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Íîó-õàó

• Â ëåò�å� ëàãåðå ïðîâî�ÿò ñ�å�û þ�ûõ õó�îæ�èêîâ. Â áîëüøèõ öå�òðàõ �åïðå�å��î åñòü
�ðóæè�û ýêîëîãîâ è òåõ�èêîâ. Ïðå�ëàãàå�àÿ �î�åëü, ïðî�îëæàÿ ýòîò ðÿ�, �îïîë�ÿåò åãî
�àïðàâëå�èå�, êîòîðîå ñòàëî ïåðâîñòåïå��û� â ýïîõó è�ôîð�àöèî��îé ðåâîëþöèè.
• Â ëåò�å� ëàãåðå âîñïèòà��èêè æèâóò â «ðåñïóáëèêàõ», îáúå�è�¸��ûõ â ôå�åðàöèþ.
È â «ãîðî�àõ». È â «îáëàñòÿõ». Ïðå�ëàãàå�àÿ �î�åëü îòïðàâëÿåò èõ… â ïåùåðû, �î îò�þ�ü
�å ïðåâðàùàåò â ïåðâîáûò�ûõ ëþ�åé, ñêîðåå �àîáîðîò: â ýòèõ «ïåùåðàõ» ðàçðàáàòûâàþòñÿ
�îâåéøèå è�ôîð�àöèî��ûå òåõ�îëîãèè è â�å�ðÿåòñÿ ñà�àÿ ñîâðå�å��àÿ ñïåöèàëèçàöèÿ.
• Â ëåò�å� ëàãåðå è�¸ò è�òå�ñèâ�îå îáùå�èå âçðîñëûõ è �åòåé, è òàêîå îáùå�èå — ïóòü
ê ñîöèàëèçàöèè, ê �àëàæèâà�èþ ïðî�óêòèâ�ûõ âçàè�îîò�îøå�èé ñ îêðóæàþùè�è.
Ïðå�ëàãàå�àÿ �î�åëü ââî�èò åù¸ î��îãî ñîáåñå��èêà �àøèõ âîñïèòà��èêîâ. Òàêîé
ñîáåñå��èê — êî�ïüþòåð, ïðàâèëü�îå âçàè�î�åéñòâèå ñ êîòîðû� ðàç�âèãàåò ãîðèçî�òû
è ïî�îãàåò âîéòè â æèç�ü ðàçâèòû� è ñîâðå�å��û� ÷åëîâåêî�.
Ýòî �å îç�à÷àåò, ÷òî â òàêî� ëàãåðå �åòè âè�ÿò ëåñ ëèøü �à ýêðà�å �î�èòîðà. È �å
îç�à÷àåò, ÷òî î�è ëèøå�û ïîõî�îâ è ýêñêóðñèé. Íî îáî âñ¸� ïî ïîðÿ�êó…
Â àâãóñòå 2008 ãî�à �å�èàëàáîðàòîðèÿ ïðè êàôå�ðå àñòðî�î�èè è èñòîðèè åñòåñòâîç�à�èÿ
Íèæåãîðî�ñêîãî ïå�àãîãè÷åñêîãî ó�èâåðñèòåòà ïðîâåëà ëåò�èé ëàãåðü «Öèôðîâàÿ ýêîëîãèÿ-
2008». Ýòî ïåðâîå â Ðîññèè ëåò�åå �åðîïðèÿòèå, ðåàëèçîâà��îå â ðà�êàõ òàê �àçûâàå�îé
�î�åëè 1:1 — «î�è� ó÷å�èê : î�è� êî�ïüþòåð».
Áîëüøè�ñòâî ðåøå�èé, êàñàþùèõñÿ îðãà�èçàöèè �àøåé æèç�è â ëàãåðå, �û ïðè�è�àëè
ñîîáùà — â�åñòå ñ �åòü�è è ïðåïî�àâàòåëÿ�è. Ïðåæ�å âñåãî, �à âðå�ÿ ëàãåðÿ �åòè
óòðàòèëè ñâîþ øêîëü�óþ ïðè�à�ëåæ�îñòü, ðàç�åëèâøèñü �à ïÿòü êëà�îâ. Òàê, �à áåðåãó
îçåðà Âåëèêîå îáîñ�îâàëèñü êëà�û Áîáðà, Åæà, Çàéöà, Õîðüêà è Ñóñëèêà.
Ïðè �åîáõî�è�îñòè �åéñòâîâàòü êî�à��îé (êàê, �àïðè�åð, ïðè ó÷àñòèè â ãåîýêøè�ãå —
òóðèñòè÷åñêîé èãðå ïî ïîèñêó òàé�èêîâ ñ ïðè�å�å�èå� �àâèãàöèî��ûõ ñèñòå�) ÷ëå�û
êëà�à ñîáèðàëèñü â�åñòå è âñ¸ �åëàëè ñîîáùà.
Íà òåððèòîðèè ëàãåðÿ áûëî óñòðîå�î øåñòü òå�àòè÷åñêèõ «ïåùåð», �åÿòåëü�îñòü êîòîðûõ
îáåñïå÷èâàëè âîñïèòàòåëè: Ïåùåðà êî�ñòðóêòîðîâ, Ïåùåðà øà�à�îâ, Ïåùåðà çâåç�î÷¸òîâ,
Ïåùåðà ç�àõàðåé, Ïåùåðà õó�îæ�èêîâ è Ïåùåðà ëåòîïèñöåâ. Âñå «ïåùåðû» �û
ïîñòàðàëèñü �àêñè�àëü�î �àñûòèòü �åîáõî�è�û�è è�ñòðó�å�òà�è, îñâîå�èå êîòîðûõ øëî
â òðà�èöèè êî�ñòðóêöèî�èñòñêîãî ïî�õî�à. Êëà�û �åëåãèðîâàëè ïî î��î�ó ïðå�ñòàâèòåëþ
â êàæ�óþ èç «ïåùåð», ÷òîáû âî âñåõ êëà�àõ áûëè ñîáñòâå��ûå ñïåöèàëèñòû, è â ëàãåðå
çàêèïåëà ðàáîòà…
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ментальная форма взаимодействия человека
и природы, а цифровые технологии — наи-
более точные инструменты понимания и от-
ражения сущности этого взаимодействия.

