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Общая схема проведения комплексной исследовательской экспедиции следующая.
Каждая группа имеет свою исследовательскую программу и индивидуальные задачи

для каждого из участников экспедиции, которые утверждаются до выезда. Оргкомитет
экспедиции определяет регион расположения лагерей. Каждая из групп выбирает собст-
венный объект исследования (озеро, скальное обнажение, деревню и т.д.) и даёт в орг-
комитет заявку на транспортировку до него. В Москве изучаются литературные данные
по выбранному объекту исследований, ставятся предварительные цели и задачи.

На первом этапе экспедиции каждая группа работает по своей исследовательской
программе, организует свою жизнь и быт со своим, удобным для членов экспедиции ук-
ладом: именно этим экспедиция отличается от оздоровительных лагерей, где в каждом
отряде задаются типовые нормы поведения. Культура и нормы поведения каждой груп-
пы складываются за несколько лет и затем поддерживаются в следующих экспедициях. 

На втором этапе происходит «сборка» разных групп: ребята участвуют в серии
финальных мероприятий (конференция, спортивный праздник), на которых вырабаты-
ваются общие традиции и нормы экспедиции. Именно общие традиции определяют
уникальность мероприятия в системе летнего оздоровительного отдыха Москвы, те
впечатления и новые идеи, которые появляются у всех её участников.

Очень важно создать возможности для сотрудничества и совместных мероприятий
с местными организациями: заповедниками и национальными парками, с которыми вы-
полняются совместные исследовательские и учебные проекты — ведутся Летописи
природы, маршрутные наблюдения за животными и растениями, проходят межрегио-
нальные экологические лагеря (наиболее полно совместная программа уже многие го-
ды реализуется в содружестве с Кенозерским национальным парком). Это органы уп-
равления образованием, образовательные учреждения, для которых проводятся семи-
нары и мастер-классы. А затем их участники выступают с докладами и сообщениями на
чтениях им. В.И. Вернадского.

В экспедициях участвуют и специалисты, приезжающие просто на отдых: обычно
их привлекают к финальным мероприятиям (например, в качестве членов конкурсных
комиссий на конференции), что повышает научный уровень экспедиции.

Экспедиционная программа включается в учебный процесс классов и групп до-
полнительного образования; отдельные тематические группы работают автономно,
но по единой концепции.
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Главной особенностью экспедиции, которая определяет её
индивидуальное «лицо», считаем комплексность по содержа-
тельному принципу: тематика групп, объекты исследования,
жизнь и быт экспедиционных групп в целом по экспедиции прак-
тически не регламентируются; основное требование — исследо-
вательский подход в той сфере знания, которая группу интересу-
ет. Таким образом, исследовательская деятельность становится
основой содержания, объединяющего группы в единую экспеди-
цию, а средство её проектирования — выстраивание комплекса
работы сразу по нескольким направлениям:

● предметность экспедиционных групп. В разных экспеди-
ционных группах работают по различным направлениям иссле-
дований (геология, экология, гидрология, фольклористика, исто-
рия, психология, химия). При этом как в естественных, так
и в гуманитарных областях сохраняются главные методологичес-
кие элементы исследования: постановка задач, формулировка
гипотезы, освоение методики, сбор экспериментального матери-
ала, обработка данных, анализ, выводы, представление резуль-
татов. Общность такого подхода в разных группах и контакты
друг с другом позволяют ребятам и взрослым не «влипать»
в предметность, сохраняя приоритет развития исследовательско-
го подхода;

● пространство педагогического проектирования: педаго-
гические задачи, системно решаемые в ходе экспедиции, — обу-
чение школьников с использованием исследовательской техно-
логии на реальных объектах в полевых условиях, оздоровление,
историко-патриотическое воспитание и т.п. Именно экспедици-
онная форма позволяет наиболее эффективно решать эти задачи
одновременно, в комплексе. Сейчас принято говорить о необхо-
димости оздоровительной работы с детьми в каникулярное вре-
мя, правительство Москвы выделяет средства на летний оздоро-
вительный отдых московских школьников. Но при этом часто не-
дооценивается мотивационный фон отдыха. Без привлечения
к содержательной деятельности установки детей оказываются
в области молодёжной субкультуры, только познавательная дея-
тельность изменяет их мотивационные установки, а возможность
работать с реальным материалом (минералами, растениями)

