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Введение

Данная книга возникла из практики и для практи-
ки. Задача, которую мы поставили перед собой – это 
представить процесс лечебнопедагогической диагно-
стики на основе антропософского учения о человеке. 
Конечно, мы не претендуем на полноту описания; мы 
предприняли здесь лишь попытку проработать различ-
ные аспекты этапов диагностической процедуры. Мы 
хотели внести свой посильный вклад в то, как учить-
ся лучше понимать человека. В этом начинании мы, 
социальные и лечебные педагоги, всегда находимся в 
ситуации учащихся: изумление и интерес к человеку 
составляют основное условие для возможности вообще 
встать на этот путь. 

Каждая новая встреча с людьми требует готовности 
открыться навстречу другому, умения познавать себя 
во взаимодействии и находить индивидуальные пути. 
Речь идет о том, чтобы в понимании приблизиться к 
индивидуальности и совместно находить пространство 
развития. 

В первых трех главах представлены вначале неко-
торые общие аспекты диагностического процесса; в 
частности, в третьей главе детально описываются его 
отдельные шаги. При этом там рассматриваются во-
просы внутреннего отношения к диагностическому 
процессу, а также вопросы методики.

Затем идет описание процесса феноменологиче-
ского рассмотрения, а также изложение отдельных 
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поясняющих моделей антропософского учения о че-
ловеке, таких как конституциональная диагностика, 
диагностика сущностных членов и диагностика чувств 
восприятия. Описание сбора анамнеза и практический 
пример самого процесса следуют далее. Завершает 
книгу короткое описание диагностики взрослого чело-
века с нарушениями.

Эрика Шёффман, Дитер Шульц
Хемменхофен, весна 2015
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Вступление

«Я хочу быть любимой 
или я хочу быть понятой. Это одно и то же»

Бетина фон Армин 

Одиннадцатилетний мальчик стоит передо мной, 
слегка наклонив голову, и смотрит мимо меня 
вдаль. Он совершенно неподвижен, на губах его 
играет легкая улыбка. Вдруг он начинает кричать, 
нервно дергаться и прыгать вверх-вниз. В другой 
ситуации он точно так же стоит с улыбкой и вне-
запно начинает громко смеяться, махать руками и 
т.д. Трудно понять, почему он то буйствует, то сме-
ется, то машет руками, а вслед за тем снова стоит, 
улыбаясь, слегка наклонив голову и глядя вдаль. 
Загадка.

Возникает много вопросов: почему он так реагиру-
ет? Что для него имеет значение, которое неочевидно 
для нас? Что побуждает его к этим разным формам по-
ведения? Что он на самом деле воспринимает, когда 
смотрит вдаль? Как мы можем понять его? 

Кажется невозможным ответить на эти вопросы, он 
не говорит, мало вступает в контакт, иногда, кажется, 
понимает, иногда нет. Его поведение и образ действий 
выглядят загадочными. 

Как действовать, если хочешь решить загадку? 
Несомненно, иногда бывает необходимо расширить ли-
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нейное причинно-следственное мышление, шагнуть 
через границы и выйти за пределы привычных траек-
торий. 

В любом случае, здесь требуется хорошо знать все 
обстоятельства. Загадки раскрываются лишь тогда, 
когда удается полностью освободиться от тех представ-
лений, которые напрашиваются первым делом. Одним 
из условий является открытость к феномену. Не же-
лать знать что-то, а открыть пути пониманию.

Если хочешь разрешить загадку, нужно вступить в 
процесс решения. Иногда решение появляется только 
со временем, после того как мы создали себе вначале 
неправильные мысли и заметили, что решение невоз-
можно найти таким образом. Затем подчас случается 
пережить нечто удивительное, когда внезапно прихо-
дит решение загадки. Этот опыт дает понять, что часто 
все дело в том, чтобы кружить вокруг проблемы, а не в 
том, чтобы форсировать решение. 

Всякий раз, когда речь идет о том, чтобы войти в 
процесс, необходимо собственное личностное включе-
ние. Процесс также изменяет того, кто в нем участвует. 
Условием для того, чтобы быть в состоянии отдаться 
процессу, является возможность участвовать в диа-
логе. Диалог означает стать для другого партнером и 
спрашивающим. В случае, когда для меня нечто яв-
ляется загадкой, – это диалог с проблемой, в случае 
понимания загадочного поведения другого человека 
– с его индивидуальностью и его высказываниями. 
Готовность к диалогу всегда открывает пространство. 
Прежде всего, важно отложить готовые знания и по-
смотреть на то, что есть. Нужно наблюдать феномен 
– не безучастно, а соучаствуя, однако не манипулируя. 
Этому может сопутствовать беспомощность, которую 
необходимо будет выдержать. 
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Искусство открыто и безоговорочно отдаться на-
блюдению, с полным осознанием собственных слабо-
стей, возможного честолюбия, способно открыть про-
цесс диалога, ведущий к пониманию другого. Мы всег-
да можем по-настоящему постигнуть лишь какую-то 
часть другой индивидуальности. Но если это удастся, 
мы сможем понять и многие ее высказывания, кажу-
щиеся поначалу совсем непонятными, и сможем над-
лежащим образом сопровождать ее в повседневной 
жизни. 

Итак, выше описаны предпосылки приблизитель-
ного понимания. Куда ведет это понимание? 

