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В уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье определяется как состоя-
ние полного физического духовного и социального благополучия, а не только как от-
сутствие болезней и физических дефектов. 

Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, основой активной твор-
ческой жизни, счастья, радости и благополучия человека. 

В последние годы интерес к проблеме здоровьесберегающих технологий в обра-
зовании возрос. Это обусловливается несколькими причинами. Первая из них — об-
щее ухудшение здоровья нации. В условиях так называемой демографической «ямы»,
когда на смену работающему поколению приходит меньшее по численности, и к тому
же в массе своей нездоровое поколение, вопрос этот превращается в проблему безо-
пасности страны в целом. Положение требует принятия экстренных мер.

Вторая причина — те стратегические задачи, которые сегодня поставлены перед
образованием и наукой в связи с необходимостью реализации национального проекта
«Образование». Нацеленность всех звеньев системы образования на скорейшее внед-
рение инновационных моделей, интенсификацию всех процессов в образовании требу-
ет принципиально иного состояния здоровья обучающихся. Система национальных
проектов, опирающаяся на проектные методы решения проблем, когда выбираются
ударные направления в образовательной политике, требует сосредоточить усилия
именно на них. А это в свою очередь приводит к необходимости повышать уровень
психического и физического здоровья как учителей, так и учеников.

Нельзя возродить мощь и авторитет нашего государства, превратить Россию
в процветающую державу, занять достойное место в мировом сообществе, если не пе-
реломить нынешние неблагоприятные демографические тенденции. Сегодня как ни-
когда актуально звучат слова М.В. Ломоносова о «сохранении российского народа».

Как можно описать ситуацию в России с точки зрения здоровьесбережения?
Пугающие цифры о состоянии здоровья российских детей обнародовали специа-

листы Российской академии медицинских наук в ходе научной сессии, прошедшей
в октябре 2006 года в Колонном зале Дома союзов. По данным врачей, за последние
10 лет резко возросло число хронических заболеваний среди подростков, а 20% пер-
воклассников страдают психическими расстройствами. 

Какие же факторы влияют сегодня на здоровье учащейся молодёжи?
Учебные перегрузки, приводящие к состоянию переутомления. Интенсификация

образовательного процесса происходит, во-первых, из-за увеличения количества учеб-
ных часов (уроков, внеурочных занятий, факультативов и т.п.). Во-вторых, реально
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уменьшается количество учебных часов при сохранении или уве-
личении объёма учебного материала. Резкое сокращение числа
часов неизбежно приводит к увеличению домашних заданий и ин-
тенсификации учебного процесса.

Учебная нагрузка учеников 1-го класса до 20% и учеников
10-го класса от 20 до 40% значительно превышает существующие
гигиенические и физиологические нормативы, что ведёт к функци-
ональной перегрузке, нарушению режима труда и отдыха и может
неблагоприятно отразиться на состоянии здоровья школьников.

Организация учебного процесса, основанная на его интен-
сификации и преобладании статических нагрузок, способствует
искусственному сокращению объёма двигательной активности
учащихся. Гиподинамия не компенсируется существующей орга-
низацией физического воспитания в школе. В итоге снижается
естественная сопротивляемость детского организма, нарушаются
процессы развития. Эти воздействия усиливаются негативным
влиянием на состояние здоровья массовой компьютеризации
учебной деятельности.

Школьные стрессы также являются фактором, влияющим
на здоровье учеников. Это стрессогенные (дидактогенные) тех-
нологии проведения урока и оценивания знаний учащихся. 
Как одно из следствий школьных стрессов — приобретение
вредных привычек, из которых три наносят удар и по здоровью,
и по судьбе. Это — курение, алкоголизм, наркомания. 

Так, в Омской области зарегистрировано более 38 тысяч
человек, злоупотребляющих алкогольными, наркотическими
и токсическими веществами. Результаты исследований томских
учёных доказали, что реальное число таких людей в 6–8 раз
больше. Сегодня в Омской области отмечено два случая алко-
гольного психоза у подростков 14 лет. В молодёжной среде за
последние годы случаи алкогольной зависимости отмечаются
всё чаще. Виной тому пиво, которое считается не алкогольным
напитком, а продуктом. Врачи «Центра по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» зани-
маются подготовкой специалистов для работы с молодёжью по
профилактике алкогольной и наркотической зависимости. 

На 1 января 2006 года число ВИЧ-инфицированных на тер-
ритории Сибирского федерального округа составило 44,4 тысячи
человек. 62,7% ВИЧ-инфицированных — это молодые люди от
20 до 29 лет. Ежегодно на покупку лекарств для лечения одного
такого больного требуется 220–230 тысяч рублей. 

