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Èç çàÿâëåíèé îôèöèàëüíûõ ëèö

Кто из нас хоть раз серьёзно задумывался над тем, как «образовывают» детей в школе
и дома? Знания и информация! Информация и знания! И везде — инструкции и инст-
рукции: ты понял?!; ты должен!; так надо! Всё воспитание, всё образование построено
на информационно-инструктивном программировании. Всё-всё построено на дисцип-
лине, прилежании и послушании.

О массовом, практически всеобщем нездоровье наших людей и особенно молодё-
жи и детей сегодня пишется и говорится много. О том, что здоровье детей, а в итоге
и народа год от года ухудшалось на протяжении второй половины ХХ столетия, давно
бьют в набат видные специалисты. Более того, было установлено, что главным разру-
шителем здоровья каждого нового поколения оказалась школа. Этот факт признавали
и признают практически все министры здравоохранения и образования. Приведём
лишь малую часть таких заявлений:

60–70-е годы. Один из наиболее авторитетных учёных в области школьной гиги-
ены академик Г.Н. Сердюковская: «На усталость жаловались 80% шестилеток... у не-
которых замедлился рост. Это привело к тому, что у каждого 4-го ребёнка врачи отме-
чали изменения в сердечно-сосудистой системе»1. (И это только спустя один учебный
год! — В.Б.)

80-е годы. Министр здравоохранения академик Е.И. Чазов: «За голову хочется
схватиться — до чего мы довели детей в школе! К восьмому классу болезни органов
зрения выявляются в 5 раз чаще, желудочно-кишечные — в 4 раза, а мочеполовые —
в 2 раза. Помилуйте, но ведь эти все болезни — чиновничьи! Да-да, болезни бюрокра-
тов, ведущих сидячий образ жизни за письменными столами среди бумаг, интриг и за-
стойных явлений. А дети-то при чём?»2

90-е годы. Министр образования Е.В. Ткаченко: «И тут я впервые узнал, что для
7–8-летних малышей контрольная работа связана с таким же объёмом стрессорных
нагрузок, какие испытывает космонавт при взлёте... За время обучения в школе
в 4–5 раз ухудшается здоровье детей. Ясно, что физзарядкой положения не изменить.
Опыт показал, что особое внимание нужно проявлять к начальным классам, ибо имен-
но там быстрее всего теряют здоровье, зарабатывают первые психические заболева-
ния. Значит, там не та педагогика…»3

Казалось бы, услышав эти жуткие факты, люди кинутся спасать своих детей,
а школа изменит «не ту педагогику». Но детоубийственный конвейер продолжает по
инерции раскручиваться. А министры продолжают оповещать о своих «открытиях».

ÂÂËÈßÍÈÅ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ØÊÎËÛ 

ÍÀ ÄÓÕÎÂÍÓÞ ÑÔÅÐÓ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Как написано: «Бог дал им дух усыпления, глаза,

которыми не видят, и уши, которыми не слышат,

даже до сего дня».

(К Римл., гл. 11, ст. 8)

Âëàäèìèð

Áàçàðíûé,

äîêòîð ìåäèöèíñêèõ

íàóê, ïðîôåññîð
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Недавний глава образовательного ведом-
ства В.М. Филиппов: «За последние
30 лет мы почти в 2 раза увеличили на-
грузку. Наш школьник стонет!» и т.д.

Заметим, что все эти высказывания
публиковались в массовой периодической
печати. И на эти страшные слова уже ни-
кто не реагирует: ни родители, ни система
образования, ни сама власть… А ведь сов-
сем недавно всё было наоборот. В начале
ХХ века лишь 1–3% юношей из кресть-
янских семей признавались непригодными
для службы в армии. И то в основном из-
за травм или редкого врождённого забо-
левания. Зато сегодня Постановление
Правительства РФ № 123 от
25.02.2003 г. «Об утверждении Положе-
ния о военно-врачебной экспертизе»
регламентирует, с какими недугами и за-
болеваниями следует комплектовать на-
ши Вооружённые Силы…

Осенью 2003 года мне довелось ра-
ботать в Абинском районе Краснодар-
ского края. Места благодатные, кли-
мат — курортный. Но когда администра-
ция района сообщила, что из
700 юношей призывного возраста толь-
ко 3 человека более-менее годны для
службы в Воздушно-десантных войсках,
многие испытали шок.

Депутат Государственной Думы
III созыва, в своё время заместитель
председателя Комитета по обороне
В.Н. Волков в своих многочисленных вы-
ступлениях подчёркивал: команду для со-
временного атомного крейсера «Пётр
Великий» так и не смогли укомплекто-
вать здоровыми юношами… Мы вступили
в эпоху самоликвидации.

Ñòðàõ è ðàáñòâî êàê ÿâëåíèÿ

äóõîâíîé äåãðàäàöèè ëþäåé

В течение почти тридцати лет я, как спе-
циалист по проблемам развития и здоро-
вья детей, говорил о надвигающейся на
наш народ «вселенской» беде. Через все
доступные СМИ взывал к разуму и чув-
ствам учителей, родителей, власти. При-
зывал остановить чуждый природе ре-

бёнка школьный конвейер, объяснял,
как и почему школа разрушает здоровье
новых поколений. И самое главное: уже
в 70-е СМИ сообщали о нашем опыте,
который позволял впервые за эпоху про-
свещения не только сохранять детям здо-
ровье в школе, но и приумножать его4.

Уже в 70-е годы ХХ столетия заро-
дилась качественно новая педагогика —
здоровьеразвивающая (здоровьесберега-
ющая). Но, увы, — лишь мизерная
часть учителей, управленцев, родителей
восприняла новые подходы. В итоге год
от года трагедия каждого нового поколе-
ния набирает силу. И ныне некогда один
из самых жизнеустойчивых и здоровых
народов планеты превратился в один из
наиболее немощных и больных. А поня-
тие здоровьеразвивающей (здоровьесбе-
регающей) педагогики неумолимо забал-
тывается.

Что можно по этому поводу ска-
зать? Если родители, видя, что их ребё-
нок идёт в школу здоровым и стройным,
а через год-два становится согбенным,
болезненно-бледным «старичком-очка-
риком», не реагируют на это, то почему
они думают, что о здоровье их детишек
будут беспокоиться чужие люди, даже
если они учителя и медики?! Если само-
чувствие детей в школах (утомление, го-
ловные боли, страх перед уроками, от-
вращение к учёбе, а в итоге — качество
развития и здоровья учащихся) не вол-
нует родителей, то почему они думают,
что эта проблема будет волновать всех
остальных?!

Много раз мне приходилось высту-
пать на родительских собраниях, куда хо-
дят, как правило, только женщины.
И когда предлагались конкретные меры
по защите детей, всегда звучал один и тот
же ответ: «А что мы можем сделать? Если
мы пикнем, то учителя отыграются на на-
ших детях». Ничто так не парализует во-
лю, как страх перед мифическими «госпо-
дами»! И нет ничего хуже, чем духовная
деградация в страхе и рабстве…

Каков же итог нашего многолетнего
рабства? Бывшие школьники, отягощён-
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ные букетами хронических болячек, ро-
жали ещё более больных детей. Петля на
шее народа с каждым поколением всё бо-
лее и более затягивалась.

