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Ухудшение экологической обстановки
на планете многие десятилетия трево-
жит умы людей. Мягкий выход
из этой ситуации, вероятно, только
один — формирование экологического
сознания у подрастающего поколения.
Поэтому важнейшей задачей сего-
дняшнего педагогического процесса,
современной школы и системы допол-
нительного образования должно стать
экологическое образование, воспитание
и просвещение. 

Достаточно глубоким в отношении
к экологическому воспитанию и про-
свещению является подход М.Д. Ан-
дреева. Под экологическим воспита-
нием и просвещением он понимает
формирование у человека сознатель-
ного восприятия окружающей среды,
убеждённости в необходимости бе-

режного отношения к природе, к разум-
ному использованию её богатств, пони-
манию важности приумножения естест-
венных ресурсов1. 

Ряд исследователей считает, что эколо-
гическое воспитание обладает всем спек-
тром решения образовательных и воспи-
тательных задач в подготовке подраста-
ющего поколения. При этом решается
такая проблема обучения, как оторван-
ность знаний от реальной действительно-
сти. Учащиеся видят связь своих собст-
венных знаний и умений с окружающей
действительностью, что способствует их
желанию учиться, а также успешной
социальной адаптации.

� детский лагерь � субъектность � развитие субъектности � экологическое
воспитание � экологическая культура � здоровьесберегающие технологии
� нейрокоррекция � мозжечковая стимуляция � терапия сенсорной интеграции

1 Андреев М.Д. Экологическое воспитание
и просвещение как эмоционально-ценностное
отношение к природе // Фундаментальные
исследования. — 2009. — № 7. — С. 76–78.



няющим и созидающим её, а самое глав-
ное — к себе как части природы4. 

Не исключено, что последнее является
очень важной характеристикой экологи-
ческого воспитания, поскольку развитие
невозможно без сохранения себя как ча-
сти природы. Человек, являясь частью
природы, не должен забывать о необхо-
димости сохранять своё здоровье. 

К сожалению, не только отсутствие мо-
тивации к обучению, но и безразличное
отношение к своему здоровью являются
очень выраженной тенденцией сегодняш-
него времени. Стремительный рост со-
временных технологий за последнее де-
сятилетие привёл к тому, что подростки
предпочитают жить и общаться в вирту-
альной реальности, проводя всё своё
время на просторах Интернета. Неуди-
вительно, что при таком образе жизни
говорить о высоком уровне экологичес-
кого сознания подрастающего поколения,
предполагающего тесную связь с окру-
жающей средой, заботу о ней и о своём
здоровье, к сожалению, не приходится.
Но, на наш взгляд, не стоит поддавать-
ся пессимизму. Педагогическое сообще-
ство должно корректировать педагогиче-
ский процесс и расширять возможности
как школы, так и дополнительного
образования.

Известно, что все элементы экологиче-
ского образования и воспитания в рам-
ках сегодняшней школьной программы

Так, Е.В. Головнева с коллегами2 выделяют
следующие компоненты экологического вос-
питания, которые позитивно влияют на раз-
витие субъектности ребёнка: чувственное по-
знание окружающей среды как первая и ис-
ходная ступень познания мира природы,
а также экологических проблем через непо-
средственный контакт ребёнка с окружающей
средой; осознание экологических проблем;
понимание необходимости участия в решении
экологических проблем; знание путей и спо-
собов решения экологических проблем в ок-
ружающей среде; формирование положитель-
ного отношения к деятельности по охране
окружающей среды; мотивирование к дея-
тельности по улучшению и сохранению окру-
жающей среды; развитие видения экологиче-
ских проблем; отработка навыков решения
экологических проблем; активное участие
в мероприятиях, связанных с успешным ре-
шением экологических проблем.

Кроме того, экологическое воспитание даёт
ребёнку, особенно это важно для старших
дошкольников и младших школьников, воз-
можность прикоснуться к мировой экологи-
ческой культуре и приобретению на этой ос-
нове новых качеств, необходимых для разви-
тия субъектности, в частности, экологической
воспитанности, проявляющейся в появлении
у ребёнка новых качеств сознания, деятель-
ности, поведения, эмоций, чувств3. У детей
формируется правильное отношение к приро-
де во всем её многообразии, к людям, охра-
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2 Головнева Е.В., Емельянова Т.В., Юнусова Г.Р.
Соотношение экологического воспитания и образования
в образовательном процессе школы // Современные
проблемы науки и образования. — 2016. — № 3.
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24666
(дата обращения: 24.04.2020).
3 Каменева Л.А., Кондратьева Н.Н., Маневцова Л.М.,
Терентьева Е.Ф. Мир природы и ребёнок (Методика
экологического воспитания дошкольников): Учебное пособие
для педагогических училищ по специальности «Дошкольное
образование» / под ред. Л.М. Маневцовой,
П.Г. Саморуковой, — СПб.: АКЦИДЕНТ, 1998. — 319 с.
4 Николаева С.Н. Обзор зарубежных и отечественных
программ экологического образования и воспитания детей //
Дошкольное воспитание. — 2002. — № 7. — С. 52–64;