Среди факторов, влияющих на здоровье учащейся молодё-
жи, необходимо отметить и неправильную организацию физи-
ческой активности учащихся, профилактики гиподинамии,
а также питание школьников во время их пребывания в обра-
зовательном учреждении.

На первое место среди хронических школьных недугов у под-
ростков вышли болезни органов пищеварения. Однако их проис-
хождение в разных регионах различное. Так, к примеру, в Москве
из-за пристрастия к фаст-фуду увеличилось число детей с избы-

точным весом. Более чем у половины сто-
личных школьников из-за неправильного
рациона наблюдается острый недостаток
витамина С. 

В других регионах плохое питание
приводит к учащению случаев дефицита
массы тела, отставанию в росте, половом
развитии, что усиливает ретардацию (за-
медление) развития, а также способству-
ет распространённости анемий, сниже-
нию неспецифической резистентности и,
как следствие, учащению острых и хрони-
ческих заболеваний.

В октябре 2006 года специалисты
Роспотребнадзора провели анализ школь-
ной еды. Выводы этого исследования озву-
чил заместитель начальника отдела надзора
за условиями воспитания и обучения этого
ведомства Андрей Мосов: «По нашим
оценкам, питание у школьников Москвы
организовано неплохо». При этом он отме-
тил, что у учащихся серьёзные проблемы
со здоровьем: «Наблюдается высокая рас-
пространённость таких заболеваний, как
анемия, болезни органов пищеварения, эн-
докринной системы и т.д.». По словам Мо-
сова, все эти недуги у детей в первую оче-
редь связаны с нерациональным питанием.
Однако здесь вина лежит не столько на
школах, сколько на родителях. Во-первых,
вопрос питания тесно связан не только со
школой. Обучающиеся половину времени
проводят вне школьных стен. А во-вторых,
на здоровьесбережение влияет не только
питание. Знаем ли мы цену продукта, назы-
ваемого «вода»? Есть ли чистая вода
в школе? Раньше такой проблемы не воз-
никало, дети пили воду из-под крана. Те-
перь воду покупают в школьным буфете.
Но продаётся там часто вовсе не вода, а на-
питки, однозначно вредные для ребёнка.

Предупреждение патологических
нарушений, непосредственно
связанных с образовательным
процессом («школьных болезней»)

Можно с достаточным основанием ут-
верждать, что накапливающиеся пробле-
мы школьной жизни не разрешаются



4 7Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 5/07

приемлемыми способами в значительной
мере в силу всеобщего неумения разрешать
противоречия путём достижения согласия,
понимания и принятия позиций всех заин-
тересованных сторон. Иными словами —
из-за конфликтной некомпетентности.

Конфликтная компетентность и уме-
ние вести переговоры — проблемное ме-
сто в деятельности педагогов. В школах
необходимо создавать места, где предста-
вители разных поколений — взрослые
и дети могли бы учиться конструктивно
разрешать конфликты. Эта соорганизо-
ванность нужна как для учеников, так
и для учителей, ибо если взрослые не бу-
дут включены в эту деятельность, то она
может превратиться в игру, не внеся се-
рьёзных изменений в совместную жизнь
и деятельность.

Неумение преодолевать сложные
жизненные ситуации — мощный фактор,
провоцирующий алкоголизм, токсикома-
нию, наркоманию, увлечение азартными
и компьютерными играми. Ситуация усу-
губляется и тем, что не только ребёнок,
но и взрослый не имеет представления
о работе с конфликтом, о приемлемых
способах его разрешения.

С каждым годом в мире стремитель-
но растёт число психических заболева-
ний. К 2020 году, согласно прогнозам
ВОЗ, психические расстройства войдут
в пятёрку болезней-лидеров. Негативные
тенденции в динамике психического здо-
ровья наблюдаются и в России.

Количество добровольных уходов из
жизни не уменьшается. Между тем, если
в школе встречается добросердечный учи-
тель или хороший психолог, из сложной
ситуации, как правило находится выход.
Сейчас у нас психологи вступают в ситуа-
цию, когда конфликт уже в полном разга-
ре. И не всегда успешно справляются
с ним. А ведь этого можно избежать.

Сегодня большая часть родите-
лей — люди неопытные. Исследования
показывают, что большинство родителей
относятся к молодым семьям. И их ещё
предстоит учить, как воспитывать детей.
Поэтому необходимость сотрудничества

с родителями учащихся по вопросам сохранения и укрепления
здоровья их детей — важное условие сохранения детского са-
мочувствия.

