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Первые десятилетия XXI в. ознаме-
новались серьезными вызовами, свя-
занными с глобализацией обществен-
но-экономических процессов, разви-
тием цифровой экономики, многие из 
которых требуют социально-культур-
ного обновления всех сторон обще-
ственной жизни для своего решения. 
Социальные ожидания в отношении 
современного образования связаны 
с надеждами на его опережающую 
роль в общественном развитии, в ак-
тивизации человеческого капитала и 
личностного потенциала людей. Поиск 
эффективных путей масштабного пере-
устройства жизни актуализирует идеи, 
раскрывающие механизмы целостного 
понимания и становления человека, 
возможности обновления школьного 
образования. 

К числу таких идей относится систе-
ма взглядов Р. Штайнера, представляю-
щая собой целую философию понима-
ния человека и обновления образова-
ния. Обосновывая систему антрополо-
гических взглядов в книге «Теософия» 
(1904), Р. Штайнер разрабатывает три-
хотомию человека, выделяя тело, душу 
и дух (Штайнер, http://bdn-steiner.ru/ 
modules.php?name=Ga_Book&Id=009). 
Причем телесность, по его мысли, име-
ет исключительную ценность, так как 
является не случайным инструментом 
духа, а непременным условием его ста-
новления и индивидуализации. Главной 
задачей педагогики и педагога с таких 
философских позиций должно стать 
пробуждение и развитие тех задатков, 
способностей, склонностей, которые за-
ложены в каждого ребенка природой. 
Поэтому каждый школьный предмет 
важен с точки зрения его потенциаль-
ных возможностей стать инструментом 
развития (Ионова, Топтыгин, 1998; Bierl, 
1999; Jacob, Drewes, 2001). 

В антропологии Р. Штайнера под-
черкивается целостность человека, 

http://bdn-steiner.ru/
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представляющая собой единство тела, 
души и духа, становление которых 
требует комплексных средств. Такой 
антропологический подход позволяет 
актуализировать роль физического 
воспитания в контексте вальдорфской 
педагогики, тем более что современ-
ное развитие теории и практики фи-
зического воспитания позволяет это 
сделать (Вишнякова, 2006). 

В ряде исследований (И.М. Быхов-
ская, Л.И. Лубышева, В.И. Столяров и 
др.) отмечаются несоответствия, фор-
мировавшиеся годами в сфере школь-
ного физического воспитания, которые 
до сих пор делают урок физической 
культуры одним из «непрестижных» в 
системе среднего образования. При-
чины сложившегося негативного от-
ношения школьников связаны с тем, 
что уроки физической культуры ориен-
тированы на обучение двигательным 
навыкам и нагрузку развлекатель-
но-оздоровительного характера, не 
актуализируют личностный потенциал 
ребенка. Эти исследователи предлага-
ют модернизацию школьного физиче-
ского воспитания на основе принципов 
гуманистической педагогики и пси-
хологии, где личность человека есть 
высшая социальная ценность, а ученик 
превращается из объекта социально-
педагогического воздействия педагога 
в субъекта активной творческой дея-
тельности. 

Анализ опыта использования сре-
дового подхода в педагогической тео-
рии и практике позволил нам сделать 
предположение об эффективности 
его применения при проектирова-
нии системы физического воспитания 
младших школьников в контексте идей 
вальдорфской педагогики. 

Исследователи категории образо-
вательной среды выделяют несколько 
аспектов. Так, в трудах М.М. Князе-
ва, Н.Б. Крыловой, В.А. Петровского, 

В.И. Слободчикова и др. особое внима-
ние уделено философским подходам к 
понятию «образовательная среда», при-
емам и технологиям ее проектирова-
ния. Практические проблемы обучения 
и воспитания в образовательной среде 
представлены в трудах О.С. Газмана, 
М.В. Кларина, И.Д. Фрумина, В.А. Ясви-
на и др. (Газман, 1996; Кларин, 1994). 

