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Àâòîðû ïðå�ñòàâëÿþò �åòñêèé ëàãåðü êàê ó�èêàëü�óþ îáðàçîâàòåëü�óþ ïëîùà�êó,
�à áàçå êîòîðîé ó�îá�î îðãà�èçîâàòü ïðîôèëàêòèêó øêîëü�îé �åóñïåâàå�îñòè.
Çà âðå�ÿ ëàãåð�îé ñ�å�û ðåá¸�îê óêðåïëÿåò ç�îðîâüå, ÷òî ïîçâîëÿåò �å�üøå áîëåòü
â òå÷å�èå ó÷åá�îãî ãî�à. Ý�ïèðè÷åñêîå îáó÷å�èå óëó÷øàåò �åêëàðàòèâ�óþ,
ïðîöå�óð�óþ è ý�îöèî�àëü�óþ ïà�ÿòü. Òàêîé ïå�àãîãè÷åñêèé ïî�õî� ðàçâèâàåò
âåðáàëü�ûé, ñîöèàëü�ûé, è�ñòðó�å�òàëü�ûé è ý�îöèî�àëü�ûé è�òåëëåêò.
Âêëþ÷å�èå â óòðå��þþ ãè��àñòèêó êî�ïëåêñà �åéðîêîððåêöèî��ûõ óïðàæ�å�èé
«Âåðòèêàëü�ûé ëèôò» ñïîñîáñòâóåò òðå�èðîâêå ñè�õðî��îñòè, ïëàâ�îñòè
è ðàâ�î�åð�îñòè �âèæå�èé ó �åòåé. Áëàãî�àðÿ âûïîë�å�èþ �à��ûõ óïðàæ�å�èé
óëó÷øàåòñÿ �å òîëüêî ðàáîòà âåñòèáóëÿð�îãî àïïàðàòà, �î è ãîëîâ�îãî �îçãà
â öåëî� çà ñ÷¸ò ðàçâèòèÿ �åæïîëóøàð�ûõ âçàè�î�åéñòâèé. Òàêè� îáðàçî�,
îò�ûõ è ó÷àñòèå �åòåé â ðàáîòå ðàçëè÷�ûõ ïðîãðà�� ïðîôèëü�îãî ëàãåðÿ
ñïîñîáñòâóþò ñ�èæå�èþ ðîñòà øêîëü�îé �åóñïåâàå�îñòè.

� детский лагерь � эмпирическое обучение � школьная неуспеваемость 
� дезадаптация � коррекционно-развивающие программы � нейропсихологические
методики 

Îäíà èç ïðîáëåì 
ñîâðåìåííîé øêîëû

В настоящее время отмечается ус-
тойчивый рост процента детей, испы-
тывающих трудности в обучении.
Школьная неуспеваемость (школьная
дезадаптация) — это отставание
в учении, при котором за отведённое
время учащийся не овладевает
на удовлетворительном уровне знани-
ями, предусмотренными учебной про-
граммой, а также весь комплекс

школьных проблем, который может сло-
житься у ребёнка в связи с началом сис-
тематического обучения в школе1.

Чаще всего рассматривают следующие
критерии и формы проявлений школьной
дезадаптации: 

1 Безруких М.М., Ефимова С.П., Круглов Б.С.
Почему учиться трудно? Серия: Школа для родите-
лей. — М. «Семья и школа». 1995. — 206 с.



учебного процесса на местах, отрицатель-
ное влияние извне — улицы, семьи,
средств массовой информации и т.д.

Основной â�óòðå��åé ïðè÷è�îé неус-
певаемости детей являются дефекты
здоровья школьников. Медицинские уч-
реждения отмечают, что каждый четвёр-
тый ребёнок имеет серьёзные проблемы
со здоровьем с момента рождения. Наи-
более распространённой причиной
школьной дезадаптации являются мини-
мальные мозговые дисфункции (ММД),
характеризующиеся возрастной незрело-
стью отдельных высших психических
функций и их дисгармоничным развити-
ем4. У детей с ММД наблюдается
задержка в темпах развития функцио-
нальных систем мозга, обеспечивающих
высшие психические функции: речь —
устную и письменную, внимание, па-
мять, восприятие, управляющие функции
(программирование, регуляция и кон-
троль). По общему интеллектуальному
развитию дети с ММД находятся
на уровне нормы, в отдельных случаях
субнормы, но при этом испытывают
значительные трудности в школьном
обучении и социальной адаптации.
В своей практической работе педиатрам,
школьным врачам, детским неврологам
и психологам чаще всего приходится
встречаться с такими состояниями, при-
водящими к формированию школьной
дезадаптации, как ММД, астенический
синдром, церебрастенический синдром5.