Николаева С.Н. Типовая модель экологического
воспитания // Дошкольное воспитание. — 2004. —
№ 4. — С. 14–20; Гончарова, Е.В. Теория
и технологии экологического образования дошкольников:
Учебное пособие для студентов высших педагогических
учебных заведений / Е.В. Гончарова. — Нижневар-
товск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2008. —
335 с.; Камнев А.Н., Камнев О.А., Камнева М.А.,
Ефремов К.Д., Киселева И.С., Кононова О.А.,
Манукян Е.Л., Миронец О.Г., Нуриманова О.М.,
Покаташкина М.В., Шипилова В.С. Отдых и учёба
с радостью. Деятельное экологическое образование
и научно-приключенческие программы в детских лагерях.
место издания «Перо» Москва, 2016. — С. 434.
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в основном имеют формат дидактического
подхода. Однако такой подход в большей
степени либо не предполагает непосредствен-
ной связи преподаваемой детям теории
с практикой либо данный аспект сильно от-
далён во времени. Большей результативности
экологического образования и воспитания
можно достичь в рамках продуктивного под-
хода, который наиболее удобно и корректно
осуществлять в системе дополнительного об-
разования, в частности в детских оздорови-
тельных лагерях. Именно педагогика допол-
нительного образования, в частности лагеря,
предлагает свободный выбор содержания
и форм практической деятельности, стимули-
рует огромный воспитательный потенциал,
обеспечивающий интериоризацию нравствен-
ных, духовных, культурных и социальных
ориентиров у детей и подростков5. 

Экологическое образование и воспитание в ла-
гере во взаимодействии с природной средой
согласуется с идей «деятельного экологическо-
го образования»6. Такой вид экологического
образования способствует сохранению у уча-
щихся внутренней мотивации, глубокому усвое-
нию полученных знаний, позволяет почувство-
вать удивление от собственных открытий,
обеспечивает максимальную включённость
в моделируемую экологическую ситуацию. Бо-
лее эффективно используется потенциал кол-
лективного решения. Именно в лагере проис-

ходит активная социализация, а самое
главное, ребёнок начинает более береж-
но относиться к своему здоровью7.

Пространство дополнительного образо-
вания, в частности лагеря, соответствую-
щее интересам и способностям детей,
формирует такую ресурсную среду, ко-
торая позволяет преодолеть возрастные,
личностные и образовательные кризисы,
а атмосфера сотрудничества и сотворче-
ства педагога и подростка обеспечивает
создание доверительного пространства
взаимодействия по реализации самых
смелых идей, в том числе связанных
с реализацией здоровьесберегающих
процедур8.

В связи с вышесказанным становится
актуальным вопрос поиска здоровьесбе-
регающих и развивающих технологий,
позволяющих сохранить и поправить
здоровье подрастающего поколения
на базе наших лагерей.

5 Зверев И.Д. Охрана природы и экологическое воспитание //
Воспитание школьников. — 1985. — № 6. — С. 30–35;
Валуева Н.Н. Модель формирования экологической культуры
учащихся в системе дополнительного эколого-биологического
образования // Известия Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена. — № 61. —
2008. — С. 358–364.
6 Камнев А.Н., Камнев О.А., Камнева М.А., Ефремов К.Д.,
Киселева И.С., Кононова О.А., Манукян Е.Л.,
Миронец О.Г., Нуриманова О.М., Покаташкина М.В.,
Шипилова В.С. Отдых и учёба с радостью. Деятельное
экологическое образование и научно-приключенческие
программы в детских лагерях. место издания «Перо» Москва,
2016. — С. 434.
7 Камнев А.Н., Макарова С.А. «Просто, но эффективно.
Летние оздоровительные лагеря как форма профилактики
школьной неуспеваемости» // Народное образование. —
2019. — № 2. — С. 157–165; Камнев А.Н.,
Макарова С.А. Лагерь как площадка для развития
субъектности школьника в сфере экологической культуры //
В сборнике научных статей международной научно-
практической конференции «Дополнительное образование —