Первое, что бросается в глаза — тесная связь перечис-
ленных проблем между собой. Каждая из них имеет свою тра-
екторию развития, как правило — отрицательную: в связи
с неблагоприятной экологической обстановкой во многих ре-
гионах следует ожидать роста как острых, так и хронических
заболеваний, особенно аллергических. В связи с ростом
стрессогенных воздействий можно ожидать ухудшения нервно-
психического здоровья, иммунитета, роста гастроэнтерологи-
ческих заболеваний, вегетососудистой дистонии и дефицита
массы тела.

Я назвал лишь некоторые проблемы школьной неуспеш-
ности. Для их решения требуется системный подход, который
предполагает, что каждую проблему необходимо решать с двух
сторон: во-первых, сохранение и, во-вторых, — укрепление
здоровья учащихся. 

Многоуровневая структура каждой из проблем соответст-
вует характеру решаемых задач и распределению сфер ответст-
венности. В традиционном варианте можно выделить три уров-
ня решения каждой из проблем: внутришкольный, внешколь-
ный и общегосударственный.

Конечно, в ухудшении здоровья подростков неправомерно
винить только школу: за 10–11 лет обучения на организм
и психику школьника оказывают воздействие сотни факторов,
не связанных со школой и процессом обучения. Но, во-первых,
вклад школы в это комплексное негативное (патогенное) воз-
действие весьма высок; во-вторых, школа — государственный
институт, выполняющий требования государства и общества,
в числе которых, наряду с задачей предоставления всем детям
качественных образовательных услуг, стоит задача обеспечить
сохранение здоровья граждан нашей страны, и в первую оче-
редь — детского населения. 

Сегодня в стране отсутствует стратегия охраны здоровья
населения, в первую очередь — детского. Соответственно,
не прописано и разделение задач, направлений основной дея-
тельности, полномочий, ответственности между ведомствами
здравоохранения, образования и семьями учащихся. Всё это не
позволяет оперативно устранить воздействие негативных фак-
торов обучения на здоровье школьников. 

Между тем сегодня разработано много здоровьесберега-
ющих комплексов. При желании их легко можно найти в Ин-
тернете и ознакомиться. Однако без специальной подготовки
преподавателю и школьной администрации трудно выбрать,
что хорошо, а что плохо, что подойдёт для реализации в кон-
кретной школе, а что — нет. 

Сейчас существует масса литературы по здоровому образу
жизни, начиная от поверхностных методических разработок и за-
канчивая глубокими философскими обобщениями. Нам ещё
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предстоит изучить эти материалы и выра-
ботать научно обоснованную, проверен-
ную на практике, приемлемую для распро-
странения в школах, средних и специаль-
ных учебных заведениях, систему.

Федеральный институт развития об-
разования будет заниматься этим серьёз-
но. Конкретное подразделение, которое
в ФИРО начало эту работу, — Центр со-
циализации детей и молодёжи.

12 января 2007 года вышел приказ
министра образования и науки А. Фурсен-
ко, в котором ФИРО становится головной
организацией по мониторингу здоровья
обучающихся.

Мы должны сформулировать задачи,
стоящие перед отраслью в направлении
здоровьесбережения школьников, а сле-
довательно, и нации. Предстоит большая,
серьёзная, ответственная работа.

Между тем институт ведёт монито-
ринг состояния проблемы здоровьясбе-
режения школьников по регионам. При-
веду таблицу, подготовленную нашим
информационным агентством, из кото-
рой видно, какие аспекты темы здоровь-
есберегающих технологий интересуют
управления образований по регионам
(данные приведены за сентябрь —
декабрь 2006 года). 

Ðåãèîí Ìåðîïðèÿòèå
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Êðàñíîÿðñêèé êðàé Êðóãëûé ñòîë «Êòî ïîäóìàåò î ðåïðîäóêòèâíîì çäîðîâüå øêîëüíèêà?»