и с местными жителями позволяет повы-
сить заинтересованность в результате.
Необходимость проходить маршруты, со-
блюдать режим дня, регулярно обрабаты-
вать результаты позволяет сделать есте-
ственными и понятными для ребят уста-
новки на здоровый образ жизни
и продуктивную деятельность;

● профессиональные и позицион-
ные установки взрослых. Ребята видят,
что у взрослых различные собственные
задачи в экспедиции и каждому из них со-
здаются условия для работы или отдыха;

● комплекс форм финальных меро-
приятий (конференция, семинар, спор-
тивные соревнования, самодеятельность),
объединяющие экспедицию в единое це-
лое. Именно финальные мероприятия
связывают перечисленные выше направ-
ления в единый комплекс. Стержневым
мероприятием становится конференция.
Ребята серьёзно подходят к подготовке
докладов, стараясь достойно представить
работу своей группы, а «в кулуарах» ув-
лечённо рассказывают другу о своей ра-
боте, гордясь традициями именно своей
группы. Это позволяет ребятам всесто-
ронне узнать и «почувствовать» район
проведения экспедиции.

Íîðìàòèâíàÿ áàçà êîìïëåêñíîé
èññëåäîâàòåëüñêîé ýêñïåäèöèè
øêîëüíèêîâ 

Подготовка, организация и проведение
комплексной исследовательской экспеди-
ции школьников в Московском городском
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Дворце детского (юношеского) творчест-
ва регулируется следующими норматив-
ными документами разного уровня:

Открытая целевая программа
«Развитие одарённости» — програм-
ма работы с одарёнными и высокомоти-
вированными детьми средствами проект-
но-исследовательской деятельности;

Программа по развитию систе-
мы детского и семейного досуга, от-
дыха и оздоровления «Каникулы». Про-
грамма обеспечивает непрерывность об-
разовательного процесса в течение года:
на полевых практиках закрепляются по-
лученные знания, умения и навыки, орга-
низуется учебно-исследовательская и по-
исковая деятельность школьников; 

Предметные образовательные
программы дополнительного образо-
вания;

Сквозная интегрированная об-
разовательная программа комплекс-
ной исследовательской экспедиции.
Ежегодно разрабатывается вариант про-
граммы, адаптированный к объектам ис-
следований в районе проведения экспеди-
ции, истории и культуре региона.

Учебно-тематический план програм-
мы экспедиции рассчитан на 144 часа,
причём 35 часов даются в рамках про-
грамм дополнительного образования в те-
чение года, а 109 — в рамках экспедиции
(из них 45 часов — практические экспе-
диционные исследования). Это время вхо-
дит в состав инвариантного блока, общего
для всех исследовательских групп (мето-
дология научного исследования, историче-

ские и природные особенности района, организация быта в поле-
вых условиях, доврачебная помощь и др.); в рамках вариативного
блока создаются тематические программы по геологии, экологии,
гидрологии, химии, фольклористике, истории, экономике; 

Правила выездных мероприятий учащихся, оформле-
ния и приёма документов на выезд в МГДД(Ю)Т. Этот нор-
мативный документ регламентирует перечень необходимой доку-
ментации для проведения экспедиции (форма медицинских спра-
вок учащихся, заявлений родителей, протоколов родительских
собраний, приказа на проведение выезда и др.), порядок оформ-
ления документов, финансовой и содержательной отчётности
(формы, сроки). 