эффективная система развития способностей детей
и воспитания социально ответственной личности»,
Курск, 6–7 февраля 2020 года/ под общ. ред.
Т.А. Антопольской. — Курск: Изд-во ЗАО
«Университетская книга», 2020. — С. 118–120.
8 Antopolskaia T.A., Kamnev A.N. Formation of an
adolescent's agency through interaction with natural
environment: theory and findings. 2th International
Conference on Contemporary Education, Social
Sciences and Humanities (CESSES 2019). Advances
in Social Science, Education and Humanities Research
Volume 356 Moscow, Russia 5–6 June 2019 Part 1
of 2 Editors: Yong Zhang, Iana Rumbal, Tatiana
Volodina ISBN: 978-1-5108-9747-2. Printed from
e-media with permission by: Curran Associates, Inc. 57
Morehouse Lane Red Hook, NY 12571.
P. 1351–1355; Антапольская Т.А., Камнев
А.Н. Антопольская Т.А., Камнев А.Н. Реализация
дополнительной общеобразовательной программы
как условие развития субъектности подростка
в оздоровительном лагере // В сборнике научных
статей «Экологические исследования — 6: экология
детства и психология устойчивого развития.
Москва-Курск ПИ РАО. 2020, С. 350–355;
Камнев А.Н., Макарова С.А. «Просто,
но эффективно. Летние оздоровительные лагеря как
форма профилактики школьной неуспеваемости» //
Народное образование. — 2019. — № 2. —
С. 157–165.



Как свидетельствует медицинская практи-
ка, одной из наиболее распространённых
причин возникновения трудностей в обу-
чении у детей являются минимальные
мозговые дисфункции (ММД), характе-
ризующиеся возрастной незрелостью от-
дельных высших психических функций и
их дисгармоничным развитием. У детей
с ММД наблюдается задержка в темпах
развития функциональных систем мозга,
обеспечивающих высшие психические
функции: речь — устную и письменную,
внимание, память, восприятие, управляю-
щие функции (программирование, регуля-
ция и контроль)11.

Как было сказано выше, одной из наи-
более эффективных площадок для реали-
зации всех вышеперечисленных здоровье-
сберегающих технологий может служить
детский оздоровительный лагерь, особенно
если он расположен на морском побере-
жье, что усиливает эффект здоровьесбере-
гающих технологий и, как следствие, при-
водит к повышению мотивации саморазви-
тия у детей и подростков как компонента
экологического сознания.

В нашей программе «Отдых и учёба
с радостью» на протяжении нескольких
лет помимо разнообразных дисциплин12,
способствующих обогащению творческого
потенциала личности каждого ребёнка,
повышению уровня его культуры, а также
мотивации к изучению впоследствии
школьных предметов, в работу лагеря ор-
ганично внедряются здоровьесберегающие
технологии, имеющие коррекционно-раз-
вивающую направленность. Важно, что
их применение имеет место во всех эле-
ментах и аспектах работы лагеря —
от утренней гимнастики до ежедневных

Çäîðîâüåñáåðåãàþùèå òåõíîëîãèè 
â ñôåðå ïñèõîôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 

ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ

Анализ современной литературы показывает,
что в настоящее время во всём мире более
важной тенденцией в жизни человека стано-
вится не лечение, а профилактика и укрепле-
ние здоровья, включая психофизическое раз-
витие, начиная с самого раннего возраста.
Основные направления и виды здоровьесбере-
гающих технологий очень подробно описаны
в работе О.Н Амановой и В.Ф. Храмковой9. 

1. Технологии сохранения и стимулирования
здоровья: стретчинг, ритмопластика, динами-
ческие паузы, подвижные и спортивные иг-
ры, релаксация, технологии эстетической на-
правленности, гимнастика пальчиковая, гим-
настика для глаз, гимнастика дыхательная,
гимнастика бодрящая, гимнастика корригиру-
ющая, гимнастика ортопедическая.

2. Технологии обучения здоровому образу
жизни: физкультурное занятие, проблемно-
игровые (игротреннинги и игротерапия), ком-
муникативные игры, занятия из серии «Здо-
ровье», самомассаж, точечный самомассаж,
биологическая обратная связь (БОС). 

3. Коррекционные технологии: арттерапия,
технологии музыкального воздействия, сказко-
терапия, технологии воздействия цветом, тех-
нологии коррекции поведения, психогимнасти-
ка, фонетическая и логопедическая ритмика.