Основным жестом работников лечебнопедагогиче-
ских учреждений является ведь не только понимание 
индивидуальности в ее способности самовыражения, 
но и ее сопровождение. И здесь речь не только о при-
способлении к окружающему миру, но и о поддержке 
и сопровождении двоякого процесса выражения жиз-
ни: один путь, на который вступает индивидуальность, 
ведет к самоосознанию и приобретению жизненного 
опыта, другой ведет к опыту социальной среды. Оба 
процесса не могут происходить отдельно друг от друга 
и сильно взаимозависимы. 

Человек, воспринимающий себя в своей телесно-
сти, способен узнавать свою среду дифференцирован-
но, отделяя себя от нее, тем самым вступая с ней во 
взаимоотношения, выражая собственные потребно-
сти и становясь самоэффективным. Такое содержание 
опыта делает возможным адаптацию к окружающему 
миру из собственного импульса. Потребность общаться 
со своим окружением, ощущать себя принадлежащим 
ему, является базовой потребностью всех людей. 

Но индивидуальность не только приспосабливает-
ся к социальной среде, но и оказывает воздействие на 
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ее поведение. «Этот шаг, включающий связь духовно-
душевного существа с телесно-физическим и в то же 
время охватывающий социально-человеческую реаль-
ность, Р.  Штайнер называет инкарнацией» [18].

Если в своей работе мы стараемся приблизиться к 
пониманию индивидуальности и ее высказываний, со-
провождаем индивидуальность в ее импульсах разви-
тия, тогда мы достигаем не принудительной адаптации 
или даже принудительного приспособления, подстра-
ивания, но сопровождаем процесс самостановления 
индивидуальности. 

Речь идет не о смягчении или ослаблении кон-
кретного симптома, а о принципиально другом жесте. 
Индивидуальность берется за свои собственные задачи 
развития и в соответствии с этим формирует свой спо-
соб выражения. Иногда она делает это иначе, чем мы 
ожидаем.

Пример из практики:
Девушка, незрячая, не обладает вербальной речью, 
у нее почти отсутствуют собственные двигательные 
импульсы, она ведет себя абсолютно пассивно (за 
исключением нескольких выражений неудоволь-
ствия, которые трудно интерпретировать), отвечает 
на предложение человеческих отношений со сторо-
ны молодой сотрудницы. Та замечает, что девушке 
нравится искать осязательные впечатления, иссле-
дуя кресло-мешок, в котором она проводит большую 
часть дня, ртом и руками. Исходя из этого наблюде-
ния, молодая сотрудница предлагает пережить раз-
личные впечатления, которым девушка радуется. 
Через некоторое время она начинает все больше 
реагировать на сотрудницу, становится ясно, что 
девушка узнает ее шаги и начинает двигаться ей 
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навстречу. Совершенно новое для нее поведение. 
Дальше девушка начала, наконец, передвигаться в 
группе проживания по поручням, специально для 
нее установленным. Итак, был пройден путь от че-
ловека, почти все свое время проводившего в крес-
ле-мешке, до человека, исследующего окружающий 
его мир, двигаясь в помещении вдоль поручней. 
В дальнейшем она решила увеличить свой радиус 
движения и захотела покинуть группу проживания. 
Такую потребность ранее никто всерьез не учиты-
вал, и всей команде пришлось переориентировать-
ся в сопровождении девушки. 

Здесь произошло такое развитие, о возможности 
которого никто из тех, кто знал эту девушку во време-
на ее «сидения в кресле-мешке», и подумать не мог. 
Другими словами, результат был неизвестен, а польза 
для самого человека огромна. 

Однако это развитие требует способностей приспо-
сабливаться к новым условиям – как от слепой девуш-
ки с нарушениями, так и от ее сопровождающих. А их 
нужно вырабатывать в себе заново. Таким образом, в 
процесс входят все партнеры по диалогу, участвуя в но-
вых задачах развития, которые возникли из-за изме-
нившихся условий. 

Тогда становится ясно, что речь идет не о приспоса-
бливании к существующим структурам, не зависящим 
от импульсов участвующих людей, а о следовании за-
дачам развития индивидуальности, проистекающим 
из понимания.

После этих шагов важно интегрировать понятое 
вместе с человеком в жизнь человека и в задачу по его 
сопровождению. Важно вместе рассмотреть, какие кон-
кретные шаги помогают данному человеку раскрыть 



14

его потенциал, как нужно изменить условия жизни, 
чтобы это было ему в помощь, как можно справиться 
с трудностями и что в своем поведении и в своем отно-
шении должны изменить сопровождающие.

Даже если человек с нарушениями не общается 
напрямую, важно обращать внимание на его реакции 
относительно того, что ему предлагается. Это предпо-
лагает очень тонкую способность восприятия, но ее 
можно обозначить как существенный компонент отно-
шений. Другой человек чувствует себя увиденным [13].

При осуществлении конкретных шагов необходимо 
анализировать, как идут процессы, и всегда оставаться в 
диалоге с другой индивидуальностью. Шаг реализации 
требует смелости действовать. Лечебнопедагогическое 
действие всегда должно быть ответственным действи-
ем. Для этого необходимо уметь описать, на каких 
выводах, на каком понимании и на постановке какой 
цели основывается конкретное сопровождение. Круг 
от восприятия к пониманию и затем к действию снова 
замыкается восприятием. Реакции и импульсы другого 
человека воспринимаются в течение всего процесса и 
соответственно отражаются. 
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