1. Ïîç�àâàòåëü�ûé, или когнитивный ком-
понент — неуспешность в обучении по про-
граммам, соответствующим возрасту и спо-
собностям ребёнка, с недостаточным запасом
знаний и сформированностью учебных навы-
ков, хронической неуспеваемостью;

2. Ëè÷�îñò�ûé, эмоционально-оценочный
компонент школьной дезадаптации — посто-
янные нарушения эмоционально-личностного
отношения к отдельным предметам и обуче-
нию в целом, педагогам, а также перспекти-
вам, связанным с учёбой;

3. Ïîâå�å�÷åñêèé компонент школьной дез-
адаптации — систематические нарушения по-
ведения в процессе обучения и в школе.

У большинства детей, имеющих школьную
дезадаптацию, достаточно чётко могут быть
прослежены все три приведённых компонен-
та. Однако преобладание среди проявлений
школьной дезадаптации того или иного ком-
понента зависит, с одной стороны, от воз-
раста и этапов личностного развития,
а с другой — от причин, лежащих в основе
школьной дезадаптации2. Причины школьной
дезадаптации у детей могут иметь разную
природу — это сложный многофакторный
процесс, имеющий как социально-психолого-
педагогическую, так и медико-биологическую
основу3.

Традиционно в педагогике выделяют внешние
и внутренние причины школьной неуспевае-
мости. К â�åø�è� ïðè÷è�à� относятся: не-
стабильность существующей образовательной
системы, снижение ценности образования
в обществе, несовершенство организации
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2 Вострокнутов Н.В. Школьная дезадаптация: ключевые
проблемы диагностики и реабилитации. В сб.: Школьная дез-
адаптация. Эмоциональные и стрессовые расстройства у детей
и подростков. — М. 1995. — С. 8–11. 
3 Чутко Л.С., Сурушкина С.Ю., Никишена И.С., Яковен-
ко Е.А., Анисимова Т.И. «Применение деанола ацеглумата
при лечении неврастении у подростков со школьной дезадап-
тацией» // Вопр. совр. педиатрии. — 2013. — Т. 12.
№ 5. — С. 41–45. 

4 Заваденко Н.Н., Петрухин А.С., Манелис Н.Г.,
Успенская Т.Ю., Суворинова Н.Ю., Борисова Т.Х.
Школьная дезадаптация: психоневрологическое и ней-
ропсихологическое исследование // Вопросы психоло-
гии. — 1999. — № 4. — С. 21–28; Заваден-
ко Н.Н., Суворинова Н.Ю. Синдром дефицита внима-
ния с гиперактивностью: выбор оптимальной продолжи-
тельности лекарственной терапии» // Журн. неврол.
и психиатр. им. С.С. Корсакова. — 2011. — Т. 111.
№ 10. — С. 28–32; Заваденко Н.Н. Школьная дез-
адаптация в нейропедиатрической практике // Практи-
ка педиатра. — 2016. — Июнь. — С. 60–70.
5 Заваденко Н.Н. Школьная дезадаптация в нейропе-
диатрической практике // Практика педиатра. —
2016. — Июнь. — С. 60–70.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÀÊÒÈÊÈ
Â ÄÅÒÑÊÎÌ ËÀÃÅÐÅ

Важно отметить, что одной из причин школь-
ной неуспеваемости, а также невысокой ре-
зультативности при реализации традиционных
методик коррекционно-педагогического воз-
действия по её преодолению является недо-
статочная работа определённых отделов коры
головного мозга, дисбаланс межполушарного
взаимодействия, а также низкий уровень
произвольности у детей дошкольного
и школьного возраста.

Причин, по которым у ребёнка могут возникать
различные проблемы со здоровьем, может быть
много: патологии, возникающие у матери
во время беременности, осложнения при родах,
влияние перенесённых в раннем возрасте вирус-
ных заболеваний и черепно-мозговых травм,
ухудшающаяся экологическая обстановка. 