Ñèìïòîìû íàðàñòàþùåé

êàòàñòðîôû â «ïðîñâåù¸ííîé»

öèâèëèçàöèè

В 50–60-х гг. ХХ века в западной науч-
ной литературе появились работы, посвя-
щённые глобальному кризису духовной
сущности людей. На многих научных фо-
румах и конгрессах видные специалисты
в области художественно-творческих спо-
собностей заговорили о том, что у малы-
шей угасает творческое воображение.
А это функция, на основе которой мы
способны воспринимать и переживать
протяжённость пространства и времени,
в том числе будущее время. Не случайно
известный философ Б.П. Вышеславцев
говорил: «Сущность души есть творчест-
во». Таким образом, без творческого во-
ображения деградируют базовые характе-
ристики нашего сознания.

Приведём лишь некоторые выска-
зывания на этот счёт. В частности, про-
фессор Иттен — известный швейцарский
педагог, участница международных сове-
щаний в Луанде (1955) и Гааге (1957),
оценивая весь комплекс симптомов на-
чавшегося процесса угасания художест-
венно-творческих способностей у детей,
заявила: человечество в своём развитии
зашло в тупик.

Мадлен Вельц Пагано пошла ещё
дальше, утверждая, что все эти симптомы
отражают невиданный в истории человече-
ства процесс «расчеловечивания» людей.

Луи Машар, оценивая процесс уга-
сания художественного воображения у де-
тей, пришла к выводу, что нас ждёт траге-
дия — трагедия искажения духовно-пси-
хической сущности людей в современной
технической цивилизации.

Тревога звучит и в словах президен-
та общества ИНЗЕА — доктора Эдвина
Зигфельда (США) и члена Совета 2-й Ге-
неральной ассамблеи в Гааге Озамо Нури

(Япония): «Что бы ни принесло будущее
человечеству, художественное воспита-
ние, по существу, является единственной
гарантией, что потрясённое человечество
сможет укрыться от тех страшных бурь
и катастроф, которые грозят поглотить
целые цивилизации».

Вскоре на Западе появляются сооб-
щения о том, что среди молодых людей
всё чаще встречаются такие, у которых
вдруг исчезает память, а также способ-
ность продуцировать собственные мысли.
При этом у них сохраняется ситуативный
операционно-расчётный интеллект. Ин-
теллект, способный работать на основе
внешней информации и инструкций,
то есть зомби-интеллект.

И, наконец, в начале 90-х годов
ХХ века возникает качественно новое,
необычное явление — синдром фи-
зического и психоэмоционального
«выгорания». Он сопровождает-
ся не только упадком сил, де-
прессией и глубокой меланхоли-
ей. Люди вообще перестают ощу-
щать вокруг себя жизнь как
таковую. Другие люди им представ-
ляются некими безжизненны-
ми куклами-манекенами.

Заметим, что, как утверждают
итальянские учёные, главной болезнью
будущего станет именно депрессия. Уже
сегодня 60% суицидов совершается по
этой причине. Прогнозируется, что
к 2020 году от депрессии будут погибать
больше, чем от сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний вместе взятых.

К сожалению, западная наука все
эти тревожные симптомы объяснила тех-
ническим прогрессом, против которого,
как говорится, не попрёшь. Заметим, что
бесчувственный интеллект быстро объе-
диняется с инстинктами и становится
к ним на службу.

Занимаясь проблемами школьного
нездоровья, мы обнаружили, что все от-
меченные выше симптомы проявляются
и у наших детей. И возникают они не
в связи с «техническим прогрессом»,
а с началом школьного обучения.

Â ë à ä è ì è ð  Á à ç à ð í û é В Л И Я Н И Е  С О В Р Е М Е Н Н О Й  Ш К О Л Ы  

Н А  Д У Х О В Н У Ю  С Ф Е Р У  О Б Щ Е С Т В А
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О чём идёт речь? Для каждого здра-
вомыслящего человека очевидно, что по-
ступление детей в школу — это переход
с естественного для природы ребёнка
режима телесной активности и чувствен-
но-моторной свободы к чуждому природе
ребёнка режиму систематического теле-
сно-седалищного расслабления и чувст-
венно-моторного закрепощения. А по-
скольку такой режим длится изо дня
в день на протяжении всего периода
взросления, в итоге мы получаем не что
иное, как чуждый генетической природе
ребёнка и человека устойчивый моторно-
закрепощённый, седалищно-согбенный
динамический стереотип. То есть мы полу-
чаем генетически «секвестрированную»,
косно-инерционную, обезволенную, ин-
фантильную конституцию людей.

Но именно такой образ «просвеще-
ния» стал не только привычным,
не только этическим, но и даже желае-
мым для подавляющего большинства ро-
дителей и учителей. И этот образ «про-
свещения» новых поколений как раз
и оказался первопричиной разразив-
шейся не только в России сверхзаболе-
ваемости и сверхсмертности, а также
психобиологической деградации всей че-
ловеческой цивилизации.

Кратко рассмотрим незаметные для
неспециалистов процессы, которые раз-
ворачиваются в таких условиях у каждого
нового поколения.

Âîñïèòàíèå (îáðàçîâàíèå)
âíå ÷óâñòâ è äâèæåíèé êàê
ìåõàíèçì óíè÷òîæåíèÿ æèçíè

Основоположники отечественной детской
физиологии (И.М. Сеченов Н.А. Берш-
тейн, И.А. Аршавский и др.) показали, что
на основе движений и физической актив-
ности ребёнка протекает вся его органи-
ческая и духовная жизнь, поддерживаю-
щая обменные процессы и развитие.

С этих позиций переход детей на си-
дячий образ «познания жизни» — это
глобальное закрепощение и подавление

процессов биогенетической жизни и раз-
вития детей. В итоге — нарастание год от
года явлений генетической, клеточной,
органной и системной незрелости — те-
лесной и духовной неразвитости (инфан-
тильности). Это «секвестр» видовых про-
грамм жизни, угасание всех защитных
сил, снижение телесной и духовно-психи-
ческой жизнеспособности и, как следст-
вие, подверженность всем колебаниям
физической и микробно-вирусной среды.

Современные фундаментальные ис-
следования свидетельствуют, что не толь-
ко духовно-интеллектуальные, но и орга-
нические структуры мозга не развиваются
«сами в себе», «сами из себя», т.е. на ос-
нове информации (знаний). Наш мозг —
это итог реальной активности чувств и те-
ла в процессе моторного освоения прост-
ранства. Вот почему воспитание детей вне
реального телесно-чувственного опыта,
«образование» «на седалищах» в режиме
книжных зрительных тупиков — это ситу-
ация обратного развития (деградации)
нейроэпителиальных клеток коры голо-
вного мозга! Неумолимо нарастающая па-
тология мозга среди «образованной» «на
седалищах» цивилизации указывает на
главное: данный процесс «пошёл»...

Поэтому теории «умственной дея-
тельности» не могут и не должны подме-
нять единственно универсальную теорию
развития человека — теорию телесно-
чувственного опыта и рукотворной
деятельности.

Âîñïèòàíèå (îáðàçîâàíèå)
îáåçâîëåííîãî òåëà — ïóòü
ê ðàçâèòèþ èíñòèíêòèâíî-
ïàðàçèòè÷åñêîãî äóõà

Исследованиями установлено: воспитание
без движения — это развитие ребёнка
в режиме глубокого расслабления и уга-
сания произвольно-волевого тела. В этих
условиях от поколения к поколению про-
странство произвольно-волевой духовной
жизни всё больше заполняется инстинк-
тивно-реактивными программами.