С позиций гуманистического под-
хода в современной педагогике обо-
сновывается понятие воспитательной 
среды как комплексного средства вос-
питания (В.И. Андреев, Е.В. Бондарев-
ская, Т.И. Власова, Н.Е. Щуркова и др.). 
Воспитательная среда трактуется как 
духовное, материальное (предметное) 
и событийное наполнение жизнедея-
тельности личности, создающее усло-
вия для ее самореализации, самораз-
вития, раскрытия творческого потенци-
ала, повышения уровня нравственной 
воспитанности (Бондаревская, 2006). 

Анализ философских основ и прак-
тики вальдорфской педагогики по-
зволил нам сформулировать педаго-
гические принципы, актуальные для 
повышения эффективности физическо-
го воспитания младших школьников 
и проектирования гуманистической 
среды физического воспитания: прин-
цип природосообразности, принцип 
целостности, принцип личностной 
активности и свободы, принцип инди-
видуальности, принцип гуманизации 
(Корнеева, Руденко, 2016, c. 55). 

Спроектированная нами гуманисти-
ческая среда физического воспитания 
младших школьников в контексте идей 
вальдорфской педагогики состоит из 
пяти компонентов: 
– образовательный компонент, вклю-

чающий содержание образования 
по физической культуре и другим 
предметам, позволяющее осознать 
ценность духовного и физического 
здоровья; 
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– диагностический компонент, содер-
жащий диагностику и методики мо-
ниторинга духовного и физического 
здоровья; 

– досуговый компонент, объединя-
ющий организационные формы, 
методы и средства физкультурной 
работы, наполняющие свободное 
время младших школьников; 

– оздоровительно-коррекционный 
компонент, представляющий педа-
гогические средства, организацион-
ные формы, методы и приемы, обе-
спечивающие улучшение состояния 
здоровья, становление потребности 
в здоровом образе жизни, профи-
лактику вредных привычек, утомля-
емости, простудных заболеваний, 
нарушений осанки и т.д.; 

– личностный компонент, позволя-
ющий младшему школьнику осоз-
нать свои духовные и физические 
возможности, способности, вы-
работать активные пути и формы 
улучшения своего физического и 
духовного здоровья. 
Системообразующим компонентом 

гуманистической среды физического 
воспитания младших школьников, с 
нашей точки зрения, является лич-
ностный. Он определяет содержание, 
способы взаимодействия других ком-
понентов. Главным средством, обеспе-
чивающим связь и «включение» всех 
компонентов воспитательной среды, по 
нашему мнению, является педагогиче-
ское взаимодействие учителя физиче-
ской культуры и младших школьников. 

Гуманистическая среда физическо-
го воспитания младших школьников 
понимается нами как духовное, пред-
метное и событийное наполнение жиз-
недеятельности личности учащегося 
начальной школы, создающее условия 
для превращения ценностей здорово-
го образа жизни в личностные смыслы, 
являющиеся внутренней доминантой 

самостоятельного, инициативного по-
ведения, для обогащения субъектного 
опыта потребностью и способами 
здоровьесберегающих и здоровьераз-
вивающих действий, для осознания 
своих духовных и физических возмож-
ностей, способностей, для выработки 
активных путей и форм улучшения сво-
его физического и духовного здоровья 
(Руденко, Самохвалова, 2013, c. 88). 

Основываясь на этой теоретической 
точке зрения, мы предполагаем, что 
для создания гуманистической среды 
физического воспитания младших 
школьников необходимо опираться на 
принципы обучения и воспитания, раз-
работанные Р. Штайнером и его после-
дователями; обеспечить содержатель-
ное и организационно-методическое 
наполнение теоретической модели 
спроектированной нами среды физи-
ческого воспитания младших школь-
ников; осуществлять диагностическое 
сопровождение функционирования 
предложенной среды. 