Кроме того, внутренними причинами школь-
ной неуспеваемости являются: отсутствие мо-
тивации к обучению, при этом у ребёнка
формируется неправильное отношение к обра-
зованию и он, не понимая его общественной
значимости, не стремится быть успешным
в учёбе; не менее значимыми причинами не-
успеваемости являются слабое развитие воле-
вой сферы и недостаточное развитие произ-
вольной деятельности у учащихся. Одной
из важнейших внутренних причин школьной
неуспеваемости является отсутствие мотива-
ции к обучению, при этом речь идёт не толь-
ко об отрицательном отношении к школе
и учении по принуждению. Большим злом яв-
ляется и учение только ради оценки, когда
получение хорошей или удовлетворительной
отметки становится единственной целью и ве-
дущим мотивом работы, что парализует оце-
ночную деятельность ученика, порождает рав-
нодушие к содержанию учебной деятельности.
Успехи и неудачи в учении вызывают эмоции
не сами по себе, а только в связи с возмож-
ностью или невозможностью получить желае-
мую отметку. Радость познания нового,
удовольствие от коллективного труда, удовле-
творение от преодолённых трудностей —
всё заслоняется отметкой. Урон наносится
не только успеваемости, но и всему нравст-
венному воспитанию школьника. У некоторых
учащихся цель получения отметки выступает
как средство самоутверждения, удовлетворе-
ния самолюбия, средство для получения обе-
щанной дома награды. Во всех этих случаях

имеет место внеучебная мотивация, ко-
торая препятствует развитию познава-
тельных интересов, возникновению
стремления совершенствовать свои уме-
ния и навыки, углублять и расширять
знания, мешает формированию ценност-
ного отношения к образованию.

Печальная статистика подростковой пси-
хологии свидетельствует о том, что сис-
тематическая неуспеваемость ведёт
к стойкой ñîöèàëü�îé �åçà�àïòàöèè.
Уже в подростковом возрасте у таких
детей, как правило, формируются асоци-
альные формы поведения — воровство,
хулиганство, бродяжничество, алкого-
лизм.

В настоящее время в традиционной пе-
дагогической практике встречаются
лишь два подхода к решению этой
проблемы. Первый — перевод неудач-
ливых школьников в следующий класс,
где обучение осуществляется по про-
граммам с заниженными требованиями.
Второй — повторное изучение учебно-
го курса, то есть «второгодничество»,
которое, как известно, не оправдывает
себя ни в педагогическом, ни в психо-
логическом, ни в экономическом смыс-
лах. При отсутствии своевременного
выявления причин неуспеваемости
к таким ученикам применяется очень
ограниченный и несовершенный набор
средств: это либо дополнительные за-
нятия с использованием традиционных
методов обучения, либо различные
формы дисциплинарного давления
на ученика. Эти средства, как правило,
оказываются не только малоэффектив-
ны, но и вредны, поскольку не устра-
няют реальных причин неуспеваемости,
но при этом снижают мотивацию
к обучению.

Таким образом, одним из наиболее ак-
туальных вопросов современной педаго-
гики является поиск и разработка новых
подходов и методов профилактики,
а также преодоление школьной дезадап-
тации у детей и подростков.



Достоинства традиционной системы обра-
зования в основном всем известны.
Но есть у него и ряд недостатков, кото-
рые выше мы отнесли к внешним причи-
нам школьной неуспеваемости. Мы об
этом писали ранее, но, вероятно, логично
о них напомнить: передача информации
происходит в основном посредством абст-
рактных понятий и символических
средств, а это снижает вероятность её ус-
воения; сконцентрированность традицион-
ной модели образования на абстракциях
не позволяет активно применять усвоен-
ные знания в повседневной жизни; слиш-
ком большой временной промежуток
между первыми (теория) и последними
(практика) ступенями обучения не даёт
сделать практический аспект применения
усвоенных знаний основным мотивацион-
ным аспектом при их получении; дидак-
тическая модель образования в большой
степени имеет дело с развитием интеллек-
та, в ней имеет место недооценивание фи-
зических и эмоциональных аспектов
в развитии личности, игнорирование во-
просов самодисциплины, самоопределения,
саморазвития, выбора, личного опыта, от-
ношения с окружающими людьми и, что
очень важно, с окружающей природной
средой; невостребованность значительной
части знаний, получаемых детьми в совре-
менной школе, невозможность сделать их
достоянием личного жизненного опыта
ребёнка; реализация традиционной дидак-
тической модели образования не предпо-
лагает уделение должного внимания воз-
растным особенностям ребёнка, становле-
нию его как личности, поиску самоопреде-
ления в жизни; традиционная модель обу-
чения не уделяет должного внимания раз-
витию интереса у учащихся, который,
в свою очередь, и повышает внимание,
работоспособность, развивает мышление,
воображение, а следовательно, поисковую
активность и творческую деятельность6.

