
Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 класс (Вальдорфская педагогика) 

В целом обучение географии основывается на принципах, сформулированных в 

Концепции естественных наук в вальдорфской школе.  

Цели образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

• социализация обучаемых – вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную групп или общность как носителей 

ее норм, ценностей, ориентаций осваивающих в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

•  приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных 

обществом в сфере биологической науки. 

• cформировать у учащихся представление о биологических объектах как о целостных 

развивающихся живых системах, находящихся во взаимосвязи со средой обитания; 

Специфика вальдорфской педагогики отражена в распределении тем по годам обучения, в 

методике и дидактике образовательного процесса. Обучение биологии строится на основе 

рассмотрения феноменов природных явлений, по пути от общего к частному. 

Подход к формированию учебного предмета. 

Учебный предмет формируется в вальдорфской школе из взаимодействия двух факторов: 

- особенностей и потребностей возраста 

- особенностей самих предметных областей в их отношении к человеку.  

Основная методология работы с учебным предметом основывается на феноменологическом 

подходе. 

Основные положения феноменологического подхода: 

1. Мир рассматривается не сам по себе – как просто объективно существующий 

независимо от человека, но в его отношении к человеку и человеческому переживанию.  

Способы данности различных предметов различны. Основные способы отношения 

человека к социально-историческому и природному миру, используемые в дидактике 

вальдорфской школы: 

-практическая установка, мир является человеку как область культурной, 

преобразовательской  деятельности, как место жизни. 

-образно-символическая установка: природа и человеческие отношения осмысливаются 

и толкуются через художественные произведения 

- этическая установка: мир является предметом уважения и почитания, ценностных, 

моральных переживаний и суждений, мы ответственны за мир в котором живем. 

-эстетическая установка: мир как предмет эстетического переживания и суждения, мир 

прекрасен, мир в произведениях искусства, мир в собственном творчестве. 

- теоретическая установка - мир как объект исследования и эксперимента, мир, 

представленный в научных теориях и моделях. 

2. Второе важнейшее положение феноменологии и феноменологической педагогики 

состоит в том, что любое научно-теоретическое отношение, понятие или системы 

корениться в донаучном, первичном опыте и отношении. Мир науки представляет собой 

вторичный мир, надстраивающийся над миром первичного опыта. Важнейшая задача 

учебного процесса – сформировать богатый первичный опыт, из которого затем 

вырастают, в котором коренятся, которым живут все соответствующие дисциплины. 

3. Феноменология – методическая основа качественных методов исследования. Для 

изучения выбирать экземплярные случаи, узловые примеры (явления, феномены), 

характерные (типические) для определенной области, и работать с ними 

концентрированно, основательно, как следует. Этот принцип можно назвать принципом 

экземплярного изучения. 

4. Темы, предметы (явления и феномены) выбираются по принципу множественной 

интегрированности в различные предметные области. Таким образом формируются 

взаимосвязи между науками и создается  целостная картина мира. 



Преподавание эпохами. 

Форма организации учебной деятельности – эпоха. Продолжительность каждой эпохи 3-4 

недели. Продолжительность каждого эпохального урока 90 -100 минут.  

 При обучении важно чередовать активное и созерцательное - это «вдох» и «выдох» урока. 

Поэтому нужно чередовать активный познавательный процесс с какими-либо интересными 

историями, которые рассказывает преподаватель, а истории должны быть такими, чтобы 

возбудить положительные эмоции и развить свежий интерес к занятиям.  

Изучение содержания наук о Земле (географии) подразделяется на несколько этапов, на 

каждом из которых преподавание происходит по-разному, так как на каждом происходит 

развитие определенных сторон и качеств личности ученика.  

5–6 класс – В начале средней ступени принципиально важно вести преподавание в живой 

образной форме.  

Основной лейтмотив обучения – образное описание явлений природы. В 6 классе 

добавляется описание свойств реальных доступных наблюдению объектов – горных пород и 

минералов. Преподавание, по возможности, ведут в историко-географическом контексте. 

На этом этапе происходит «накопление фактов» - учащиеся знакомятся с большим 

количеством эмоционально насыщенных фактов из самых разных областей знаний и Земле. 

Принципиальной особенностью содержания естествознания в этом возрасте является 

описательный подход, больше акцентирующий внимание на непосредственных природных 

явлениях и их закономерностях. Этот подход созвучен позиции «натуралиста», 

«естествоиспытателя», путешественника.  

7–8 класс 

Основной лейтмотив обучения – описание одних и тех же явлений природы, 

происходящих в различных условиях. На особенностях проявления одних и тех же природных 

процессов в разных условиях специально заостряется внимание.  

В 8 классе к последовательному описанию явлений и объектов природы добавляется их 

сравнение и сопоставление. Преподавание по-прежнему стараются проводить в историко-

географическом контексте. 

На этом происходит «тренировка наблюдательности» и развитие логического мышления. 

Учащиеся сопоставляют протекание в них и тех же природных процессов в разных условиях 

(сравнивая, учащиеся стараются объяснить различия, то есть делают шаг от наблюдений и 

сопоставлений к поиску взаимосвязей причин и следствий). 

Начинается более систематическое изучение соответствующих наук: физики, химии, биологии, 

географии, астрономии. Рост способности к логическому мышлению и повышение 

заинтересованности в своем окружении, свойственные этому возрасту, требуют от учителя 

привлечения большого фактического материала. Дети учатся давать определения наблюдаемым 

феноменам научным языком, выводят понятия и термины. 

При таком построении учебного процесса основной материал для изучения берется из 

окружающего мира, ученик учится  читать мир вокруг, как книгу. Учебник является не 

основным источником материала, а справочным. 


