• Ориентации на мир и культуру.

• Ориентации на ребёнка и конкретную ситуа-

цию.

• Ориентации на познание и практические уп-

ражнения.

Вальдорфская педагогика и построенные в

соответствии ней формы педагогического опо-

средования определяют необходимость особого

образования учителей.

Процессы преподавания и учения

Мы обратим особое внимание на пре-
подавание «эпохами», уроки-упраж-
нения, практику и проекты, оценку
учебных достижений, дополнитель-
ные занятия

При составлении учебного плана, расписания

занятий, при выборе тем для отдельных пред-

метов необходимо учитывать ритмический ход

учебного года, учебной недели и учебного

дня — их соответст-

вие естественному

чередованию покоя, готовности к восприятию

и потребности в движении. Теоретические, ху-

дожественные и практические предметы рас-

пределяются в учебном плане так, чтобы ход

преподавательской работы допускал чередо-

вание и чтобы возникали паузы, приводящие к

переработке учебного материала.

Методика преподавания и учения строится на

ритмической смене трёх фаз каждого из само-

стоятельных процессов в познании, понимании,

овладении содержанием: 1) переживание, на-

блюдение, экспериментирование; 2) воспоми-

нание, описание, характеристика, набросок

(Aufzeichnen); 3) переработка, анализ, абстра-

гирование, обобщение (создание теории). Ко-

нечно, должно быть учтено, что третья фаза не

обязательно должна быть завершена во вре-

менных рамках каждого этапа обучения. После

переживания (1) и описания (2) наступает фаза,

включающая в себя ночь, во время которой воз-

можно дистанцирование от воспринятого. Лишь

на следующий день делается последний шаг.

Вальдорфская педагогика пытается тем самым

учитывать полярность сна и бодрствования,

ибо развитие не только познавательных, но и

душевных способностей в целом предполагает

напряжение между учением и забыванием, со-

знательным и бессознательным, бодрствовани-

ем и сном. Благодаря упражнению и, таким об-

разом, включению изученного реализуется со-

ответствие художественно-практической связи

исходному положению вальдорфской педагоги-

ки: включать всего человека в процесс обуче-

ния. Ведь цель педагогики Р. Штайнера — вос-

питать молодёжь способной к свободе и предо-

ставить её этой свободе — отражается в мето-

дике обучения: только когда будут оживлены

все чувства и на основе воспринимаемого про-

явится переживание, должно возникнуть суж-

дение, ибо «суждение, построенное на не над-

лежащей основе душевного богатства, стано-

вится камнем преткновения на жизненном пути

выносящего суждение»9. Процесс обучения по

своему значению приравнивается к результату.

Таким образом, ученику даётся возможность

овладеть также и феноменологическим мето-

дом, который не заслоняет ему взгляд на мир

готовыми теориями, а обучает и тем самым

предполагает основой познания его собствен-

ный опыт.

Поэтому ни в одном из теоретических предме-

тов при выборе материала и темы не следует

руководствоваться просто существующей в на-

уке систематикой; задача учителя — найти соот-

ветствующий каждому возрастному периоду
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материал, представить его не обзорно, упро-

щённо и обще, а конкретно и живо — выбран-

ные примеры. Преподавательская работа может

быть успешной, если она строится на основе не-

посредственного контакта учителя и ученика.

Итак, преподавание и учение понимаются в

вальдорфской педагогике как целостный, ох-

ватывающий всего человека, неабстрактный

процесс, пробуждающий в учителе художника,

творца, человека, который экзистенциально,

всем своим существом живёт внутри педаго-

гического процесса. Он, не повторяясь, творит

из напряжённой полярности «человек—мир».

Таким образом, искусство, о котором здесь

идёт речь, означает не какой-то отдельный

школьный предмет, а то, что имел в виду Шил-

лер: процесс активной связи познания и дейст-

вия (см. «Письма об эстетическом воспитании

человека»). Стремление к познанию должно

быть настолько пронизано любовью к позна-

нию, чтобы человек мог действовать в нём как

художник-творец или как зритель, который, пе-

реживая произведение искусства, через это

переживание его воспроизводит.

Особенности изучаемых предметов имеют

следствие: преподавательская работа в валь-

дорфской школе делится на основное и  пред-

метное преподавание (Haupt- und Fachunter-

richt), преподавание эпохами и отдельные

уроки. Теоретические, художественные и прак-

тические предметы, насколько целесообразно

осваивать их замкнутыми, завершёнными в

себе порциями, предлагаются в форме эпох;

другие предметы, особенно если они включа-

ют в себя необходимость постоянных упражне-

ний, преподаются в форме отдельных уроков.