Äåòñêèé ëàãåðü — ìîùíûé 
ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòðóìåíò 

ïðîôèëàêòèêè øêîëüíîé íåóñïåâàåìîñòè

На наш взгляд, одной из наиболее эффектив-
ных образовательных площадок, способных
снижать уровень школьной неуспеваемости, мо-
жет служить детский оздоровительный лагерь,
который, с одной стороны, способствует укреп-
лению здоровья школьника, а с другой —
в неназидательной форме мотивирует ребёнка
учиться. Более того, с уже другими физически-
ми, умственными и психоэмоциональными воз-
можностями, которые ребёнок может приобрес-
ти во время пребывания в лагере. Интересно
отметить, что одним из инструментов повыше-
ния успеваемости может быть, на первый
взгляд, самая простая утренняя гимнастика
(зарядка), но включающая специально разрабо-
танные нейро-коррекционные упражнения, ко-
торые и нормализуют физическое, психофизи-
ческое, эмоциональное и умственное состояние
ребёнка. Как показывает наша многолетняя
практика, отдых и участие детей в работе про-
граммных лагерей является наиболее результа-
тивным видом деятельности, снижающим
школьную неуспеваемость.

Ни для кого не секрет, что с приходом ка-
никул, особенно летних, возникает резкий
перепад деятельности: от интенсивной умст-
венной работы в конце учебного года к пол-
ному расслаблению ума. Через три летних
месяца происходит ещё один перепад: резкий
возврат к интенсивному познанию. Эти вре-
менные перепады, если не использовать их
правильно, могут ещё больше усугубить
школьную неуспеваемость и усилить стресс
у ребёнка. Что же такое участие в работе
программных лагерей? Чем учёба в лагере
отличается от школьной?

Если проанализировать особенности традици-
онной школьной системы образования, стано-
вится очевидно, что в её основе лежит ди-
дактический (предметно-ориентированный,
объяснительно-иллюстративный) подход, ко-
торый позволяет не заново «изобретать коле-
со», а получать и накапливать новые знания
в готовом виде, экономя время и усилия.
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6 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 образова-
ния и воспитания детей и молодёжи // Проблемы реги-
ональной экологии. — 2014. — № 6. — С. 171–174.
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Таким образом, традиционная дидактическая
модель образования в настоящее время
в большей степени обусловливает лишь пас-
сивное поглощение и воспроизведение полу-
ченной информации, что не только не способ-
ствует решению проблемы школьной неуспева-
емости, а в ряде случаев усугубляет её.

Что же происходит, если ребёнок попадает
в летний лагерь? Образовательный потенциал
лагерей давно используется на практике. Ведь
именно туда люди отправляются, если хотят
чему-то быстро и хорошо научиться. Не в го-
родской лагерь, конечно, а в кампус, имеющий
собственную территорию, корпусы для учёбы
и проживания и находящийся вне города. Там
реализуются всевозможные интенсивные кур-
сы: языка, практической психологии и даже
начальной военной подготовки. Обучение идёт
успешно и интенсивно именно при «погруже-
нии» в среду, с обязательным проживанием
вне дома. Традиция образования в лагере рас-
пространена во всём мире и используется в са-
мых разных формах. В условиях лагеря удаёт-
ся смягчить неизбежное зло — «школьный»
стресс — за счёт соблюдения режима, актив-
ного образа жизни, оздоровительных процедур.
К тому же у лагеря большой потенциал
не только обучения, просвещения и воспита-
ния, но и оздоровления и развития. Но самое
важное для профилактики и преодоления
школьной дезадаптации — это то, что в усло-
виях лагеря могут быть нивелированы сами
причины этого явления, о которых говорилось
выше.

