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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность исследования. Актуальность темы исследования 
определяется в первую очередь особой тначимечтью феномена твор
чества как одною из фундаментальных факторов личностного разви
тия. Проблема формирования творческой личности и реализации ее 
потенциала издавна привлекала ученых различных отраслей. Возрас
тающий научный интерес обусловлен изменениями, происходящими 
в современном обществе, требующем свободных, продуктивных и 
творчески развитых личностей. В связи с этим актуальным также 
становится поиск методов и разработка новых педагогических кон
цепций, способствующих формированию творческой личности через 
восприятие различных видов искусств, гармонично соединенных в 
эвритмии. В данном исследовании рассматривается место эвритмии в 
системе вальдорфской педагогики и влияние методов ее преподава
ния на формирование творческой личности школьника. Отсюда воз
никает вопрос и о специфике самой эвритмии. 

Решение поставленной проблемы расширит сферу влияния 
вальдорфской педагогики вообще и, в частности, исследуемого вида 
творчества, что обеспечит образовательный процесс новыми техноло
гическими приемами, которые в качестве выведенных формул и ал
горитмов смогут отвечать требованиям педагогической практики в 
условиях вхождения России в Волонский процесс. 

Важнейшими принципами свободного воспитания является 
междисциплинарность, ввиду чего обеспечивается широкий охват 
знаний, действенное освоение предметов и побочное обучение. 

Перед педагогами эвритмии, прежде всего, стоит задача воспи
тания духовно свободной личности, способной в индивидуальном 
творчестве преодолевать стереотипы поведения. 

Именно антропологические исследования Р. Штайнера способ
ствовали возникновению данного вида творчества, что придает ему 
особый статус средства, способного развивать все стороны внутрен
ней человеческой деятельности, сопричаствующие миру и способст
вующие наибольшему раскрытию особенностей человеческого по
знания. Центральный тезис основателя эвритмии состоит в том. что 
познавательный процесс и художественное творчество - две сторо
ны единого процесса. Таким образом, ставится проблема об универ
сальности эвритмии, на фоне недостаточной разработанности кото
рой обосновываются методологические принципы ее преодоления. 
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Однако наиболее ценным в педагогике творчества как сфере 
деятельности, видится то, что она обнажает внутренние процессы 
выражаемых ею видов, раскрывает их новые грани. Тематически объ
единяя учебный материал (по общему принципу вальдорфских школ), 
и сочетая в себе основные творческие дисциплины, эвритмия на прак
тике закрепляет полученные знания и, реализуя их в творчестве, фор
мирует творческую личность школьника. 

Степень разработанности проблемы 
Анализ научной литературы и различных исследований показал, 

что научный подход к развитию творческой личности школьников по
средством занятий эвритмией до настоящего времени не применялся. 

Само понятие «эвритмия» для России совершенно новое, из чего 
следует, что и в теоретическом, и в практическом плане совершенно 
не освоенное. Среди отечественных научных работ, касающихся не
посредственно этого вида деятельности, можно назвать исследование 
Н.А. Коноваленко, посвященное разработке методических принципов 
обучения студентов эвритмии и работу О.Ю. Друговой, направлен
ную на воплощение в искусстве эстетических воззрений Р. Штайнера. 

Следует отметить, что своими методами, задачами и потенциа
лом вальдорфская педагогика опередила время, воплотив в себе мно
гие педагогические идеи, которыми был пронизан научный мир конца 
XIX века, но не все из них были осуществлены на практике. Пробле
ма воспитания свободно мыслящего, творческого и разносторонне 
развитого индивидуума интересовала, конечно же, не только педаго
гическую науку. 

С позиции античной философии природу и закономерности 
творчества рассматривали Аристотель и Платон. Аристотель первым 
раскрыл связь категорий потенциального и актуального с понятиями 
движения, становления и развития. 

Идею синтеза искусств развивал русский актер и режиссер 
А.Я. Таиров, режиссер и реформатор театра В.Э. Мейерхольд, разра
ботавший систему тренировки актера - биомеханику. 

Существенный вклад в концепцию формирования творческих 
потенций личности как средства ее духовно-нравственного развития 
был сделан известными русскими философами - Н.А. Бердяевым 
(триада идей - свобода-творчество-личность - легла в основу его 
философского учения), И.А. Ильиным, А.Ф. Лосевым, П.А. Флорен
ским, Б.Т. Лихачевым и др. 

Важными в определении феномена творчества как фактора раз-
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вития личности в психологии оказались труды Л.С. Выготского, 
С Т . Шацкого, А.Н. Леонтьева. К.А. Абульхановой-Славской, 
Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева. А.А. Мелик-Пашаева и др. Из зару
бежных исследователей к этим проблемам обращались К. Гольштейн, 
А. Маслоу, Р. Мэй, "_). Фромм. 

В педагогической науке проблемой синтеза искусств и развити
ем творческих способностей занимались П.П. Блонский, М.С. Каган, 
Б.М. Неменский, Б.М. Бнм-Бад, А.А. Мелик-Пашаев. Б.П. Юсов, 
Г.М. Цыпин, Н.И. Киященко и др. 

Изучение образной сферы в психологии связано с именами 
С Л . Рубинштейна (теория отражения), Д.А. Леонтьева (проявление 
субъективного «образа мира» автора, исполнителя, слушателя), 
Б.Г. Ананьева, И.М. Сеченова (самостоятельные психические фено
мены). 