Несмотря на то что все перечисленные на-
правления и виды здоровьесберегательных тех-
нологий важны, сегодня вследствие неуклонно-
го роста процента детей школьного возраста,
испытывающих трудности в обучении,
на первое место выходят технологии коррек-
ционного направления10. 
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9 Аманова О.Н., Храмкова В.Ф. Система здоровьесберегаю-
щих технологий в дошкольном учреждении // Научно-мето-
дический электронный журнал «Концепт». — 2016. —
Т. 10. — С. 16–20.
10 Камнев А.Н., Макарова С.А. «Просто, но эффективно.
Летние оздоровительные лагеря как форма профилактики
школьной неуспеваемости» // Народное образование. —
2019. — № 2. — С. 157–165.

11 Заваденко Н.Н. // Практика педиатра. — Июнь
2016. — С. 60–70.
12 Камнев А.Н. Проект «Отдых и учёба с радостью»:
научно-приключенческие программы «Океания»,
«Вождь краснокожих», «Храброе сердце», «Лес полон
знаний», «Новый опыт», «Lingvocamp» как инструмент
образования и воспитания детей и молодёжи //
Проблемы региональной экологии. — 2014. —
№ 6. — С. 171–174.
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дисциплин и вечерних мероприятий, поэтому
они являются очень эффективными13.

Предлагаемые нами направления являются от-
носительно молодыми, однако стремительно
набирают популярность, поскольку их эффек-
тивность, будучи доказанной учёными и прак-
тиками всего мира, не оставляет сомнений.
Для понимания работы физиологических
принципов здоровьесберегающих технологий
мы попытались дать краткое объяснение про-
исходящих процессов и привели примеры уп-
ражнений, способствующих оздоровлению
подрастающего поколения.

Íåéðîïñèõîëîãè÷åñêàÿ êîððåêöèÿ

Нейропсихологическая коррекция (нейрокор-
рекция) — это комплекс специальных психо-
логических методик, которые направлены
на переструктурирование нарушенных функций
мозга и создание компенсирующих средств для
дальнейшего саморазвития, обучения и контро-
ля поведения. 

Нейропсихологическое направление в коррек-
ционно-развивающей работе, представителями
которого являются Ж.М. Глозман, Т.В. Аху-
тина, Л.C. Цветкова, А.В. Семенович, основа-
но на фундаментальных теоретических положе-
ниях Л.C. Выготского и А.Р. Лурия о высших
психических функциях как о сложных функци-
ональных системах, состоящих из многих
структурных компонентов, а также на учении
А.Р. Лурия о трёх функциональных блоках
мозга: 1) блок регуляции тонуса и бодрствова-
ния, 2) блок приёма, переработки и хранения
информации, 3) блок программирования, регу-
ляции и контроля деятельности.

Принципиальное отличие нейропсихологическо-
го подхода от других состоит в том, что
он позволяет исследовать непосредственно
структурные компоненты различных высших
психических функций. 

Ещё недавно показаниями для занятий нейро-
коррекцией считалось наличие различных от-

клонений в развитии, таких как СДВГ,
ДЦП, ранний детский аутизм, умствен-
ная отсталость, задержка психического
развития. Однако практика применения
нейрокоррекционных упражнений пока-
зала, что они полезны и детям при об-
щем физическом недоразвитии, при
школьной дезадаптации и стрессовых
расстройствах, а также и всем осталь-
ным детям и подросткам, которые стре-
мятся повысить свой уровень развития. 

Как показывает наш многолетний опыт
практической работы с детьми дошколь-
ного и младшего школьного возраста, ис-
пользование нейрокоррекционных мето-
дик в образовательно-воспитательной де-
ятельности, а также коррекционно-разви-
вающей (в том числе логопедической)
работе способствует не только резкому
повышению результативности в формиро-
вании необходимых для успешного обу-
чения знаний, умений и навыков, но и
повышению уровня развития всех психи-
ческих функций, грамотному формирова-
нию графомоторных навыков, а также
служит профилактикой и способом пре-
одоления школьной неуспеваемости.

Высокий развивающий потенциал нейро-
коррекционных упражнений использует-
ся нами в рамках проведения летнего
оздоровительного лагеря в различных
вариантах: это и утренняя гимнастика,
для проведения которой нами был раз-
работан специальный комплекс упражне-
ний, направленный не только на про-
буждение организма в целом, но и
на тренировку координации движений,
вестибулярного аппарата, а также улуч-
шение регуляции и контроля движений;
использование нейрокоррекционных уп-
ражнений в качестве «физкультминут-
ки» при проведении других дисциплин;
как отдельные дисциплины, например
игротека, на которой в игровой форме
с детьми проводятся различные нейро-
коррекционные игры и упражнения; как
элементы спортивных дисциплин,
в том числе во время разминки перед
спортивной нагрузкой; как элементы

13 Камнев А.Н., Макарова С.А. «Просто, но эффективно.
Летние оздоровительные лагеря как форма профилактики
школьной неуспеваемости» // Народное образование. —
2019. — № 2. — С. 157–165.