Ïîâòîðÿë, ïîâòîðÿþ

è áóäó ïîâòîðÿòü

ñïàñ¸ì äåòåé —

ñïàñ¸ì Ðîññèþ!

Ñïàñ¸ì ìàëü÷èêîâ,

ñáåðåæ¸ì ìóæ÷èí —

áóäåò ó íàñ íàðîä.

Äàäèì íàøèì

äåâî÷êàì èäåàë

äîáðà, êðàñîòû,

öåëîìóäðèÿ — áóäåò

ó íàñ êðåïêàÿ ñåìüÿ.

È ðîäîâîå äðåâî

Ðîññèè áóäåò èìåòü

êðåïêèå êîðíè.

Âëàäèìèð Áàçàðíûé.

Èç èíòåðâüþ

«Ëèòåðàòóðíîé ãàçåòå»

20-26 îêò. 2004 ã.
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Î íåîòëîæíûõ ìåðàõ ñïàñåíèÿ

×òî ìîæåò è äîëæåí ñäåëàòü êàæäûé ðîäèòåëü,

áàáóøêà è äåäóøêà?

Â íà÷àëå, â ñåðåäèíå è â êîíöå êàæäîãî ó÷åá-

íîãî ãîäà â äåòñêèõ ïîëèêëèíèêàõ óãëóáë¸ííî

îáñëåäîâàòü ñâîèõ äåòåé (âíóêîâ). Îñîáî îáðà-

òèòü âíèìàíèå íà çðåíèå, ïîçâîíî÷íèê è íåðâ-

íî-ïñèõè÷åñêóþ ñôåðó. Îäíîâðåìåííî âçÿòü

ôîòîàïïàðàò è ñôîòîãðàôèðîâàòü «ó÷åáíî-ïî-

çíàâàòåëüíóþ» ïîçó, â êîòîðîé äåòè ïðåáûâàþò

íà óðîêàõ ïðè ïèñüìå. Ðîâíî ÷åðåç ãîä ìîæíî

áóäåò óâèäåòü, êàêàÿ äåñòðóêöèÿ ïðîèçîøëà

òîëüêî çà ýòî âðåìÿ. À äàëåå íåîáõîäèìî îïè-

ðàòüñÿ íà èìåþùèåñÿ ñòàòüè èç Çàêîíîâ «Î ãà-

ðàíòèÿõ ïðàâ ðåá¸íêà», «Îá îõðàíå çäîðîâüÿ

ãðàæäàí», «Îá îáðàçîâàíèè», ãàðàíòèðóþùèõ

ãëàâíîå ïðàâî äëÿ äåòåé — ïðàâî íà çäîðîâîå

ðàçâèòèå, â òîì ÷èñëå ïðèîðèòåò çäîðîâüÿ ïå-

ðåä ñîáñòâåííî ó÷åáíûì ïðîöåññîì. ×òî æå

êàñàåòñÿ äåéñòâåííûõ ìåð â çàùèòó èíòåðåñîâ

äåòåé, òî çäåñü íóæíî îïèðàòüñÿ íà ñòàòüþ

¹ 108 ÓÏÊ: «Ïîâîäàìè ê âîçáóæäåíèþ óãî-

ëîâíîãî äåëà ÿâëÿþòñÿ çàÿâëåíèÿ è ïèñüìà

ãðàæäàí; ñòàòüè, çàìåòêè è ïèñüìà, îïóáëèêî-

âàííûå â ïå÷àòè».

×òî ìîæåò è äîëæåí ñäåëàòü êàæäûé ó÷èòåëü?

Íàéòè ñòàòüè, îñâåùàþùèå îïûò çäîðîâüåðàçâè-

âàþùåé ïåäàãîãèêè, êîòîðûå ðåãóëÿðíî ïóáëè-

êóþòñÿ â ïåäàãîãè÷åñêèõ èçäàíèÿõ. Ïðîâåñòè

ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñðåäè ðîäèòåëåé. Îíè

äîëæíû çíàòü: äëÿ èñïðàâëåíèÿ òðàãè÷åñêîé ñè-

òóàöèè â øêîëàõ åù¸ â 1989 ãîäó Ìèíçäðàâ óò-

âåðäèë ðàçðàáîòàííóþ ïîä íàøèì ðóêîâîäñòâîì

ïðîãðàììó «Ìàññîâàÿ ïåðâè÷íàÿ ïðîôèëàêòè-
êà øêîëüíûõ ôîðì ïàòîëîãèè, èëè Ðàçâèâàþ-
ùèå çäîðîâüå ïðèíöèïû êîíñòðóèðîâàíèÿ
ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíîãî ïðîöåññà â äåòñêèõ
ñàäàõ è øêîëàõ». Ïðàâî ðîäèòåëåé ïîòðåáî-

âàòü îòâåòà îò ñâîèõ äåïóòàòîâ è èçáðàííûõ

ãëàâ: ïî÷åìó ÷èíîâíèêè îò îáðàçîâàíèÿ èãíîðè-

ðóþò ðåàëèçàöèþ äàííîé çäîðîâüåñáåðåãàþùåé

ïðîãðàììû, à ðàáîòàþò íà îñíîâå íå ïðîøåäøèõ

ãèãèåíè÷åñêîé ýêñïåðòèçû çäîðîâüåðàçðóøàþ-

ùèõ ìåòîäèê?

×òî ìîæåò è äîëæåí ñäåëàòü êàæäûé äèðåêòîð?

Âëàñòü ñäåëàëà «êðàéíèìè» èìåííî äèðåêòî-

ðîâ øêîë. Ýòî ïî èíèöèàòèâå Ìèíîáðàçîâàíèÿ

èç øêîëû äîëãî è óïîðíî èçãîíÿëîñü âñ¸ òî,

÷òî ðàçâèâàåò äåòåé, äåëàåò èõ òåëåñíî è äó-

õîâíî-ïñèõè÷åñêè çðåëûìè è çäîðîâûìè: òðó-

Наши исследования показывают, что расслабленное на
«седалище» тело — это тело, обезволенное в произвольных
усилиях, тело, парализованное страхом (рабством). Это в конеч-
ном счёте инстинктивно-паразитическое тело. Что же касается
СМИ, то они стали своеобразными «манками», облегчающими
выход в пространство социальной жизни инстинктивно-парази-
тической стратегии поведения. Хаос, неумолимо нарастающий
день ото дня вокруг нас, есть следствие жизни и деятельности
людей, обладающих укоренённой инстинктивно-паразитической
стратегией. В конечном же счёте — это стратегия самоликвида-
ции народа. Перефразируя известное изречение Софокла «Как
страшен может быть разум, если он не служит людям», можно
утверждать: «Как страшен может быть разум, если он встал на
службу своим инстинктам».