Особый интерес для данной работы представляют исследования 
в области детской психологии, связанные с изучением процесса фор
мирования образного мира ребенка (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 
В.П. Зинченко, Л.А. Венгер). В художественном творчестве подоб
ными исследованиями занимался Р. Арнхейм, который рассматривал 
искусство как средство психотерапии. 

Формированию педагогических основ исследования способст
вовали работы отечественных исследователей, посвященные вопро
сам творчества в философском и культурологическом аспектах, а 
также профессионального мастерства специалистов культуры и 
имеющих большое значение для осмысления феномена синтеза ис
кусств - В.В Ванслава, Ю.П. Азарова, А.А. Аронова, Т.И. Баклано
вой, А.Д. Жаркова, Л.С. Зориловой, В.И. Черниченко, Н.Н. Ярошен-
ко, А.А. Коновича, А.С. Каргина, В.С. Садовской, Ю.А. Стрельцова и 
т.д. 

Итак, различные аспекты данной проблемы нашли свое освеще
ние в педагогике, философии, культурологии, общей психологии и 
психологии художественного творчества, театральном искусстве, ли
тературе. 

Феномен эвритмии не только в ее комплексности, но в свойстве 
выявления посредством нее творческих потенций школьника, разви
тия внутренней активности и познавательных способностей, являю
щих в совокупности формирование его творческой личности. 

Эвритмия формировалась в первой трети X X столетия, когда 
интуитивизм как течение в философии являлся одним из самых при-
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тягательных в стремлении разрешить противоречия между «внеш
ним» и «внутренним» в человеке. Поэтому эвритмия в поисках теоре
тических оснований, так или иначе, затрагивала вопросы мышления, 
проблемы «Я», отношения объекта и субъекта. Формируя свои идеи, 
Штайнер опирался на выводы Канта, Спинозы, Фихте, Шопенгауэра, 
Гуссерля, испытывал сильное влияние натурфилософии Гете. 

В связи с постепенным распространением эвритмии в нашей 
стране, возникает необходимость как в теоретических, так и практи
ческих обоснованиях этого искусства как самостоятельного вида и 
средства воспитания, способного развить творческий потенциал каж
дого школьника. Анализ подходов к проблеме применения искусств в 
воспитании позволяет сделать вывод, что подобного комплексного 
предмета, объединяющего в себе количество искусств, входящих в 
состав эвритмии, не существует. К вышеизложенному можно доба
вить, что научных работ по эвритмии практически нет. Недостаточ
ная разработанность данной проблемы и обусловила выбор темы на
стоящего исследования «Формирование творческой личности школь
ников средствами эвритмии: вальдорфская педагогика». 

Объект исследования - эвритмия в системе вальдорфской пе
дагогики. 

Предмет исследования - процесс формирования творческой 
личности школьника посредством обучения эвритмии в системе 
вальдорфской педагогики. 

Цель исследования - разработка концептуальных основ фор
мирования творческой личности школьников посредством эвритмии. 

Для реализации цели были определены задачи исследования: 
• дать понятие «эвритмия в вальдорфской педагогике» и обос

новать ее комплексное воздействие на формирование творче
ской личности школьника; 

• определить специфику эвритмии как учебной дисциплины; 
• провести классификацию эвритмических движений, что по

зволит систематизировать обучение эвритмией; 
• определить педагогические условия формирования творче

ской личности школьника посредством эвритмии; 
• выявить методические принципы освоения эвритмии; 
• разработать и экспериментально апробировать авторскую ме

тодику формирования творческой личности школьников 
средствами эвритмии. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что эврит-
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мия, в силу своего комплексного характера, может претендовать на 
ведущее место в формировании творческой личности школьника если: 

• определена специфика эвритмии, обеспечивающая формиро
вание творческой личности школьника; 

• эвритмические движения будут классифицированы, что по
зволит систематизировать обучение; 

• выявлен комплекс педагогических условий, необходимых для 
формирования творческой личности школьника посредством 
эвритмического искусства, обеспечивающих единство разви
тия психофизических и познавательных способностей детей; 

• выявлены методические принципы освоения эвритмии; 
• разработана методика формирования творческой личности 

школьника посредством эвритмии, сочетающая в себе позна
вательные, художественные и развивающие функции. 

Методологической основой исследования стали фундамен
тальные идеи и положения о целостном развитии личности, воспита
тельной роли искусства, представленные в трудах отечественных и 
зарубежных авторов по психологии и педагогике (Р. Штайнер, 
А. Маслоу, К. Роджерс, Ж.-Ж. Руссо, Т. Рибо, Л.С. Выготский, 
П.К. Анохин, Ю.П. Азаров, Б.М. Теплое, Г.М. Каджаспирова, 
Л.Г. Арчажникова, В.С. Ильин, Ю.К. Бабанский и др.), по зарубежной 
и отечественной философии (И. Гете, Р. Штайнер, Э. Гуссерль, 
А. Бергсон, Г. Гегель, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский и др.), музы
кальному и речевому искусству (Д.Б. Кабалевский, Б.В. Асафьев, 
Б.М. Неменский, Г.М. Цыпин и др.), а также искусству театра 
(М. Кнебель, М. Чехов, А.Я. Таиров, К.С. Станиславский, 
В.Э. Мейерхольд и др.) и танца (А. Дункан, М. Каннингем и др.), свя
занные с проблемой исследования. 

Разрабатывая данную методологию исследования, автор опирал
ся на обоснованные учеными положения о подходе к пониманию дея
тельности как сложной системы, включающей в себя ряд взаимосвя
занных и взаимообусловленных компонентов (ПК. Анохин, Л.С. Ру
бинштейн, Л.С. Выготский), а также принципы свободного воспитания. 