Этапы планирования, подготовки и проведения экс-
педиции:

● выбор района экспедиции (критерии: наличие потенци-
альных объектов исследований, безопасность района, удобство
транспортной схемы, наличие культурно-исторических памятни-
ков, сёл с сохранившейся традиционной культурой, красота при-
родных ландшафтов и др.) (сентябрь — ноябрь);

● изучение информации по потенциальным объектам ис-
следований (научная литература, консультации со специалиста-
ми), определение возможных направлений исследований во вре-
мя экспедиции (октябрь — январь);

● введение в предметные программы дополнительного об-
разования теоретического материала по району проведения экс-
педиции в соответствующей области, направлений полевых ис-
следований, освоения исследовательских методик (октябрь);

● рекогносцировочный выезд руководителей в район прове-
дения экспедиции, отработка механизма взаимодействия с мест-
ными органами самоуправления, образовательными учреждения-
ми, органами внутренних дел, транспортными организациями, ор-
ганами лесной охраны. Конкретизация объектов исследований
и условий размещения участников экспедиции. Заключение дого-
воров с организациями и учреждениями на местах (октябрь);

● проведение проектно-исследовательской игры с участни-
ками экспедиции по подготовке исследовательских программ
(февраль);
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● организация работы экспертного совета по рассмотре-
нию исследовательских программ экспедиционных групп (ян-
варь — апрель);

● утверждение программы и порядка проведения экспеди-
ции на коллегиальном органе в МГДД(Ю)Т (Координационный
совет «Каникулы»), утверждение сквозной образовательной
программы экспедиции (март);

● проведение зачётного слёта экспедиционных групп
в Подмосковье с проверкой навыков автономного существова-
ния, оказания доврачебной помощи, группового взаимодейст-
вия (май);

● подбор и утверждение документации на выезд: списки,
медицинские справки, заявления родителей, протоколы, приказ
на выезд (май — июнь);

● материально-техническое обеспечение экспедиции —
приобретение билетов, продуктов питания, хозяйственных това-
ров, оборудования и материалов для реализации исследователь-
ских программ (май — июнь);

● экспедиционный выезд: исследовательская работа
в группах, транспортное обеспечение, медицинское профилакти-
ческое обслуживание, итоговая конференция экспедиции
(июль);

● финансовый и содержательный отчёт по итогам проведе-
ния экспедиции. Подготовка исследовательских статей, публика-
ций в СМИ, фильмов, аудиозаписей, буклетов (август);

● подведение итогов экспедиции (октябрь).

Ìîñêîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ êîìïëåêñíàÿ
èññëåäîâàòåëüñêàÿ ýêñïåäèöèÿ øêîëüíèêîâ
«Áàéêàë–2005»

Целью программы стало интеллектуально-творческое развитие,
историко-патриотическое воспитание, оздоровительный отдых
московских школьников. В работе по программе несколько на-
правлений: естественно-научное, эколого-биологическое, науч-
но-техническое, военно-патриотическое, культурологическое, со-
циально-экономическое, физкультурно-спортивное.

Тематические разделы программы
(образовательные подпрограммы): эколо-
гия и биогеохимия; геология и минерало-
гия; ландшафтоведение; экология расте-
ний и геоботаника; орнитология; оптика
природных вод; фольклористика и этно-
графия; топонимика; история и культуро-
логия; социокультурная психология и ант-
ропология; демография и экономика реги-
она; маркетинг и перспективы развития
региона; фотоискусство.

В экспедиции приняли участие
около 320 человек, организованных
в 19 тематических групп, у каждой из ко-
торых были свои задачи в рамках ком-
плексной сквозной программы дополни-
тельного образования «Байкал-2005».
В состав экспедиции направили свои
группы: Московский городской Дворец
детского (юношеского) творчества, «Ли-
цей на Донской» (№ 1553), Физико-ма-
тематический лицей № 1580 при МГТУ
им. Баумана, школы № 873, 933, 1716,
Колледж предпринимательства № 11,
«Школа им. А.Н. Колмогорова» МГУ
им. М.В. Ломоносова. В научный совет
экспедиции вошли преподаватели МГУ
им. М.В. Ломоносова, Финансовой ака-
демии при Правительстве РФ, Института
мировой литературы РАН, Института ми-
ровой культуры МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, Московского педагогического госу-
дарственного университета, Института
микробиологии РАН, Института физико-
химической биологии им. А.Н. Белозер-
ского, Медицинской академии им. Сече-
нова, педагоги лицеев и школ.
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Экспедиция стала очередным эта-
пом исследовательской деятельности
в лицеях и школах: новые наблюдения
становятся материалом для курсовых ра-
бот, общешкольных исследовательских
проектов. Выполнены совместные иссле-
довательские проекты (геологическое
описание мраморных массивов Ушканьих
островов, проектирование образователь-
ных станций на экологической «Тропе ис-
пытаний» на полуострове Святой Нос
и т.д.). Одна из групп работала в Курум-
канском районе Республики Бурятии
в сотрудничестве с администрацией села
Улюнхан и при поддержке Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов Респуб-
лики Бурятия. 