Система работы в оздоровительных лагерях
в большей степени построена не на дидакти-
ческом принципе образования, а в большей
степени на эмпирическом обучении. Суть обу-
чения — приобретение опыта — попробовать
сделать что-то самому, даже если ты не уме-
ешь делать этого7. Наш многолетний опыт
проведения летних оздоровительных лагерей
свидетельствует о том, что ïðè ý�ïèðè÷åñ-
êî� îáó÷å�èè �àæå ó «îòñòàþùèõ» øêîëü-
�èêîâ çà�åéñòâóåòñÿ �å òîëüêî �åêëàðàòèâ-
�àÿ, �î è ïðîöå�óð�àÿ, è ý�îöèî�àëü�àÿ

ïà�ÿòü, ðàçâèâàåòñÿ �å òîëüêî âåð-
áàëü�ûé, �î è ñîöèàëü�ûé, è�ñòðó-
�å�òàëü�ûé è ý�îöèî�àëü�ûé è�òåë-
ëåêò. Получают развитие такие состав-
ляющие интеллекта, как любопытство,
гибкость ума, логичность мышления
(обусловленная выполнением практичес-
ких процедур), критичность, вариатив-
ность мышления. Известно, что эмоци-
ональная вовлечённость ребёнка в про-
цесс обучения позволяет значительно
упростить проблему обеспечения проч-
ного запоминания. Эмоционально-значи-
мый материал проходит более глубокую
обработку и лучше запоминается8.

В лагере, в отличие от школы, для то-
го чтобы сформировались у детей
смыслообразующие мотивы (познава-
тельную потребность), ценностные
ориентации (субъективное отношение
к окружающему миру), а также на-
правленность личности, специально ор-
ганизовывают деятельность детей в на-
иболее интересной и захватывающей
форме. То есть, основным становится
эмпирическое обучение, а при этом
подходе мотивация обучения является
внутренней, она продиктована практи-
кой и не требует искусственных стиму-
лов. Учащийся должен решить задачу
посредством практики: осваивая необ-
ходимую информацию, выполнять дей-
ствия, затем обобщать последствия
этих действий, извлекая опыт и приоб-
ретая навыки, необходимые для даль-
нейших действий. Подобное обучение
приводит к более глубокому усвоению
информации, так как всё выученное
ассоциируется с конкретными действи-
ями и событиями, а не с абстрактными
символами и общими принципами. Бо-
лее того, получение знаний и их при-
менение не разнесено во времени.

7 Камнев А.Н., Камнев О.А. Приключение и экология: отдых
и учёба с радостью. Один из возможных путей решения педаго-
гических проблем современности// Народное образование. —
2018. — № 3–4. — С. 128–143. 

8 Величковский Б.М. Модули, градиенты и гетерар-
хии: где мы находимся в изучении когнитивной архи-
тектуры? // Традиции и перспективы деятельностно-
го подхода в психологии: школа А.Н. Леонтьева /
Под ред. А.Е. Войскунского, А.Н. Ждан, О.К. Тихо-
мирова. — М. 1999. — С. 161–190.



мы обязаны делать образовательную дея-
тельность более эффективной. Более того,
на разных образовательных площадках
необходимо применять новые дополни-
тельные методы педагогического воздейст-
вия, которые способствовали бы улучше-
нию работы головного мозга у детей и,
как следствие, приводили бы к повыше-
нию уровня развития психических функ-
ций воспитанников и учеников. На наш
взгляд, оптимальной площадкой для этих
целей также является детский лагерь.
На данном этапе развития науки такими
методами коррекционного воздействия об-
ладает нейропсихология. 

Наш опыт работы на разных образова-
тельных площадках и использования
в коррекционной работе с детьми, имею-
щими различные отклонения в развитии,
коррекционно-развивающих нейропсихо-
логических методик, разработанных со-
временными нейропсихологами9 показы-
вает их огромный потенциал как способа
профилактики нарушений в развитии,
а также предупреждения школьной неус-
певаемости. При этом важно подчерк-
нуть, что наша многолетняя практика
проведения летних оздоровительных ла-
герей свидетельствует о том, что именно
лагерь является наиболее результативной
и перспективной площадкой для внедре-
ния нейропсихологических методик с це-
лью повышения уровня школьной успева-
емости современных детей.