Типичные предметы, относящиеся к главному

уроку: родной язык, математика-геометрия,

география-экономика, история-обществоведе-

ние, биология, физика, химия, искусство и ис-

тория искусств и их соответствующие формы

в младших классах. На примере преподавания

математики можно отчётливо видеть второй

элемент преподавания и учения — постоян-

ное упражнение. Поэтому в учебный план

включаются дополнительные уроки математи-

ки. Другие предметы допускают обычную фор-

му регулярного преподавания. Однако как

только в художественных, ремесленно-практи-

ческих предметах даются задания, имеющие

между собой внутреннюю связь, предметное

преподавание может принять форму препода-

вания эпохами. В последние годы во многих

вальдорфских школах эпохами стали препода-

вать иностранные языки, что, судя по сообще-

ниям, привело к хорошим результатам.

Благодаря дидактической форме преподава-

ния эпохами эффективность обучения повы-

шается. Поэтому только количественная ха-

рактеристика, берущая за основу число часов

обычных для государственной школы уроков,

для сравнения не подходит.

Подавляющая часть учебного плана обяза-

тельна для всех учеников, так как она состав-

лена исходя из основных особенностей возра-

стного развития. В вальдорфской школе также

не производится дифференциация обуче-

ния — за редким исключением — по полово-

му признаку. Такие предметы, как рукоделие,

садоводство, ремёсла и технология, посеща-

ются как мальчиками, так и девочками. По

многим предметам деление на группы хотя и

имеет место, но не по признаку пола или успе-

ваемости, а для того, чтобы получить сбалан-

сированные группы. Исключение  в этом отно-

шении — уроки иностранного языка, где мо-

гут применяться самые разные формы деле-

ния на группы, в том числе и по успеваемости.

«Пассивные» средства обучения (в основном

традиционные учебники, вторичные источники

(Sekundarquellen) и новейшие учебные аудио-

и видеоматериалы) ослабляют контакт между

учителем и учеником. Они предлагают в гото-

вом виде заранее кем-то обработанный, как

правило, безличный взгляд на мир, результат

оценок и исследований, предпринятых не учи-

телем. Поэтому на уроках в вальдорфской

школе они применяются почти исключительно

в старших классах, и то лишь как побуждение

к самостоятельной работе.

«Активные» средства обучения (в основном

книги для чтения, первоисточники, сборники

текстов, оригинальные документы, собствен-

ные рабочие записи, статистика, справочники)

в возрастающей степени становятся частью

преподавательской работы в старших классах.

Школьник учится самостоятельно восприни-

мать материал, записывать его в сжатой фор-

ме, описывать и документировать процессы и

систематизировать их.

Такая форма усвоения учебного материала го-

товит к собственной самостоятельной работе:

к проектам и годовым работам, которые пред-

полагают творческий подход к содержанию

предмета. Так, ученики 8-го и 12-го классов

могут выполнять годовые работы, в которой

должны быть связаны теоретические, художе-

ственные и ремесленно-практические элемен-

ты; темы ученики выбирают самостоятельно.

Консультантами могут быть учителя, родители

или выбранные учениками специалисты; 
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учителя помогают в проведении годовых ра-

бот. Педагогическая цель — планирование и

практическая реализация деятельности, кото-

рая должна показать самостоятельность и

творческие способности ученика.

Понятия «успеваемость» («уровень достиже-

ний») и «соревнование» («конкуренция») рас-

сматриваются в вальдорфских школах педаго-

гически: а) успеваемость «из себя», желатель-

ная, поскольку способности, одарённость, си-

лы понимания, суждения и воли развиваются и

проявляются в достижении результатов; б) до-

стижения, как таковые, — «в себе» — в смыс-

ле достигнутого, и ценностей отдельной лич-

ности, её достижений и её вклада и участия в

социальной жизни.

