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ÍÓÆÍÀ ÄÐÓÃÀß ØÊÎËÀ!

Âëà�è�èð Ôèëèïïîâè÷ Áàçàð�ûé, 
профессор, доктор медицинских наук, г. Сергиев Посад

ÍÀÌ 

Óòî�ëå�èå è «èñòîùàþùåå ðàçâèòèå» �åòåé â øêîëü�îé ñðå�å ñòàëî �îð�îé.
È ñâÿçà�û î�è ñ ãèãèå�è÷åñêè�è, ýðãî�î�è÷åñêè�è, â òî� ÷èñëå �è�àêòè÷åñêè�è
ïðè�öèïà�è îðãà�èçàöèè ó÷åá�îãî ïðîöåññà è ñïîñîáà�è îáó÷å�èÿ. Âñå î�è, 
êàê îêàçàëîñü, ñïîñîáñòâóþò ïðåáûâà�èþ �åòåé â ðåæè�å çàêðåïîùàþùåé
è èñòîùàþùåé �îòîð�îé è �åéðîïñèõè÷åñêîé �àïðÿæ¸��îñòè. Êàê ðåøèòü 
ýòó ïðîáëå�ó?

� здоровье � зрительный сканер � движение � прямостояние � прямохождение
� раздельное обучение

ребёнка. Экспериментально доказано, что
ðàçâèòèå îðãà�îâ ÷óâñòâ, òàê æå êàê ðà-
áîòà ãå�î�à ÷åëîâåêà, �àïðÿ�óþ çàâèñÿò
îò ñâîåâðå�å��îãî óñòà�îâëå�èÿ è óêîðå-
�å�èÿ òåëåñ�îé âåðòèêàëè;

� Ñèñòå�àòè÷åñêîå ïðåáûâà�èå òåëà
â îáåç�âèæå��îñòè. Вследствие этого
формируется костно-закрепощённый дина-
мический стереотип (в результате в мас-
совой статистике стали появляться «дети
овощи», у которых ещё на этапе детства
сначала происходит подавление врождён-
ной потребности к движению, а затем
и любым другим волевым усилиям);

� Ðåæè� ñîãáå��îãî òåëà ñ îïóùå��îé
ê�èçó ãîëîâîé, который характерен для
любого учебного процесса. При таком по-
ложении тела человека ïðîèñõî�èò óã�å-
òå�èå àêòèâ�îñòè ãå�î�à �à ôî�å ïî-
�àâëå�èÿ ñè�ïàòè÷åñêîé è �î�è�èðîâà-
�èÿ ý�áðèî�àëü�îé ïàðàñè�ïàòè÷åñêîé
àêòèâ�îñòè;

� �åçîðãà�èçàöèÿ ïðîñòðà�ñòâå��îé
ñè�õðî�èçàöèè ýëåêòðè÷åñêèõ ïîòå�öèà-
ëîâ êîðû ãîëîâ�îãî �îçãà. Это явление
наблюдается во время длительного сидения

Ñîöèàëüíî-îáðàçîâàòåëüíûé
ïðîåêò «Íàì íóæíà èíàÿ øêîëà» 

На основе сбора и анализа много-
численных научных работ по это-
му направлению и собственных
многолетних исследований получе-
ны данные, которые в наиболее
общем виде можно представить
в качестве концептуальной класси-
фикации основных истоков утом-
ления и «истощающего развития»
детей в современной школьной
среде (табл. 1).

Остановимся на нескольких источ-
никах, которые оказывают самое
разрушительное воздействие
на психическое и физическое раз-
витие и здоровье детей.

� �åòè âî âðå�ÿ ó÷åá�ûõ çà�ÿ-
òèé âû�óæ�å�û �ëèòåëü�îå âðå-
�ÿ ñè�åòü. При этом положении
тела происходит переориентация
видовых особенностей человека, та-
ких как прямостояние и прямохож-
дение, на сидячий динамический
стереотип, который чужд природе
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детей. В частности, учёными установлено: при
доминировании сидячей учебной позы у уча-
щихся ЭЭГ (электроэнцефалография) схожа
с ЭЭГ больных шизофренией;

� Ñòàòè÷åñêèå �åéðî�ûøå÷�ûå �àïðÿæå-
�èÿ. Они возникают у большинства детей
во время занятий организованных в сидячем
режиме. То есть ежедневно значительный пе-
риод времени учащиеся пребывают в стрессо-
вом состоянии (по Ганс Селье, 1936). При
этом в закрепощённом сидячем положении,
в котором они находятся во время уроков,
у них отсутствует возможность естественным
образом избавиться от стресса, что приводит
к постепенному выгоранию полевой субстан-
ции генома;

� «Áåñïîëîå» ñ�åøà��îå îáó÷å�èå �àëü-
÷èêîâ è �åâî÷åê ïî å�è�î�ó êàëå��àð�î�ó
âîçðàñòó â îáùå� êëàññå. Заметим, амери-
канские учёные проверили этот факт и вы-
явили: при смешанном обучении дети болеют
примерно в 4 раза чаще, чем при раздель-
ном;

� Ïðåñå÷å�èå ñâîáî�û ðàáîòû áàçîâîãî
ïñèõîãå�åòè÷åñêîãî �åõà�èç�à — çðèòåëü-
�îãî ñêà�åðà (угнетение биогенетического ме-
ханизма непроизвольно поисковой деятельнос-

ти) çà ñ÷¸ò ðåæè�à «áëèçîðóêîãî» óç-
êîôîð�àò�îãî «ê�èæ�îãî» îáó÷å�èÿ
�åòåé. То есть в учебном процессе до-
минируют способы передачи информа-
ции, предполагающие размещение учеб-
ного и дидактического материала
на очень близком для глаз расстоянии
(«близорукая» модель обучения);

� Ïðè ñè�ÿ÷å� îáåç�âèæå��î� ðåæè-
�å îáó÷å�èÿ ïðîèñõî�èò ðàñïà� óòè-
ëèçèðîâà��ûõ â ïà�ÿòü ÷óâñòâ îáðà-
çîâ �èðà, тогда как стабилизация впе-
чатлённых образов происходит при под-
держании тела в вертикальном положе-
нии (по телесно-гравитационной оси);

� �ëèòåëü�îå ïðåáûâà�èå â çàêðûòûõ
ïî�åùå�èÿõ è îãðà�è÷å��ûõ ïðîñò-
ðà�ñòâàõ;