Теоретическая основа базируется на психолого-
педагогической концепции деятельности (Л.С. Рубинштейн, А.Н. Ле
онтьев, А.В. Запорожец), теории развития способностей (Б.Г. Анань
ев, А.Н. Леонтьев, С Л . Рубинштейн, В.В. Давыдов, Ш.А. Амонашви-
ли, Л.В. Занков, Л.А. Венгер), исследованиях в области образной 
сферы человека (Л.С. Выготский, Г.Г. Шпет, А.А. Потебня, В.П. Зин-
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ченко, И.С. Якиманская) и изучениях процесса визуального воспри
ятия (Р. Арнхейм). 

Исследование также опирается на труды педагогов-
реформаторов и гуманистов (Я.-А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, 
К.Н. Вентцель, М. Монтессори, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, 
В.А. Сухомлинский и др.); педагогические и психологические иссле
дования современных отечественных ученых (А.Ю. Бутов, Л.С. Зори-
лова, Т.И. Бакланова, Ю.А. Стрельцов, В.Г. Кузнецов, А.Г. Казакова, 
А.Д. Жарков, В.П. Подвойский, Н.Н. Ярошенко, К.К. Григорян, 
Т.В. Христидис, В.И. Черниченко, В.М. Чижиков и др.). 

Решение поставленных задач обеспечивалось комплексом мето
дов исследования, среди которых: теоретический анализ литературы 
по проблеме исследования (философской, историко-педагогической, 
педагогической, культурологической), обобщение и синтез материа
лов исследования, прямое и косвенное педагогическое наблюдение, 
интервьюирование, педагогические беседы, анкетирование, тестиро
вание, диагностика, педагогический эксперимент. 

Организация исследования: экспериментальное исследование 
осуществлялось с 2002 по 2007 гг. и состояло из трех этапов: 

Первый этап (2002-2004) - изучение и анализ отечественной и 
зарубежной литературы по философии, педагогике, истории педаго
гики и вальдорфской педагогики, психологии, культурологии; разра
ботка гипотезы и методов исследования, постановка целей и задач, 
определение положений, выдвигаемых на защиту, проведение педа
гогического наблюдения, бесед, анкетирование педагогов эвритмии 
по изучаемой проблеме; обобщение передового педагогического 
опыта с целью обнаружения существующих путей развития творче
ской личности школьника; определение системы вальдорфской педа
гогики и выявление в ней места эвритмии; раскрыта,сущность, струк
тура и функции эвритмического искусства как средства формирова
ния творческой личности школьников. 

Второй этап (2004-2006) - осуществлен констатирующий экс
перимент, который включал в себя разработку критериев определе
ния имеющихся и формирующихся качеств учащихся; диагностику 
уровня сформированности индивидуальных качеств (физических и 
психических особенностей и склонности к совмещению таковых) 
школьника на данном этапе его развития; определение педагогиче
ских условий формирования творческой личности школьников; мо-
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делирование авторской методики формирования творческой лично
сти посредством эвритмии. 

Третий этап (2006—2007) - проведение формирующего экспе
римента, целью которого явилось экспериментальное внедрение в 
учебный процесс авторской методики формирования творческой 
личности школьника посредством эвритмии; обработка, систематиза
ция, анализ и обобщение полученных данных экспериментального 
исследования, формулировка выводов. 

Базами исследования стали: общеобразовательная школа №535 
г. Москвы (самодеятельный театр «Радуга»), детская группа музы
кально-драматического театра «Лица» г. Москвы, вальдорфская шко
ла «Путь зерна» г. Москвы, театр-студия эвритмии г. Санкт-
Петербурга, театр эвритмии «Персефона» г. Москвы, Московский го
сударственный университет культуры и искусств - изучалось воспри
ятие студентами и аспирантами теоретико-методических разработок 
диссертанта в курсах педагогики и психологии СКД. Всего в иссле
довании принимали участие: школьники - 95, студенты - 164, аспи
ранты - 58, исполнители эвритмии - 65, педагоги - 49. 

Научная новизна исследования состоит в принципиально но
вом научном подходе, обеспечивающем выявление потенциала эв
ритмии в свободном воспитании школьников: 

• установлен комплексный характер эвритмии, в силу которого 
она может претендовать на ведущее место в формировании 
творческой личности школьника; 

• определена специфика эвритмии, способствующая творче
скому и когнитивному развитию школьников. 

• дана классификация движений в эвритмическом искусстве и 
определены дефиниции выделенных типов, что позволяет 
систематизировать обучение эвритмией; 

• выявлен комплекс педагогических условий формирования 
творческой личности школьников посредством эвритмиче-
ского искусства, обеспечивающий единство развития психо
физических и познавательных способностей школьников; 

• выявлены методические принципы освоения эвритмии, кото
рыми является образное конструирование движения и творче
ская самостоятельность школьника; 

• обоснована и экспериментально апробирована авторская ме
тодика формирования творческой личности школьника по
средством эвритмии, которая опирается на познавательные 
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процессы и позволяет реализовать индивидуальный потенци
ал школьника. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что синтезированные материалы и полученные 
выводы позволяют углубить знания об эвритмии и дополнить пони
мание значения этого вида деятельности для формирования творче
ской личности школьников в системе свободного воспитания и в сфе
ре общего гуманитарного образования: 

• в исследовании впервые систематизируются разрозненные 
материалы, посвященные эвритмии; 

• установлено, что эвритмия обладает собственной системой 
жестовых единиц (может быть формализована в схемах, гра
фиках и т. д.); 

• закрепляется самостоятельная роль эвритмического искусства 
в познавательной деятельности учащихся, поскольку речь 
идет о воспитании целостного, востребованного человека; 

• определены педагогические условия, необходимые для эф
фективного развития свободной творческой личности (орга
низация постепенного усвоения материала - от воображения 
и игровых методов до синтетического моделирования об
раза); 

• разработана методика формирования творческой личности 
школьника, позволяющая ускорить рабочий процесс и улуч
шить качество усвоения материала. 