а) Пение, музыка, игра в театре, ремесленное,

художественно-изобразительное творчество

рассматриваются в первую очередь не ради соб-

ственной художественной ценности результатов

деятельности, а как достижения молодого чело-

века, который через эту и иную (например, ин-

теллектуальную) деятельность формируется и

взрослеет в соревновании с самим собой, а не с

другими. Эти критерии лежат в основе оценки

всех достижений по предметам. Определение

успеваемости как единственная оценка резуль-

татов и как критерий отбора учеников ведёт не

столько к развитию способностей, сколько к их

использованию. Оно справедливо считается не-

гуманным. Школьные успехи оцениваются так

же, как достижения человека в жизни, — напри-

мер, в профессиональной деятельности, где че-

ловек проявляет свои способности и дарования,

которые он должен максимально развить. Тако-

му способу оценки результатов соответствует

словесная описательная характеристика, а не

выставление отметки по нормированной шкале.

б) В смысле второго определения достижений

делается попытка прийти к тому, чтобы учени-

ки, особенно в старших классах, осознавали и

признавали достижение (результат), как тако-

вой, и учились по возможности сами добивать-

ся высоких результатов.

В зависимости от страны и экзаменационных

правил вальдорфская школа готовит учеников

также и к государственным экзаменам. Так как

в вальдорфской школе нет отбора по способно-

стям, ученики заканчивают школу с различными

аттестатами, которыми в Германии являются

абитур, дающий право на поступление в универ-

ситет, диплом реальной школы, дающий право

на специальное высшее образование, и диплом

средней школы, дающий право на среднее про-

фессиональное образование. По статистике

число абитуриентов, выпускников вальдорф-

ской школы, на 20–30% выше, чем в среднем по

стране, включая гимназии. Эта статистика ста-

бильно держится на протяжении десятилетий. 

Поскольку учебный план вальдорфских школ

не совпадает с учебным планом государствен-

ных школ, существует необходимость специ-

альной подготовки к подобным экзаменам. Та-

кая подготовка представляет собой как для

учителей, так и для учеников процесс достиже-

ния компромисса.

Если классный учитель или учитель-предмет-

ник считает необходимой дополнительную ин-

дивидуальную терапевтическую помощь или

помощь по предмету, то вместе со специаль-

ным учителем, занимающимся индивидуаль-

ной поддержкой ученика (Fо
..
rderlehrer), а часто

в сотрудничестве со школьным врачом, опре-

деляются длительность, методика и содержа-

ние дополнительных занятий, а их ход и успех

обсуждаются с классным учителем или учите-

лем-предметником.

Преподавание с 1-го по 7-й или 8-й классы

ведётся преимущественно классным учите-

лем; отдельные предметы (особенно иност-

ранные языки, художественные и практичес-

кие предметы) преподаются учителями-пред-

метниками.

Преподавание с 8-го или 9-го по 12-й класс

ведут учителя-предметники. Каждый из стар-

ших классов имеет одного или двух классных

руководителей (правление класса).

Образование по специальности «Вальдорф-

ский учитель» может быть получено на одном

из вальдорфских педагогических семинаров.

Вальдорфская педагогика, указывая на фун-

даментальное значение воспитания в первые

семь лет жизни, начинается с детского сада

(при необходимости — в дошкольных груп-

пах). В вальдорфских детских садах уход за

детьми носит семейный характер, соответст-

вующий возрасту. Атмосфера семьи должна

сохраняться в воспитательном учреждении.

Воспитание ребёнка до начала обучения в

школе необходимо отделить по содержанию и

методам от школьного; оно разрабатывается

как независимая образовательная область

для создания основы будущего телесного, ду-

шевного и духовного развития ребёнка.

Как в свободной игре, так и в занятиях под руко-

водством воспитателя внимательно отслежива-

ются и учитываются ступени развития малышей

в соответствии с возрастом. Основной принцип

воспитания и развития ребёнка-дошкольника —
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поддержка индивидуального, раскрывающегося

в ребёнке подражательного учения.

Если от ребёнка требуют включения в заранее

определённую учебную программу, то такое

насильственное включение в методику и со-

держание только ослабляет развитие воли и

необходимую индивидуализацию. Дети долж-

ны с радостью ожидать занятий в школе. И это

реализуется, если в их жизни будет детская иг-

ра, образующая основу творческой деятельно-

сти человека, во всём её многообразии и бо-

гатстве.

Школьное самоуправление

Основание вальдорфской школы — это реа-

лизация части концепции обновления всего

«социального организма», представлявшейся

Рудольфу Штайнеру гораздо более широкой;

по этой концепции, например, педагогика, ко-

торая полагает основой своей дидактики и ме-

тодики формирующегося человека, не может

подчиняться никакому вышестоящему и тем

самым чуждому ей распорядку.