� Îáå��¸��àÿ ïðèðî��û�è ñå�ñîð�û-
�è ñòè�óëà�è ñðå�à ïî�åùå�èé, â êî-
òîðûõ ïðîâî�ÿòñÿ ó÷åá�ûå çà�ÿòèÿ;

� Õðî�è÷åñêàÿ ñå�ñîð�àÿ �åïðèâàöèÿ
(�åïðåññèÿ);

� Ôîð�èðîâà�èå ñîç�à�èÿ êàæ�îãî
�îâîãî ïîêîëå�èÿ �åòåé ïðîèñõî�èò

Таблица 1

Êîíöåïòóàëüíàÿ êëàññèôèêàöèÿ áàçîâûõ èñòîêîâ óòîìëÿåìîñòè è èñòîùàþùåãî ðàçâèòèÿ
äåòåé â ñîâðåìåííîé îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäå (Â.Ô. Áàçàðíûé, 1981–1991 ãã.)

Êîìïëåêñ ôàêòîðîâ • Âîçðàñòàþùåå âîçäåéñòâèå êîìïëåêñà ôàêòîðîâ çàêðûòûõ ïîìåùåíèé 
çàêðûòûõ ïîìåùåíèé è îãðàíè÷åííûõ ïðîñòðàíñòâ èëè îáåäí¸ííîé ïðèðîäíûìè ñåíñîðíûìè ñòèìóëàìè 

ñðåäû îáèòàíèÿ;
• Âîçðàñòàþùåå âîçäåéñòâèå æ¸ñòêèõ ôîðì èçëó÷åíèé: ýëåêòðîííî-ëó÷åâîãî (êîìïüþòåðû, 
òåëåâèçîðû, ïëàíøåòû, ìîáèëüíûå òåëåôîíû), «ìåòàëëî-çâóêîâîãî», ìåðöàþùå-ñâåòîâîãî, 
ýëåêòðîìàãíèòíîãî

Èíôîðìàöèîííî- • Âîçðàñòàþùåå âîçäåéñòâèå ïîòîêîâ àáñòðàêòíîé / áåçîáðàçíîé ñèãíàëüíîé 
ïñèõîãåííûå ôàêòîðû èíôîðìàöèè (áóêâåííî-öèôðîâîé) íà ôîíå áåäíåþùåé îáðàçíîé ñôåðû (âîîáðàæåíèÿ)

Êîìïëåêñ ôàêòîðîâ • Âîçðàñòàþùàÿ òåëåñíî-ìûøå÷íàÿ àòîíèÿ, ãèïîêèíåçèÿ, ãèïîäèíàìèÿ 
òåëåñíîé àòîíèè íà ôîíå ìîòîðíî-çàêðåïîù¸ííûõ ïîçíî-òîíè÷åñêèõ ñïàñòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé 

îðãàíèçìà

Êîìïëåêñ äóõîâíî- • Óãàñàíèå äóõîâíîãî ïîòåíöèàëà â îáùåíèè ìåæäó ïåäàãîãîì è äåòüìè;
ïñèõè÷åñêèõ ôàêòîðîâ • Ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíûé ïðîöåññ îðãàíèçîâàí òàêèì îáðàçîì, ÷òî äåòè óòðà÷èâàþò 

ê íåìó æèâîé èíòåðåñ è íå âèäÿò â í¸ì ñìûñëà äëÿ ñåáÿ



и обучения детей сориентирована против
становления и развития моторной, эмоци-
онально-волевой, а также пололичностной
природы каждого ребёнка.

В ходе исследований также установлено,
что значительное отягощающее влияние
на психическое и физическое развитие де-
тей оказали так называемые «образова-
тельные реформы», которые «вдруг»
практически в одно и то же время стали
происходить в мировом масштабе. Основ-
ные из них:

� ростомерная мебель была заменена
на одномерную;

� парты с наклонной рабочей поверхнос-
тью заменены на учебные столы, имею-
щие горизонтальную рабочую поверх-
ность;

� импульсно-нажимное перьевое письмо
заменено на безотрывное письмо шарико-
вой ручкой, которое осуществимо в про-
цессе учебной деятельности только при по-
стоянных усилиях (во время письма необ-
ходим нажим на пишущий шарик ручки);

� в первой половине XX века впервые
в истории России мальчиков и девочек
стали обучать вместе в условиях одного
класса. При этом смешение детей проис-
ходит по единому календарному возрасту
без учёта их школьной зрелости (несмот-
ря на то, что девочки в начальной школе
из-за особенностей психофизиологическо-
го развития, как правило, более зрелые
(на 1,5–2 года) чем мальчики);

� электроламповое освещение уже дли-
тельное время постепенно заменяется
на мелькающее люминесцентное (в рам-
ках гигиенических «реформ», имеющих
прямое отношение к сфере образования);

� в первых классах вводится скорочте-
ние и скоропись под секундомер; при
этом по каким-то «неведомым» причи-
нам в школы не допускается «проникно-
вение» технологий овладения детьми

ïî� âîç�åéñòâèå� âñ¸ âîçðàñòàþùèõ ïîòî-
êîâ àáñòðàêò�îé / áåçîáðàç�îé ñèã�àëü�î-
êî�îâîé è�ôîð�àöèè (буквенно-цифровой),
ïðè ýòî� ýòè ïðîöåññû âîç�èêàþò �à ôî�å
áå��åþùåé îáðàç�îé ñôåðû �åòåé (незре-
лости их воображения /матрично-образной
основы);

� Â îñ�îâå îðãà�èçàöèè îáðàçîâàòåëü�îãî
ïðîöåññà �î�è�èðóþò òåõ�èêî-ñêîðîñò�ûå
è�ôîð�àöèî��ûå óñòà�îâêè, êîòîðûå ðåà-
ëèçóþòñÿ �à ôî�å ôèçèîëîãè÷åñêîé �åçðå-
ëîñòè ïñèõî�îòîð�ûõ ôó�êöèî�àëü�ûõ
âîç�îæ�îñòåé �åòåé (зрительно-ручной ко-
ординации, право-левополушарного баланса /
синхронизации интеллектуальной и чувствен-
ной сферы, речемоторных функций);

� Ïðîñòðà�ñòâî ó÷åá�ûõ ïî�åùå�èé è�å-
åò ��îæåñòâî óãëîâ, которые негативным
образом влияют на работу базового психо-
генетического механизма — зрительного
сканера;

� Óãàñà�èå �óõîâ�îãî ïîòå�öèàëà â îáùå-
�èè �åæ�ó ïå�àãîãî� è �åòü�è.