Ïðîñòî, íî ýôôåêòèâíî: 
óòðåííÿÿ ãèìíàñòèêà — 

ïðîôèëàêòèêà øêîëüíîé
íåóñïåâàåìîñòè

Рассмотрим более подробно оздоровитель-
но-развивающий потенциал такого неотъ-
емлемого компонента жизни в лагере, как

Преподавание в детском лагере может быть
реализовано на нескольких уровнях —
от интеллектуальных конкурсов, игр, экскур-
сий, организованных неспециалистами в уз-
кой области (вожатыми), до интенсивных
курсов, проводимых профессиональными пре-
подавателями. Важно лишь, чтобы образова-
ние не отнимало ресурс другой задачи —
оздоровления. Ведь возможность óêðåïëå-
�èÿ ç�îðîâüÿ �åòåé â óñëîâèÿõ ëåò�åãî ëà-
ãåðÿ ÿâëÿåòñÿ åù¸ î��è� �å�àëîâàæ�û�
ôàêòîðî� ïðåî�îëå�èÿ øêîëü�îé �åóñïå-
âàå�îñòè.

Как было сказано выше, проблемы со здоро-
вьем являются частой причиной неуспешного
обучения в школе. И речь идёт не только
о детях, имеющих ограниченные возможности
здоровья, у которых при наличии официаль-
ного диагноза обучение проходит по специ-
альной адаптированной программе, прежде
всего о соматически ослабленных детях, у ко-
торых школьная неуспеваемость является
прямым следствием частых пропусков уроков
по причине болезни. Для таких детей отдых
в лагере, особенно на море, является необхо-
димым условием поддержания иммунной сис-
темы организма.

Приезжая в летний оздоровительный лагерь
на морском побережье, ребёнок попадает
в природные условия, где его окружают све-
жий воздух, море и солнце! Организм начи-
нает восстанавливать свои силы, а сочетание
правильного режима дня (особенно важен
для отстающих школьников дневной сон),
хорошего питания и физических упражнений
на свежем воздухе (утренняя зарядка и дру-
гие варианты спортивного досуга) помогает
нивелировать пагубное влияние ухудшающей-
ся экологической обстановки, окружающей
ребёнка в течение всего учебного года,
и улучшить его здоровье. 

Как было сказано выше, сегодня у многих
детей выявляется недостаточная работа опре-
делённых отделов коры головного мозга,
а также имеется дисбаланс межполушарного
взаимодействия. Из этого следует вывод —
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9 Семенович А.В. «Нейропсихологическая диагностика
и коррекция в детском возрасте», М.: «Академия»,
2002. — 232 с.; «Комплексная коррекция трудностей
обучения в школе»/ под ред. Глозман Ж.М., Соболе-
вой А.Е., — М.: «Смысл», 2014. — 544 с.
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утренняя гимнастика. В условиях летнего
лагеря утренняя гимнастика всегда проводится
регулярно и систематически и именно поэтому
имеет огромное оздоровительное и воспита-
тельное значение. С точки зрения физиологии
зарядка способствует скорейшему восстановле-
нию работоспособности организма после сна,
тренировке сердечно-сосудистой и дыхательной
системы, повышает возбудимость нервных цент-
ров и увеличивает подвижность нервных про-
цессов, а также подготавливает нервную систе-
му к координированному управлению движения-
ми, усиливает функции различных физиологиче-
ских систем и способствует предупреждению
травматизма. А факт проведения гимнастики
на открытом воздухе усиливает все вышепере-
численное природными явлениями: свежим воз-
духом, солнцем, приятным ветерком, а также
способствует повышению эмоционального фона
не только в коллективе детей, но и взрослых.
К тому же регулярное выполнение зарядки дис-
циплинирует детей и приучает их к порядку,
помогает педагогическому коллективу организо-
ванно начать лагерный день.

Объединив огромный коррекционно-развиваю-
щий потенциал нейрокоррекционных методик,
а также оздоровительный потенциал утренней
гимнастики в летнем лагере, мы разработали ряд
упражнений, регулярное выполнение которых
позволит не только поддерживать хорошую фи-
зическую форму, но и тренировать вестибуляр-
ный аппарат, а что ещё важнее — способствует
улучшению работы головного мозга за счёт раз-
вития межполушарных взаимодействий.

Проблема межполушарной асимметрии
и межполушарного взаимодействия является
одной из наиболее актуальных проблем ней-
ропсихологии. Как показали серьёзные науч-
ные исследования, развитие межполушарного
взаимодействия является основой интеллекту-
ального развития ребёнка. Более того, основой
развития всех высших психических функций.
Соответственно, при несформированности меж-
полушарного взаимодействия не происходит
полноценного обмена информацией между пра-
вым и левым полушариями, каждое из кото-
рых по-своему осуществляет процесс пости-
жения внешнего мира человеком10.