Экспедиция традиционно состо-
яла из двух частей. Первая часть —
собственные исследования экспедицион-
ных групп. Они проходят в соответствии
с программами дополнительного образо-
вания и представляют собой элементы го-
дового цикла исследовательской деятель-
ности. Вторая часть экспедиции — за-
ключительные мероприятия, которые
проходили в течение трёх дней (с 1 по
3 августа), когда все группы съехались
в урочище Холодянки на берегу Байкала.
Центральной в заключительных меропри-
ятиях была итоговая конференция,
во время которой были представлены 36
ученических докладов, в которых анали-
зировались предварительные результаты
исследований групп. 

На конференции работали две сек-
ции. После каждого доклада обсуждались

представленный автором материал и общая проблематика ис-
следований. 

По результатам экспедиции выпущены итоговый отчёт,
буклет, видеофильмы. Собранные материалы становятся осно-
вой исследовательских работ, обсуждаются на школьных, город-
ских, Всероссийских конкурсах и конференциях. Итоговые мате-
риалы переданы в администрацию и Управление образования
Баргузинского района.

Группа «Геология» работала в разных частях полуостро-
ва Святой Нос и на Ушканьих островах: сравнивался состав
мраморов и нароста, определялись минеральный и химический
составы мраморов. Ребята наблюдали за процессами аккуму-
ляции в устье реки, посещали источники болот, по мягкой кар-
те изучали эоловый процесс, который явно играл большую
роль ранее и обновился из-за антропогенного влияния —
стихийно наезженных дорог. 

Цель группы «Биогеохимия» — комплексное исследова-
ние эколого-образовательного маршрута «Тропа испытаний»,
а также водного маршрута по рекам. Задачи: пройти маршруты
в режиме последовательного описания потенциальных образова-
тельных станций; нанести на карто-схему образовательные стан-
ции, спроектировать учебные задачи с привязкой к конкретным
станциям для выполнения их группами посетителей националь-
ного парка при движении по маршруту; сформулировать темати-
ческое задание для графического и редакционного решения ги-
дов-рекомендаций по образовательным станциям.

В качестве модельных были проведены мониторинговые
биогеохимические исследования. Отобраны образцы лишайни-
ков, мхов и плодовых тел высших грибов: системный отбор проб
и их последующее биогеохимическое изучение позволит вести
мониторинг краткосрочных и глобальных изменений микроэле-
ментного состава в регионе Восточного Забайкалья. В качестве
эталона биогеохимической провинции будут использованы дан-
ные микроэлементного состава лишайников, мхов и плодовых
тел грибов, собранные членами группы.

Группа прошла водный маршрут по рекам Ямбуй и Турка
(190 км); в устьях и притоках отобраны пробы речного аллювия,
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ÍÍàà  ññààììîîìì  ÷÷èèññòòîîìì
ââ ììèèððåå  îîççååððåå