Здесь стоит обозначить главное. Один
из наиболее разрушительных факторов в ор-
ганизационной структуре учебного процес-
са — моторно-инактивационная сидячая поза
учащихся. Вместе с этим вскрыто, что
до 90–95% детей идут в школу с незрелос-
тью той физиолого-координаторной основы,
которая эволюцией подведена под механизм
мыслетворческих и образо-конструирующих
процессов, и, в частности, системы «глаз —
рука», обеспечивающей зрительно-ручное ин-
тегрированное чувство.

Благодаря исследованиям группы учёных
под руководством В.Ф. Базарного, стало яс-
но, что истоки массового нездоровья моло-
дых поколений народов, а также первично-
профилактические и здоровьеукрепляющие
подходы надо искать не в поликлиниках и
в больницах. Всё это следует искать в про-
странстве образовательных учреждений, так
как существующая система воспитания

Â.Ô. Áàçàðíûé.  Íàì íóæíà äðóãàÿ øêîëà!
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техникой чтения и письма, которые бы отве-
чали законам свободы функционирования их
сенсомоторных сфер;

� в учебно-познавательном процессе стали доми-
нировать узкоспециализированные предметно-
урочные принципы обучения, а также принци-
пы, в основе которых находятся подходы, опи-
рающиеся на формальную логику. При этом
подходы, развивающие эмоционально-чувствен-
ную сферу детей, практически не используют-
ся. Это проявляется в том, что в учебно-по-
знавательном процессе наблюдается резкое ог-
раничение деятельностно-трудовых и конструк-
тивно-рукотворческих принципов обучения.
На протяжении ряда десятилетий в сфере об-
разования возрастает разрыв между первичной
структурой чувственного мира и абстрактно-
символической системой их кодирования (сло-
весного выражения). Другими словами, делает-
ся упор на развитие интеллекта детей в обход
развития чувственной сферы. Это приводит
к общей дисгармонии в развитии детей и воз-
никновению у них нервно-психической
патологии;

� из образовательного процесса происходит
постепенное планомерное изгнание трудового,
музыкального, хореографического воспитания,
практически полностью исчезло хоровое пение
и живопись (при этом для большинства детей
из-за массового закрытия кружков и секций,
ранее находящихся на государственном финан-
сировании, эти виды деятельности стали прак-
тически полностью недоступны). Заметим, что
эти виды воспитательно-образовательных тех-
нологий должны быть абсолютно в каждом
детском саду и школе;

� созданы условия, при которых из образова-
тельного процесса практически полностью «са-
моустранились» педагоги мужчины, которых
ещё до 60-х годов ХХ века было большинст-
во. Сегодня мальчиков (будущих мужчин) вос-
питывают женщины, невольно навязывая им
сугубо женские модели поведения. Поэтому
не приходится удивляться тому, что нынешние
поколения мужчин столь женственны, а у боль-
шинства из них подорвана психика;

� помимо всего прочего, над детьми нависает
ещё одна серьёзная угроза, которая связана
с ранним компьютерным обучением. При этом

очень активно по всем фронтам про-
двигается идея повсеместно заменить
обычные учебники планшетами, на ко-
торых дети будут читать электронные
книги. Между тем нет ни одной серь-
ёзной научной работы, доказывающей
безопасность этих нововведений, не го-
воря уже об их полезности для психо-
физического здоровья детей. Ситуация
усугубляется тем, что во многих семь-
ях приветствуются электронные игры,
которым дети могут посвящать значи-
тельную часть дня;

� в педагогической среде наблюдается
массовая тенденция, проявляющаяся
в виде «мутации» духовно-воспитатель-
ной миссии учителя. Постепенно педа-
гоги превращаются в «предметников-
урокодателей», имеющих крайне узкую
специализацию. При этом одна из важ-
нейших задач образования — воспита-
ние, постепенно исчезает из образова-
тельного процесса;

� массовая школа перестала ориентиро-
ваться на целостный подход к духовно-
му, физическому и интеллектуальному
развитию ребёнка.

Уже этот далеко не полный перечень
факторов и «образовательных реформ»
показывает, что школа по-настоящему
никогда не опиралась на психофизиологи-
ческую и биогенетическую основу разви-
тия и раскрепощения потенциалов ребён-
ка. При этом все упомянутые факторы
в совокупности оказывают на детей по-
стоянное негативное воздействие в тече-
ние образовательного процесса. Отсю-
да — условия для возникновения целой
группы «школьных» форм патологии.

Таким образом, впервые в мировой на-
уке убедительно доказано, что сущест-
вующие общепринятые в мировой обра-
зовательной практике режимы обучения
детей, предполагающие организацию
учебного процесса в сидячеобездвижен-
ной позе с низко склонённой головой
учеников, а также без учёта различий



не знают базовых Законов развития
и вочеловечивания людей.

Ïðîãðàììû ïîääåðæêè çäîðîâüÿ 
â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå

Применение здоровьесберегающих техно-
логии позволяет:

� получить гарантированный, фиксируе-
мый результат улучшения здоровья уча-
щихся;

� повысить уровень успеваемости учащих-
ся и эффективность учебного процесса
в целом;

� создать психологический комфорт в об-
разовательном учреждении;

� наиболее эффективно реализовать про-
филактические меры относительно нару-
шений в развитии позвоночника, близо-
рукости, нервно-психических и сердечно-
сосудистых расстройств, стрессов, ранне-
го остеохондроза и атеросклероза и дру-
гих форм школьной патологии;

� повысить рейтинг и конкурентоспособ-
ность образовательного учреждения;

� вовлечь педагогов и родителей в общий
процесс решения задачи по улучшению
здоровья детей в образовательном учреж-
дении;

� улучшить финансовую стабильность об-
разовательных учреждений (особенно для
частных школ);

� открыть доступ к дополнительным ис-
точникам финансирования, в том числе
формируемым специально для реализации
государственных национальных проектов
по оздоровлению населения страны;

� получить возможность авторского науч-
ного сопровождения и пользоваться кон-
сультационной поддержкой специалистов
в сфере здоровьесберегающей педагогики.

