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2. учащиеся оказываются в активной позиции 
исследователя, самостоятельно открывая законы и 
явления; 

3. развивается мышление (системное, логиче-
ское, операционное), творческие способности уча-
щихся; 

4.  вырабатываются умения и навыки по приме-
нению законов мышления в познавательной и учеб-
ной деятельности; вырабатывается умение осуществ-
лять перенос приемов мыслительной деятельности из 
одной области знаний в другую; 

5. реализуются межпредметные связи, преодо-
левая разрозненность учебных предметов; 

6. развивается личность учащихся, удовлетво-
ряя её познавательные запросы. 

Наиболее эффективно обучение учащихся по-
строению информационных моделей возможно в слу-
чае реализации на практике метода проектов интегри-
рующего в себе исследовательскую, самостоятельную 
и творческую работу в самых разных вариантах.  

Так, например, программа Intel «Обучение для 
будущего» (при ПГПУ им. Белинского существует 
обучающая площадка проектному методу по упомя-
нутой выше программе) предлагает использовать при 
обучении проектный метод как организационную 
форму работы, которая ориентированна на изучение 
учебной темы или учебного раздела и составляет 
часть стандартного учебного курса или несколько 
курсов. Метод проектов основан на организации са-
мостоятельной поисково-исследовательской деятель-
ности школьников с использованием базовых инфор-
мационных технологий. В основе данного метода ле-
жит развитие познавательных навыков, развитие кри-
тического и творческого мышления учащихся, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, ориен-
тироваться в информационном пространстве. 

Совместное использование метода информаци-
онно-логического моделирования (при исследовании 
абстрактных или реальных объектов некоторой изу-
чаемой предметной области) с методом проектов по-
зволяет обучение сделать более эффективным.  
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Состояние здоровья подрастающего поколения – 

важнейший индикатор благополучия общества и го-
сударства, отражающий настоящую ситуацию и даю-
щий прогноз на будущее. 

В научной литературе содержится множество оп-
ределений здоровья, среди которых наиболее распро-
страненными являются следующие: 1) состояние пол-
ного физического, психического и социального бла-
гополучия; 2) совокупность физических и духовных 
способностей, которыми располагает организм, лич-
ность; 3) целостное многомерное динамическое со-
стояние, позволяющее человеку в различной степени 
осуществлять его биологические и социальные функ-
ции. 

По данным Министерства здравоохранения РФ 
[2], в последние десять лет заболеваемость детей в 
возрасте до 14 лет выросла в 1,4 раза. Самые высокие 
темпы роста наблюдаются среди болезней костно-
мышечной системы, системы кровообращения, эн-
докринной и мочеполовой систем. В структуре забо-
леваемости ведущие места принадлежат болезням 
органов дыхания, инфекционным и паразитарным 
заболеваниям. Тенденцией к росту отличаются и по-
казатели заболеваемости у подростков (15 – 17 лет). 

Большую группу составляют дети, находящиеся 
«между здоровьем и болезнью» [1]. У них наблюда-
ются функциональные нарушения, не достигшие по-
рога болезни, но свидетельствующие о напряжении 
адаптационных ресурсов организма, повышенном 
риске возникновения клинически выраженной пато-
логии. Их нельзя отнести к здоровым, но и диагноза 
хронического заболевания врачи им не выставили. 
Однако отсутствие медицинского диагноза еще не 
является свидетельством здоровья. 

Согласно материалам, полученным разными спе-
циалистами в последние годы, практически здоровы-
ми можно признать не более 10% российских школь-
ников. Между тем врачи-педиатры, учителя и воспи-
татели, сталкиваясь с проблемами детского здоровья, 
не всегда действуют профессионально, помогая ре-
бенку справиться с его болезненным состоянием. 

Следует отметить, что рост патологи у школьни-
ков наиболее характерен для последнего десятилетия. 
Так, распространенность функциональных рас-
стройств и хронических заболеваний сердечно - сосу-
дистой системы среди старшеклассников возросла с 
10,3% до 17,8%, пищеварительной системы – с 6,6% 
до 12,5%, позвоночника – с 4,3% до 15,7%, верхних 
дыхательных путей – с 6,7% до 10,5%, эндокринно-
обменных нарушений – с 2,4% до 7,3% [4]. При этом 
особо следует отметить рост патологии среди уча-
щихся школ нового типа – гимназий, лицеев, коллед-
жей.  