ÒÒààòòüüÿÿííàà  ÌÌààííààêêîîââàà,,  

ñòóäåíòêà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî

ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà

Ó ñòóäåíòà â ýêñïåäèöèîííîé ãðóïïå ìíîãî îáÿ-

çàííîñòåé: ìû äîëæíû áûëè ñîçäàòü áëàãîïðèÿò-

íóþ ðàáî÷óþ àòìîñôåðó â êîëëåêòèâå, ïîìî÷ü

âñåì ïîçíàêîìèòüñÿ, ïðîâåñòè ñîâìåñòíûå èãðû íà

«êîìàíäîîáðàçîâàíèå». Êðîìå òîãî, ìû âåëè ñîá-

ñòâåííûå èññëåäîâàíèÿ, äàííûå êîòîðûõ ñòàëè îñ-

íîâîé êóðñîâîé ðàáîòû. È íàêîíåö, ìû äîëæíû

ïîäãîòîâèòü è îðãàíèçîâàòü íàó÷íî-èññëåäîâà-

òåëüñêóþ ðàáîòó. È ýòî ïðè òîì, ÷òî ó íàñ íå áûëî

îïûòà ïîäîáíûõ âûåçäîâ ñî øêîëüíèêàìè…

Ïðîâåëè ïåðâûé èíñòðóêòàæ îá îñîáåííî-

ñòÿõ òîé ìåñòíîñòè, ãäå äîëæíà áûëà ïðîõîäèòü

ýêñïåäèöèÿ, ñïåöèôèêå îáùåíèÿ ñ ìåñòíûì íà-

ñåëåíèåì; îáãîâîðèëè ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â íà-

øåì èññëåäîâàòåëüñêîì êîëëåêòèâå, íàçíà÷èëè

îòâåòñòâåííûõ çà òó èëè èíóþ ðàáîòó (èãðû

è ãðóïïó, ÷èñòîòó, òåõíèêó, ñíàðÿæåíèå, ïðîâè-

çèþ è êàíöòîâàðû).

…Ïåðâàÿ íàøà áîëüøàÿ íî÷¸âêà â Áóðÿ-

òèè áûëà íà áåðåãó Áàéêàëà ðÿäîì ñ Óñòü-Áàðãó-

çèíîì. Ìû ïîñòàâèëè ëàãåðü. Íåêîòîðûå ðåáÿòà

ïåðâûé ðàç â æèçíè ñîáèðàëè ïàëàòêè è åëè ïè-

ùó, ïðèãîòîâëåííóþ íà êîñòðå. 

Îñòàíîâêà â ñåëå Áàðãóçèí. È íàêîíåö —

ñåëî Óëþíõàí — êîíå÷íàÿ òî÷êà íàøåãî ïóòè.

Íåáîëüøîå ñåëî â âåðõîâüÿõ ðåêè Áàðãóçèí óíè-

êàëüíî òåì, ÷òî â í¸ì êîìïàêòíî ïðîæèâàþò íå

òîëüêî áóðÿòû, íî è êóðóìêàíñêèå ýâåíêè —

îñîáûé ìàëî÷èñëåííûé ýòíîñ. Ìû äîëæíû áûëè

èçó÷àòü îáðàç æèçíè, òðàäèöèè, îáû÷àè, îñîáåí-

íîñòè ìèðîâîççðåíèÿ êîðåííûõ íàðîäîâ Çàáàé-

êàëüÿ — ýâåíêîâ è áóðÿò. 

лишайников и плодовых тел высших грибов. В пробах методом
атомной абсорбции будет сделан анализ их микроэлементного
состава. Полученные данные сравнивают с данными комплекс-
ной экспедиции микробиологической и биогеохимической лабо-
ратории г. Улан-Удэ.

Группой гидрооптики были сделаны измерения спект-
ральной прозрачности вод Баргузинского и Чивыркуйского зали-
вов Байкала и Бармашова озера. 

Цель работы — изучить биологическую продуктивность
байкальских вод, определить необходимые технические характе-
ристики аппаратурного комплекса; измерить спектральную про-
зрачность в трёх участках спектра: синем, зелёном, красном;
провести сопутствующие метеорологические измерения. 

Общие результаты работы группы: все запланированные
измерения выполнены; ребята научились работать с прозрачно-
мером; освоили технику метеорологических измерений, приоб-
рели туристские навыки.