Практическая значимость исследования заключается в том, 
что содержащийся в диссертации теоретический материал и разрабо
танная методика формирования творческой личности школьников 
посредством занятия эвритмией могут быть востребованы не только в 
вальдорфских учебных заведениях. Результаты исследования можно 
применять в эстетических детских центрах, учреждениях дополни
тельного образования, в вузах - для подготовки специалистов соци
ально-культурной сферы. Особенно значимо влияние эвритмии при 
обучении артистов, режиссеров, сценаристов, психологов. Кроме то
го, в эвритмии заложен потенциал, развивающий умственную дея
тельность, творческую активность, самостоятельность мышления, 
понимание и умение оценивать приобретаемый опыт, что относится, 
собственно, к более глубокому изучению самого предмета. 

Достоверность полученных результатов определяется много
летней экспериментальной работой, проводимой в системе учрежде-
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ний дополнительного образования, и обеспечивается соответствую
щей методологической базой, включающей в себя фундаментальные 
научные разработки в области педагогики, психологии, философии, 
культурологии, истории искусств: применением комплекса методов, 
соответствующим целям и задачам исследования; анализом результа
тов экспериментальной работы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Эвритмия является дисциплиной вальдорфской педагогики и 

в силу своего комплексного характера становится важнейшим факто
ром формирования творческой личности школьника. Определен ком
плекс средств: действенное изучение форм художественного творче
ства, преподавание учебного материала «эпохами», творческая сво
бода, способствующая нахождению школьником индивидуального 
способа восприятия (образного, символического, абстрактного и т.д.). 

2. Специфика эвритмии обусловлена воздействием на школьни
ков синтеза различных видов искусств, что способствует их творче
скому и когнитивному развитию. Определено, что освоение эвритмии 
требует изучения музыки, танца, живописи, пластики, театрального 
мастерства, в результате чего происходит разностороннее художест
венное воспитание и развивается закономерное стремление школьни
ков к познанию. 

3. Процесс обучения эвритмии систематизируется при помощи 
классификации эвритмических движений. Установлено, что эвритми-
ческие движения могут быть представлены в нескольких типах: «ди
намический жест», «статичный жест», «образный жест». 

4. Педагогическими условиями формирования творческой лич
ности школьника посредством эвритмии являются: систематизация 
эвритмического обучения, личностно-ориентированный подход, ори
ентация на духовные потребности школьников, антропологический и 
терапевтический аспект, соответствующая методика. 

5. Методическими принципами освоения эвритмии является об
разное конструирование движения и творческая самостоятельность 
школьника, которые проявляются в способности создавать эвритми-
ческий образ средствами других искусств на основе их интеграции в 
учебный процесс. 

6. Методика формирования творческой личности школьника по
средством эвритмии способствует выявлению индивидуального по
тенциала, развитию когнитивных способностей и общему художест
венному развитию. 
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Апробация результатов исследования осуществлялась по
средством участия диссертанта в творческих фестивалях, научных 
конференциях и учебных курсах: V Международный фестиваль ау
тентичного музыкально-театрального искусства «Московское дейст
во» (29 июня - 14 июля 2005 г.); 1 Московский фестиваль эвритмии 
«Искусство быть свободным» (4-7 января 2006 г.); конференция «Эв-
ритмическое искусство и современность» в рамках I Московского 
фестиваля эвритмии (4-7 января 2006 г.); Международная научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы воспитания моло
дежи на современном этапе» (16 мая 2007 г., Москва); Международ
ная конференция «Духовные импульсы Юга и Севера Европы. При
черноморье. Облик мистерии. Прошлое, настоящее и будущее» (3-8 
июля 2007 г., Одесса); семинар педагогов эвритмии в рамках II Мос
ковского фестиваля «Откуда мы получаем идеи и импульсы для соз
дания художественных произведений» (2-6 января 2008 г., Санкт-
Петербург); в опытно-экспериментальной работе на базе театра-
студии «Персефона» (2005-2006 гг.); во внедрении авторской мето
дики в учебный курс вальдорфской школы «Путь зерна» г. Москвы 
(2006-2007 гг.), в работу со школьниками школы №535 г. Москвы 
(2007 г.); в творческую деятельность детской группы театра «Лица» 
(2007 г.); 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами иссле
дования и включает в себя введение, две главы, заключение и биб
лиографический список. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, 

степень ее научной разработанности. Определяются объект, предмет, 
цель и задачи исследования, сформулирована его гипотеза, представ
лены методологическая и теоретическая основы, раскрываются мето
ды исследования, научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Вальдорфская педагогика: историко-
педагогический анализ» выделен предмет эвритмии в системе валь
дорфской педагогики и определено его историческое значение в раз
витии творческой личности школьника. Раскрыты общепринятые 
формулировки терминов «творческий потенциал», «творческая сво
бода», «свободное воспитание». 
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В параграфе 1.1. «Система идей свободного воспитании в ис
тории развития вальдорфской педагогики за рубежом», дано крат
кое описание социально-политической обстановки конца XIX - нача
ла X X вв., в условиях которой сформировались вальдорфская педаго
гика. Освещена существенная роль школы в культурном кризисе опи
санного периода и выявлена потребность в социально-культурном 
обновлении образовательной системы. Произведен исторический об
зор прогрессивных идей зарубежных педагогов-реформаторов, про
светителей и гуманистов, таких как: Я.-Л. Коменский, Дж. Локк, 
Ж.-Ж. Руссо, М. Монтессори, Г. Спенсер и др.. проведен их сопоста
вительный анализ и выделены общие положения. 