Воспитатель, учитель должны руководство-

ваться знанием сущности социального устрой-

ства и подобными вещами, но не законами

или предписаниями извне. Последствия гос-

подства, чуждого существу учеников, — нечто

омертвляющее. Учреждения, которые хотели

бы управлять образованием лишь с точки зре-

ния экономики, являли бы собой попытку по-

давления. Постоянные общественные потря-

сения были бы необходимым следствием10.

Согласно социальной концепции Штайнера, в

общественном целом должна быть область,

свободная от вмешательства государства и

экономики. Это область «свободной духовной

жизни», прежде всего сюда относится сфера

образования и культуры. Идея учреждений

свободной духовной жизни, по Штайнеру,

близка, если не тождественна, идее граждан-

ского общества. Школа, по этой концепции,

должна быть учреждением гражданского об-

щества11. 

Вальдорфская школа имеет самый длительный

в Европе опыт автономии и поэтому в последние

годы, когда тема автономии стала особенно ак-

туальной, сделалась объектом изучения. Напи-

сан ряд монографий, защищено диссертацион-

ное исследование В. Гётте «Опыт школьной ав-

тономии на примере вальдорфских школ» в уни-

верситете Билефельда (700 страниц!).

Организационные, административные и финан-

совые мероприятия, предпринимаемые Школь-

ным объединением (Schulverein — независимая

общественная организация гражданского об-

щества, финансируемая в ФРГ до 80% государ-

ством и являющаяся учредителем школы)12 для

обеспечения школьной жизни, работа в отдель-

ных классах, деятельность учительской колле-

гии, в общем вся школьная жизнь в целом явля-

ются для учителей, учеников и их родителей

или лиц, имеющих право на воспитание (опеку-

нов), сферой жизни, представляющей собой

пространство учения, развития социальных

способностей, сотрудничества и ответственнос-

ти. Школа живёт инициативой, совместной ра-

ботой и ответственностью всех участвующих за

школьную жизнь. Поэтому она строится на

принципе самоуправления.

Переживание самоуправления и самоорганиза-

ции представляет собой важный воспитатель-

ный фактор, это надёжная основа для изложе-

ния учебного материала по обществоведению,

а активное его применение и опыт являются не-

обходимой подготовкой для будущего участия

подростков во многих сферах жизни.

Вальдорфская школа стремится в своей работе

к осуществлению демократически-республи-

канской формы жизни. Поэтому школа понима-

ется как общность родителей, учителей и учени-

ков. Согласно особой ответственности и специ-

фическим задачам каждой из этих групп, все

обязаны и имеют право участвовать в школьной

организации.

Требуемая Р. Штайнером для воспитателей и

преподавателей ответственность предполага-

ет, что их деятельность рискованна: хотя свобо-

да участников школьного сообщества и гаран-

тирована официально, включая субсидии госу-

дарства, преподава-

тели и воспитатели

должны нести ответ-

ственность перед

людьми, для которых

работает школа. Это

дети и их родители13.

Прятаться за правила

невозможно, ибо пра-

вила устанавливает

само сообщество.

Расширенное школь-

ное сообщество, со-

стоящее из родите-

лей, друзей школы,

учителей и учеников,

даёт возможность

возникнуть многооб-

разным формам уча-

10 Наркомания и другие формы ухода под-

ростков и молодёжи от участия в социаль-

ной жизни общества могут рассматри-

ваться как примеры  протеста против упо-

минаемого давления.

11 Тема гражданской школы стала особенно

актуальной в Европейском Сообществе с

начала 90-х годов и представляет собой об-

щий основной тренд образовательной поли-

тики демократических развитых стран.

12 В других странах подобные независи-

мые школьные объединения либо финан-

сируются государством полностью (скан-

динавские страны, Голландия), либо ис-

ключительно из пожертвований (Швейца-

рия, Англия, США).

13 См.: Leber S. Die Sozialgestalt der

Waldorfschule. Stuttgart, 1974.
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стия и совместной работы. Сюда относятся ра-

бота в Школьном объединении и отдельных ини-

циативных группах, школьные праздники, кур-

сы, выставки, доклады, концерты, образова-

тельная работа среди взрослых, включающая и

широкую общественность.