Целью группы «Почвоведение» было изучить прост-
ранственную неоднородность почвенного покрова озёрных
террас и подножия горного хребта, изучить рельеф исследуе-
мой местности; заложить ряд почвенных разрядов в соответ-
ствии с особенностями рельефа; сделать морфологический
анализ генетических горизонтов; ботаническое описание рас-
тительности в соответствии с положением почвенных разря-
дов; отобрать почвенные образцы, собрать травянистые рас-
тения, сделать гербарий для дальнейших исследований в ста-
ционарных условиях.

Задачей группы «Химия» стало естественно-научное изу-
чение природных объектов туристического маршрута. Ребята со-
ставили уточнённую карту рек, провели качественный ионный
анализ проб речной воды и почвы; познакомились с наиболее ча-
сто встречаемыми видами растений Восточной Сибири, проана-
лизировали их состав и изменения.

С помощью схемы определения устанавливали породы,
образующие русло рек и скальных выступов. Результаты срав-
нивали с фотографиями в научных изданиях. Отбирали пробы
почвы и воды для определения их ионного состава; по опреде-
лителям устанавливали лекарственные растения, изучали об-
ласти и способы их применения. Характеризовали растения на
местах стоянок по ярусам (деревья, кустарник, кустарнички,
травы), отмечали растения чаще и реже встречаемые; сравни-
вали их видовой состав.

Химико-биологическая группа впервые принимала учас-
тие в комплексной экспедиции. Участники группы освоили
методики сбора биологического материала и его первичной об-
работки, приёмы GPS-навигации и ориентирования на местно-
сти по топографической карте, определения растений по опре-
делителю, химический экспресс-анализ, технику микробиоло-
гического посева и учёта грибов. Ребята активно использовали
знания, полученные на уроке физики, географии, истории,
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Äëÿ ðàáîòû ðàçäåëèëèñü íà ïàðû è ïîøëè

«ïî áàáóøêàì», íàäåÿñü, ÷òî ñìîæåì íàëàäèòü

äèàëîã ñ ìåñòíûìè æèòåëÿìè. Îäíàêî íà íàøåì

ó÷àñòêå îêàçàëèñü îäíè çàêðûòûå, çàêîëî÷åí-

íûå äîìà. Íàêîíåö âñòðå÷àåì áàáóøêó ñ âíóêîì,

êîòîðûå åù¸ íè÷åãî íå çíàþò ïðî èññëåäîâàòå-

ëåé èç Ìîñêâû. Îíè ñïåøèëè â ãîñòè, ïîýòîìó ìû

äîãîâîðèëèñü âñòðåòèòüñÿ ïîçæå. 

Âåðíóëèñü íà îáåä. Ðåáÿòà âçâîëíîâàíû:

«Îíè òåëåâèçîð ñìîòðÿò! Êàê æå òàê! Òåëåôî-

íû… Ýëåêòðè÷åñêèå ÷àéíèêè... Âèäåîìàãíèòî-

ôîíû…» Èõ îæèäàíèÿ ðàñõîäèëèñü ñ ðåàëüíîñ-

òüþ: ìíîãèå äóìàëè, ÷òî óâèäÿò ÷óìû, ïàñóùèõ-

ñÿ îëåíåé è ëþäåé â äðåâíèõ îäåæäàõ, ñîâñåì

íå ïîõîæèõ íà íàñ. Íî îòêðûëàñü ñîâåðøåííî

äðóãàÿ êàðòèíà: îáû÷íûå äåðåâåíñêèå äîìèêè,

ìàãàçèíû, Äîì êóëüòóðû, â êîòîðîì ïðîõîäÿò

äèñêîòåêè, è ëþäè, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ îò íàñ

òîëüêî öâåòîì êîæè è ðàçðåçîì ãëàç.

Ðåáÿòà íå ìîãëè ïðåäñòàâèòü, ÷òî çà ïðåäå-

ëàìè ìîñêîâñêîé êîëüöåâîé äîðîãè ëþäè æèâóò

ïî÷òè òàê æå, êàê â ñòîëèöå. Ðàçíèöà òîëüêî â îò-

íîøåíèè ê æèçíè è ñèñòåìå äóõîâíûõ îðèåíòèðîâ. 