в пололичностной ориентации мальчиков
и девочек (благодаря специальным исследо-
ваниям учёных было доказано, что врождён-
ные интересы мальчиков и девочек сущест-
венно отличаются и соответствуют их поло-
вой принадлежности), приводят к следующим
последствиям:
� способствуют возникновению обширной
группы заболеваний опорно-двигательного
аппарата (в первую очередь сколиоза);
� блокируют развитие зрительной системы
и способствуют формированию близорукости;
� провоцируют возникновение и развитие
сердечно-сосудистых заболеваний и нервно-
психических расстройств;
� вызывают серьёзные гормональные изме-
нения как у мальчиков, так и у девочек;
� подрывают становление и развитие репро-
дуктивной функции у детей и подростков
(у мальчиков и у девочек);
� вызывают деградацию психомоторной
и психической сфер;
� истощают как эндокринную, так и другие
системы, обеспечивающие полноценное раз-
витие и здоровье ребёнка;
� вызывают глубокие нарушения в развитии
и функционировании жизненно важных
функциональных систем ребёнка;
� угнетают развитие детей и подростков
на генетическом и клеточном уровнях.

Более того, выявлено, что отмеченные фор-
мы патологии как раз и оказались первоос-
новой для возникновения целой группы так
называемых болезней цивилизации взрослого
периода (патология органов чувств, позво-
ночника, нервной системы).

Приведённые данные указывают, что борь-
ба с хронической закрепощающей напря-
жённостью и истощающей утомлённостью
детей во время учебного процесса в конце
XX и начале XXI столетия стала борьбой
за психическое и физическое выживание
Человека в планетарном цивилизационном
масштабе. А корни этой проблемы кроются
в том, что родители в семьях, так же как
и сотрудники сферы образования, работаю-
щие с детьми в детских садах и школах,
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Áàçîâûå ïðèíöèïû 
îçäîðàâëèâàþùåé ïðîãðàììû

� Учебный процесс проводится в режиме со-
образной активности генома видовой телесной
вертикали (достигается с помощью конторок),
динамических поз, ориентировочно-поисковой
моторной активности, использования специали-
зированных энергоёмких зрительно-вестибу-
лярных тренажей;

� с целью реализации основной доктрины оте-
чественной системы образования — личност-
ной ориентации учебного процесса, а также
учитывая глубокие различия интересов
и школьную зрелость мальчиков и девочек, их
развели в параллельные классы;

� для поддержания свободной работы зритель-
ного сканера, расширения сенсорного прост-
ранства работы мозга и развития творческого
воображения организация занятий проводится
в режиме дальнего зрения и зрительных гори-
зонтов, также максимально сокращено пользо-
вание «близоруким» книжным пространством;

� художественно-образное чтение детей до-
школьного возраста и первых классов органи-
зуется с использованием широкоформатного
экологического «Букваря»;

� для предупреждения статических нейромы-
шечных напряжений и спазмов (стрессов —
по Г. Селье) отработаны приёмы постепенного
овладения свободой ритмического каллиграфи-
ческого письма с использованием экологических
образных прописей;

� для предупреждения расщепления ассоциа-
ции между словом (как звуковым и графичес-
ким кодом) и образом, несущим смысл, и тем
самым для профилактики деградации духовно-
психической сферы детей отработаны приёмы
введения учащихся в художественно-образную
речь и вдумчивое осмысленное чтение;

� учитывая тот факт, что в первый класс идут
до 70% малышей с теми либо иными речевы-
ми расстройствами, а также то, что в процессе
«технико-скоростного» обучения данная пато-
логия от класса к классу только нарастает,
разработана технология совершенствования ре-
чи с помощью пошагового алгоритма;

� разработано сообразное законам зри-
тельного восприятия сенсорное обуст-
ройство учебно-познавательной среды;

� любой скоростной подход в обучении,
который противоречит личностной ори-
ентации учебного процесса, категоричес-
ки запрещается.

Разработанные автором здоровьесберега-
ющие принципы, позволяющие во время
образовательного процесса обеспечить
сохранность здоровья учащихся, пред-
ставлены в его монографиях и брошю-
рах, которые издавались по заказу Ми-
нистерства образования РФ. Эти мате-
риалы выставлены на официальном сайте
автора (www.bazarny.ru), а также на сай-
тах участников и партнёров проекта
«Нам нужна иная школа». При этом
вся самая важная информация, относя-
щаяся к данному направлению, собрана,
систематизирована и издана в виде ком-
плекта информационно-методических ма-
териалов «Здоровье детей в детских са-
дах и школах России», состоящего
из четырёх частей.

Необходимо отметить, что для дости-
жения максимально возможного эффек-
та в процессе практической реализации
здоровьесберегающих технологий как
неотъемлемой части программы «Мас-
совая первичная профилактика школь-
ных форм патологии, или развивающие
здоровье принципы конструирования
учебно-познавательной деятельности
в детских садах и школах» её жела-
тельно внедрять под контролем Межве-
домственного координационного совета,
организуемого и возглавляемого главой
того или иного субъекта РФ (главой
города/района/региона). Это связано
с тем, что практическое применение
описанных принципов и технологий
предполагает предварительное проведе-
ние комплекса подготовительных меро-
приятий, которые способствуют улучше-
нию межведомственного взаимодействия
между сотрудниками сферы образования
и здравоохранения.



в организме человека. Таким образом, па-
тологии позвоночника, приобретённые
в раннем детстве (в период детсадовского
и школьного возраста), способствуют фор-
мированию у человека целого ряда серьёз-
ных заболеваний, которые впоследствии
могут переходить в хронические формы.

Â ðàáîòàõ, âûïîë�å��ûõ ïî� �àó÷�û�
ðóêîâî�ñòâî� àâòîðà, âïåðâûå óñòà�îâ-
ëå�î: �ûøå÷�àÿ àêòèâ�îñòü è òåëåñ�àÿ
âåðòèêàëü (ïðÿ�îñòîÿ�èå è ïðÿ�îõîæ�å-
�èå) �å òîëüêî îáåñïå÷èâàþò ñòàáèëü�óþ
ðàáîòó ãîëîâ�îãî �îçãà è îñ�îâ�ûõ ñèñ-
òå� îðãà�èç�à ÷åëîâåêà, �î è ïî��åðæè-
âàåò ðàáîòó ãå�î�à.