2. ИП стоя, правая рука опущена вдоль
туловища, левая рука вытянута в сторону
на уровне плеч. Одновременно под счёт
от 1 до 10 поднимается в сторону правая
нога до уровня пояса (по возможности),
а левая рука одновременно опускается
с уровня плеч вниз и обратно в исходное
положение. Аналогично с другой стороны;

3. ИП стоя, руки опущены вдоль тулови-
ща. Одновременно под счёт от 1 до
10 поднимается вперёд правая рука
до вертикального положения над головой
и правая нога до уровня пояса (по воз-
можности) и обратно в исходное положе-
ние. Аналогично с левой стороны;

4. ИП стоя, левая рука опущена вдоль
туловища, правая рука поднята до верти-
кального положения над головой. Одно-
временно под счёт от 1 до 10 поднимается
вперёд левая нога до уровня пояса (по
возможности), а правая рука опускается
вперёд с положения над головой до уров-
ня плеч и обратно в исходное положение.
Аналогично с другой стороны.

Пример упражнений третьего уровня
сложности:

1. ИП стоя, руки опущены вдоль тулови-
ща. Одновременно под счёт от 1 до
10 поднимаются в сторону: правая рука
до уровня плеч и правая нога до уровня
пояса (по возможности), а левая рука —
вперёд до уровня плеч, и обратно в ис-
ходное положение. Аналогично с другой
стороны;

2. ИП стоя, руки опущены вдоль тулови-
ща. Одновременно под счёт от 1 до
10 поднимаются в сторону: правая рука
до уровня плеч и левая нога до уровня
пояса (по возможности), а левая рука —
вперёд до уровня плеч, и обратно в ис-
ходное положение. Аналогично с другой
стороны;

3. ИП стоя, руки опущены вдоль тулови-
ща. Одновременно под счёт от 1 до
10 поднимаются в сторону: правая рука

заданий в спортивных состязаниях; как
отдельные виды заданий при проведении
квестов и ярмарок.

Пример упражнений первого уровня сложно-
сти из нейрокоррекционного комплекса
«Вертикальный лифт» (автор — С.А. Мака-
рова), используемых в качестве утренней
гимнастики в программе «Отдых и учёба
с радостью»:

1. Исходное положение (ИП) стоя, руки
опущены вдоль туловища. Одновременно под
счёт от 1 до 10 поднимаются в стороны пра-
вая и левая рука до уровня плеч и опускают-
ся обратно;

2. ИП стоя, правая рука опущена вдоль ту-
ловища, левая поднята до вертикального поло-
жения над головой. Одновременно под счёт
от 1 до 10 поднимается в сторону правая рука
до вертикального положения над головой,
а левая опускается в сторону с этого уровня
вниз — и обратно в исходное положение;

3. ИП стоя, правая рука опущена вдоль ту-
ловища, левая вытянута вперёд на уровне
плеч. Одновременно под счёт от 1 до 10 под-
нимается перед собой правая рука до уровня
плеч, а левая опускается с уровня плеч
вниз — и обратно в исходное положение;

4. ИП стоя, правая рука опущена вдоль ту-
ловища, левая поднята до вертикального поло-
жения над головой. Одновременно под счёт
от 1 до 10 поднимается перед собой правая
рука до уровня плеч, а левая опускается впе-
ред с вертикального положения вниз — и об-
ратно в исходное положение. Поменять руки.

Пример упражнений второго уровня слож-
ности:

1. ИП стоя, руки опущены вдоль туловища.
Одновременно под счёт от 1 до 10 поднима-
ется в сторону правая рука до уровня плеч
и правая нога до уровня пояса (по возмож-
ности) и обратно в исходное положение.
Аналогично с левой стороны;
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до вертикального положения над головой
и правая нога до уровня пояса (по возможнос-
ти), а левая рука — вперёд до вертикального
уровня над головой, и обратно в исходное по-
ложение. Аналогично с другой стороны;

4. ИП стоя, руки опущены вдоль туловища.
Одновременно поднимаются в сторону правая
рука до вертикального положения над головой
и левая нога до уровня пояса (по возможнос-
ти), левая рука — вперёд до вертикального
уровня над головой, и обратно в исходное по-
ложение. Аналогично с другой стороны.

Ìîçæå÷êîâàÿ ñòè�óëÿöèÿ

Мозжечковая стимуляция — это серия реаби-
литационных методик, направленных на сти-
муляцию работы ствола головного мозга
и мозжечка.