Неблагополучие здоровья школьников России 
детерминировано множеством факторов, в том числе 
влиянием процесса обучения и его интенсификацией.  

О негативном влиянии процесса обучения на 
здоровье ребенка говорили еще педагоги и ученые 
середины ХIХ в. В результате наблюдений врачи от-
мечали распространение среди школьников близору-
кости, нарушений осанки, неврастении и анемии. 
Преимущественное их распространение среди уча-
щихся по сравнению с неучащимися сверстниками 
было настолько явным и возрастающим от класса к 
классу, что такие недуги сочли неизбежным следст-
вием школьного обучения и назвали школьными бо-
лезнями (термин Р.Вирхова, 1870). 

Изучение причин школьных болезней позволил 
специалистам ХХ в. заключить, что они связаны с 
организацией обучения. Наблюдения показывают, что 
к недостаткам организации обучения, помимо пере-
грузки учебными занятиями, следует отнести: слабую 
освещенность классных помещений, спертый воздух в 
них, неправильную форму и величину школьных сто-
лов, плохое качество классных досок, некачественные 
наглядные пособия и пр. Среди причин неблагопри-
ятного влияния процесса обучения на здоровье уча-
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щихся в современных условиях следует указать сан-
эпиднеблагополучие в некоторых регионах, переуп-
лотненность школ (30% из них функционируют в 2-3 
смены), отсутствие хорошо оборудованных спортза-
лов, низкое качество питьевой воды в образователь-
ных учреждениях, плохая организация питания 
школьников. Все это, несомненно, приводит к ухуд-
шению состояния их здоровья. 

И все же главным фактором неблагополучия здо-
ровья учащихся следует признать интенсификацию 
обучения. Сегодня в учебный процесс активно вне-
дряется компьютеризация, создающая дополнитель-
ную нагрузку на зрение и психику учащихся. Напря-
женная зрительная работа, применение дисплеев низ-
кого качества способствуют развитию миопии со ско-
ростью 1 Д в год. При работе с видеомонитором 
утомление возникает раньше и более выражено у де-
тей с нарушениями в состоянии здоровья (близору-
кость, заболевания нервной системы и т.д.). 

Объем учебных программ, их информативная на-
сыщенность часто не соответствуют функционально-
возрастным возможностям школьников. К примеру, 
дети младшего школьного возраста еще увлечены 
игрой, а их перегружают понятиями, терминами, пра-
вилами, иностранными языками. В старших классах 
большинство городских школьников вынуждены до-
полнительно заниматься на подготовительных курсах 
при вузах или с репетиторами. Из года в год возрас-
тают требования на вступительных экзаменах в вузы, 
которые все более не соответствуют школьным про-
граммам. 

Один из самых травматичных факторов для здо-
ровья школьников – общая стрессогенная система 
организации образовательного процесса и множест-
венность предметов, проводимых большим числом 
учителей. До 80% учеников постоянно или периоди-
чески испытывают учебный стресс. По этой причине 
резко ухудшаются показатели их нервно-
психического и психологического здоровья. Кроме 
того, неэффективно реализуемая система физического 
воспитания в школе приводит к снижению двигатель-
ной активности детей и подростков, выраженной ги-
покинезии, лежащих в основе нарушения обмена ве-
ществ, обретения избыточной массы тела, эндокрин-
ных заболеваний и других недугов. 

О том, что школьное образование в России в по-
следнее десятилетие оказывает на здоровье учащихся 
неблагоприятное влияние свидетельствует и сравне-
ние числа практически здоровых детей, пришедших в 
школу (около 12-15%), с числом здоровых выпускни-
ков (около 5%). Как отмечает Н.К.Смирнов [5], с 1 по 
8 классы количество здоровых детей снижается в 4 
раза; число детей с близорукостью возрастает с 3 до 
30%; число детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата увеличивается в 1,5-2 раза, с 
аллергическими болезнями – в 3 раза, с заболевания-
ми крови – в 2,5 раза, с нервными болезнями – в 2 
раза. 