Îáåçäâèæåííîñòü — ãëàâíàÿ ïðè÷èíà
«áîëåçíåé öèâèëèçàöèè»

В XX веке стремительный технический
прогресс привёл к повсеместной автомати-
зации труда в производстве и быту. Это
стало причиной того, что объём мышечных
усилий в жизни человека, составляющий
100 лет назад 96%, сократился в наши
дни до 1%. Основная часть современного
человечества прочно села на стул, диван
и кресло. ×åëîâåê ïðÿ�îõî�ÿùèé ñòàë
÷åëîâåêî� ñè�ÿùè�. Ныне живущие лю-
ди (в основном городские жители) по их
функциональной, эргономической и физи-
ческой выносливости, а также по коорди-
национной реактивности и жизнетворной
энергии далеко отстали от своих предков.
Ýòî óñëîâèå ñîñòàâëÿåò îñ�îâ�óþ ïðè-
÷è�ó âçðûâ�îãî ðîñòà õðî�è÷åñêèõ
�å ýïè�å�è÷åñêèõ ïàòîëîãèé, èëè òàê
�àçûâàå�ûõ «áîëåç�åé öèâèëèçàöèè».

Многочисленные исследования во всём ми-
ре выявили, что сидячая работа в разы
увеличивает риск возникновений таких тя-
жёлых заболеваний, как рак, инфаркты, ин-
сульты. Последние такие масштабные ис-
следования (с охватом около 900 тыс. че-
ловек) проводились в Австралии, Велико-
британии и США (данные из материалов
проекта «Учимся стоя. Работаем стоя. Жи-
вём в движении», www.planet-standup.ru)

Ðîëü ïðÿìîñòîÿíèÿ è ïðÿìîõîæäåíèÿ äëÿ
÷åëîâåêà â ó÷åáíîì ïðîöåññå è æèçíè

Движение — абсолютное условие поддержа-
ния жизни. Роль двигательной активности
в жизни любого человека огромна. И речь
сейчас идёт не только жизнедеятельности че-
ловека, труд которого связан с физическими
нагрузками. Всемирно известный русский
учёный, гений Иван Михайлович Сеченов,
фундаментальные труды которого были свя-
заны с изучением головного мозга, научно
доказал и обосновал прямую взаимосвязь
между умственной деятельностью и физичес-
кой активностью ребёнка. Он утверждал:
мысль рождается и заканчивается на мышце.

Таким образом, прослеживается прямая
связь между качеством и уровнем трудоспо-
собности человека, деятельность которого
связана с умственным трудом и его двига-
тельной активностью.

Однако не только двигательная активность
играет важную роль в жизни каждого чело-
века. Не меньшее значение отводится осанке
(телесной вертикали прямохождения и пря-
мостояния), которая тысячелетиями играла
фундаментальную роль в формировании че-
ловека, в том числе в поддержании его жиз-
неспособности (здоровья), особенно в ранние
периоды его жизни.

È�å��î òåëåñ�àÿ âåðòèêàëü — âè�îâàÿ,
òî åñòü ïðèñóùàÿ òîëüêî ÷åëîâåêó ðàçó�-
�î�ó êàê ïñèõîãå�åòè÷åñêî�ó òèïó, îáåñ-
ïå÷èâàåò òàêîå ïîëîæå�èå òåëà, ïðè êîòî-
ðî� âñå ñèñòå�û è îðãà�û ÷åëîâåêà ðàáî-
òàþò â îïòè�àëü�î� ðåæè�å.

Позвоночник, будучи основным энергетиче-
ским стержнем и водителем ритмов в орга-
низме человека, определяет потенциал здоро-
вья человека (по позвоночнику проходят ты-
сячи энергетических каналов, питающих все
органы и системы жизнеобеспечения челове-
ка). Любое, даже незначительное искривление
позвоночника крайне деструктивно влияет
на работоспособность тех или иных органов

Â.Ô. Áàçàðíûé.  Íàì íóæíà äðóãàÿ øêîëà!

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  10’2018
40



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  10’2018
41

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ðîëü êðîâîñ�àáæå�èÿ. Как известно, наш
организм — это сложнейшая система, для
нормального развития которой необходимы со-
ответствующие условия. Одним из таких усло-
вий является хорошее кровоснабжение его ор-
ганов и тканей.

Наверняка каждый человек испытывал дис-
комфорт во время длительной обездвиженно-
сти тела вне зависимости от его положения
в пространстве (стоя, лёжа или сидя). Это
состояние обычно проявляется через боль,
скованность мышц, онемение конечностей
и покалывание в них. Одной из основных
причин, вызывающих такое дискомфортное
самочувствие, является недостаточное крово-
снабжение органов и тканей. Как известно,
их питание кислородом и всеми необходимы-
ми веществами в организме человека проис-
ходит благодаря движению потока крови
по кровеносным сосудам и капиллярам. Если
же их полностью или частично перекрыть
даже на не очень длительное время, то про-
явятся выше перечисленные симптомы. При
этом все они быстро проходят, если принять
более правильное и удобное для циркуляции
крови положение тела.

При обездвиженности человека в положении
сидя, особенно во время письма или чтения,
нарушение кровоснабжения происходит сразу
в нескольких отделах его организма (шейный,
грудной отдел, поясничный, крестцово-копчи-
ковый, бедренный). Такая ситуация затрудня-
ет работу всей сердечно-сосудистой системы,
в том числе функционирование жизненно
важных внутренних органов и систем.

Âñ¸ �à÷è�àåòñÿ ñ �åòñòâà. Сегодня привычка
сидячего образа жизни практически у каждого
человека начинает формироваться с раннего
детства. В детском саду, в школе и даже дома
создаётся среда, противоречащая естественным
природным процессам развития человека (фор-
мирование его психофизиологического потенци-
ала существенно ограничивается внешними ус-
ловиями).

К сожалению, большинство родителей, воспи-
тателей и педагогов не имеют представления
о том, какой колоссальный вред они наносят
детям, регулярно усаживая их за красивые
столики и на удобные стульчики. Да, безус-

ловно, взрослым очень удобно, когда
мальчики и девочки смирно сидят и
не отвлекают их от «важных» дел. Од-
нако стремление родителей и педагогов
к личному комфорту никак не связано
с развитием детей, ведь îðãà�èçàöèÿ
îáðàçîâàòåëü�îãî ïðîöåññà â ñè�ÿ÷å-
îáåç�âèæå��î� ðåæè�å ïàðàëèçóåò
âðîæ�¸��óþ ïîòðåá�îñòü êàæ�îãî ðå-
á¸�êà ê ñà�îïðîèçâîëü�û� �âèæå�è-
ÿ�, проявляющимся в непринуждённой
игровой атмосфере.