Наш летний лагерь был экологическим не
только потому, что ученики знакомились
в нём с объектами живой природы. Сама
форма проведения давала ученикам и учи-
телям возможность освоить опыт коллек-
тивной самоорганизации, когда из много-
численных простых действий постепенно
формировалась школа. Здесь стоит напом-
нить, что в английском «school» обозначает
не только школу, но и стаю.

В работе лагеря приняли участие учащиеся
5–7-х классов пяти нижегородских школ,
студенты-волонтеры из Нижнего Новгоро-
да, Санкт-Петербурга и Йошкар-Олы,
а также преподаватели из Нижнего Новго-
рода и Москвы.

Ìîäåëü 1:1

Концепция «один ученик: один компью-
тер» сегодня стала актуальной и наиболее
обсуждаемой международным образова-
тельным сообществом. Компьютер стал не-
отъемлемым компонентом жизни, а для ог-
ромного количества людей — ещё
и основным рабочим инструментом. Ком-
пьютеры и сетевое взаимодействие карди-
нально меняют облик современного образо-
вания.

Статистика свидетельствует, что разница
в технологическом обеспечении школ раз-
витых и развивающихся стран оказывает
решающее влияние на карьеру выпускника.
Высокий уровень компьютерной компетен-
ции выпускника школы из развитой стра-
ны обеспечивает ему хорошие позиции на
рынке труда, в то время как отсутствие её
обрекает выпускника из развивающейся
страны на непрестижную профессию. От-
части такой разрыв порождён самой исто-
рией развития компьютерной техники
и программного обеспечения, долгое время
ориентировавшихся на производство доро-

ХХ век, помимо всего прочего, стал веком
великих психологов. За последние сто лет че-
ловечество сделало глобальный прорыв в по-
нимании того, что такое человеческое знание
и интеллект, а также в осмыслении того, как
ребёнок осваивает аккумулированное цивили-
зацией знание.

Компьютеры и компьютерные сети позволяют
получать доступ к новым объектам, общаться
и играть с гораздо большим числом искусствен-
ных объектов, чем это было возможно раньше.
При помощи этих учебных объектов ученики
могут конструировать новые истории, новые
произведения и объекты, а затем исследовать
эти новые объекты и описывать их поведение.

Увы, повседневная образовательная реаль-
ность базируется не столько на трудах учё-
ных-визионеров, сколько на инерционных ме-
ханизмах школьного быта. Сегодняшняя
массовая школа имеет большее отношение не
к зоне ближайшего развития Выготского,
а к заявлению теоретика прусской гимназии
Гербарта, который считал, что главная задача
образования состоит в «обуздании дикой воли
ребёнка». Поэтому, продумывая наш лагерь
в окрестностях Пустынских озёр в Нижего-
родской области, мы сразу решили стать на
берегу Выготского, а не на берегу Гербарта.