Сотрудничеству родителей и школы в особен-

ности служат:

Классные родительские собрания: различные

педагогические ситуации могут рассматривать-

ся прежде всего на них. Обсуждение различных

областей преподавания, их задач и воспитатель-

ных ценностей помогает родителям принимать

участие в школьной жизни и способствовать ре-

ализации интересов учеников. Классные роди-

тельские собрания содействуют работе классно-

го и школьного сообщества и потому должны

учитывать работу класса в рамках всей школы.

Собрания созываются и проводятся классным

руководителем. При выборе тем для обсуждения

учитываются пожелания родителей. 

Посещения семей (домашние посещения) и ин-

дивидуальные беседы учителя с родителями:

рассматриваются педагогические проблемы от-

дельных учеников и личные вопросы родителей.

Общие родительские собрания и родительские

конференции: в докладах и беседах, которые

организуются советом учителей и/или правле-

нием Школьного объединения, а также рабочи-

ми группами (родительские инициативы), рас-

сматриваются и решаются общие вопросы и

проблемы школьной жизни, которые, естествен-

но, возникают в школе с самоуправлением и

представляют интерес для всех родителей и

учителей.

Школьные праздники, ежемесячные фестива-

ли (Monatsfeiern), доклады, концерты, выстав-

ки, семинары: эти мероприятия должны слу-

жить созданию и углублению контакта между

родителями, учителями, учениками и общест-

венностью. Во время ежемесячных фестива-

лей ученики пред-

ставляют изученное.

Таким образом, всё

школьное сообщест-

во может воспринять

содержание различ-

ных предметов и по-

знакомиться с класс-

ным сообществом, 

т.е. с отдельными

учениками. На откры-

тые  фестивали при-

глашаются родители

и гости. Форма фес-

тивалей, выставок и т.д. позволяет сделать

учебные достижения учащихся видимыми. Ху-

дожественные и ремесленные курсы, как и пе-

дагогические рабочие группы, могут дать воз-

можность родителям, а также друзьям и гос-

тям продолжить своё образование и познако-

миться с целями и методами работы конкрет-

ной вальдорфской школы.

Классное сообщество основывается на общей

преподавательской работе и на совместной

деятельности учителей и учеников для выпол-

нения общих образовательных задач. Вопросы

внутреннего распорядка, стабильности работы

школы, достижений учащихся и дисциплины

решаются учителями, родителями и ученика-

ми во время общих обсуждений. Ученики,

прежде всего старших классов, должны знать

и понимать, что они тоже несут ответствен-

ность за жизнь школьного организма, за его

работу; для обсуждения общих вопросов уче-

ников и проведения специфических школьных

мероприятий (например, консультаций по вы-

бору профессии) может быть организован фо-

рум, охватывающий все старшие классы.

Совместная учительская работа осуществляет-

ся на еженедельных советах (Konferenzen), ко-

торые предназначены, в первую очередь, для

совершенствования совместной педагогичес-

кой работы, стимулирования индивидуальной

исследовательской деятельности и продолже-

ния образования; во вторую очередь, — обме-

на информацией, консультаций и поддержки

учителями друг друга. На совете проводятся об-

суждения и принимаются независимые реше-

ния по всем педагогическим и административ-

ным вопросам. Он может быть созван по иници-

ативе родителей или учеников по поводу дейст-

вий и решений кого-либо из учителей и даже

самого педсовета. Частью самоуправления

учительского сообщества является также то,

что председатели определяются демократичес-

ки и разделение обязанностей может время от

времени меняться. В некоторых странах, сле-

дуя закону о частных школах, «представите-

лем» школы, т.е. её «руководителем», назнача-

ют председателя школьного совета, который

уполномочен представлять школу вовне, преж-

де всего сотрудничать со школьными ведомст-

вами, особенно по вопросам управления шко-

лой. Но автономия и педагогическое и админи-

стративное руководство и ответственность пе-

дагогического совета внутри школы тем самым

под сомнение не ставятся и не ограничиваются.

Таким образом, обязанность управления шко-

лой лежит на школьном объединении совмест-

но с учительской коллегией14. �

14 Формы школьного управления валь-

дорфских школ, зафиксированные в Уста-

ве школы, во всех странах определяются

действующим законодательством и фор-

мулируются в его рамках. В тех странах, в

которых вальдорфские школы являются го-

сударственными, например, в странах быв-

шего социалистического лагеря, на Украи-

не, в России и др., школьного объединения

нет и учредителем школы выступает госу-

дарство, а не родители. Тем не менее со-

временные законодательства большинства

стран позволяют и даже поощряют различ-

ные формы школьного самоуправления.