Êàê ôîðìèðóåòñÿ çîìáè-èíòåëëåêò

Выполненными под нашим руководством исследованиями уста-
новлено: нетрудовое воспитание (образование) — это воспита-
ние вне совершенствования произвольно-волевых, в том числе
мыслетворческих способностей. Это угасание тех способнос-
тей, которые возвысили нас над животным миром. В результа-
те мы наблюдаем, с одной стороны, нарастающий переход де-
тей на ситуативный тип мировосприятия и мироотражения,
а с другой стороны — видим переход с внутреннего мыслетво-
рения, основанного на воображении (озарении, прозрении),
на внешнее инструктивно-информационное психопрограмми-
рование. У детей теряются способности к рождению собствен-
ных мыслей, не развивается свободный творческий интеллект.
На смену ему приходит интеллект психопрограммируемый.

При существующей системе обучения только за период на-
чальной школы творческое воображение угасает в 2 раза, прост-
ранственно-временны′е горизонты «полёта» воображения —
в 2 раза, образно-сюжетная целостность мироотражения —
в 4 раза. При этом информационная программируемость и фор-
мализм в мироотражении возрастают в 3 раза!

Но современному человеку, познающему живую природу,
её цвета, запахи, звуки, образы, движения, восходы и заходы
солнца, небо и звёзды и многое другое не через реальные ощу-
щения, а сквозь призму мёртвых букв, цифр и схем, трудно по-
нять то, что доказали ведущие нейрофизиологи планеты, в том
числе лауреаты Нобелевских премий (Ч. Шеррингтон, Дж.
Экклз, К. Прибрам и др.). В нашем мозге нет и не может быть
никаких следов памяти (энграмм). Там нет и не может быть люб-
ви и сострадания, мужества и воли, добра и зла, красоты и пре-
красного, отцовства и материнства, чувства долга и ответствен-
ности, благородства и справедливости и т.д. Доказано: сам из се-
бя мозг не способен порождать даже собственных мыслей,
которые могут и должны рождаться только на основе чувствен-
но-образного вдохновения-воображения (озарения, прозрения).
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äîâîå, ôèçè÷åñêîå, õóäîæåñòâåííîå, ìóçû-

êàëüíîå âîñïèòàíèå, ðóêîòâîð÷åñòâî, ÃÒÎ, ðîñ-

òîìåðíàÿ ìåáåëü, îñìûñëåííîå ÷òåíèå, êàëëè-

ãðàôè÷åñêîå, ëèø¸ííîå «çàæèìîâ-ñóäîðîã»

ïèñüìî è ò.ä. È âñ¸ áûëî çàìåíåíî íà ðàçðó-

øèòåëüíûå äëÿ çäîðîâüÿ äåòåé ìåòîäèêè, ìå-

òîäû è ïðè¸ìû — îäíîìåðíûå ñòîëû, òåõíèêè

áåññìûñëåííîãî áûñòðî÷òåíèÿ, ïèñüìà, áåñïî-

ëîå îáðàçîâàíèå. À âñþ îòâåòñòâåííîñòü çà

ïðè÷èíåíèå óùåðáà çäîðîâüþ äåòåé íåñ¸ò äè-

ðåêòîð øêîëû!

Äèðåêòîðà øêîë äîëæíû çíàòü, ÷òî íå âñå

èõ êîëëåãè ïîä÷èíèëèñü àäìèíèñòðàòèâíîìó

äèêòàòó. Ñîòíè äèðåêòîðîâ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé

Ðîññèè ïîøëè ïî äðóãîìó ïóòè — ïî ïóòè

ñòðîèòåëüñòâà øêîëû íà îñíîâàõ çäîðîâüåðàç-

âèâàþùåé ïåäàãîãèêè. Àêòèâíàÿ îðãàíèçàòîð-

ñêàÿ ðàáîòà ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ çíàíèé ñðåäè

ðîäèòåëåé, ñîâìåñòíûå ñ íèìè óñèëèÿ, ïîáóæ-

äàþùèå âëàñòü èçìåíèòü ãóáèòåëüíûå ïðèíöè-

ïû ïîñòðîåíèÿ îáó÷åíèÿ äåòåé íà çäîðîâüå-

ðàçâèâàþùèå — ñâÿòàÿ îáÿçàííîñòü êàæäîãî

äèðåêòîðà.

×òî ìîæåò è äîëæåí äåëàòü êàæäûé ðóêîâîäèòåëü

îáðàçîâàíèÿ?

Èìåííî ðóêîâîäèòåëè îáðàçîâàíèÿ, èõ àïïàðàò

îêàçàëèñü ïðîâîäíèêàìè âñåõ ðàçðóøèòåëüíûõ

äëÿ äåòåé ïðè¸ìîâ, ðåæèìîâ è ìåòîäîâ îáðàçî-

âàíèÿ. Ôàêòè÷åñêè, òîãî íå âåäàÿ, áîëüøèíñòâî

îêàçàëèñü «ëåãèîíåðàìè» «êíÿçÿ òüìû». Óïðàâ-

ëåíöû àäìèíèñòðàòèâíûì ïóò¸ì íàñàæäàëè

â øêîëû âñå ÷óæäûå ïðèðîäå ðåá¸íêà «èííîâà-

öèè» è «ðåôîðìû». Ñëåäîâàòåëüíî, çäîðîâüå-

ðàçðóøàþùèå ñïîñîáû îáó÷åíèÿ äîëæíû áûòü

óñòðàíåíû èç øêîë òàê æå àäìèíèñòðàòèâíî. Ýòî

òåõíèêè-ñêîðîñòè ÷òåíèÿ, ïèñüìà. Ýòî îäíîìåð-

íàÿ ìåáåëü. Ýòî áåñïîëîå îáðàçîâàíèå è ìíîãîå

äðóãîå. Êòî «äîçðåë», ìîæåò îôèöèàëüíî îáðà-

òèòüñÿ ê íàì çà ïîìîùüþ. Ìû ïîìîæåì èçìå-

íèòü ó÷åáíûé ïðîöåññ â ëó÷øóþ ñòîðîíó ïðè

ìèíèìàëüíûõ çàòðàòàõ. Ïîìîæåì!

×òî ìîæåò è äîëæåí ñäåëàòü ðóêîâîäèòåëü

çäðàâîîõðàíåíèÿ?

Âî-ïåðâûõ, îðãàíèçîâàòü âûïîëíåíèå ïðèêàçà

¹ 60 (îò 14.03.95 ã.), âìåíÿþùåãî óãëóáë¸í-

íûé îñìîòð äåòåé ïðè ïîñòóïëåíèè â äåòñêîå

äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå, çà ãîä äî ïîñòóïëå-

íèÿ â øêîëó, ïåðåä ïîñòóïëåíèåì â øêîëó, ñïó-

ñòÿ îäèí ó÷åáíûé ãîä, ïîñëå íà÷àëüíîé øêîëû

è ò.ä. Âî-âòîðûõ, ïîðó÷èòü ñëóæáå ïðîàíàëèçè-

ðîâàòü äàííûå â çàâèñèìîñòè îò äåÿòåëüíîñòè

êàæäîé øêîëû, êàæäîãî ó÷èòåëÿ (ñðàâíèâàþòñÿ

Следовательно, в мозге нет и не может быть того, что делает нас
Творцами — людьми мыслетворящими. Не случайно столетний
поиск качественных отличий в тончайших структурах мозга чело-
века и высших обезьян никаких принципиальных находок там
так и не выявил.