Выявлено место вальдорфской педагогики в общей образова
тельной системе. Освещены основные позиции вальдорфской недаго-
гики, рассмотрены методы внутри данного направления, определены 
положительные стороны творческого воспитания школьника. 

Особое внимание уделяется идеям основателя вальдорфской пе
дагогики Р. Штайнера, глубоко исследовавшего вопросы свободною 
воспитания и творческого развития. По его словам, познание и мыш
ление человек осуществляет не автоматически, а активно и созна
тельно или, во всяком случае, участвует в их произведении. На этом 
основывается все культурное развитие человека как отличное от при
родного. Сформулированные в книгах о Гете подходы к познанию 
человека приводят Р. Штайнера к фундаментальному положению о 
творческой свободе как основной антропологической характеристике 
человеческого бытия и связанной с этой характеристикой категорией 
личности. Если внешнее - остается прерогативой естествознания, то 
дух, под которым Штайнер понимает деятельностное начало в чело
веке, становится предметом его исследования как основания для воз
никновения нового искусства и новых педагогических методов. 

Излагаются и сопоставляются с традиционными школьными ус
тоями отличительные особенности и основные положения вальдорф
ской педагогики, такие как: 

• специфически возрастная ориентация учебного плана и ме
тодов обучения; содержание образования ориентируется на духовные 
потребности каждой возрастной ступени и служит духовно-
душевному развитию ученика; 

• авторитет классного учителя, который «ведёт» свой класс с 
первого по восьмой год обучения; классный учитель ответственно в 
сотрудничестве со своими коллегами, в кооперации с родителями, 
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выстраивает весь учебный процесс и обладает значительной степе
нью педагогической свободы; для ребенка младшей и средней школы 
учитель важней предмета; 

• традиция устного рассказа учителя, материалом для которо
го служат культурно-исторические предания человечества (сказки, 
легенды о святых, басни, библейская история, мифология народов 
мира, сцены из древней и средневековой истории, биографии вы
дающихся исторических личностей и прочее); рассказыванию и пере
сказу ежедневно отводится специальное время урока; интеграция те
атральных постановок этих сюжетов в учебный процесс; 

• особый акцент на художественный, эстетический элемент в 
преподавании различных предметов, а также на рукоделие и ремесла; 
в учебный план включены: живопись, пластицирования, музыка, эв
ритмия, рукоделие (также и для мальчиков), ремесла - работа по де
реву и металлу (также и для девочек), садоводство, таким образом, 
через многообразную практическую деятельность, развивается воле
вая культура ученика; 

• совместное обучение мальчиков и девочек всем предметам 
одинаково (мальчики, так же как и девочки, шьют, девочки мастерят 
из дерева, как и мальчики); 

• отмена цифровой оценки (отметок); отмена второгодниче
ства; школа, таким образом, перестает быть местом раздачи социаль
ных шансов и селекции - сортировки учеников на хороших и плохих, 
каждый может свободно и беспрепятственно развиваться в соответст
вии со своими индивидуальными особенностями; 

• терапевтический аспект педагогики; введение «гигиениче
ской организации преподавания», ориентация на ритм дня, недели, 
года; предметы преподаются «эпохами» - в течение 3-4 недель один 
предмет на первом сдвоенном уроке; что ведет к концентрации учеб
ного материала, а также дает возможность учителю органически по
следовательно распределить материал в течение всей «эпохи»; 

• интеграция врача в жизнь школы; последний участвует в 
коллегии и преподает (индивидуальные занятия - коррекция физиче
ских проблем, психологическая помощь); 

• преподавание двух иностранных языков с первого класса по 
особым методам (путем игр, песен, общеколлективных заданий и 
т. д.); 

• еженедельные коллегии учителей с целью постоянного об
новления педагогического материала через углубление познания че-
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ловека и дальнейшего практического образования, профессионально
го роста учителя; этому служа] обсуждения отдельных учеников или 
целых классов, а также обсуждение вопросов методики и дидактики: 

• коллегиальное самоуправление школы учителями, в колле
гию включены родители. 

Все перечисленные положения, несомненно, отличаются от об
щепринятых законов общеобразовательных школ. Насколько они ак
туальны в современной системе образования, мы попытаемся узнать 
в процессе анализа масштабности распространения данного педаго
гического течения или его застоя. 