Ïîñòåïåííî íàøà æèçíü â ñåëå íàëàäè-

ëàñü. Îò óäèâëåíèÿ ìû ïåðåøëè ê ñòàäèè, êîòî-

ðóþ ÿ óñëîâíî ìîãó íàçâàòü «ñâîÿ áàáóøêà»:

ïðàêòè÷åñêè ó êàæäîãî èç íàñ ñëîæèëèñü ò¸ïëûå

îòíîøåíèÿ ñ îäíèì èç ìåñòíûõ æèòåëåé, ñåìü¸é,

ê êîòîðûì ìû ÷àñòî õîäèëè â ãîñòè. È ïîñòåïåí-

íî îò íàòÿíóòûõ ðàçãîâîðîâ ìû ïåðåøëè ê áîëåå

äóøåâíûì. Â íèõ «ñëó÷àéíî» âîçíèêàëè èíòå-

ðåñíûå òåìû. Òàê, ïî ñëó÷àþ áûëè è óðîêè ãðàì-

ìàòèêè áóðÿòñêîãî ÿçûêà, è ïóòåøåñòâèÿ ïî îê-

ðåñòíîñòÿì Óëþíõàíà. 

Ñíà÷àëà îáùåíèå ñ ìåñòíûìè áûëî ñêîâà-

íî òåìàìè è îïðîñíèêàì. Ýòî áûë «õàîñ âîïðî-

ñîâ»: ìû âûÿñíÿëè èõ ïðåäñòàâëåíèÿ î ñìåðòè,

ìàòåðèíñòâå, öåëè æèçíè… Íî â êàêîå-òî ìãíî-

âåíèå âñ¸ ìåíÿåòñÿ — òû íà÷èíàåøü «ïðîæè-

âàòü» îáùåíèå, ïåðåæèâàòü åãî êàê ñîáûòèå: òû

ó÷àñòâóåøü â òîé ðåàëüíîñòè, êîòîðóþ èçó÷àåøü,

äåëàåøü øàãè íàâñòðå÷ó ÷åëîâåêó äðóãîé êóëüòó-

ðû è èíîãî ìåíòàëèòåòà. Òû óæå íå ôèêñàòîð

ñ äèêòîôîíîì, òû — ó÷àñòíèê åãî æèçíè... 

химии и биологии для изучения окружающего мира; у них раз-
вивались навыки использования исследовательского подхода
во всех ситуациях (как при изучении природы, так и при реше-
нии «бытовых» проблем). 

Школьники проработали несколько научных тем химико-
биологического профиля.

В экспедиции группа «Орнитология» выполнила фау-
нистическую и экспериментальную работу: в Забайкальском
Национальном парке ребята провели фаунистическое обсле-
дование района экспедиции, выявили и описали основные био-
топы в районе исследований, составили фаунистические спис-
ки для каждого биотопа, провели фенологические наблюде-
ния, сравнительный анализ состава орнитофауны
в выделенных биотопах, составили фаунистическую таблицу.
Школьники освоили видеосъёмку, научились работать с пау-
тинными сетями и кольцевать птиц. 

Группа «География» изучала высотную поясность, поч-
вы, растения и ландшафты в высокогорной части Баргузинско-
го хребта. Исследовали малоописанный в туристской литерату-
ре горный район в центральной части Забайкальского Нацио-
нального парка. Собирали информацию по целому ряду
параметров (состав и сомкнутость крон деревьев, наличие под-
стилки, плотность кустов, состав почв и т.п.), поднимаясь с вы-
соты 500 до 2370 метров. Ребята прошли очень интересным
маршрутом, а данные о растительности, собранные по пути,
стали основой для анализа высотной поясности, общих черт
и особенностей Баргузинского хребта. Школьники получили
массу новых впечатлений, собрали обширный материал для
анализа и, кроме того, открыли очень интересный объект —
мегалитический комплекс. 