То, что процесс нашего мышления неотделим от активно-
сти тела, от чувств и телесных произвольных усилий, доказал
великий И.М. Сеченов: «Мышечное чувство чисто субъектив-
но — оно доходит до сознания в форме какого-то усилия».
И, наоборот: «Всё разнообразие мозговой деятельности сво-
дится окончательно лишь к одному явлению — мышечному
движению».

Фундаментальной наукой доказано: никакие отрешённые от
чувств и усилий тела знания не могут стать основой стратегии
социального поведения молодых людей. Только впечатлённая
в детстве логика разворачивающегося во времени и пространст-
ве причинно-следственного видеоряда — вот подлинная про-
грамма поведения людей. И на это чётко указывает видный спе-
циалист в области нейрофизиологии мозга К. Прибрам: «…Про-
блема поведения является обратной стороной проблемы образа.
Образ — это отражение внутри организма его окружения, а по-
веденческий акт — это отражение в окружающей среде того,
что имеется внутри организма (ранее впечатлённого. — В.Б.).
И далее: «Единственная возможность организма управлять со-
бой — это что-то делать (своими руками. — В.Б.), воздейство-
вать на своё окружение».

Доказано: сам по себе вербальный, т.е. внечувственный,
внеопытный, чисто информационный интеллект — это интел-
лект, который отключён от самого главного, что делает нас
людьми, — от внутреннего коллектора чувственно-образной па-
мяти (души — на христианском языке). Это интеллект, который
подключён к внешнему информационно-инструктивному про-
граммированию. Вот почему вербальный интеллект — это ин-
теллект с отрешёнными от жизни абстрактно-виртуальными,
операционно-расчётными способностями, которые постоянно
требуют «пожирания» всё новых и новых порций готовой ин-
формации…

С этих позиций вербальный интеллект — это живой пара-
зит, который может только потреблять в неограниченных коли-
чествах рождённую другими информацию. Более того, вербаль-
ный интеллект — это живая психопрограммирующая машина.
Любопытно, что, теоретически обосновывая методику образова-
ния для современной цивилизации, Ян Амос Коменский назвал
её «машинной дидактикой». А учителя он называл не иначе как
«дидактической машиной». Коменский пишет: «Естественность
образования так велика, потребность в нём настолько присуща
человеческой природе, что процесс образования, при надлежа-
щем искусстве, может превратиться в машинно-образную дея-
тельность, всё в обучении пойдёт так же беспрепятственно,
как идут часы, приводимые в движение гирями; так же привле-
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ìåæäó ñîáîé îäíîâîçðàñòíûå ãðóïïû — êëàñ-

ñû). Îöåíèâàåòñÿ äèíàìèêà ðàçâèòèÿ è çäîðî-

âüÿ äåòåé: óëó÷øåíèå, áåç èçìåíåíèé, óõóäøå-

íèå. Äèôôåðåíöèðîâàííî ïî êàæäîé øêîëå

ðàññ÷èòûâàåòñÿ óäåëüíûé âåñ âîçíèêíîâåíèÿ

çà êàæäûé ãîä ñóãóáî øêîëüíûõ ôîðì ïàòîëî-

ãèè (áëèçîðóêîñòü, íàðóøåíèÿ îñàíêè, íåðâíî-

ïñèõè÷åñêèå íàðóøåíèÿ è ò.ä.). Ïîëó÷åííûå

äàííûå ñëóæàò äëÿ ñîâìåñòíûõ îáñóæäåíèé

ñ ïåäàãîãàìè, à òàêæå ïîîùðåíèÿ ëó÷øèõ ñèñ-

òåì îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ëó÷øèõ ó÷èòåëåé.

Äàííûå ðåãóëÿðíî ïóáëèêóþòñÿ â ìåñòíîé

ïå÷àòè.

Èçáðàííûì ãëàâàì (ìýðàì) ãîðîäîâ, ãóáåðíàòîðàì

îáëàñòåé, ïðåçèäåíòàì ðåñïóáëèê, ò.å. òåì

«áàòüêàì», êîòîðûå äîëæíû áû â ïåðâóþ î÷åðåäü

èíòåðåñîâàòüñÿ «ñâîèìè» äåòüìè

Ïîñëå èçáðàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ñëóæáû

ïðåäñòàâëÿþò äàííûå î ãîäíîñòè þíîøåé äëÿ

ñëóæáû â Âîîðóæ¸ííûõ Ñèëàõ ïî ãðóïïå 1À

(ïîñëåäíèå áîëåå èëè ìåíåå çäîðîâû, åù¸ ìî-

ãóò ïðîäîëæèòü ñâîé ðîä). Âìåñòå ñ ýòèì îöå-

íèâàåòñÿ óäåëüíûé âåñ ìîëîäûõ ðîæåíèö

(17–25 ëåò), êîòîðûå ðîäèëè çà èñòåêøèé ãîä

ñîâåðøåííî çäîðîâûõ ìëàäåíöåâ. Èçäà¸òñÿ

ðàñïîðÿæåíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêî-

âîäèòåëè îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ íå-

ñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà äàëüíåé-

øóþ äèíàìèêó îòìå÷åííûõ äåìîãðàôè÷åñêèõ

ïîêàçàòåëåé.

Áåçóñëîâíî, â êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâ-

íîñòè äåÿòåëüíîñòè ÷èíîâíèêîâ âõîäÿò ïîêàçà-

òåëè êóðÿùèõ ó÷àùèõñÿ, íàðêîìàíèè, ïðåñòóïíî-

ñòè ïî êàæäîìó ðàéîíó (ãîðîäó, øêîëå è ò.ä.).

Îðãàíàì ôåäåðàëüíîé âëàñòè

Îò èìåíè ðîññèéñêîãî íàðîäà, â êà÷åñòâå ñîöè-

àëüíîãî çàêàçà, à òàêæå â êà÷åñòâå ìåõàíèçìà

ðåàëèçàöèè áàçîâûõ ñòàòåé Çàêîíîâ ÐÔ «Î ãà-

ðàíòèÿõ ïðàâ ðåá¸íêà â ÐÔ», «Îá îõðàíå çäîðî-

âüÿ ãðàæäàí», «Îá îáðàçîâàíèè», âìåíÿþùèõ

ïðèîðèòåò íðàâñòâåííîãî, òåëåñíîãî è ïñèõè÷å-

ñêîãî ðàçâèòèÿ è çäîðîâüÿ äåòåé ïåðåä îñòàëü-

íûìè öåëÿìè è çàäà÷àìè, ãëàâíûìè öåëÿìè

è çàäà÷àìè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ñ÷èòàòü õà-

ðàêòåðèñòèêè íðàâñòâåííîãî, òâîð÷åñêîãî, ôè-

çè÷åñêîãî è ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äåòåé.

Â êà÷åñòâå ñåðòèôèêàòà îöåíêè ýôôåêòèâ-

íîñòè 10(12)-ëåòíåé äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìû îá-

ðàçîâàíèÿ ñ÷èòàòü Ñåðòèôèêàò íà íðàâñòâåí-

íóþ, ïñèõè÷åñêóþ, òâîð÷åñêóþ è ôèçè÷åñêóþ

çðåëîñòü, ò.å. Àòòåñòàò çðåëîñòè âûïóñêíèêîâ

øêîë.