В параграфе 1.2. «Становление системы свободного воспи
тания в процессе развития вальдорфской педагогики в России» 
прослеживается история формирования из прозападных подходов 
вальдорфской педагогики в России, как симбиоза различных течений, 
в котором воплотились многие новаторские идеи, так и не нашедшие 
себе самостоятельного применения. Представлена система идей оте
чественных педагогов-гуманистов и просветителей: К.Д. Ушинского, 
С И . Гессена, В.В. Зеньковского, К.Н. Вентцеля, Л.Н. Толстого и т.д.. 
составлена хронологическая таблица видоизменения идей развития 
природных способностей ребенка. Как и в первом параграфе данного 
исследования продолжено сопоставление педагогических методов и 
целей воспитания русских педагогов-реформаторов. Повышенное 
внимание к природе ребенка, стремление преодолеть авторитарные 
тенденции - как никогда ранее остро поставили на повестку дня про
блему взаимосвязи воспитания и человеческой свободы. Постепенно 
формируется направление, видящее свой идеал в «свободной школе». 

Несмотря на различные подходы, практически все педагогиче
ские искания в русле свободного воспитания сходятся в одном - зна
чении искусства в процессе формирования личности. Но, вплести 
подобные предметы (музыку, живопись, танец, игру на инструментах 
и т. д.) в учебный процесс чрезвычайно сложно. На протяжении мно
гих лет эти предметы остаются дополнительными и, соответственно, 
не преподаются объемно. Многие педагоги считают, что искусство их 
воспитанникам в жизни не пригодится, забывая о его исключительно 
важной роли в формировании подрастающей личности. Поэтому 
важнейшей особенностью вальдорфской педагогики в области созда
ния условий для развития интеллекта, как упоминалось нами в пер
вом параграфе диссертации, является первоочередное внимание к его 
творческой составляющей. 
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Подробно рассматривается концепция человека с позиции 
Р. Штайнера, суть которой состоит в том, что человеческое тело 
представляет собой своеобразный саморегулирующийся и самона
страивающийся инструмент, подчиняющийся особенностям отражае
мого объекта и обладающий механизмом обратной связи. Эта обрат
ная связь Штайнером называется «космической» и аккумулируется в 
форме художественных «жестов», йотированных как идентификация 
звуков в «жестах» (музыкальных и речевых). Далее формулируется, 
каким образом из таких импульсов составляются своего рода жесто-
вые коды, из которых складываются обращенные в движение, жесто-
вые смыслы. 

Обращаясь к основным требованиям вальдорфской школы, мы 
выявляем закономерность: возникновение такого рода искусства воз
можно только в условиях свободного воспитания и наиболее прием
лемо для применения в отечественной школе и педагогике. 

Параграф 1.3. «Развитие творческой активности личности 
школьника посредством эвритмии» рассматривает позитивные 
стороны этого процесса. Прослеживается зарождение феномена эв
ритмии, формирование ее как самостоятельного вида искусства, с 
учетом меняющихся потребностей современного общества. Это появ
ление связано с потребностью интеллектуально-эмоциональной и об
разно-зрелищной переработки поэтического или музыкального твор
чества. Такой процесс, пожалуй, можно сравнить с переводом с одно
го языка на другой, а именно: с языка литературного на язык теат
рально-зрелищный, со всеми сопутствующими переводу художест
венно-творческими сложностями. Эвритмическое искусство дина
мично подобно хореографии, театру, музыке и в противоположность 
статичным искусствам (архитектуре, живописи, скульптуре, графике 
и др.) передает художественный замысел синтетично. 

Для подробного раскрытия существа эвритмии проводится 
сравнительный анализ базовых единиц различных видов формотвор
чества (литература, музыка, живопись). Также представлены различ
ные виды новаторских танцев и видов движений, которые явились 
своего рода основанием для формирования эвритмии. Освещены осо
бенности свободных видов движения, существующих и возникших 
параллельно эвритмии и, на фоне них, выявлены особенности самой 
эвритмии. Рассматриваются условия существующих видов искусств, 
и обосновывается необходимость возникновения нового искусства из 
зарожденной Штайнером «науки о духе» - антропософии (сверхчув-
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ственного познания мира через самопознание человека как космиче
ского существа). 

Как характерная черта определяется и обосновывается главное 
средство выражения смыслового содержания эвритмического произ
ведения - жест, претендующий на самостоятельную значимость. 
Формирование эвритмического жеста как проекция, как процесс и ре
зультат постижения и порождения значений заключается в осознан
ном вырабатывании так называемых сложносочинённых состояний, 
возникших, например, на основании музыкального или литературно
го произведения и их визуализация, которая под влиянием собствен
ных смысловых форм (символических форм) с ярко выраженными 
новыми признаками синестезии, воздействует на зрителя своими спе
цифическими средствами выразительности. Однако важно, чтобы 
всякое производимое эвритмистом движение «предвосхищало» звук 
(ноту, слово), тогда зримо, звук и жест «прозвучат» одновременно. В 
основе этой закономерности лежит психологическая идея о роли опе
режающего отражения в сознании человека тех действий, которые он 
хочет совершить (П.К. Анохин). 

Доказывается возможность развития всех сфер человеческой 
деятельности, сопричастия миру посредством изучения эвритмии, 
что, по мнению создателя эвритмического искусства, способствует 
наибольшему развитию особенностей человеческою познания и. как 
следствие, формированию творческой личности. 

В главе 2. «Эвритмия в системе свободною воспитания» оп
ределена значимость эвритмии в формировании творческой личности 
школьника, освещены содержание и результаты жеперименгального 
исследования. 