Предлагаемый нами комплекс упражне-
ний утренней гимнастики в детском ла-
гере под названием «Вертикальный
лифт» был разработан одним из авторов
данной публикации — С.А. Макаровой
в рамках концепции организации кор-
рекционно-развивающего центра «Лого-
дар». Данный комплекс был разработан
на основе нейрокоррекционного упраж-
нения «Лифт», который ранее представ-
лялся у разных авторов под разными
названиями и без названия, в сопровож-
дении дыхательных упражнений и без
них11. Целью выполнения упражнений
данного комплекса является развитие
межполушарного взаимодействия, прост-
ранственных представлений, точности
и координации движений, а также фор-
мирование функции контроля. 

Отличительной особенностью разрабо-
танного нами комплекса упражнений
«Вертикальный лифт» является исходное
положение, в котором оно выполняется.
Традиционно упражнение «Лифт» вы-
полняется лёжа на полу и предполагает
синхронный равномерный подъём прямой
руки и ноги до перпендикулярного полу
положения, затем равномерное опускание
на пол. Поскольку мы разрабатывали
упражнения для реализации в процессе
утренней гимнастики в лагере, исходным
стало вертикальное положение — поло-
жение «Стоя», что не только решило
проблему соблюдения гигиенических тре-
бований при проведении гимнастики, но
и способствовало дополнительной трени-
ровке вестибулярного аппарата. Следует
отметить, что в процессе выполнения
упражнений тренируется «растяжка»
мышц, однако это не является основной
целью реализации упражнения.

Как и в традиционном нейрокоррекцион-
ном упражнении «Лифт», основными
критериями правильности выполнения уп-
ражнения «Вертикальный лифт» является
синхронность, плавность и равномерность
движений при одновременном подъёме

10 «Комплексная коррекция трудностей обучения в школе»/ 
под ред. Ж.М. Глозман, А.Е. Соболевой, — М.: «Смысл»,
2014. — 544 с. 11 Там же. 



го положения над головой. Одновремен-
но поднимается в сторону правая рука
до вертикального положения над голо-
вой, а левая опускается в сторону
с этого уровня вниз — и обратно в ис-
ходное положение;

3. И.П. стоя, правая рука опущена
вдоль туловища, левая вытянута впе-
рёд на уровне плеч. Одновременно под-
нимается перед собой правая рука
до уровня плеч, а левая опускается
с уровня плеч вниз — и обратно в ис-
ходное положение;

4. И.П. стоя, правая рука опущена
вдоль туловища, левая поднята до вер-
тикального положения над головой.
Одновременно поднимается перед собой
правая рука до уровня плеч, а левая
опускается вперёд с вертикального по-
ложения вниз — и обратно в исходное
положение; поменять руки;

5. И.П. стоя, руки опущены вдоль ту-
ловища. Одновременно поднимаются
правая рука перед собой и левая рука
в сторону до вертикального положения
над головой и опускаются обратно в ис-
ходное положение; поменять руки;

6. И.П. стоя, правая рука опущена
вдоль туловища, левая поднята
до вертикального положения над голо-
вой. Одновременно поднимается в сто-
рону правая рука до уровня плеч, а ле-
вая опускается перед собой до уровня
плеч из вертикального положения —
и обратно в исходное положение; поме-
нять руки.

Пример упражнений второго уровня
сложности:

1. И.П. стоя, руки опущены вдоль ту-
ловища. Одновременно поднимается
в сторону правая рука до уровня плеч
и правая нога до уровня пояса (по воз-
можности) и обратно в исходное поло-
жение. Аналогично с левой стороны;

руки и ноги. При этом перед выполнением
упражнения инструктором оговаривается ус-
ловие, что рука поднимается до уровня плеч
(параллельно полу) или вертикально над го-
ловой (в зависимости от типа упражнения),
а нога до того уровня, который позволяет
растяжка. Упражнение выполняется под
счёт (сначала до 5, затем до 10, что явля-
ется более сложным вариантом), в конеч-
ную точку рука и нога должны прийти од-
новременно.