кательно и приятно, как привлекательно и приятно смотреть на
самодействующую машину в том же роде; наконец, с такою
же верностью, какую можно встретить во всяком подобном,
искусно сделанном приборе. Итак, во имя всевышнего, попы-
таемся дать школам такое устройство, которое точнейшим
образом соответствовало бы часам, устроенным самым ис-
кусным образом и роскошно украшенным разнообразными при-
способлениями [курсив наш]». И далее: «Даже малоспособные
учителя и те по хорошему методу будут учить хорошо, потому что
каждый не столько будет извлекать из своего собственного ума
материал и способ обучения, а скорее будет то по каплям, то це-
лыми струями вливать в умы юношей готовое образование
и притом готовыми и данными ему в руки средствами».

Заметим, что Коменский считал свой метод универсальным
для воспроизводства интеллектуально-духовных способностей
у людей: «Такая выработанная дидактическая машина может
быть применяема ко всему, чему где-либо учат, будет ли то
в школах или вне их, к учению в церкви, дома. Повсюду и при-
том с безошибочным успехом». При этом великий масон произ-
носил многозначительную фразу: «Только так мы придём к на-
шей цели, по-иному — никогда».

Школа, живущая по законам Коменского, пропускает че-
рез себя миллионы юных граждан, которых она учит смотреть на
мир чужими глазами. Не потому ли видный немецкий учёный
Вейсмантель утверждает: «Открытие скрытых в ребёнке, ещё
неисследованных творческих сил будет иметь бо′льшие последст-
вия, чем открытие расщеплённости атома».

Наши исследования показали: познание действительности
вне собственного телесно-чувственного опыта, вне реальностей
жизни формирует специфический, отрешённый от жизни, вирту-
ально-абстрактный интеллект. Выяснилось также, что система-
тическое запечатление и накопление в памяти мёртвых букв,
цифр, схем провоцирует у детей угасание чувства жизни, живо-
творящего мироощущения, а в итоге — способности пережи-
вать и сопереживать всему живому.

Процесс слома и угасания живого интеллекта происходит
очень болезненно, а нередко и трагически для детей. Дети ощу-
щают нарастание некоей отрешённости («изгнанности»), они
начинают страдать от тоски, одиночества, тревоги, эмоциональ-
ного охлаждения. Если бы учителя, психологи, родители загля-
нули не в их биомашинный информационный интеллект, а в ду-
ши, то испытали бы настоящий шок. Выполненными под нашим
руководством исследованиями установлено, что 90–95% совре-
менных школьников в той либо иной степени погружены в выше
описанные душевные страдания.

Наши исследования позволяют утверждать: воспитание
(образование) детей на основе обезжизненных ощущений, вне
собственного телесно-чувственного опыта — это процесс фор-
мирования внутреннего «чувствилища», нуждающегося в нарко-
тиках. По сути, вслед за зомби-интеллектом нас ждёт формиро-
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Âíåñòè â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ ñëåäóþùèå ïî-

ïðàâêè:

à) «Íðàâñòâåííîå, ïñèõè÷åñêîå è ôèçè÷åñ-

êîå çäîðîâüå íàðîäà — êîíå÷íûé ñìûñë äåÿ-

òåëüíîñòè ãîñóäàðñòâà è âëàñòè. Îíî — ãëàâíûé

è åäèíñòâåííûé êðèòåðèé îöåíêè öåííîñòåé

è ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííî-ïîëèòè÷åñêî-

ãî óñòðîéñòâà îáùåñòâà, èòîãîâàÿ õàðàêòåðèñ-

òèêà âñåé äóõîâíîé è ìàòåðèàëüíîé æèçíè

îáùåñòâà»;

á) «Â ñâîåé ïîëèòèêå ãîñóäàðñòâî îòäà¸ò

ïðèîðèòåò äóõîâíûì öåííîñòÿì â îðãàíèçàöèè

è óïðàâëåíèè îáùåñòâåííîé æèçíüþ è, â ïåð-

âóþ î÷åðåäü, â ðàçâèòèè ÷åëîâåêà, ïåðåä ìàòå-

ðèàëüíûìè»;

â) «Ãîñóäàðñòâî ñîçäà¸ò è ãàðàíòèðóåò âñå

íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ âîçðîæäåíèÿ è óêî-

ðåíåíèÿ â ïîêîëåíèÿõ óñòîé÷èâîé ïîëíîöåííîé

ñåìüè è ñåìåéíî-ðîäîâîãî âîñïèòàíèÿ äåòåé»;

ã) «Ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà äè-

íàìèêó äåìîãðàôè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, çà êà-

÷åñòâî âîñïðîèçâîäñòâà äóõîâíî-íðàâñòâåí-

íûõ, òâîð÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ïîòåíöèàëîâ

ðîññèÿí íåñóò ëè÷íî Ïðåçèäåíò, Ïðàâèòåëüñò-

âî, Ãëàâû àäìèíèñòðàöèé (ãîðîäîâ, îáëàñòåé,

ðåñïóáëèê)».

Íà óðîâíå çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîëíèòåëü-

íîé âëàñòåé ñëåäóåò ïðèíÿòü íàöèîíàëüíóþ

ïðîãðàììó è îïðåäåëèòü ìåõàíèçì ïîñòîÿííîãî

êîíòðîëÿ çà äèíàìèêîé äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóà-

öèè â ñòðàíå, â òîì ÷èñëå çà êà÷åñòâîì íðàâñò-

âåííîãî, òâîð÷åñêîãî è ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

äåòåé è ïîäðîñòêîâ â êàæäîé ðåñïóáëèêå, îáëà-

ñòè, ãîðîäå, ðàéîíå ÐÔ. Ýòè äàííûå äîëæíû

ñòàòü ãëàâíûìè ïîêàçàòåëÿìè îöåíêè ýôôåêòèâ-

íîñòè äåÿòåëüíîñòè Ïðåçèäåíòà, Ïðàâèòåëüñòâà

è Ãëàâ àäìèíèñòðàöèé.

Íóæåí ÷¸òêèé ìåõàíèçì ãîñóäàðñòâåííîãî

ìåæâåäîìñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ âîñïðîèçâîä-

ñòâîì íðàâñòâåííûõ, èíòåëëåêòóàëüíûõ è ôèçè-

÷åñêèõ ïîòåíöèàëîâ ïîäðàñòàþùèõ ïîêîëåíèé.

Íàì âèäèòñÿ öåëåñîîáðàçíûì îáúåäèíèòü Ìè-

íèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ ñ ðàçðîçíåííûìè êî-

ìèòåòàìè è êîìèññèÿìè, èìåþùèìè îòíîøåíèå

ê ïðîáëåìàì ñåìüè è äåòñòâà, è íà åäèíîé ïðî-

ãðàììíîé îñíîâå îðãàíèçîâàòü Ãîñóäàðñòâåí-
íûé Êîìèòåò (ìèíèñòåðñòâî) âîñïðîèçâîäñò-
âà ñåìüè, ãàðìîíè÷íîãî ðàçâèòèÿ è îáó÷åíèÿ
ïîäðàñòàþùèõ ïîêîëåíèé. Ñîîòâåòñòâóþùèå

êîìèòåòû áûëî áû ïîëåçíî îðãàíèçîâàòü âî

âñåõ ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè.