Эту тенденцию подтверждает и увеличение числа 
курящих, злоупотребляющих алкоголем, употреб-
ляющих наркотики подростков. Хотя перечисленные 
тенденции обусловлены не только влиянием школы, 
ее роль в этом процессе не следует преуменьшать. 

Несомненного внимания со стороны специали-
стов всех профилей требует неблагоприятная ситуа-
ция со здоровьем учащихся в школах нового типа. 
Распространенная здесь повышенная учебная нагруз-
ка не проходит бесследно. До 50% учащихся гимна-
зий оканчивают учебный день с признаками выра-
женного переутомления (для обычных школ этот по-
казатель снижается до 20-30%). По свидетельству 
некоторых источников [3], к концу учебного года у 
гимназистов в 2 раза увеличивается частота гиперто-
нических реакций, а общее число неблагоприятных 
изменений артериального давления достигает нередко 
90%. Повышенная невротизация встречается у 80% 
учащихся школ нового типа, а функциональные ре-
зервы организма к концу школьной недели снижают-
ся у 30% младших школьников, у 24% учащихся V-IХ 
классов и у 20% старшеклассников. 

Высокие нагрузки на детей обнаруживаются при 
так называемом развивающем обучении. Они нега-
тивно влияют на психоэмоциональное состояние 
учащихся, повышают уровень их утомляемости и 
невротизации. То же можно сказать и о введенном в 
последние годы профильном обучении. Например, по 
нашим данным 97% подростков, начавших обучение в 
классах медико-биологического профиля, уже имели 
те или иные отклонения в состоянии здоровья, при 
этом у 54% выявлены хронические заболевания, а у 
43% - патологические отклонения функционального 
характера. Нарушения осанки обнаружены у 84% 
школьников, снижение остроты зрения – у 35,5%, на-
рушения функций сердечно-сосудистой системы – у 
81%, из них 32% - вегетососудистые расстройства. 
Патологические явления среди детей инновационных 
учебных заведений также превышает аналогичные 
показатели учащихся обычных школ. Анализ индекса 
пропусков занятий свидетельствует, что учащиеся 
новых типов школ стремятся даже за счет собствен-
ного здоровья посещать занятия, не желая отставать 
от сверстников.  

По данным Института возрастной физиологии 
РАО, Научного центра охраны здоровья детей и под-
ростков РАМН, соответствующих региональных ор-
ганизаций фактическая учебная нагрузка в лицеях и 
гимназиях, в классах с углубленным изучением пред-
метов составляет в начальной школе в среднем 6,2 – 
6,7 часов в день; в основной школе – 7,2 – 8,3 часа в 
день; в полной средней школе – 8,6 – 9,2 часа в день. 
С учетом домашних заданий рабочий день современ-
ного школьника составляет 9-10 часов в начальной, 10 
– 12 – в основной и 13 – 15 часов в полной средней 
школе. Совершенно очевидно, что увеличение учеб-
ной нагрузки не проходит бесследно: у детей отмеча-
ется выраженность нервно-психических нарушений, 
большая утомляемость, сопровождаемая иммунными 
и гормональными дисфункциями, более низка сопро-
тивляемость болезням.  

В немалой степени неблагополучие здоровья 
школьников возникает от недостаточного уровня гра-
мотности в вопросах сохранения и укрепления здоро-
вья самих учащихся, их родителей и, что особенно 
огорчает, педагогов. У последних это проявляется не 
только в неумении правильно организовать свой об-
раз жизни, сделать его здоровым, но и в незнании 
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психолого-педагогических технологий, позволяющих 
осуществлять образовательный процесс без ущерба 
для здоровья учащихся. 

Неутешителен и прогноз состояния здоровья де-
тей на ближайшие годы. Так, ухудшение питания бу-
дет способствовать учащению случаев дефицита мас-
сы тела, отставанию в росте, половом развитии, что 
замедлит общефизическое развитие детей, а также 
повышению распространенности анемий, снижению 
неспецифической резистентности и, как следствие, - 
учащению острых и хронических заболеваний. 

