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Загородное стационарное учреждение отдыха и оздоровления детей располагается на
стационарной базе круглогодичного или сезонного действия (на каникулярный период
или часть каникул), размещается в загородной местности (либо в черте города, в эко-
логически благоприятной для отдыха и оздоровления детей зоне). Стационарная база
предусматривает материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного
пребывания детей.

К таким учреждениям можно отнести: детские оздоровительные лагеря, базы,
комплексы, центры общего (не санаторного) типа. Эти некоммерческие организации
ведут свою деятельность на основании Устава, утверждённого учредителем (учредите-
лями) и зарегистрированного в установленном порядке.

Цель деятельности учреждения — создать условия (материально-техни-
ческие, социально-бытовые, санитарно-гигиенические, кадровые), обеспечива-
ющие полноценный отдых и оздоровление детей.

К основным принципам деятельности современных загородных учреждений отды-
ха и оздоровления можно отнести:

— безопасность жизни и здоровья детей, защиту их прав и личного достоинства;
— создание разнообразных клубных пространств, где нормы и правила взаимо-

действия вырабатывают сами члены группы;
— приоритет индивидуальных интересов, свободу выбора деятельности, коллекти-

ва, педагога как необходимые условия творческого развития и самореализации ребёнка;
— личностного развития и самореализации ребёнка в сочетании с соблюдением

социальных норм и правил лагеря;
— гуманного характера отношений и оздоровительно-образовательных программ;
— конфиденциальность в разрешении личных проблем и конфликтов детей;
— единоначалие в сочетании с детским и педагогическим самоуправлением.
Коллектив учреждения самостоятельно вырабатывает направления оpганизаци-

онно-педагогической деятельности. Такими направлениями могут быть:
— разработка и реализация программ: оздоровительных, развивающих, образо-

вательных, социальной реабилитации детей;
— социализация ребёнка, создание условий для социального взаимодействия;
— моделирование и апробация наиболее продуктивных инновационных оздоро-

вительных и педагогических технологий по развитию интеллектуального, психофизио-
логического, эмоционально-нpавственного мира ребёнка и т.п.

ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ ДЛЯ

УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ (ЛАГЕРЕЙ,

ЦЕНТРОВ, БАЗ) РАЗЛИЧНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Ñèñòåìà îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñåòü ðàçíîîáðàçíûõ

îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, íàñ÷èòûâàåò áîëåå 53 òûñÿ÷ ëàãåðåé

ðàçëè÷íîé âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè. Ñòàöèîíàðíûå çàãîðîäíûå

ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè) îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ïðåæäå ñîñòàâëÿëè

îñíîâíîé ìàññèâ ñèñòåìû, à íûíå ýòî — ìåíåå îäíîé äåñÿòîé ÷àñòè ëàãåðåé.

Íî ïî ýôôåêòèâíîñòè îçäîðîâëåíèÿ, ðàçâèòèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé îíè ïî-

ïðåæíåìó çàíèìàþò ïðèîðèòåòíûå ïîçèöèè.

Ñåðãåé Áàðêàíîâ,

çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà îòäåëà
Äåïàðòàìåíòà
ãîñóäàðñòâåííîé
ìîëîä¸æíîé
ïîëèòèêè, âîñïèòàíèÿ
è ñîöèàëüíîé çàùèòû
äåòåé Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
ÐÔ, êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Ìèõàèë Æóðàâë¸â,

çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà îòäåëà
Äåïàðòàìåíòà
ìåäèêî-ñîöèàëüíûõ
ïðîáëåì,
ìàòåðèíñòâà è
äåòñòâà
Ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ
è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ÐÔ,
êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
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Существенно меняются функционал и требования,
предъявляемые к руководству. Директор (руководитель) за-
ключает договоры, выдаёт доверенности сотрудникам на выпол-
нение отдельных поручений, открывает в банках расчётный
и другие счета. В соответствии с действующим законодательст-
вом о труде принимает и увольняет работников, издаёт приказы
и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работни-
ками. Директор несёт ответственность за жизнь и здоровье де-
тей и подростков, соблюдение санитарных правил, норм охраны
труда. По согласованию с учредителем устанавливает структуру
управления, утверждает штатное расписание, ставки заработ-
ной платы и должностные оклады работников, надбавки и до-
платы, порядок и размер премирования работников; а также
может утверждать правила внутреннего трудового распорядка.