По официальным данным, в России бо-
лее чем у 80% детей к окончанию дет-
ского сада разрушен позвоночник. Корни
причины возникновения этой беды стоит
искать в очередной реформе системы об-
разования РФ, которая проводилась
в середине 1990-х годов. В результате
её реализации дошкольные учреждения
были преобразованы в образовательные,
что дало основания для их профильной
переориентации. Теперь в детских садах
стал делаться упор не на воспитание
и развитие детей, как это было ранее,
а на их обучение. Это привело к тому,
что детей стали насильно лишать приро-
дой данной им двигательной активности,
усаживая их на стулья, ради того, чтобы
дать «очередную порцию образователь-
ной информации» («сублимированные» /
мёртвые знания при отсутствии реально
пережитого чувственного опыта, получен-
ного в результате той или иной деятель-
ности).

Вместе с тем существует второй, более
опасный период формирования человека-
хроника — школьный. Принятая во всём
мире модель обучения характеризуется
прежде всего преобладанием режима, при
котором учащиеся систематически удер-
живаются в течение длительного времени
в скованном положении сидя (то есть
в состоянии вынужденной гипокинезии
(ограничении подвижности), которое,
по данным специальных исследований,
в десятки раз превышает их физиологиче-
ские потребности). В итоге движения де-
тей (как проявление свободы жизни



â ïðå�åëàõ î��îãî ó÷åá�îãî çàâå�å�èÿ.

Стоит напомнить, что под руководством
автора первыми дошкольными учреждени-
ями по личностно-ориентированному вос-
питанию мальчиков и девочек в 80-е годы
ХХ столетия стали ведомственные детские
сады Красноярского завода «Красмаш»
(ген. директор В.К. Гупалов), а также
детские сады г. Стрижевого Томской об-
ласти. Пионером этого направления
в данном регионе стал детский сад «Ро-
синка» (заведующая А.А. Иванова, мето-
дист Е.М. Ременюк). Первой школой,
в которой стал применяться принцип па-
раллельного обучения мальчиков и девочек
в начале 1990-х годов, стал лицей «Гар-
мония» в г. Железногорске Красноярского
края (директор лицея Е.Н. Дубровская).

В настоящее время в России такой тип
образования детей выбрали несколько сот
школ и детских садов в различных регио-
нах страны. Деятельность этих образова-
тельных учреждений, работающих в режи-
ме параллельного обучения мальчиков
и девочек, направлена не только на повы-
шение эффективности учебно-воспитатель-
ного процесса, адекватного усвоения ими
социальных ролей, но и на сохранение
здоровья. При этом необходимо подчерк-
нуть, что в основу параллельного образо-
вания легли фундаментальные научные
знания о человеке.

Áîëåå òîãî, â �àñòîÿùåå âðå�ÿ ïî�õî�
ïàðàëëåëü�îãî îáó÷å�èÿ �åòåé ðàç�îãî
ïîëà ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ ç�îðîâüåñáåðå-
ãàþùè�, òàê êàê �à åãî îñ�îâå ó âîñïè-
òàòåëåé è ó÷èòåëåé ïîÿâëÿåòñÿ ðåàëü�àÿ
âîç�îæ�îñòü �å òîëüêî ó÷åñòü ôèçèîëî-
ãè÷åñêèå è ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáå��îñòè
êàæ�îãî ðåá¸�êà, �î è ñîç�àòü �åîáõî-
�è�ûå óñëîâèÿ �ëÿ ðåàëèçàöèè åãî ôó�-
�à�å�òàëü�ûõ âðîæ�¸��ûõ ïñèõîãå�åòè-
÷åñêèõ ïîòðåá�îñòåé. Êàê èçâåñò�î,
��îãèå èç �èõ çàâèñÿò îò ïîëîâîé ïðè-
�à�ëåæ�îñòè ÷åëîâåêà.

Установлено (Е.Н. Дубровская соавт.
2005, 2010; В.Ю. Гармаш, 2005, 2010

и развития) просто пресечены. При этом
ñãîðáëå��àÿ �à� ñòîëî� ïîçà ðåá¸�êà (при
письме или чтении) ñòàëà �ëÿ âçðîñëûõ �îð-
�îé, как бы вполне «естественным» состояни-
ем человека во время его образовательной де-
ятельности. Î��àêî ýòî �å òàê! Òàêîå ñîñòî-
ÿ�èå ïðîòèâîåñòåñòâå��î �ëÿ ðåá¸�êà, î�î
âðå�èò åãî ç�îðîâüþ.

Вынужденная гипокинезия (ограничение по-
движности) обуславливает состояние перма-
нентного стресса, созданного психоэмоцио-
нальным перенапряжением в условиях мотор-
ной депривации (отсутствии возможности
удовлетворить естественную, жизненно важ-
ную физиологическую потребность в движе-
нии). В ряде случаев это явление сопровож-
дается вытеснением эмоционального перена-
пряжения на психосоматический и психонев-
рологический уровень реагирования, что яв-
ляется дополнительным фактором, влияющим
на увеличение количества нервно-психичес-
ких дисфункций среди школьников.

Ïàðàëëåëüíîå îáðàçîâàíèå 
ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê

С целью выполнения гигиенических требова-
ний комплектации классов по критерию
школьной зрелости, требований, касающихся
реализации базовой концепции отечественной
системы образования — личностного подхода
к образованию и воспитанию мальчиков и де-
вочек (речь идёт о принципиальных различи-
ях в восприятии и воображении, интересах
и играх у мальчиков и девочек), их развели
в параллельные классы. Благодаря параллель-
ному обучению мальчиков и девочек удалось
устранить недостатки прошлого опыта их
раздельного образования и преодолеть раз-
личные сложности, возникающие при сме-
шанных формах обучения детей разного пола.