Ïðîñòðàíñòâî áåç ñòåí

При выстраивании образовательного простран-
ства в условиях летнего лагеря мы получаем

в руки очень большое
преимущество перед
школами. Озеро, во-
да, солнечный свет,
лес, населяющие его
растения и животные,

костёр, усеянное звёздами ночное небо — всё
это становится источником содержания образо-
вания в том процессе, который мы строим; надо
лишь уметь его вовремя разглядеть. Назвав ла-
герь «Цифровая экология-2008», мы постара-
лись отразить особенности среды, окружающей
современного человека. Экология — это фунда-
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Габриэль Лауб
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гих компьютеров и программного обеспечения.
А реализация модели «1:1» предполагает, на-
против, создание для обучения относительно не-
дорогих и действительно персональных, находя-
щихся в безраздельном пользовании каждого
ребёнка. И здесь важна не только стоимость
самого «железа», но и доступность необходимо-
го программного обеспечения.

Цель движения «1:1» в том, чтобы не просто
дать детям технические средства, но помочь им
научиться думать лучше и глубже, чем думает
большинство взрослых. Для достижения этой
цели создаются новые технические и программ-
ные среды — как новые формы электронной
бумаги, на которой могут быть представлены
пути представления новых мощных идей.

История модели «один ученик: один компью-
тер» началась ещё в 1982 году, когда в Сенега-
ле под руководством американских учёных Сей-
мура Пейперта и его соратника Николаса
Негропонте был запущен проект, направленный
на обучение школьников из бедных районов
страны с помощью компьютеров. Эксперимент,
построенный на освоении языка программирова-
ния Лого, показал, что школьники из бедных
и сельских районов могут осваивать компьютер
так же хорошо, как их сверстники из развитых
городов Запада. Во многом благодаря амери-
канскому визионеру Алану Кею — изобретате-
лю концепции портативного компьютера — бы-
ли намечены черты «идеального» учебного
компьютера. По мысли Кея, таким компьюте-
ром должен стать портативный компьютер, ко-
торый школьник мог бы использовать в качест-
ве основного рабочего инструмента.

Впервые в мире использование школьниками ин-
дивидуальных ноутбуков в обучении было опробо-
вано в Австралии, в частной школе в Мельбурне,
в 1990 году. Инициатором и идейным вдохнови-
телем этого проекта стал австралийский учёный,
один из первопроходцев в области информатиза-
ции образования, Гэри Стейджер. Проект начался
всего через год после выпуска первой коммерчес-
кой модели компьютера, которая обладала ключе-
вым для таких устройств качеством — портатив-
ностью. Ноутбуки, на тот момент весьма дорогие
устройства, были приобретены для каждого из
двух тысяч учащихся на средства родителей.
В результате школа с гордостью смогла назвать
себя первой в мире «ноутбук-школой». И хотя ни

о подключении компьютеров к Интернету,
ни о создании пакета образовательных
программ по всем предметам школьного
цикла на тот момент даже не мечтали,
при анализе итогов эксперимента были от-
мечены такие его результаты, как повыше-
ние мотивации и увеличение самостоятель-
ности учащихся, а в конечном итоге
улучшение успеваемости.

Персональные компьютеры, доступные
каждому ученику, создают новую среду,
расширяющую границы традиционного чте-
ния и письма, в которой люди могут играть
новыми мощными идеями совсем не так,
как они это делали с книгами. Образцы
такого творчества публикуются в сети Ин-
тернет для того, чтобы и взрослые и дети
могли читать, играть с ними, классифици-
ровать, обсуждать и критиковать. Новый
стиль усвоения знаний даёт ученикам воз-
можность обдумывать идеи и представлять
их в сетевой форме, доступной для обсуж-
дения и критики. Опыт взаимодействия
с глубокими идеями помогает вырастить
людей, которых будет значительно труднее
ввести в заблуждение, поскольку у них бу-
дет заложен опыт критического отношения
и активной работы с любыми мифами
и мимами.

Ïåùåðà êîíñòðóêòîðîâ

В этой «пещере» ученики были заняты
созданием новых объектов и сценариев их
поведения — как виртуальных, в виде
моделей на языке визуального программи-
рования Scratch, так и вполне реаль-
ных — на основе набора для конструиро-
вания роботов Lego NXT. Причём
делали это в традициях современной кон-
структорской школы — сперва отрабаты-
вали идеи в виртуальном пространстве,
а уже потом воплощая «в железе» и про-
граммируя созданного робота отработан-
ными алгоритмами.

Интересно, что во время работы по та-
кой схеме над главным проектом пеще-
ры — роботом, который самостоятельно
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телескоп звёзды и планеты Солнечной сис-
темы. Повезло и с интересными астроно-
мическими событиями: из лагеря было пре-
красно видно лунное затмение,
случившееся 17 августа.