Ðåñïóáëèêà ×óâàøèÿ Êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè «Ñîâðåìåííàÿ øêîëà è çäîðîâüåñáåðåãàþùåå îáó÷åíèå è âîñïèòàíèå»

Ðåñïóáëèêà ×óâàøèÿ «Êðóãëûé ñòîë» íà òåìó: «Çäîðîâüå äóõîâíîå è ôèçè÷åñêîå — ñîñòàâíûå ÷àñòè èíäèâèäóàëüíîãî

çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà»

Ðåñïóáëèêà ×óâàøèÿ Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ïðîôèëàêòèêà íàðêîìàíèè â îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèÿõ ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè»

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü Èçäàíî ïîñîáèå äëÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ â îáëàñòè äåòñòâà «Ïðàâî íà îáðàçîâàíèå

è ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ ðåá¸íêà»

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Êîíôåðåíöèÿ «Äóõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå â äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ ïàëîìíè÷åñêîé

íàïðàâëåííîñòè»

Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü Â Ïåñòîâå Íîâãîðîäñêèé ðåãèîíàëüíûé öåíòð ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ îðãàíèçîâàë íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé

ñåìèíàð «Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû è ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè

ó÷àùèõñÿ ïî ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîé ïðîãðàììå «Ïðåçèäåíòñêèå ñîñòÿçàíèÿ» — ìåòîäè÷åñêèé

è ïðàêòè÷åñêèé îïûò ðàáîòû â øêîëå»

Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë Ðåñïóáëèêàíñêèé îáîðîííî-ñïîðòèâíûé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü «Çàùèòíèê Îòå÷åñòâà»

×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà Êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà «Ìîëîä¸æü — çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè»

Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ Ìîëîä¸æíàÿ àêöèÿ «Äà» — çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè»

Ïðèìîðñêèé êðàé Êðàåâàÿ ïðîãðàììà «Ïðèìîðüå áåç íàðêîòèêîâ». Íàìå÷åíî ïîäãîòîâèòü öèêë òåëåïðîãðàìì è ñïåöèàëü-

íûõ âûïóñêîâ ãàçåò, ïðîâåñòè òåìàòè÷åñêèå «êðóãëûå ñòîëû» äëÿ æóðíàëèñòîâ. Äëÿ òðàíñëÿöèè íà ôåäå-

ðàëüíûõ è êðàåâûõ òåëåêàíàëàõ áóäóò ïîäãîòîâëåíû àãèòàöèîííûå ðîëèêè àíòèíàðêîòè÷åñêîé íàïðàâëåí-

íîñòè. Â ãîðîäàõ è ðàéîíàõ êðàÿ ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü ùèòû ñîöèàëüíîé ðåêëàìû, íàïðàâëåííîé

íà ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè

Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí ó÷ðåäèëî ïðåìèþ äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé ðåñïóáëèêè çà äîñòèãíóòûå â 2006 ãîäó ðåçóëüòàòû â ñôåðå ïðîòèâîäåéñòâèÿ

ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðêîìàíèè

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé Ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Þãðû ñîçäàíà Ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ çëîóïîòðåáëåíèþ

àâòîíîìíûé îêðóã íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó 



Ô . Ô . Õ à ð è ñ î â ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОХРАНЫ

И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В УСЛОВИЯХ ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Итак, как свидетельствуют данные
таблицы, большое внимание комплексному
решению вопросов здоровьесберегающих
технологий сегодня уделяется в Татарстане
и Чувашии. Недаром к опыту этих регионов
периодически обращаются образователь-
ное сообщество, администрации и научные
учреждения. Так, совсем недавно был одоб-

рен опыт Республики Татарстан в обеспе-
чении школьников горячим питанием.

Сейчас движение здоровьесберега-
ющих школ получило новый импульс.
Наша задача — создать сообщество ра-
ботников образования самых различных
званий и специализаций для комплексно-
го решения проблемы. НО

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü Ãóáåðíàòîð ïîòðåáîâàë ñäåëàòü óïîð íà ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòå: «Áîëåçíü ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü, 

÷åì ëå÷èòü». Ëåêöèè ñ ïîêàçîì âèäåîðîëèêîâ îðãàíèçîâàíû â êàæäîì êëàññå, â êàæäîé øêîëå

ßìàëî-Íåíåöêèé Íåäåëÿ äóõîâíîãî âîçðîæäåíèÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. 

àâòîíîìíûé îêðóã Îêðóæíîé ìàðàôîí «Êèíî — ïðîòèâ íàðêîòèêîâ»

Îìñêàÿ îáëàñòü Åæåãîäíàÿ àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ àêöèÿ «Êëàññíûé ÷àñ», èíèöèèðóåìàÿ Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû

ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ (ÓÔÑÊÍ) ïî Îìñêîé îáëàñòè

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü Êàëóæñêèå øêîëüíèêè ñòàëè ó÷àñòíèêàìè ðîëåâîé èãðû «Íà òðîïå áåëîé ñìåðòè»