Ребята из туристской группа «Вперёд» должны были
оценить экологическое состояние и туристские возможности
маршрутов в долинах рек и составить краткое техническое
описание передвижений по тропе «Путь к чистому Байкалу»
в направлении, обычно не принятом, — от Байкала к посёлку
Баргузин.

Маршрут в 56 км прошла группа из 17 человек с детьми
в возрасте 7–10 лет за три с половиной дня — это соответству-
ет первому спортивно-юношескому разряду. 

Группа «Комплексного исследования деревни» должна
была собрать фольклорный, этнографический и диалектологиче-
ский материал по определённым темам, создать компьютерный
архив данных, сравнить собранный материал с ранее опублико-
ванными текстами; разработать системы расположения матери-
алов в компьютерной программе в зависимости от результатов
работы в разных деревнях. Главные темы опросов: семейная
и календарная обрядность, мифологические рассказы, история
церкви и престольных праздников, лирические песни, историче-
ские предания, промысловый фольклор, обрядность, заговорная
традиция. 
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Íà ñàìîì ÷èñòîì â ìèðå îçåðå
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Группа «Социокультурная психология и антрополо-
гия» работала по двум взаимосвязанным исследовательским
программам — «Исследование личности в контексте традицион-
ной культуры» и «Визуальная антропология». В этом году вни-
мание группы было обращено к традиционной культуре корен-
ных народов Забайкалья — бурят и эвенков. Исследования про-
водились в отдалённых селениях в верховьях реки Баргузин.

Ребята изучали этническое сознание и самосознание эвен-
ков и бурят в условиях их совместного проживания; исследовали
особенности их обиходной культуры и обрядов; верования и ре-
лигиозное сознание этносов, которые исторически соединили
в своём мировоззрении шаманизм и буддизм, а также подверга-
лись воздействию православия; самосознание и систему отноше-
ний к миру и самим себе у представителей разных поколений
эвенков и бурят; описывали современное состояние фольклор-
ных традиций; праздничные и повседневные обряды. Школьники
записали несколько эвенкийских сказок, сказочных сюжетов со-
циально-бытового и этиологического характера (как на русском,
так и на эвенкийском языке); собрали материалы, отражающие
особенности мировоззрения и самосознания трёх поколений со-
временных эвенков и бурят. В программу деятельности группы
также был включён новый перспективный проект — «Вечера

этнографического кино» — показ и обсуждение документаль-
ных этнографических фильмов и экспедиционных лент. 

Результатами работы группы стали: индивидуальные иссле-
довательские работы учащихся «Лицея на Донской» и студентов
МПГУ; DVD-диск с фото-, видео- и аудиоматериалами группы;
два видеофильма (один — по материалам исследований; вто-
рой — про участников группы и их жизнь в экспедиции); статьи
и публикации текстов в ведущих журналах России.

Цель работы группы «Родные просторы» — изучение об-
раза жизни русского дворянства на поселениях в Забайкалье, где,
как известно, жили многие декабристы после отбывания срока
каторжных работ. 

Группа «Социально-экономическая география» занима-
лась проблемами малых сел Бурятии, выявляла причины «рас-
цвета» одного села (Курбулик) и «угасания» второго (Катунь). 

Группа «Социология и демогра-
фия» составляла «Социальный портрет
деревень Забайкалья». Ребята сравнива-
ли социальный состав, численность, уро-
вень жизни жителей деревень с данными
25-летней давности. Основные методы ра-
боты на маршруте: опрос местного насе-
ления по заранее подготовленным вопро-
сам. В Москве: обрабатывали полученный
материал, сравнивали, уточняли. Сделали
описание социально-демографического
и экономического состояния изученных
селений, зафиксировали социально-поли-
тическое настроение жителей деревень.

Группа «Фотография» (10 человек)
проводила практические занятия по съёмке
фотопейзажей, ребята отрабатывали навы-
ки использования оптических фильтров. 

Группа социологических исследо-
ваний в полевых условиях отрабатывала
технологии комплексного представления
конкретного региона в научно-популяр-
ных, детских и молодёжных периодичес-
ких изданиях. НО