Ãîñóäàðñòâåííûé Êîìèòåò (ìèíèñòåðñòâî)

âîñïðîèçâîäñòâà ñåìüè, ãàðìîíè÷íîãî ðàçâèòèÿ

вание наркоинтеллекта. На этом в истории «цивилизованного
человечества» можно будет поставить точку…

С переходом на мёртво-обездвиженную школьную жизнь
у детей угасают защитные силы, жизнеспособность, душа.
Перед нами — «трёхглавый дракон» из народных сказаний.

Âåðáàëüíàÿ øêîëà — øêîëà òÿãó÷åñòè âðåìåíè

Специалистам хорошо известно, что концептуальной основой
строительства отечественной школы является вербальная (ле-
вополушарная) доктрина. Спрашивается: кто и на каком осно-
вании «отключил» от учебного процесса эмоционально-образ-
ное творческое правое полушарие?! Ещё в 80-е годы председа-
тель Государственного Комитета народного образования
Г.А. Ягодин был убеждён, что в такой школе детям учиться со-
вершенно неинтересно. Вот некоторые положения из его вы-
ступления: «Я хочу вместе с вами ещё раз проанализировать
проблему трудных детей с точки зрения интересов этого труд-
ного ребёнка, всего общества и с точки зрения интересов учи-
теля.

Мы знаем, какой для большинства детей праздник, ког-
да они первый раз идут в школу. Но многие из нас знают
и другое: что порой через 2–3 недели ребёнок в школу идти
не хочет. И доля таких детей увеличивается от класса к клас-
су.

Я недавно был повергнут в шоковое состояние. Телевиде-
ние пригласило меня встретиться с победителями телевизионно-
го марафона. Приехали 50 победителей — детей со всего Сою-
за. Я начинаю с ними разговор, задачи даю, они быстро решают,
хотя задачи и неординарные. Стихи знают — Блока, Брюсова.
Словом, хорошие, умные и развитые ребята. А потом я их спро-
сил: «Есть ли среди вас кто-нибудь, кто без удовольствия посе-
щает школу?» Все подняли руки! Я был просто ошарашен. «Мо-
жет, вы меня не поняли? — говорю. — Без желания кто в шко-
лу ходит?» Встаёт один (!) мальчик и говорит: «Знаете,
в некоторые дни всё-таки бывает, что с желанием». Это ведь
страшно — та система отторжения, нелюбви, а иной раз и нена-
висти к школе учеников, а порой и родителей. Родитель, вызы-
ваемый в школу, идёт туда очень часто как на муку. Мы тут
должны что-то делать»5.

По данным Г.А. Ягодина, в наших школах так организован
учебный процесс, а учителей в педагогических вузах подготовили
для работы с детьми таким образом, что школьникам в «храме
знаний» совершенно неинтересно.

Но если бы учителя, родители, руководители образования
задумались хоть на миг, что организация учебного процесса де-
тей вне их мотивов, интереса, вне реального дела — это погру-
жение их духовной сферы в невыносимое томление духа, пере-

5 Семья. 1990. № 6.
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è îáó÷åíèÿ ïîäðàñòàþùèõ ïîêîëåíèé âûïîëíÿë

áû ÷¸òêèé ñîöèàëüíûé çàêàç íà êîíå÷íûé ðå-

çóëüòàò åãî äåÿòåëüíîñòè: «Àòòåñòàò íðàâñòâåí-

íîé, òâîð÷åñêîé è ôèçè÷åñêîé çðåëîñòè» âûïó-

ñêíèêîâ ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë.

Ñëåäóåò èçìåíèòü öåëè è çàäà÷è âóçîâ ïåäà-

ãîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ: îò óçêîñïåöèàëèçèðîâàí-

íûõ «óðîêîäàòåëüíûõ» ñïåöèàëèñòîâ-ïðåäìåò-

íèêîâ ïåðåéòè ê ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ øè-

ðîêîãî âîñïèòàòåëüíîãî ïðîôèëÿ.

Âàæíî ñîçäàòü â îáùåñòâå òàêóþ þðèäè÷åñ-

êóþ è íðàâñòâåííî-ïñèõîëîãè÷åñêóþ îñíîâó,

êîãäà ñïåöèàëüíîñòü âîñïèòàòåëÿ-ïåäàãîãà áó-

äåò îäíîé èç ñàìûõ ïðåñòèæíûõ.

Íóæíî èçìåíèòü öåëè è çàäà÷è ìàññîâîé

îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû: îò óçêîñïåöèà-

ëèçèðîâàííîé èíôîðìàòèçàöèè äåòåé ê òåõíî-

ëîãèÿì ðàñêðåïîù¸ííîãî ãàðìîíè÷íîãî ðàçâè-

òèÿ íà îñíîâå íðàâñòâåííîãî, ðóêîòâîð÷åñêî-

ãî, òðóäîâîãî è õóäîæåñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ

è îáó÷åíèÿ. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ðàçðàáî-

òàòü è âíåäðèòü ñèñòåìó çàâèñèìîñòè çàðïëàòû

ïåäàãîãîâ, ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàíèÿ îò êî-

íå÷íîãî ðåçóëüòàòà èõ òðóäà: íðàâñòâåííîãî,

òâîð÷åñêîãî è ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ èõ âîñ-

ïèòàííèêîâ â ïðîöåññå äîøêîëüíî-øêîëüíîãî

âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ.

Âñå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ íðàâñòâåííîãî,

òâîð÷åñêîãî è ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïîäðàñ-

òàþùåãî ïîêîëåíèÿ, ñëåäóåò çàêîíîäàòåëüíî

âûâåñòè èç-ïîä òàê íàçûâàåìîãî äåìîêðàòè÷å-

ñêîãî «ïëþðàëèçìà». Ëþáîå íðàâñòâåííîå

ðàñòëåíèå â øêîëå, ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé

èíôîðìàöèè è äðóãèå ÿâíûå è ñêðûòûå òåõíî-

ëîãèè ñ÷èòàòü ãîñóäàðñòâåííûì ïðåñòóïëåíèåì

ïðîòèâ äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ ïîäðàñòàþùèõ ïî-

êîëåíèé, ïðîòèâ ñâîåãî íàðîäà. Íóæíî çàêî-

íîäàòåëüíî äîáèòüñÿ, ÷òîáû íà âñå âàæíåéøèå

êëþ÷åâûå äîëæíîñòè, èìåþùèå îòíîøåíèå

ê îáðàçîâàíèþ, çäðàâîîõðàíåíèþ è êóëüòóðå

(îò ìèíèñòðîâ äî íà÷àëüíèêîâ îòäåëîâ ðàéîí-

íîãî ìàñøòàáà), ñïåöèàëèñòû ïðèíèìàëèñü íà

êîíêóðñíî-ïðîãðàììíîé îñíîâå ñ ðåøàþùèì

ñëîâîì øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè.

Ìû ïðåäëàãàåì Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå, Ñî-

âåòó Ôåäåðàöèè ñîâìåñòíî ñ Ïðàâèòåëüñòâîì

ïðîâåñòè îòêðûòûé ãëàñíûé êîíêóðñ íà ôåäå-

ðàëüíóþ ñòðàòåãè÷åñêóþ ïðîãðàììó «Íðàâñò-

âåííîå, òâîð÷åñêîå è ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå äå-

òåé â ñèñòåìå äîøêîëüíî-øêîëüíîãî âîñïèòà-

íèÿ è îáó÷åíèÿ».