Современной наукой доказано, что мозжечок
не только является структурой, обеспечивающей
равновесие и координацию тела, управляющей
произвольными и непроизвольными движения-
ми, а также регулирующей мышечный тонус,
но он также принимает участие в регуляции
скорости, последовательности и согласованности
протекания высших психических функций, пове-
дения, эмоций и внимания; в интеграции и ана-
лизе сенсорной информации (зрительной, слухо-
вой, вестибулярной), поступающей из других
структур мозга; в обеспечении сенсомоторных
и речедвигательных координаций; в формирова-
нии схемы тела; в моторном планировании,
в том числе в планировании времени движения.
За счёт двусторонних и односторонних связей
мозжечка с различными структурами головного
мозга он участвует в оптимизации взаимоотно-
шений между корой больших полушарий, сред-
ним мозгом, лимбической системой, стволовыми
структурами, анализаторными системами и т.д.
При этом происходит возбуждение одних цент-
ров и торможение других14. 

Исследования современных ученых показали,
что различные нарушения в деятельности моз-
жечка приводят к рассеянности, забывчивости

и повышенной утомляемости; снижению
памяти и внимания, трудностям сенсор-
ного переключения, невозможности по-
следовательного выполнения необходи-
мых действий, затруднениям в длитель-
ном стоянии и сидении, неуклюжести,
поведенческим (гиперактивность) и рече-
вым (мутизм, афазия) расстройствам,
что, несомненно, приводит к затруднени-
ям в обучении и социальной адаптации15. 

На аналогичных выводах основывается
теория мозжечковой стимуляции на ба-
лансировочной доске Бильгоу. Подобное
стимулирование мозжечка улучшает спо-
собность к обучению, а также помогает
правильно воспринимать информацию
и систематизировать её.

Результаты нашей практики осуществле-
ния коррекционной работы в этом на-
правлении совпадают с выводами совре-
менных ученых о том, что мозжечковая
стимуляция положительно влияет на вос-
приятие устной и письменной речи, навы-
ки механического чтения, математические
способности, все виды памяти, спортив-
ные навыки, координацию и навык ба-
лансирования, общую моторику, осозна-
ние схемы собственного тела, эмоцио-
нально-волевую сферу и концентрацию
внимания, что в конечном итоге повыша-
ет результативность применения любых
коррекционно-развивающих методик,
в том числе и направленных на преодо-
ление нарушений письма и чтения. 

Следует отметить, что повышение ре-
зультативности коррекционной логопеди-
ческой работы достигается не только
посредством мозжечковой стимуляции
с использованием балансировочной дос-
ки Бильгоу, но и с использованием на-
дувных балансировочных платформ
(балансиров). Так, наша многолетняя
практика логопедической работы с деть-
ми показывает, что использование ба-
лансира в процессе автоматизации зву-
ков намного повышает результативность

14 Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С. «Роль мозжечковой
стимуляции в психическом развитии детей дошкольного
возраста» // Вестник экспериментального образования. —
2015. — № 3. — С. 19–27. 15 Там же.
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Сенсорная интеграция — это обработка,
структурирование и упорядочивание ин-
формации, поступающей от органов
чувств. Помимо пяти чувств: зрения, слу-
ха, вкуса, обоняния и осязания, существу-
ют ещё два одинаково важных подсозна-
тельных чувства: чувство движения (вес-
тибулярная система) и чувство положения
тела (проприоцепция). Таким образом,
сенсорная интеграция — это адаптацион-
ная подсознательная реакция на поступа-
ющую от органов чувств информацию,
служащая для выполнения определённого
действия, принятия соответственного поло-
жения тела. Чем правильнее работают
сенсорные системы, тем больше информа-
ции получает мозг, что, в свою очередь,
необходимо для нормального развития ре-
бёнка. Сенсорная интеграция позволяет
нам осмысленно действовать и реагиро-
вать на ситуации, в которых мы находим-
ся, а также формирует базу для обучения
и социального поведения16. 

Исследования показывают, что, если по ка-
ким-то причинам имеет место недостаточная
сенсорная интеграция, мозг не может полу-
чить нужное количество необходимой для
правильного развития психики информации,
что в конечном итоге может привести
к проблемам не только с речевым, но и
с общим развитием17. Исходя из этого,
в наше время появилось такое направление
коррекционно-развивающей деятельности,
как терапия сенсорной интеграции, авто-
ром которого является научный сотрудник
Южно-калифорнийского университета
в Лос-Анджелесе A. Жан Айрес. Целью
этого коррекционного направления являет-

этого процесса за счёт улучшения произволь-
ной регуляции речевой деятельности.