Цель опытно-экспериментальной ра-
боты, осуществлявшейся на базе МБОУ 
СОШ № 90 г. Ростова-на-Дону, состояла 
в проектировании и апробировании 
гуманистической среды физического 
воспитания младших школьников на 
основе идей вальдорфской педагогики. 

Задачи опытно-экспериментальной 
работы заключались, во-первых, в на-
полнении содержанием и организа-
ционно-методическим обеспечением 
теоретической модели спроектиро-
ванной нами гуманистической среды 
физического воспитания младших 
школьников, во-вторых, в проектиро-
вании и экспериментальной проверке 
показателей эффективности функцио-
нирования предложенной среды. 

Опытно-экспериментальная работа 
проходила в три этапа: проектировоч-
ный – предполагал создание теоре-
тической модели среды физического 
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воспитания младших школьников и ды физического воспитания младших 
разработку содержания и организа- школьников в контексте идей валь-
ционно-методического наполнения дорфской педагогики. В их числе нами 
каждого компонента; эксперимен- определены: отношение ребенка к 
тальный – был связан с диагностикой физкультурным занятиям и самочув-
и апробацией предложенной среды; ствие во время их проведения; сни-
аналитический – состоял в анализе по- жение заболеваемости; участие детей 
лученных данных и разработке практи- в разработке форм физкультурной и 
ческих рекомендаций. спортивной деятельности; знание спо-

На первом этапе опытно-экспери- собов поддержания здоровья. 
ментальной работы мы определили В экспериментальной работе были 
содержание и организационно-методи- задействованы 64 школьника; школь-
ческое обеспечение компонентов гума- ники 2 «Б» класса (экспериментальный 
нистической среды физического воспи- класс) – 32 человека, школьники 2 «В» 
тания младших школьников на основе класса (контрольный класс) – 32 че-
идей вальдорфской педагогики (табл. 1). ловека. 

Следующий этап опытно-экспери- Диагностическое исследование осу-
ментальной работы состоял в обо- ществлялось на основе комплексной 
сновании и проверке показателей методики, включающей: педагогиче-
эффективности гуманистической сре- ское наблюдение, ведение педаго-

Таблица 1 

Содержание и организационно-методическое обеспечение гуманистической среды физического вос-
питания младших школьников в контексте идей вальдорфской педагогики 

Название компонента 

Образовательный 
компонент 

Диагностический ком-
понент 

Досуговый компонент 

Оздоровительно-кор-
рекционный компонент 

Личностный компонент 

Содержание 

Осуществление образования по физи-
ческой культуре и другим предметам, 
позволяющее осознать ценность духов-
ного и физического здоровья 

Мониторинг духовного и физического 
здоровья 

Наполнение свободного времени млад-
ших школьников 

Улучшение состояния здоровья, 
становление потребности в здоровом 
образе жизни, профилактика вредных 
привычек, утомляемости, простудных 
заболеваний, нарушений осанки и т.д. 

Осознание своих духовных и физи-
ческих возможностей, способностей, 
выработка активных путей и форм улуч-
шения своего физического и духовного 
здоровья 

Организационно-методическое обе-
спечение 

Личностно ориентированные уроки 
физической культуры, индивидуали-
зация, дифференциация физкультур-
ной деятельности 

Ведение карты здоровья школьника, 
дневника педагогического наблюде-
ния и т.д. 

Организационные формы, методы и 
средства физкультурной работы во 
внеурочное время, в группах про-
дленного дня (подвижные перемены, 
физкультпаузы, игры) 

Комплексы специальных упражне-
ний, утренняя гимнастика, закалива-
ние, занятия в группах ЛФК 

Смыслопоисковая, творческая, ис-
следовательская деятельность 
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гического дневника, анкетирование 
(«Способы поддержания здоровья»), 
тест «Цветограмма». 