Формами самоуправления могут быть совет учреждения,
общее собрание, попечительский совет. Порядок выборов орга-
нов самоуправления и их компетенция определяются уставом.
Могут быть созданы педагогический и/или методический совет,
органы детского самоуправления (штаб, совет, «парламент»),
учитывающие интересы детей, детские и юношеские общест-
венные объединения, действующие в соответствии со своим ус-
тавом и уставом учреждения.

Другой вид детских лагерей в каникулярный период —
лагеря с дневным пребыванием детей и подростков. Поря-
док проведения смен таких лагерей определён Приказом
Минобразования России № 2688 от 13.07.2001 г.

Под сменой лагеря с дневным пребыванием понимается
оздоровительная и образовательная деятельность в период ка-
никул с пребыванием детей в дневное время и обязательной ор-
ганизацией их питания. Организатором смены лагеря могут
быть органы управления образованием, органы по делам моло-
дёжи, а также образовательные учреждения, клубы по месту
жительства, детские и молодёжные объединения, другие орга-
низации, уставные документы которых позволяют организовы-
вать подобный вид деятельности.

Педагоги вместе с ребятами намечают программу деятель-
ности и организации самоуправления смены лагеря. При необ-
ходимости избирается совет, правление (или иной орган само-
управления) при равном представительстве детей и сотрудни-
ков, с учётом специфики смены лагеря и возраста детей.

Во время смены можно создавать временные общественные
объединения детей и взрослых (детской или молодёжной органи-
зации). Приоритетными должна быть оздоровительная и образо-
вательная деятельность, развивающая ребёнка (полноценное пи-
тание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем возду-
хе, оздоровительные, физкультурные, культурные мероприятия,
экскурсии, походы, игры, занятия в объединениях по интере-
сам — кружках, секциях, клубах, творческих мастерских).

Содержание деятельности смены лагеря с дневным
пребыванием определяется направленностью смены (про-

фильной, труда и отдыха или иной
направленностью) с обязательным
проведением оздоровительных меро-
приятий.

Руководитель (директор, началь-
ник) смены лагеря назначается прика-
зом организатора смены лагеря на срок,
необходимый для подготовки и проведе-
ния смены, а также представления фи-
нансовой и бухгалтерской отчётности.
Подбирает кадры для смены лагеря
с дневным пребыванием организатор
смены вместе с руководителем (дирек-
тором, начальником) смены, органами
управления здравоохранением, образо-
ванием, по делам молодёжи, другими
органами исполнительной власти и ме-
стного самоуправления и организация-
ми. Штатное расписание устанавливает
организатор смены, исходя из целей
и задач смены в пределах выделенных
бюджетных ассигнований, а также
с учётом внебюджетных источников фи-
нансирования.

Руководитель (директор, начальник)
смены лагеря:

— обеспечивает общее руководство
деятельностью смены лагеря, издаёт при-
казы и распоряжения, которые регистри-
руются в специальном журнале;

— разрабатывает и (после согласо-
вания с организатором смены лагеря) ут-
верждает должностные обязанности ра-
ботников смены лагеря, знакомит их
с условиями труда; проводит (с регистра-
цией в специальном журнале) инструк-
таж персонала смены по технике безо-
пасности, профилактике травматизма
и предупреждению несчастных случаев;
составляет график выхода на работу пер-
сонала смены;

— несёт ответственность за орга-
низацию питания и финансово-хозяйст-
венную деятельность смены лагеря.