И если о целесообразности преподавания
астрономии в школе как отдельного пред-
мета, наверное, можно спорить, в работу
цифрового летнего лагеря эта дисциплина
вписывается идеально.

Ïåùåðà çíàõàðåé

«Знахари» (тут мы решили и уйти от за-
имствованного слова «экологи») взяли на
себя непростую работу по поиску и опре-
делению растений и животных, обитающих
в окрестностях Пустынских озёр. Мест-
ность эта уникальна необычным для сред-
ней полосы видовым разнообразием жи-
вотного и растительного мира.
На территории Пустынского заказника
встречаются различные природные элемен-
ты — от южной тайги, обширных болот
и древних карстовых озёр до широколист-
венных лесов с вековыми дубами и участ-
ков степей. Многие виды встречаются
только здесь и занесены в Красную книгу
Нижегородской области. Работа лагеря
была построена таким образом, что его
участники сумели посетить все типы
ландфшафтов, которые здесь встречаются:
леса, озёра, болота, карстовые пещеры, лу-
га. В походах «знахари» вели наблюдения,
а возвращаясь, выкладывали их на стра-
ничку mediawiki.

Ïåùåðà õóäîæíèêîâ

Проба пера в промышленном дизайне,
съёмка и обработка цифровых фотографий
и создание видеороликов позволили ребя-
там не только освоить новые для себя
средства, но и расширить сферу примене-
ния своих талантов.

Активно осваивая средства создания циф-
ровых графических объектов, участники не

находит выход из лабиринта, дети сами поде-
лили роли внутри команды, и пока кто-то за-
нимался сборкой самого работа, другие писали
и отлаживали программу для него.

Хорошим опытом стало и использование по-
явившихся в Scratchвозможностей взаимодей-
ствия с внешним миром с помощью подклю-
чаемой к компьютеру платы с датчиками,
информация с которых может использоваться
для управления объектами в среде Scratch.

Ïåùåðà øàìàíîâ

Такое название получило место, где прохо-
дила работа с самыми непонятными прибора-

ми, позволяющими
понимать и изучать
природу, — метео-
рологической стан-
цией и навигацион-
ными системами.
Изучив работу
GPS-навигаторов,
«шаманы» создавали
карты всех походов,
происходивших
в лагере, и смело ве-

ли свои кланы во время геоэкшинга от тай-
ника к тайнику.

Имевшаяся в «пещере» цифровая метеостан-
ция позволила непрерывно отслеживать и за-
писывать на компьютер данные о температу-
ре, влажности и давлении. И хотя данные
скрупулёзных наблюдений за погодой при по-
мощи цифровой метеостанции не успели пере-
расти в стадию её предсказания, начало пони-
манию связи основных показателей было
положено.

Ïåùåðà çâåçäî÷¸òîâ

В распоряжении «звездочётов» находилось
всё звёздное небо над пустынскими озёрами,
и прекрасная погода, подарившая им чистое
ночное небо, позволила наблюдать в мощный
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Êî�ïüþòåð, êàê è êàæ�ûé
ðàáîò�èê, ïî�âåðæå� �åéñòâèþ
Ïðè�öèïà Ïèòåðà. Åñëè î�
õîðîøî âûïîë�ÿåò ñâîþ
ðàáîòó, åãî ïðî�âèãàþò
â �îëæ�îñòè è ïîðó÷àþò å�ó
âñ¸ áîëåå îòâåòñòâå��ûå �åëà,
ïîêà î� �å �îñòèã�åò ñâîåãî
óðîâ�ÿ �åêî�ïåòå�ò�îñòè.

Л. Питер

VvSh_2009_03.qxd  24.07.2009  16:06  Page 102



Âîñïèòàíèå â øêîëå 3’2009
103

Ìàñòåð-ÊËÀÑÑ

забывали и о традиционных. В последний день
лагеря прошла выставка работ, нарисованных
старым, хорошо известным способом — цвет-
ными карандашами на бумаге.

Ïåùåðà ëåòîïèñöåâ

Перед «летописцами» была поставлена зада-
ча — фиксировать жизнь лагеря. Работая
в среде mediawiki, развёрнутой во внутренней
сети, они отражали всё происходящее в похо-
дах, на занятиях и во время отдыха, попутно
изучая технологии создания коллективного ги-
пертекста (что, впрочем, так или иначе делали
жители всех «пещер», рассказывая в той же
среде о своих достижениях). А наиболее актив-
ные летописцы начали осваивать профессию ре-
портёра, взяв интервью у других участников ла-
геря.