Ìû ãîòîâû ó÷àñòâîâàòü âî âñåõ ïðîåêòàõ,

ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé äàííûõ ïðåäëîæåíèé.

живание тягучести времени! На языке психиатров — это погра-
ничное патопсихическое состояние (фрустрация). Часто дети
спасаются от духовной бессмыслицы затяжкой сигареты, бу-
тылкой пива или более крепким напитком, а некоторые тянутся
к «радикальному средству» — наркотикам. Высокую, очень вы-
сокую цену мы заплатили за свою слепоту.

Òåõíèêî-ñêîðîñòíîå îáó÷åíèå ÷òåíèþ 
è åãî ïîñëåäñòâèÿ

Современная школа уже давно не только отбросила свои пря-
мые профессиональные задачи по формированию у детей базо-
вых функций тонкой произвольной (психической) моторики
(рисунок, пластический почерк, уверенная диалоговая речь, ос-
мысленное чтение и т.д.), но и подключила детишек к секундо-
меру. Именно механическое прочтение количества слов в мину-
ту стало в соответствии с письмом Минобразования РФ
(№ 1561/14-15 от 19.11.98 г.) главным критерием «Контроля
и оценки результатов обучения в начальной школе».

Итогом же такого обучения является погружение детей
в хронический стресс, истощающий гормонально-эндокринные,
а в итоге и генетические программы видовой жизни, истощаю-
щий все системы жизнеобеспечения. Что же касается того, что
в этих условиях происходит с духовно-психической сферой, то на
этот вопрос отвечает другое письмо Минобразования РФ
(№220/11-12 от 22.02.99 г.). В нём чётко сказано, что к концу
первого класса нарушения в психике наблюдаются у 60–70%
детей. А впереди — ещё 9–11 лет такой умопомрачительной ди-
дактики…

Нашими исследованиями установлено, что обучение детей
чтению под секундомеры — это процесс, когда моторный язык
«бежит» впереди образно-смыслового сопровождения. В ре-
зультате — расщепление сигнального левого полушария от об-
разного правого. В психиатрии такое расщепление определено
однозначно — «шизофренизация». Видный отечественный
детский психоневролог В.И. Гарбузов по этому поводу давно
бьёт тревогу: «Мы говорим о другом, об опасной тенденции
чрезмерно раннего (до пяти с половиной лет) обучения чтению,
письму, математике, иностранному языку, шахматам, музыке
по нотам, обучению на дисплее, игре со сложными электрон-
ными устройствами. Буквы, цифры, ноты, схемы вытесняют
образы, подавляют образное мышление... Детскую непосредст-
венность, интерес к живой природе подменяют абстрактным,
отвлечённым, что ведёт к «шизоидной интоксикации».

Исследования показали, что при постоянной работе в ре-
жиме «скоростей» дети погружаются в глубокое внутреннее
напряжение (стресс). В этих условиях у многих возникают все
признаки разрушения (распада) воображаемых мыслеобразов
на фоне периодического «заклинивания» (затемнения) созна-
ния (синдром каталепсии). Именно в такие моменты дети (под-
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ростки) способны на любые аффекты, в том числе лишать себя
и других жизни…

Имея такую школу, можно ли удивляться спору учёных:
у 80% или у 100% старшеклассников выявляются психические
нарушения?! Дети взрывают школы, кончают жизнь самоубий-
ством в связи с учебными проблемами, организуются в стаи,
чтобы громить всё на своём пути, нанимают киллеров, чтобы
убивать учителей и родителей за то, что они гонят их в школу
(все эти факты взяты из открытой печати). Удивительно то, что
наши молодые люди пока не взорвали весь белый свет. И если
мы не остановим школьный конвейер безумия — это, похоже,
уже не за горами.

Â îñíîâå äåìîãðàôè÷åñêîé êàòàñòðîôû Ðîññèè — 
ïîëâåêà øêîëüíûõ ðåôîðì

Министерство образования СССР во второй половине ХХ века
провело реформы, следствием которых стало углубление и уси-
ление внутренней напряжённости (стресса) детей в учебном
процессе. К этим последствиям привело игнорирование в учеб-
ном процессе роли творческого, эмоционально-смыслового
правого полушария головного мозга (ученика) и строительство
учебного плана с учётом особенности инструктивно-программи-
руемого левого полушария. На официальном научном языке это
названо строительством отечественной школы на вербальной
основе. Последствием реформ стало:
— окончательное изгнание из базового учебного плана пол-
ноценного трудового, художественного, музыкального воспи-
тания, полноценного рукотворчества, физического и патриоти-
ческого воспитания;
— строительство учебного процесса на основе скорописи с по-
мощью шариковой ручки;
— внедрение для детей стандартов чтения под секундомеры
вне оценки осмысленности прочитанного;
— внедрение бесполой информационной дидактики, заглушаю-
щей адекватные природе пола чувственно-образные эмоцио-
нальные отклики, тормозящей развитие адекватных полу вооб-
ражения, эмоций, фантазий, смыслов — т.е. пололичностной
дифференциации;
— замена ростомерной мебели на одномерную, оптимальной
для зрительного восприятия наклонной поверхности рабочих
парт на искажающую перспективу букв горизонтальную по-
верхность столов;
— замена оптимального электролампового освещения на нега-
тивное для мозга мелькающее люминесцентное;
— дальнейшая информационная интенсификация учебного
процесса;
— грубейшие гигиенические нарушения в печатных текстах.

И т.д. и т.п.

И, как уже отмечалось выше,
при такой методике так называемого
«образования» уже спустя один учебный
год у 60–70% детей возникают все при-
знаки психических расстройств, а спустя
несколько лет — букеты сугубо школь-
ных неизлечимых патологий. В итоге мы
видим, как день ото дня нарастают тяжё-
лые школьные хронические недуги —
атеросклероз, остеохондроз, болезни
сердечно-сосудистой системы. Прямо на
уроках уже случаются инфаркты и ин-
сульты. Час катастрофы неумолимо при-
ближается! Вот как об этом пишет вид-
ный демограф России — специалист,
владеющий методикой крупных статис-
тических исследований, профессор
И.А. Гундаров: «...По критериям меди-
цинской науки такие процессы определя-
ются как эпидемия. Эпидемия — есть
массовое увеличение заболеваемости
или смертности, вызванное действием
фактора, передающегося от человека
к человеку... Проведённый с помощью
метода исключения анализ показал, что
ни один из известных социально-эконо-
мических и медицинских факторов риска
и все они вместе не объясняют природы
сверхсмертности в России... Перечис-
ленное убеждает в том, что страна пере-
живает не нормальный демографический
переход, а демографическую деграда-
цию... Перечисленное ставит Россию пе-
ред дилеммой: смириться с неизбежнос-
тью и оказаться в Красной книге истории
или найти прорывные неэкономические
технологии для выхода из безвыходной
ситуации».

Главный вывод нашего многолетне-
го изучения организации школьной жиз-
ни детей суров и неумолим. Игнорирова-
ние в учебном процессе образов живого
мира, игнорирование собственного теле-
сно-чувственного опыта, эмоций, мечты,
фантазий, мотивов — это постепенно
и неумолимо нарастающее в поколениях
умирание человеческой сути. Это исчез-
новение людей как вида. НО