Параграф 2.1. «Сущность эвритмии и ее влияние на рас
крытие творческого потенциала школьника» посвящен возник
шей на рубеже X X века проблеме соотношения искусства и идеоло
гии. Будучи облечены властью, идеологические системы, вбирающие 
в себя политические, моральные и другие установки каждого данно
го общества, нередко стремятся к подавлению свободы искусства, к 
его политизации. На содержание и характер современной духовной 
ситуации существенное влияние оказала динамика искусств, переход 
их в неклассическое состояние. Классическое искусство отличалось 
концептуальной ясностью и определенностью изобразительных и 
выразительных средств. Эстетический и нравственный идеалы клас
сики так же отчетливы и легко распознаваемы, как и ее образы и 
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персонажи. Неклассическая культура («модерн», «постмодерн») но
сит подчёркнуто антитрадиционалистский характер, преодолевает 
канонизированные формы и стили и разрабатывает новые. 

Исходя из этого, проводится сопоставительный анализ инстру
ментария родственных с эвритмией нетрадиционных искусств, прин
ципов нотации, выявляет специфические характеристики эвритмии, 
которые дают основания утверждать о больших образовательных по
тенциях, таящихся в самом предмете. С этой целью для дальнейшего 
выявления образовательных особенностей эвритмии подробно рас
крываются основные элементы, из которых она состоит. Рассматри
вая процесс формирования эвритмии в перспективе исторического 
развития, мы приходим к выводу, что она является закономерным 
этапом истории искусства в целом, поскольку являет собой проявле
ние общих законов, когда формой существования древнего искусства 
был особый вид синтеза - синкретизм. Он означает органическое 
единство разных искусств, в котором присутствуют зачатки не только 
различных видов художественной деятельности, но и научного, фи
лософского, религиозного и морального сознания. 

Ссылаясь на семиотические основания, которые обосновывают 
характерные особенности отношения «знак - означаемое», где тер
мин «знак» понимается в широком смысле как некоторый объект (во
обще говоря, произвольной природы), которому при определенных 
условиях (образующих в совокупности знаковую ситуацию) сопос
тавлено некоторое значение, могущее быть конкретным физическим 
предметом (явлением, процессом, ситуацией) или абстрактным поня
тием, обосновываются закономерные связи в системе нотации эврит
мии, которые по нашим предположениям, делают ее научно обосно
ванной. Предполагая универсальность системы эвритмических еди
ниц, насыщенной многослойностью ассоциативного значения сигна
лизирующего симбиоза (цвет/обертоны/артикуляционный звук), мы 
приходим к выводу, что эвритмия является одним из самых значимых 
факторов когнитивного развития и формирования творческой лично
сти школьника. 

В параграфе 2.2. «Динамика развития творческой личности 
школьника в процессе обучения эвритмией» рассматривается фе
номен эвритмии как универсального средства формирования творче
ской личности школьника, которое подчеркивает его индивидуаль
ные качества, помогает преодолеть скованность и развивает само
стоятельное творческое мышление. Разрабатывая авторскую методи-
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ку, мы пришли к выводу, что эвритмия, являясь комплексным искус
ством, способна показать ребенку мир в его целостном качестве 
сквозь призму разнообразных видов искусств и их разносторонних 
возможностей. Эвритмия своими средствами позволяет постигать за
кономерности жанров и искусств изнутри, в непрерывном творческом 
процессе. Участвуя в нем, школьник чувствует себя творцом, что, не
сомненно, высвобождает его внутренние способности. Он ни с кем не 
сравнивается, не оценивается по внешнему результату (подобно об
щему обучению внутри системы вальдорфских школ), проблема вос
питания личности ставится в аспекте развития человеческою «Я». 

Таким образом, проводится идея постепенного взращивания 
сильной и независимой личности, социально адаптированной, гармо
нично развитой, самостоятельно мыслящей. Развитие зрительного и 
слухового внимания, способности к фантазированию, творческому 
действию, предусмотренные в системе различных упражнений, соче
таются с реальной помощью ребенку в формировании ассоциативно
го мышления, развитии ритма, слуха, пластики, навыка перевопло
щения, умения моделировать образ через подражание. Наконец, раз
витие навыков творческой мобилизации, эмоциональной памяти, мо
делирование собственного образа, наряду с использованием речевых 
и двигательных упражнений, предполагает общее совершенствование 
художественной культуры ребенка, а также помогает преодолеть раз
ного рода физические и морально-психические недостатки (робость, 
неумение контактировать в коллективе, страх несовпадения своего 
«внутреннего мира» с общепринятыми нормами). 

Анализ факторов современной художественной культуры при
водит нас к выводам, что для нашею времени ведущее значение име
ет интегративное начало, соответствующее потребностям развития 
синтетической картины мира. При этом уровни синтеза прослежива
ются в различных отношениях - и в развитии синтетических ис
кусств, и в соединении различных искусств в общей композиции, и в 
переводе одного художественного ряда в другой, и в использовании 
отдельными искусствами выразительных средств, художественного 
языка и материала других искусств, и во взаимодействии искусства с 
другими явлениями культуры. Из этого выходит, что эвритмия стано
вится средством обобщения всех видов искусств, их сотрудничества 
и взаимодействия. Таким образом, речь идет о воспитательной, нрав
ственно-эстетической функции эвритмии, наиболее ярко и достовер
но предъявляющей себя на образно-содержательном уровне, объеди-
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няющем эстетические отношения и чувства, присущие всем искусст
вам. 

Исходя из этого, диссертантом моделируется авторская методика 
формирования творческой личности школьника средствами эвритмии. 

В параграфе 2.3. «Методика формирования творческой лич
ности школьника средствами эвритмии» представлены материалы 
внедрения разработанной авторской методики по формированию 
творческой личности школьника средствами эвритмии, а также изла
гаются цель, задачи и методы экспериментальной работы. 