Íàøè ñåòè

Важная составляющая успешного использования
модели «1:1» — не просто наличие необходимо-
го числа компьютеров, но и создание единой се-
тевой среды, в которой могут взаимодейство-
вать все ученики. При наличии в лагере около
60 компьютеров, работающих в беспроводных
сетях, мы остановились на решении с двумя
раздельными сетевыми структурами, построен-
ными на основе wifi, открытой сети, обеспечива-
ющей скоростной доступ к внутренним ресурсам
лагеря (интранет-сети), и закрытой паролем се-
ти, обеспечивающей доступ в Интернет для ре-
шения отдельных технических проблем (элек-
тронная почта, необходимые обновления
программного обеспечения и т.п.).

Основной средой коллективной проектной дея-
тельности в лагере стала среда медиавики, поз-
волившая синхронизировать деятельность лабо-
раторий-пещер и организовать взаимодействие
между ними. После довольно быстрого освое-
ния стало хорошим тоном завершать работу
в конце дня выкладыванием текстов и фотогра-
фий в среду коллективного взаимодействия.
Среда медиавики позволила осуществлять еже-
дневную рефлексию происходящего, благодаря
чему у нас теперь есть возможность воспроиз-
вести хронологию событий, происходивших
в лагере «Цифровая экология-2008».

Среда медиавики позволяет сформиро-
вать качественно иное, альтернативное
отношение к ошибке. Яркий пример про-
изошёл на второй день коллективной ра-
боты в медиавики. Пятиклассник Коля
С. по ошибке удалил заглавную страницу
вики, что сразу сказалось на работе всех
«пещер». Со всех сторон посыпались
жалобы на происшедшее. Однако уже
через пять минут после этого «соклано-
вец» Коли Влад Б. опытным путём уста-
новил, что медиавики, как рукописи, «не
горят», и восстановил испорченное.

Ìîæíî ëè äàâàòü íîóòáóê 
êàæäîìó?

Западные исследователи движения «1:1»
насчитывают несколько различных орга-
низационных схем, в ходе которых ноут-
буки могут попадать в руки детей в про-
цессе обучения. Так, в ходе первого
масштабного эксперимента в русле «1:1»
таких моделей было определено пять.

● Модель концентрации. В этой модели,
которая оказалась наиболее востребован-
ной в частных школах, родители должны
были обеспечить своего ребёнка ноутбу-
ком (который мог быть куплен, взят
в аренду или позаимствован). В этой мо-
дели ноутбук (пусть в ряде случаев
и временно) становился собственностью
учащегося, и он мог брать его с собой
домой. (Эту модель использовали 46%
учащихся.)

● Дисперсная модель. Родителям реко-
мендовалось обеспечить своего ребёнка
ноутбуком и сообщалось, что через не-
сколько лет это станет обязательным
требованием. Для приобретения ноутбука
малообеспеченным семьям школы предо-
ставляли субсидии. Эта модель не пред-
полагает соотношения «один ученик:
один компьютер». Некоторые школьники
пользовались ноутбуками в парах или
в группах. (12% учащихся.)

VvSh_2009_03.qxd  24.07.2009  16:06  Page 103



При этом осознанно шли на риск: выдава-
ли детям ноутбуки в безраздельное поль-
зование на 10 дней летнего лагеря (огова-
ривая, правда, что на ночь — после отбоя
и до подъёма — они будут находиться
в учебном помещении на подзарядке акку-
мулятора). Понятно, что никаких финансо-
вых обязательств за целостность этой тех-
ники ни сами дети, ни их родители при
этом не несли. Участники лагеря могли
пользоваться своими ноутбуками как на
занятиях в «пещерах», так и во время по-
ходов и лодочных экскурсий, в свободное
время. Чтобы ребята почувствовали ответ-
ственность за технику, которая им доверя-
лась, мы разработали специальную «Клят-
ву участника цифрового лагеря»,
вносившую некоторый игровой элемент
и включавшую основные правила пользо-
вания ноутбуками. ÂâØ 

● Модель классного комплекта. Комплект но-
утбуков закупался на класс, и учащиеся могли
пользоваться ими только в школе. (15% уча-
щихся.)

● Настольная модель. На класс раздавалось
несколько ноутбуков, которыми учащиеся мог-
ли пользоваться в парах или в группе. Заби-
рать ноутбуки домой учащиеся не могли. (4%
учащихся.)

● Комбинированная модель. Сочетает в себе
признаки двух или более перечисленных мо-
делей. (23% учащихся.)

В условиях летнего цифрового лагеря мы раз-
работали «летнюю» модификацию схемы 1:1.
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