Предлагаемый нами комплекс упражнений
«Вертикальный лифт» имеет несколько уров-
ней сложности, что позволяет использовать
его при проведении утренней гимнастики
у детей любого возраста и уровня физической
подготовленности (статическая координация
и «растяжка»), а также не имеет противопо-
казаний для применения, если ребёнку разре-
шены занятия физической культурой. В дан-
ной работе мы приводим не весь комплекс
упражнений, а лишь ряд упражнений из каж-
дого уровня сложности, на практике же,
в зависимости от количества времени, отве-
дённого на проведение утренней гимнастики,
можно выбирать несколько упражнений
из каждого уровня и со временем постепенно
увеличивать уровень сложности упражнений
по мере их усвоения. Способом обеспечения
синхронности движений может служить
не только счёт, но и специально подобранная
ритмичная музыка, состоящая из коротких
музыкальных фраз, и небольшие, известные
детям стихотворения, например, Агнии Барто.
Эти упражнения можно использовать во всех
лагерях.

Пример упражнений из нейрокоррекционного
комплекса «Вертикальный лифт» первого
уровня сложности:

1. И.П. стоя, руки опущены вдоль туло-
вища. Одновременно поднимаются в сто-
роны правая и левая рука до уровня плеч
и опускаются обратно;

2. И.П. стоя, правая рука опущена вдоль
туловища, левая поднята до вертикально-
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2. И.П. стоя, правая рука опущена вдоль ту-
ловища, левая рука вытянута в сторону
на уровне плеч. Одновременно поднимается
в сторону правая нога до уровня пояса (по воз-
можности), а левая рука одновременно опуска-
ется с уровня плеч вниз и обратно в исходное
положение. Аналогично с другой стороны;

3. И.П. стоя, руки опущены вдоль тулови-
ща. Одновременно поднимается вперёд пра-
вая рука до вертикального положения над
головой и правая нога до уровня пояса
(по возможности) и обратно в исходное по-
ложение. Аналогично с левой стороны;

4. И.П. стоя, левая рука опущена вдоль
туловища, правая рука поднята до верти-
кального положения над головой. Одновре-
менно поднимается вперёд левая нога
до уровня пояса (по возможности), а правая
рука опускается вперёд с положения над го-
ловой до уровня плеч и обратно в исходное
положение; Аналогично с другой стороны;

5. И.П. стоя, руки опущены вдоль тулови-
ща. Одновременно поднимаются правая рука
перед собой до вертикального положения над
головой и левая нога в сторону до уровня
пояса (по возможности) и опускаются об-
ратно в исходное положение. Аналогично
с другой стороны;

6. И.П. стоя, правая рука опущена вдоль
туловища, левая поднята до вертикального

положения над головой. Одновременно
поднимается в сторону правая рука
до вертикального положения над голо-
вой, а левая опускается вперёд
до уровня плеч — и обратно в исход-
ное положение; поменять руки.

Таким образом, многолетний опыт про-
ведения летних оздоровительных лаге-
рей на морском побережье свидетельст-
вует об огромном потенциале данного
вида дополнительного образования,
в том числе и как формы профилактики
школьной дезадаптации, поскольку
в рамках лагеря, организованного на ос-
нове эмпирического обучения, возможно
преодоление вышеозначенных причин
возникновения школьной неуспеваемости
(ухудшение здоровья школьников, от-
сутствие мотивации к обучению, слабое
развитие волевой сферы и произвольной
деятельности у учащихся и др.),
а также наиболее результативное и пер-
спективное внедрение инновационных
образовательных, оздоровительных
и коррекционно-развивающих, в том
числе нейропсихологических методик,
реализация которых способна снизить
наблюдающийся в последнее десятиле-
тие устойчивый рост процента детей
школьного возраста, испытывающих
трудности в обучении. ÍÎ
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Abstract. The paper shows the role of the children’s camp as a unique educational fields, on the basis of which conveniently
arrange for the prevention of school failure. For camp shift child strengthens the health, this allows less cheering during the
academic year. Experiential learning enhances declarative, procedural and emotional memory. This pedagogical approach devel-
ops verbal, social, instrumental and emotional intelligence. Morning gymnastics with elements of Neurocorrection exercises
«vertical lift» improves the synchronicity, smoothness and uniformity of movements in children. This improves vestibular
apparatus, improves the working of the brain at the expense of development of hemisphere interactions. Thus, recreation and
children’s participation in various programmes of specialized camps, helps reduce the growth of school failure.
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