В программе «Отдых и учёба с радостью»
элементы мозжечковой стимуляции использу-
ются также в различных вариантах, наряду
с нейрокоррекционными упражнениями:
на утренней гимнастике как элемент за-
рядки, для тренировки равновесия в рамках
спортивных дисциплин, при проведении игр
с мячом во время игротеки (добавление не-
обходимости удержания равновесия на ба-
лансире при различных манипуляциях с мя-
чом намного увеличивает нагрузку на мозг,
что способствует его дополнительной трени-
ровке), в спортивных состязаниях.

Примеры упражнений с мячом для выполне-
ния на надувной балансировочной платформе.

1. Мячи разной величины кидаются ребёнку, он
их ловит двумя руками, не прижимая к себе.

2. Теннисные мячи кидаются ребёнку, он их
ловит одной рукой (отработать каждой рукой
по 10 раз).

3. Ребёнок подкидывает мяч вверх двумя
руками и ловит (отрабатывать на мячах раз-
ного диаметра, начиная с больших).

4. Ребёнок подкидывает теннисный мяч
вверх и ловит одной рукой (отработать каж-
дой рукой по 10 раз). 

5. Ребёнок подкидывает теннисный мяч
вверх одной рукой и ловит поочередно
то правой, то левой рукой (отработать каж-
дой рукой по 10 раз). 

6. Ребёнок отбивает брошенный ему мяч
то правой, то левой, то двумя руками.

7. Ребёнок кидает мяч о стену двумя руками
и ловит (отрабатывать на мячах разного диа-
метра, начиная с больших).

8. Ребёнок кидает теннисный мяч о стену
и ловит одной рукой (отрабатывать каждой
рукой по 10–20 раз с нижним и верхним за-
хватом).
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16 Философия здоровья: от лечения к профилактике
и здоровому образу жизни: руководство для врачей,
специалистов по реабилитации и студентов / под ред.
Е.В. Клочковой. — М.: Теревинф, 2009 г., — 272 с.
17 Митрофанова А.Е. Развитие речи у детей
с задержкой речевого развития с помощью сенсорных
игр и упражнений [Текст] // Теория и практика
образования в современном мире: материалы
II Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, ноябрь
2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 149–150.
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ся создание условий для нормальной работы
центральной нервной системы путём предостав-
ления мозгу ребёнка нужного количества соот-
ветствующих сенсорных, вестибулярных, про-
приоцептивных и тактильных стимулов. Желае-
мые адаптационные реакции в таких условиях
появляются естественным образом, как послед-
ствия функционирования нервной системы.

Анализ тематической литературы18 позволяет
сделать вывод, что показателями недостаточной
сенсорной интеграции у детей являются не толь-
ко симптомы, связанные с работой анализатор-
ных систем — например, чрезмерная или недо-
статочная чувствительность к тактильным, зри-
тельным, слуховым стимулам, а также движе-
нию, но и нарушения в двигательной сфере:
слишком высокий или, напротив, слишком низ-
кий уровень двигательной активности, расстрой-
ства мышечного тонуса, плохая координация
движений, проблемы с манипулированием пред-
метами; а также вестибулярные расстройства,
вследствие которых ребёнок избегает катания
на качелях и каруселях; особенности эмоцио-
нально-психической сферы, к которым относятся
трудности в концентрации внимания, импульсив-
ность и вспыльчивость, быстрая утомляемость,
избегание социальных контактов; может также
иметь место задержка речевого и двигательного
развития, слабая организация поведения, отсут-
ствие планирования, и уже как следствие —
трудности в обучении, школьная неуспеваемость.

Наличие тех или иных последствий недоста-
точной сенсорной интеграции создаёт препятст-
вия для успешного школьного обучения, поэто-
му профилактика и преодоление данных про-
блем должно обеспечиваться проведением спе-
циальных коррекционно-развивающих меро-
приятий, направленных на улучшение интегра-
ции между различными сенсорными системами.
Так, в нашей программе «Отдых и учёба
с радостью» уделяется особое внимание разви-
тию двигательного аспекта сенсорной интегра-

ции, поскольку, как показывает практи-
ка, именно он является наиболее «сла-
бым звеном» в развитии психомоторики
подрастающего поколения.

Затруднения в простейших упражнениях
с мячом испытывают даже подростки,
не говоря уже о младших школьниках.
В чём же причина такого недоразвития?
Она довольно очевидна: многие десяти-
летия основным развлечением детей
и подростков было времяпрепровождение
на улице, где они играли в разнообраз-
ные игры, в том числе с мячом, способ-
ствующие развитию всех компонентов
психомоторики, таких как ловкость, ко-
ординация, выносливость. В современном
цифровом мире подростки предпочитают
совершенствоваться в виртуальной реаль-
ности, пренебрегая возможностью само-
развития.