Порядок, условия привлечения пе-
дагогических и других работников для
работы во время смены, а также оплата
их труда устанавливаются в соответст-
вии с нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки РФ.
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К педагогической деятельности в смене
лагеря допускаются лица, как правило,
имеющие высшее или среднее профес-
сиональное образование, отвечающие
требованиям квалификационных харак-
теристик для соответствующих должно-
стей педагогических работников. К ра-
боте в качестве поваров, кухонных ра-
бочих на время производственной
практики под руководством мастера
производственного обучения могут при-
влекаться учащиеся образовательных

учреждений, готовящих работников общественного питания,
не достигшие 18-летнего возраста. По предлагаемой про-
грамме проходят переподготовку директора (начальники), за-
местители директоров (начальников) по воспитательной (об-
разовательно-оздоровительной, методической) работе заго-
родных стационарных учреждений отдыха и оздоровления
детей и лагерей с дневным пребыванием по 72-часовой учеб-
ной программе (очная форма обучения). При этом 54 часа от-
водится на общую часть для руководителей обоих видов лаге-
рей, 18 часов — вариативная для каждого вида. В программе
указаны два вида учебно-тематических планов и общая про-
грамма с вариативной частью.

Ñ å ð ã å é  Á à ð ê à í î â ,

Ì è õ à è ë  Æ ó ð à â ë ¸ â

ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГОТОВКИ

РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ…

Ó÷åáíî-òåìàòè÷åñêèé ïëàí êóðñîâîé ïîäãîòîâêè ðóêîâîäÿùèõ êàäðîâ
çàãîðîäíûõ ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèé îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé

Òåìà çàíÿòèé Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ

çàíÿòèÿ

Êîë-âî ÷àñîâ

íà òåîðèþ

Êîë-âî ÷àñîâ

íà ïðàêòèêó

Òåìà 1. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé äåòñêîãî îòäûõà
è îçäîðîâëåíèÿ

10 5

Çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðàâàõ ðåá¸íêà íà îòäûõ
è îçäîðîâëåíèå Ëåêöèÿ 1

Íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè
è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ëåêöèÿ 2

Âîïðîñû òðóäîâîãî ïðàâà Ëåêöèÿ 2

Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè
è îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè äåòåé è âçðîñëûõ Ëåêöèÿ, ñåìèíàð 2 1

Âîïðîñû íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
Çåìåëüíîãî êîäåêñà, ëèöåíçèðîâàíèÿ «Êðóãëûé ñòîë» 2

Ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê Ó÷ðåæäåíèþ Ëåêöèÿ, èíñòðóêòàæ 3 2

Òåìà 2. Îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷ðåæäåíèé
äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ

6 10

Ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ëàãåðÿ
ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé Ëåêöèÿ 4

Íîìåíêëàòóðà äîêóìåíòàöèè ñìåíû ëàãåðÿ 2

Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì Ñåìèíàð 2

Îñíîâû ìåíåäæìåíòà â óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Ïðàêòèêóì 3

Àíàëèç è ïðîãíîç ðàçâèòèÿ äåÿòåëüíîñòè Ó÷ðåæäåíèÿ «Êðóãëûé ñòîë» 3

Âîïðîñû óïðàâëåíèÿ îçäîðîâèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ â Ó÷ðåæäåíèè Ñåìèíàð 2

Òåìà 3. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèå àñïåêòû óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ 7 36

Âîïðîñû ïðîãðàììèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ó÷ðåæäåíèÿ «Êðóãëûé ñòîë» 3

Îñíîâû ïñèõîëîãèè ðåá¸íêà Ñåìèíàð 3

Ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèå è ïñèõîëîãè÷åñêèå àñïåêòû
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû â ëàãåðå ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé Ëåêöèÿ,

Îðãàíèçàöèîííî-
äåÿòåëüíîñòíàÿ èãðà 1 5

Ïåäàãîãèêà ïðîæèâàíèÿ è äîñóãà â ëàãåðå Ëåêöèÿ, òðåíèíã 2 6

Îñíîâû îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà Ëåêöèÿ, «êðóãëûé ñòîë» 2 6

Ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ äåòåé â óñëîâèÿõ Ó÷ðåæäåíèÿ Ñåìèíàð 3

Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ
è ìåòîäè÷åñêèõ ñëóæá Ó÷ðåæäåíèÿ Ëåêöèÿ, òðåíèíã 1 2

Îñîáåííîñòè ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëüíûõ ñìåí â ëàãåðå Ïðàêòèêóì 1 4

Èòîãîâîå çàíÿòèå. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êóðñîâîé ïîäãîòîâêè Ðîëåâàÿ èãðà 4
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Òåìà 1. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà äåÿòåëüíîñòè
ó÷ðåæäåíèé äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ

10 2

Çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðàâàõ ðåá¸íêà
íà îòäûõ è îçäîðîâëåíèå Ëåêöèÿ 1

Íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ëåêöèÿ 2

Âîïðîñû òðóäîâîãî ïðàâà Ëåêöèÿ 2

Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè è îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
æèçíåäåÿòåëüíîñòè äåòåé è âçðîñëûõ Ëåêöèÿ, ñåìèíàð 2 1

Ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê Ó÷ðåæäåíèþ
è óñëîâèÿì ïðîâåäåíèÿ ñìåíû Èíñòðóêòàæ 3 1

Òåìà 2. Îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
ó÷ðåæäåíèé äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ

5 10

Ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ëàãåðÿ
ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé Ëåêöèÿ 3

Íîìåíêëàòóðà äîêóìåíòàöèè ñìåíû ëàãåðÿ Ëåêöèÿ 2

Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì Ñåìèíàð 2

Îñíîâû ìåíåäæìåíòà â óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Ïðàêòèêóì 3

Àíàëèç è ïðîãíîç ðàçâèòèÿ äåÿòåëüíîñòè ëàãåðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì Ñåìèíàð 3

Îñîáåííîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïåäàãîãè÷åñêèì îêðóæåíèåì ëàãåðÿ
ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì Òðåíèíã 2

Òåìà 3. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèå àñïåêòû óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ 7 36

Âîïðîñû ïðîãðàììèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ó÷ðåæäåíèÿ è ñìåíû ëàãåðÿ Ïðàêòèêóì 3

Îñíîâû ïñèõîëîãèè ðåá¸íêà Ñåìèíàð 3

Ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèå è ïñèõîëîãè÷åñêèå àñïåêòû
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû â ëàãåðå ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé Ëåêöèÿ,

Îðãàíèçàöèîííî-
äåÿòåëüíîñòíàÿ èãðà 1 5

Ïåäàãîãèêà ïðîæèâàíèÿ è äîñóãà â ëàãåðå Ëåêöèÿ, òðåíèíã 2 6

Îñíîâû îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà Ëåêöèÿ, «êðóãëûé ñòîë» 2 6

Òèïîëîãèÿ ñìåí â ëàãåðå ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì Ñåìèíàð 3

Ñïåöèôèêà ðàçâèòèÿ âðåìåííîãî òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà
â óñëîâèÿõ ñìåíû ëàãåðÿ Ëåêöèÿ, òðåíèíã 1 2

Ðàçâèòèå ïðåäìåòíîé ñðåäû ëàãåðÿ Ïðàêòèêóì 2

Îñîáåííîñòè ñïîðòèâíîé, òóðèñòñêîé è ýêîëîãè÷åñêîé ðàáîòû Ëåêöèÿ, ñåìèíàð 1 2

Èòîãîâîå çàíÿòèå. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êóðñîâîé ïîäãîòîâêè Ñåìèíàð 4

Òåìà çàíÿòèé Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ

çàíÿòèÿ

Êîë-âî ÷àñîâ

íà òåîðèþ

Êîë-âî ÷àñîâ

íà ïðàêòèêó

Ó÷åáíî-òåìàòè÷åñêèé ïëàí êóðñîâîé ïîäãîòîâêè ðóêîâîäÿùèõ êàäðîâ
îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì ó÷àùèõñÿ