Экспериментальная работа осуществлялась в два этапа - конста
тирующий и формирующий, каждый из которых имел свои задачи и 
содержание. 

На начальном этапе констатирующего эксперимента был прове
ден опрос учителей эвритмии по проблеме исследования. Опрос про
водился методом индивидуального интервьюирования, анкетирова
ния, бесед. Его задача - выяснение причин несоответствия теоретиче
ских знаний о преподавании эвритмии и их практического воплоще
ния; выявление приемов и методов работы опрошенных педагогов; 
выяснение того, какие педагогические условия необходимы для фор
мирования творческой личности путем занятий эвритмией. Было оп
рошено 49 педагогов. 

На этапе констатирующего эксперимента были определены 
критерии и показатели формирования творческой активности 
школьников. 

К критериям были отнесены: 1) физические способности ребен
ка (осанка, пластичность, ориентация в пространстве и т. д.); 2) пси
хические способности (совокупность ощущений, представлений, 
мыслей как отражение в сознании объективной действительности); 
3) единство физических и психических способностей, проявляющих
ся в едином комплексе действий; 4) творческая самостоятельность. 

Как показатели уровня развития творческой активности школь
ника определены: 1) владение своей физикой; 2) владение своей пси
хикой; 3) владение соотношением движения и представления; 4) раз
витие творческой активности. 

Экспериментальная работа проводилась в естественных услови
ях образовательного процесса в ходе преподавания эвритмии - в 
вальдорфской школе, в процессе постановки спектакля - в детской 
театральной группе и в ходе учебного процесса - в самодеятельном 
театре общеобразовательной школы. Общим экспериментальным 
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обучением было охвачено 95 учащихся. 
На констатирующем этапе экспериментальной работы было от

мечено преобладание скованности детей, эмоциональной сдержанно
сти, неумение соотносить воображаемый мир с действительным при 
помощи арсенала эвритмических жестов, теоретическая неграмот
ность относительно самого предмета. 

На этапе проведения формирующего эксперимента производи
лось внедрение разработанной методики формирования творческой 
личности школьника и определение ее эффективности на основании 
разработанных нами критериев и показателей (см. Таблица I). 

Уровень Контрольная Г Экспериментальная ~! 
сформированности группа (количество ' группа (количество 

творческой активности школьников школьников 
школьников в группе) в группе) 

Владение физикой ; 15(94%) 15 (94%) 

Владение психикой 10 (62%) 12 (75%) 

Соотношение психофизики 
(соединение движения и 3(12%) 15(94%) 
воображения) 

Таблица 1. Исследование уровня сформированности творческой 
активности школьников 

Исходя из классификации жестов, и для получения полного, 
объемного обучающего результата, мы предлагаем выделить из об
щего педагогического материала по эвритмии жестовую технику в 
отдельный подготовительный предмет к искусству эвритмии (подоб
но предмету «сценическое движение» для актёрского мастерства или 
«сольфеджио» для музыки). 

Как показал сравнительный анализ результатов эксперимен
тальной работы, возможности эвритмии огромны, но они достижимы 
только при умелом использовании совокупности соответствующих 
навыков самого предмета, художественных знаний, общих знаний по 
педагогике и психологии. 

На формирующем этапе исследования нами была выявлена по
ложительная динамика: проявление осмысленности в ходе решения 
поставленных художественных задач, уверенное использование дви
гательных и пластических возможностей, попытка творческого под
хода к формообразованию движений и жестов. Если в ходе констати
рующего эксперимента большинство школьников данной группы 
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востребовало лишь часть своих способностей и задействовало их по 
отдельности, то на заключительном этапе экспериментальной работы 
почти все участники эксперимента научились соотносить свои физи
ческие и психические задатки путем совмещения движения и вооб
ражения, и развивать, собственно, творческую активность. Таким об
разом, результаты педагогического исследования подтвердили эф
фективность разработанной нами методики развития у школьников 
творческой свободы, внутренней активности и, вследствие чего, фор
мирования их творческой личности. 

В Заключении подведены итоги исследования и содержатся 
выводы. 

Основными из них являются: 
• эвритмия, в силу своей комплексности, является важнейшим 

фактором формирования творческой личности школьника. Объеди
ненные тематически, они «сотрудничают» и подкрепляют знания 
друг о друге, что одновременно способствует интересному и прочно
му их усвоению ребенком и предполагает с самого раннего возраста 
непосредственное влияние на становление и формирование цельной 
творческой личности; 

• специфика эвритмии обусловлена воздействием на учащихся 
через интеграцию искусств, что способствует их творческому и ког
нитивному развитию; 

• в диссертационной работе предлагается решение проблемы 
систематизации эвритмического обучения путем ввода в научный 
язык терминов «статичный жест», «динамический жест», «образный 
жест», «жестовая нотация». Акцент делается на смысловое значение 
предлагаемых терминов, поскольку исследуется именно воспитатель
ная роль «образного» искусства; 

• педагогическими условиями формирования творческой лич
ности школьника посредством эвритмии являются: систематизация 
эвритмического обучения, личностно-ориентированный подход, со
ответствующая методика; 

• методическими принципами освоения эвритмии является об
разное конструирование движения и творческая самостоятельность 
школьника. 

• методика формирования творческой личности школьника по
средством эвритмии способствует развитию индивидуального потен
циала, когнитивных способностей и общему художественному разви
тию. 
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