Определяя отношение младших 
школьников к физкультурным заня-
тиям и самочувствие во время их 
проведения, мы использовали тест 
«Цветограмма», результаты которого 
отражены на рис. 1. 
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Рис. 1. Отношение младших школьников 
к физкультурным занятиям и самочувствие 

во время их проведения (начало эксперимента) 

Данные свидетельствуют, что в 
начале опытно-экспериментальной 
работы значительных отличий в отно-
шении к физкультурным занятиям и в 
самочувствии во время их проведения 
в экспериментальном и контрольном 
классах не наблюдалось. Более по-
ловины младших школьников были 
равнодушны (69 и 65% соответствен-
но), и только около четверти (23 и 25% 
соответственно) проявляли интерес и 
чувствовали себя комфортно. 

В разработке форм физкультурной 
и спортивной деятельности младшие 
школьники не участвовали, эта роль 
традиционно отводилась учителю. 

Выяснение знаний о способах под-
держания здоровья осуществлялось 
с помощью анкетирования «Способы 
поддержания здоровья», результаты 
отражены на рис. 2. 
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Рис. 2. Знание способов поддержания здоровья: 

а - экспериментальный класс; 

б - контрольный класс 

Младшие школьники обнаружили 
слабую информированность о спосо
бах поддержания здоровья, упомянув 
только утреннюю гимнастику и занятия 
в спортивных секциях. 

Результаты констатирующей диа
гностики подтвердили наши предпо
ложения о необходимости создания 
гуманистической среды физического 
воспитания младших школьников в 
контексте идей вальдорфской педаго
гики. Спроектированная нами среда 
предполагала актуализацию имею
щихся в школе возможностей и соб
ственные наработки по ее структури
рованию, определению содержания и 
организационно-методического обе
спечения. 

Итоговая диагностика обнаружила 
п о л о ж и т е л ь н у ю д и н а м и к у по вы
деленным показателям в экспери-
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ментальном 2 «Б» классе и практи-
чески отсутствие значительных из-
менений в контрольном 2 «В» классе 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Отношение младших школьников 

к физкультурным занятиям и самочувствие 

во время их проведения (конец эксперимента): 

а - экспериментальный класс; 

б - контрольный класс 

В экспериментальном классе не 
осталось младших школьников, отри
цательно настроенных по отношению 
к физкультурным занятиям; почти в 
шесть раз (с 69 до 11%) снизилось чис
ло равнодушных; заинтересованных и 
увлеченных стало 89%. 

Изменились также знания младших 
школьников о способах поддержания 
здоровья (рис. 4). 

В экспериментальном классе за
метен не только значительный рост в 
знаниях младших школьников, но и 
обогащение их опыта физкультурной 
деятельности. 
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Рис. 4. Знание способов поддержания здоровья 

(конец эксперимента): а - экспериментальный 

класс; б - контрольный класс 

Показатели заболеваемости млад
ших школьников в течение учебного 
года в экспериментальном классе тоже 
обнадеживающие. В табл. 2 показано 
общее количество случаев заболева
ний по классам. 

Таблица! 

Заболеваемость младших школьников 

Заболевания 

Простудные 
заболевания 

Обострение 
хронических 
заболеваний 

Травмы 

Эксперимен-
тальный класс 

24 

2 

Контрольный 
класс 

57 

18 

0 0 

0 
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В экспериментальном классе млад-
шие школьники стали участвовать в 
планировании, разработке и прове-
дении физкультурных и спортивных 
дел – комплексов упражнений для 
подвижных перемен и физкультпауз, 
придумывать свои названия упраж-
нениям, подбирать музыку, вместе с 
родителями участвовать в спортивных 
праздниках и т.д. В контрольном клас-
се исследовательских, творческих мо-
ментов в физкультурной деятельности 
младших школьников не произошло, 
она оставалась репродуктивной. 

Анализ философских основ и прак-
тики вальдорфской педагогики, ос-
мысление результатов опытно-экспе-
риментальной работы в контексте ее 
идей позволяют видеть в ней прак-
тический и теоретический источник 
обновления воспитательного процесса 
в современной школе. 
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