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü XXV ìåæãîðîäñêîé þáèëåéíûé òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó «Ñïîðò ïðîòèâ íàðêîòèêîâ»

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Â Âîñêðåñåíñêå ïðîøëà ñïàðòàêèàäà ñðåäè ïîäðîñòêîâ

Îìñêàÿ îáëàñòü Äåíü ñïåöèàëèñòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû â ðàìêàõ III Îáëàñòíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàðàôîíà íà áàçå

îìñêîé øêîëû ¹ 120. Â 9 øêîëàõ Îìñêîé îáëàñòè (5 ãîðîäñêèõ è 4 ðàéîííûõ) íà÷àëàñü ðåàëèçàöèÿ

èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ â ñôåðå ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ øêîëüíèêîâ. Óðîêè ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ

â ýêñïåðèìåíòàëüíûõ øêîëàõ çàìåíåíû ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûìè çàíÿòèÿìè

Ïðèìîðñêèé êðàé Íà òóðáàçå «Ëèâàäèéñêàÿ» â ñåëå Ëóêüÿíîâêà ñòàðòóþò î÷åðåäíûå ñîðåâíîâàíèÿ íà Êóáîê

Ïðèìîðñêîãî êðàÿ ïî ïåøåõîäíîìó òóðèñòñêîìó ìíîãîáîðüþ è «Øêîëå áåçîïàñíîñòè»

Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü Ñìîòð-êîíêóðñ íà ëó÷øóþ ïîñòàíîâêó ñïîðòèâíî-ìàññîâîé è ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû

ñðåäè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ñ ó÷àñòèåì îðãàíèçàòîðîâ íîâîãî ïðîåêòà îçäîðîâëåíèÿ ìîëîä¸æè Íîâîñèáèðñêîé

îáëàñòè. Â îñíîâó ïðîåêòà ëåãëè ðàçðàáîòêè êàôåäðû àíàòîìèè, ôèçèîëîãèè è âàëåîëîãèè Íîâîñèáèðñêîãî

ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ïðîåêò ïðåäïîëàãàåò ïðîâåäåíèå åæåäíåâíîé óòðåííåé

ãèìíàñòèêè ïî óíèêàëüíîé ìåòîäèêå, íàïðàâëåííîé íà ïðîôèëàêòèêó çàáîëåâàíèé 

ïîçâîíî÷íèêà è îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà

Êðàñíîÿðñêèé êðàé Ïðîäîëæàåòñÿ ïðîåêò «Ìîé ñïîðòèâíûé øêîëüíûé äâîð». Ïðîãðàììà ñòàðòîâàëà â ìàå 2006 ãîäà

×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà — Â ÌÎÓ «Ïèòèøåâñêàÿ ÑÎØ» íàðÿäó ñ êðóæêàìè îòêðûëèñü äâå ñïîðòèâíûå ñåêöèè

×óâàøèÿ

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü Íà áàçå Ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ îðãàíèçîâàíû 

êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ïî ïðîáëåìå «Ïðîôèëàêòèêà ÂÈ×/ÑÏÈÄà

â îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäå»

×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà Äâàäöàòü òûñÿ÷ äîëëàðîâ âûèãðàë Öåíòð ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè è êîððåêöèè Ìèíîáðàçî-

âàíèÿ ×óâàøèè â êîíêóðñå íà ðåàëèçàöèþ ãðàíòîâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ïðîãðàìì ïî ïðåäîñòàâëåíèþ

ïñèõîëîãî-ñîöèàëüíîé ïîìîùè ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûì äåòÿì, â îñîáåííîñòè äåòÿì-ñèðîòàì»

×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà Ðåñïóáëèêàíñêèé ñåìèíàð-òðåíèíã «Ïîëåçíàÿ ïðàêòèêà: ðåàëüíûå àëüòåðíàòèâû». Â íåé ó÷àñòâîâàëè

ïåäàãîãè 10 ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ïëîùàäîê, ðåàëèçóþùèõ ïðîãðàììó Ïðîåêòà ÕÎÓÏ «Ïðîôèëàêòèêà

ÂÈ×/ÑÏÈÄ â ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»

Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ãåííàäèé Ñóâîðîâ ïðîâ¸ë íàãðàæäåíèå êëóáîâ,

ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè, ïðèç¸ðàìè è ëàóðåàòàìè îáëàñòíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî ñìîòðà-êîíêóðñà

íà ëó÷øóþ ïîñòàíîâêó ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíî-ìàññîâîé ðàáîòå ñ äåòüìè,

ïîäðîñòêàìè è ìîëîä¸æüþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è ó÷¸áû