Именно поэтому в нашем лагере мы
стараемся привить им интерес к старым
добрым играм и упражнениям, на кото-
рых выросло не одно поколение, вы-
звать спортивный дух и стремление
к совершенствованию своих двигатель-
ных навыков. Элементы упражнений,
способствующих развитию сенсорной
интеграции, используются как на утрен-
ней гимнастике, так и в качестве компо-
нента дисциплины «Игротека», а также
во время досуга в отрядах, на спортив-
ных состязаниях.

Пример игры с мячом, способствующей
развитию сенсорной интеграции —
командная игра «Горы — реки». Она
предполагает выполнение серии манипу-
ляций с мячом на четырёх уровнях слож-
ности. На первом уровне движения про-
изводятся двумя руками, в положении
«стоя на двух ногах»; на втором уровне
движения производятся одной рукой,
в положении «стоя на двух ногах»;
на третьем уровне движения производят-
ся двумя руками, в положении «стоя
на одной ноге»; на четвёртом уровне
движения производятся одной рукой,
в положении «стоя на одной ноге».

18 Философия здоровья: от лечения к профилактике и здоровому
образу жизни: руководство для врачей, специалистов по
реабилитации и студентов / под ред. Е.В. Клочковой. — М.:
Теревинф, 2009 г., — 272 с.; Митрофанова А.Е. Развитие
речи у детей с задержкой речевого развития с помощью
сенсорных игр и упражнений [Текст] // Теория и практика
образования в современном мире: материалы II Междунар. науч.
конф. (г. Санкт-Петербург, ноябрь 2012 г.). — СПб.: Реноме,
2012. — С. 149–150.



– Бычки (ударить мяч об пол и поймать);
– Кулачки (подбить мяч кулачками
и поймать);
– Стрелочки (подбить мяч остриём ладо-
ней и поймать);
– Две белочки (подкинуть мяч, хлопнуть
два раза в ладоши и поймать).

Таким образом, использование всего ком-
плекса здоровьесберегающих и развиваю-
щих технологий, таких как нейрокоррек-
ция, мозжечковая стимуляция и терапия
сенсорной интеграции на базе летнего оз-
доровительного лагеря, способствует акти-
визации работы мозга наших ребят, повы-
шает мотивацию к саморазвитию, что,
в свою очередь, является важным аспектом
формирования экологического сознания
подрастающего поколения, их оздоровле-
ния, а самое главное, мотивации бережного
отношения к своему здоровью. ÍÎ

Условием перехода мяча к другому игроку яв-
ляется его падение или грубая ошибка в дви-
жениях; при этом на следующем круге игра
продолжается с текущего уровня; условием пе-
рехода на следующий уровень игры является
безошибочное прохождение каждого уровня. 

Каждое движение сопровождается словами:

– Горы! (подкинуть мяч высоко и поймать
на уровне пояса);
– Реки! (подкинуть мяч высоко и поймать
на уровне колен);
– Крести! (подкинуть мяч, скрестить руки
на плечах и поймать мяч);
– Плести! (подкинуть мяч, дотронуться ру-
ками до одноимённых плеч и поймать мяч);
– Из-под ручки (подкинуть мяч из-под ру-
ки и поймать);
– Из-под ножки (подкинуть мяч из-под
ноги и поймать);
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Simple And Useful
The use of elements of health-saving technologies in the summer recreation camp as an important aspect 
of the development of subjectivity, environmental education and recovery of the younger generation

Aleksander N. Kamnev, Professor of the Moscow State University of pedagogic-psychological, senior researcher 
at the Institute of Oceanology P.P. Shirshov, doctor of biological sciences

Svetlana A. Makarova, Director of education development center «Logodar»

Abstract. The paper considers issues related to environmental education and rehabilitation of the younger generation. It is

shown that one of the most important elements of environmental education is the education of children, and if possible their

parents, responsibility for their health. The most convenient platform for these purposes can serve as a children’s recreation

camp. The article outlines the main problems of socialization, performance and physical abilities in modern children, associat-

ed with minor, and sometimes even invisible to parents, impaired mental, physical, mental and adaptive functions. The work

provides a theoretical explanation of what these disorders are related to and how this can be corrected using certain exercises.

The article provides examples of simple wellness exercises from the new complex of correctional and developing technologies

that can and should be used in all modern camps.

Keywords: children’s camp, subjectivity, development of subjectivity, environmental education, ecological culture, health-sav-

ing technologies, neuro correction, cerebellar stimulation, sensory integration therapy.
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