Îñ�îâ�îå îòëè÷èå ïàðàëëåëü�îãî îáó÷å�èÿ
�àëü÷èêîâ è �åâî÷åê â îáðàçîâàòåëü�ûõ
ó÷ðåæ�å�èÿõ â òî�, ÷òî �åòè ó÷àòñÿ
è âîñïèòûâàþòñÿ �å â îò�åëü�ûõ øêîëàõ
(êàê ýòî ïðè�ÿòî ïðè ðàç�åëü�î� îáó÷å-
�èè), à â ïàðàëëåëü�ûõ êëàññàõ/ ãðóïïàõ
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и др.), что в ïàðàëëåëü�ûõ êëàññàõ ýôôåê-
òèâ�îñòü îáó÷å�èÿ ñóùåñòâå��î âûøå
ïî ñðàâ�å�èþ ñî ñ�åøà��û�è êëàññà�è. Во-
первых, оказалось, что только при параллель-
ном обучении учитель в процессе общения
(обучения) с детьми может учитывать и опи-
раться на дифференцированные по полу инте-
ресы, эмоции, мечты, фантазии, игры мальчи-
ков и девочек, ÷òî, â ñâîþ î÷åðå�ü, ñëóæèò
îñ�îâîé �ëÿ ðåàëèçàöèè áàçîâîé �îêòðè�û
îòå÷åñòâå��îé ñèñòå�û îáðàçîâà�èÿ — ëè÷-
�îñò�î-îðèå�òèðîâà��îãî ïî�õî�à â îáó÷å-
�èè. А бесполой личности, как известно, нет.

Кроме того, у педагогов появляется возмож-
ность планировать подачу материала на заня-
тиях с учётом психолого-физиологических осо-
бенностей мальчиков и девочек. Например,
зная, что пик работоспособности у девочек
приходится на начало урока, а у мальчиков
на середину, учителя строят уроки так, чтобы
наиболее трудный материал успешно усваивал-
ся на пике работоспособности. Так же нужно
учитывать, что для мальчиков наиболее под-
ходит высокий темп подачи материала, быст-
рая сменность заданий. Мальчики не любят
долго писать, не терпят повторов. Зная эти
особенности, педагоги могут скорректировать
их работу на уроке за счёт разнообразия по-
ставленных задач, дав возможность для про-
явления самостоятельности и активизации ло-
гики мышления.

В классе девочек преобладает размеренный
темп урока с большим количеством повторений.
Новый материал изучается дозированно, ис-
пользуются типовые задания, акцент делается
на развитие речевых навыков с использованием
большого количества наглядного материала. Де-
вочки любят много писать, они усидчивы.

Также замечено, что эмоциональная окраска
подачи и восприятия нового материала в раз-
дельных классах разная: у девочек — от эмо-
ционального восприятия к его логическому ос-
мыслению, у мальчиков — с точностью до на-
оборот.

Во-вторых, с параллельного обучения начинает
наконец решаться проблема комплектации
классов по критерию школьной зрелости.

В-третьих, при параллельной модели обучения

исключаются нежелательные эмоциональ-
ные раздражители, отвлекающие детей
от учебного процесса.

Многие сторонники смешанного обучения
утверждают, что при параллельной модели
обучения нарушается общение между по-
лами. Однако здесь уместен для них во-
прос: «Скажите, пожалуйста, вы мальчи-
ков и девочек усаживаете вместе на уро-
ках для любовных общений или для учё-
бы?!»

Во внеурочное время у детей есть воз-
можность для общения и творческого
взаимодействия (на переменах,
в школьных секциях и кружках, спор-
тивных мероприятиях, на творческих
вечерах и праздниках), причём с теми,
кого они сами себе выберут. Таким об-
разом, форма параллельного обучения,
с одной стороны, мотивирует на учёбу
как мальчиков, так и девочек, с другой
стороны, она формирует среду для ес-
тественного гармоничного межполового
общения.

В-четвёртых, параллельное обучение
мальчиков и девочек положительно влия-
ет на укрепление как физического, так
и психического здоровья учащихся.

Мониторинг о состоянии физического
здоровья учащихся в традиционных и па-
раллельных классах показал, что количе-
ство пропущенных по болезни человеко-
дней в классах параллельного обучения
ниже по сравнению с учащимися в сме-
шанных классах.

Также в однополых классных коллекти-
вах более благоприятный психологичес-
кий микроклимат, что подкрепляется по-
лученными результатами специальных
исследований, в которых измерялись раз-
личные показатели:

� период адаптации протекает более бла-
гоприятно при параллельном обучении
мальчиков и девочек;



отвечать за свои поступки. В классе дево-
чек учитель особое внимание уделяет вос-
питанию чувства нежности, заботы, наце-
ливая девочек на их будущее предназначе-
ние в жизни — быть любящей матерью,
заботливой женой и хозяйкой;

� высокие и средние показатели объёма
слуховой памяти у девочек выше, чем
у мальчиков, что характерно для восприя-
тия информации у девочек в этом возрас-
те. Высокие показатели объёма зритель-
ной памяти у мальчиков выше, чем у де-
вочек, это также соответствует психофи-
зиологическому развитию мальчиков;

� по результатам наблюдений и диагнос-
тики процесса внимания в классах парал-
лельного обучения наблюдается положи-
тельная динамика. По параметру «устой-
чивость внимания» были видны качест-
венные изменения как в классе девочек,
так и в классе мальчиков. Средние пока-
затели преобразовались в высокие.
По параметру «переключаемость внима-
ния» в классе мальчиков динамика
по всем показателям положительная.

Ìåòîäû ïðîñòåéøèõ 
çðèòåëüíî-êîîðäèíàòîðíûõ 

òðåíàæåé

Программы воспитания и обучения в дет-
ском саду (так же как и в школе) пред-
полагают проведение значительного числа
учебных занятий в режиме ближнего зре-
ния (рисование, аппликации, конструиро-
вание, чтение, письмо), что способствует
поддержанию зрительной и общей утом-
лённости детей.