В связи с неблагоприятной эколого - гигиениче-
ской обстановкой во многих регионах следует ожи-
дать роста различных заболеваний, особенно аллерги-
ческих. В связи с усилением стрессогенных воздейст-
вий возможно ухудшение нервно - психического здо-
ровья, иммунитета, роста гастроэнтерологических 
заболеваний, вегетососудистой дистонии и дефицита 
массы тела. 

Конечно, неправомерно винить только школу в 
ухудшении здоровья детей и подростков. За 9 – 11 лет 
обучения воздействие на организм и психику школь-
ника оказывают множество факторов, не связанных 
непосредственно со школой и процессом обучения. 
Но, во-первых, вклад школы в это комплексное нега-
тивное воздействие весьма велик. Во-вторых, школа – 
государственный институт, выполняющий поставлен-
ные государством и обществом задачи, в числе кото-
рых, наряду с предоставлением детям качественных 
образовательных услуг, стоит задача сохранения здо-
ровья граждан России, и в первую очередь – детского 
населения.  
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На современном этапе развития российского об-

щества все большее значение приобретает право, про-
паганда правовых знаний для полноценной профес-
сиональной деятельности и становления человека как 
гражданина. В результате активного освоения право-
вой культуры учащиеся и студенты будут обладать 
гражданской зрелостью, уважением к закону, чувст-
вом нетерпимости к любому правонарушению в жиз-

ни общества в целом и в собственной профессиональ-
ной деятельности, в частности. Правовые знания не-
обходимые с профессиональной и с общегражданской 
точек зрения в настоящее время приобретаются сту-
дентами и учащимися в ходе усвоения основ права, 
безопасности жизнедеятельности, отраслевых курсов 
без обеспечения преемственности. По большому сче-
ту не выстроена система внеучебной воспитательно-
правовой работы. Характерно, что в учебных заведе-
ниях региона такая деятельность в основном сводится 
к защите прав учащихся, профилактике правонаруше-
ний. 

Различного рода правозащитные организации 
уделяют много внимания проблеме альтернативной 
службы, пропагандируя потенциальную возможность 
для каждого юноши уклониться от защиты Родины с  
оружием в руках. 

Социологическое исследование, проведенное в 
2004 году показало, что подавляющее большинство 
выпускников школ и колледжей г. Перми готово пой-
ти на правонарушение, лишь бы уклониться от служ-
бы в вооруженных силах. Крайне неэффективно осу-
ществляется пропаганда правовых аспектов борьбы с 
наркоманией, токсикоманией, проституцией, порно-
графией. 

Отсутствие концептуальных подходов к этой ра-
боте, наряду со многими другими факторами, не по-
зволяет выработать иммунитет против распростране-
ния в подростково-молодежной среде асоциальных 
явлений. По существу отсутствует научно-популярная 
литература, учебники и учебные пособия не поспева-
ют за изменениями, происходящими в отечественном 
законодательстве. 

Все это происходит на фоне каждодневных про-
явлений правового нигилизма. Разрушительно воз-
действуют на складывающееся правосознание сма-
кующие насилие «художественные» фильмы и книги. 

В этих условиях особенно важно использовать 
средства, способы и формы воспитательно-правовой 
работы. 

Остановимся на некоторых из них. Так, в 2003 г. 
в Европейской школе «Ex professo», г. Пермь были 
разработаны концептуальные основы гражданского 
образования учащихся. В школе была принята Кон-
ституция и Правила для учащихся. Высшим законода-
тельным органом стал Школьный парламент, активно 
формируется общественно-гражданская детская пала-
та. 

Неоценимую роль сыграла школьная символика: 
герб, гимн, флаг. На страницах школьной газеты поя-
вилась рубрика «Права ребенка в XXI веке». В систе-
ме непрерывного гуманитарного образования «школа 
–> колледж –> вуз» активной пропагандой правовых 
знаний занимается студенческий клуб колледжа и 
вуза. Члены клуба – студенты – строят свою работу 
по направлениям:  

- борьба с курением, наркоманией, алкоголизмом, 
токсикоманией; 

- борьба за здоровый образ жизни. 
Наиболее увлекательными с познавательной и 

правовой точек зрения стали: 