На основании этого разработаны про-
стейшие упражнения, которые дети вы-
полняют в процессе напряжённой зри-
тельной деятельности. В различных уча-
стках комнаты, в пределах которой про-
ходят занятия, фиксируются привлекаю-
щие внимание яркие зрительные сигналь-
ные метки, разнообразные по форме,
цвету и размеру. Ими могут служить

� самоуважение и самооценка у детей
в классах параллельного обучения выше, чем
в смешанных;

� исследование тревожности и агрессивности
показало, что детей с высокими показателя-
ми по этим параметрам в классах параллель-
ного обучения нет;

� стабильная положительная динамика
по повышению мотивации учащихся к обуче-
нию за счёт эмоционального комфорта в од-
нополом классном коллективе;

� количество пропущенных уроков без ува-
жительной причины в параллельных классах
намного меньше, чем в обычных;

� важным является стабильное положитель-
ное эмоциональное состояние мальчиков
и девочек в учебном процессе, так как до-
статочно высокий уровень комфортности спо-
собствует более успешной учебной деятель-
ности;

� по параметру комфортности в целом отме-
чается высокий показатель. Положительная
динамика исследуемого параметра свидетель-
ствует о благоприятной эмоциональной атмо-
сфере в классах параллельного обучения, до-
верительном взаимоотношении между учите-
лями и учениками. Кроме того, это указыва-
ет на большой авторитет педагогов у школь-
ников;

� при параллельном обучении формируются
адекватные полоролевые функции, традицион-
но мужские и женские качества, также вос-
питывается уважение к противоположному
полу. Особая роль при таком обучении, впро-
чем, как и при любом другом, отводится учи-
телю, который должен направить бьющую
ключом энергию мальчиков в нужное русло.
Постоянно указывая сильному полу на то,
что они мужчины, защитники девочек, буду-
щие воины, учитель стимулирует мальчиков
уважительно относиться не только к девоч-
кам, но и к своим мамам, ко всем женщинам,
развивать себя физически, быть лидерами,
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игрушки, предметы, карточки с заданиями
и ответами, красочные картинки, изображаю-
щие птиц, животных, цифры, буквы. При
этом карточки с дидактическими заданиями
рекомендуется располагать в разно удалённых
участках комнаты. Они по воле учителя могут
оказаться в любой точке класса: на полках,
на подоконнике, в четырёх углах потолка,
на шторах, в шкафу. В зависимости от зада-
ния учителя или воспитателя дети должны
найти их, проанализировать, объединить поня-
тия/образы в группы, исключить лишнее,
а затем использовать в работе.

Выполнение различных упражнений с сигналь-
ными метками, которые базируются на зритель-
но-поисковых стимулах, в течение 1,5–2 минут
координируются воспитателем или учителем
с учётом требований технологии. При этом дети
поочерёдно фиксируют взгляд на указанных
зрительных метках, а также сочетают выполне-
ние заданий с вращательными движениями глаз,
головы и туловища. Такие подходы, применяе-
мые во время урока, позволяют предотвращать
остеохондроз, связанный с неподвижностью
шейного отдела позвоночника, а также стимули-
руют кровоснабжение мозга.

С целью повышения эффективности упражне-
ний по активизации чувства координации
и равновесия рекомендовано выполнять их
òîëüêî в положении ñòîÿ.

Для проведения профилактической и коррекци-
онной работы с детьми, имеющими нарушения
функций органов зрения, во время занятий сис-
тематически используются зрительно-координа-
торные тренажи. С их помощью снижается
зрительная утомляемость, физическая и психо-
эмоциональная напряжённость учащихся, раз-
минаются и укрепляются мышцы глаз, а также
смягчаются неблагоприятные последствия
от воздействия фактора «закрытых помещений»
и ограниченных пространств.

Специально разработанная гимнастика для глаз,
помимо уже обозначенного благоприятного воз-
действия, позволяет добиваться развития:
� глазодвигательных навыков (плавное переме-
щение глаза в разных направлениях);
� периферийного зрения, расширения бокового
обзора;
� навыков пространственной ориентации;

� навыков зрительного анализатора
(умение выделять различия, сходства
в размере, форме, цвете предметов).

Для её проведения применяется «схема
универсальных символов», которая слу-
жит своеобразным офтальмотренажёром,
состоящим из разноцветных линий /
стрелок, нанесённых на потолок и обра-
зующим «8» и «крест», вписанный
в овал. Эти стрелки указывают основ-
ные направления опорных зрительно-
двигательных траекторий, которые уча-
щиеся «пробегают» глазами несколько
раз в течение короткой разминки, орга-
низованной учителем во время урока
с целью их расслабления, снятия зри-
тельного напряжения и нервной возбуди-
мости.

Для этого разработан комплекс специ-
альных упражнений, которые выполня-
ются стоя. Во время их выполнения
глаза детей отдыхают, одновременно
ученики выполняют непроизвольные
движения головой, шеей, туловищем
(вверх— вниз, влево—вправо по-
и против часовой стрелки, по «восьмёр-
ке»). При этом каждому упражнению
при необходимости возможно придавать
игровой характер.

Эта схема соответствует следующим тре-
бованиям:
� наружный овал — красный;
� внутренний овал — зелёный;
� крест коричнево-золотистый;
� восьмёрка — ярко-голубым цветом;
� размеры неограниченны (максимально
возможные для конкретного помеще-
ния).

Этот тренаж рекомендуется выполнять
после работы, которая требовала от де-
тей приложения усилий. Он особенно
полезен после чтения и выполнения уча-
щимися письменных работ, так как рас-
слабляет, разгружает и одновременно
стимулирует развитие различных функ-
циональных систем организма детей,
то есть служит мерой для профилактики



материалов позволяет учителю проводить
сюжетно-образные уроки, по ходу кото-
рых ученики совершают синхронно-соче-
таемые движения глазами, головой
и туловищем.

Эти наглядно-практические действия сти-
мулируют развитие пространственных
представлений, дают положительный эмо-
циональный настрой и раскрепощают де-
тей. При этом каждому ребёнку предлага-
ется уже не сухая абстрактная информа-
ция, так как учебный материал даётся
на фоне зрительно-игровых сюжетов
из сказок, на фоне ярких цветных рисун-
ков. В основе изучения букв, математиче-
ских понятий с использованием «экологи-
ческого букваря» находится врождённое
стремление детей к распознаванию неиз-
вестных образов. ÍÎ

близорукости, нарушений осанки, тренирует
вестибулярный аппарат.

С целью расширения зрительного горизонта,
развития творческого воображения, целост-
ного (чувственно-образного) восприятия
и познания мира на уроках по всем предме-
там возможно применение широкоформатно-
го «экологического букваря» (картины-пан-
но). Обычно он располагается на одной
из стен класса, а его сюжетная линия со-
держит изображения природных ландшаф-
тов, что позволяет переключать взгляд уча-
щихся на режим дальнего зрения. Кроме
того, с его помощью удаётся смягчить воз-
действие на детей экологически агрессивно-
го пространства (эффект «замкнутых поме-
щений»). Использование сенсорно-моторных
тренажей с применением «экологического
букваря», а также различных дидактических
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