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ËÅÒ

● социальное воспитание ● потребности саморазвития ● гражданская
позиция ● трудовое взаимодействие ● летний трудовой лагерь-община
● программа «Территория возможностей»

Âжизни каждого молодого человека
наступает время, когда он задумы-
вается о своём будущем. Мечтает,

строит планы, определяет ближние
и отдалённые жизненные перспекти-
вы, оценивает свои возможности в их
реализации. Для этого ему необходи-
мо определить, кто он. Чего он хо-
чет? На что может рассчитывать?
На что способен? Что у него есть
для достижения цели? Часто для от-
вета на эти вопросы у него недостаёт
знания и опыта реальной жизни. Ему
нелегко оценивать личный потенци-
ал, выбирать верный путь и способ
движения к личной мечте, ориенти-
руясь на общественно значимые це-
ли, ценности, нормы и правила, ко-
торые необходимо принять и руко-
водствоваться в жизни. Сложно
выстроить отношения с самим со-
бой, с другими людьми и миром. 

Система дополнительного образова-
ния как сфера социального воспита-

нии может предложить новый формат
и такие программы внеурочной дея-
тельности и общения подростков, кото-
рые будут востребованы, которые смо-
гут удовлетворять разнообразные по-
требности саморазвития детей с опорой
на их личный жизненный опыт, лично-
стного и социального развития подрост-
ка, формирования у него гражданской
позиции, умений и способностей, необ-
ходимых для социализации в условиях
современного общества

С 1994 года специалисты «Центра пу-
тешественников» разработали много по-
добных программ и проектов, главная
цель которых — успешная подготовка
подростка к самостоятельной жизни че-
рез организацию разнообразных влия-
ний, лично и общественно значимых
действий, основанных на активности, са-
модеятельности, трудовом взаимодейст-
вии и общении членов детской общины. 



Сам целевой акт, проявления свободы
воли в каждодневности забот дет-
ского самоуправляющегося коллекти-
ва-общины выступал типичной еди-
ницей, достойной идеальной жизни
ребёнка.

● Психология должна идти от живой
реальности отношений в решении по-
вседневных, значимых для всех забот
детского самоуправляющегося коллек-
тива-общины.

● Основанием педагогических отноше-
ний должен стать труд-забота. Только
организация лагеря как хозяйства сдела-
ет систему влияний и отношения воспи-
тывающими, т.е. организация летнего
лагеря как хозяйства определяет ха-
рактер включения ребёнка в различные
виды и формы активной деятельнос-
ти, социальное значение его роли в об-
щем деле, оценку его вклада и на её
основе определение его места в общине.

Эти идеи легли в основу разработанной
нами социально-образовательной програм-
мы «Территория возможностей», которая
с 2001 года реализуется на базе поиско-
во-исследовательского лагеря «Крепкий
орёшек». Наша задача состояла в органи-
зации всех форм педагогического взаимо-
действия и отношений в детской общине
на основе общего социально значимого
дела — «спасения территории». 

Ìåñòî è âðåìÿ 
ïðîâåäåíèÿ, ó÷àñòíèêè

Красноярский край, Манский район, 
с. Орёшное. Июль-август. Три сезона 
по 15 дней. 250 участников (12–17 лет).

Каковы особенности летнего лагеря?
Это община-хозяйство, в котором ис-
пользуются разнообразные формы по-
исково-исследовательской, трудовой
и хозяйственной деятельности.
При этом творчество духа и трудовое
начало становятся главным условием

В этом смысле вполне пригодным становит-
ся положение об особом значении отноше-
ний при организации системы воспитатель-
ных влияний как средства воздействия на
душу и личность ребёнка. В истории педа-
гогического знания этот опыт сохраняется
в педагогическом наследии организации
и проведении летних трудовых лагерей-об-
щин, загородных лагерей-коммун и детских
колоний в конце XIX — первой трети
XX вв. Концепцию лагеря мы взяли у пе-
дагогов того времени, адаптировав её к со-
временным детям. В частности, у А.С. Ма-
каренко. Приведём его мысли с нашим
пояснением: 

● Объектом педагогического исследования
является не ребёнок, а педагогический
факт (явление), т.е. педагогический про-
цесс лагеря-общины (совокупность педа-
гогических фактов) должен строиться
как особая, технологичная, целенаправ-
ленно организованная система влияний
и взаимовлияний всех участников педа-
гогических отношений, свободно, актив-
но, самостоятельно и оригинально тво-
рящих и объединённых общим делом
и положением ответственной зависи-
мости.

● Усиление внимания к детскому коллек-
тиву как к органическому целому,
для этого необходима перестройка психо-
логии всех работников, т.е. подлинное
существование ребёнка, прикосновение
к его душе и совершенствование (пере-
стройка) личности возможны только
в точке его соприкосновения и взаимо-
действия с другими людьми. В коллек-
тиве и через коллектив.

● Для хорошей школы прежде всего нуж-
на научно-организованная система всех
влияний, т.е. методы и место осуще-
ствления педагогических отношений
вторичны, главное, это создание ребёнку
уже в настоящем идеальной, достойной
жизни, состоящей из разнообразных це-
левых актов проявления свободы воли.

À.À. Áåçâåðõèé, Ñ.Í. Öåíþãà, Þ.Ñ. Öåíþãà.  Ëåòíèé ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêèé
ëàãåðü «Êðåïêèé îð¸øåê»
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развития личности ребёнка, залогом успеш-
ного вхождения в социум в качестве полез-
ного обществу гражданина.

Летний лагерь ориентируется на традиционные
морально-нравственные ценности человека, вос-
питание, основанное на общинности (общинном
коллективизме), на обязательном и добросове-
стном, посильном труде как нравственной по-
требности каждого человека и на широкой, по-
вседневной учительной практике личных отно-
шений педагога и его воспитанников, построен-
ных на доверии и требовательности.

Лагерь-община и хозяйство должны обеспе-
чивать ощущение защищённости, позволять
свободно развиваться и реализоваться в сво-
их проявлениях. Личный опыт для ребёнка
чрезвычайно важен. Но он же предписывает
ребёнку в рамках установившейся культур-
ной традиции необходимость следовать рас-
порядку и ритуалам, нормам и идеалам,
обычаям и обрядам.

Каждый сезон ребята, инструкторы, научные
руководители проектов организуют различ-
ные направления научно-поисковой деятель-
ности (походы, экспедиции, изучение архив-
ных материалов, устной истории района,
проведение полевых и лабораторных иссле-
дований), определяют особенности той или
иной местности родного края, её проблемы
и возможности, уникальность и отличия от
других. Результат такого изучения — по-
дробный кадастр территории и создание на
его основе проектов её развития. 

Êàêèå èñïîëüçóþòñÿ �åòî�û? Разумный ме-
тод — проектная деятельность, как поисковая
работа вместе с ребятами, которые стремятся
разобраться в чём-либо самостоятельно, вне-
сти что-нибудь своё в общее дело, а взрослые
им в этом помогают.

Ещё одни метод — лагерь-социальная лабора-
тория выстраивания отношений, где дети экс-
периментаторы. Они учатся слушать и слы-
шать человека, принимать каждого таким, ка-
ков он есть, несмотря на возраст и обществен-
ное положение. Обретают опыт действий ко-
мандой, в которой каждый раскрывается
в лучших своих чертах и которая, выполняя то

или иное задание или проект, опирается
на индивидуальные особенности и спо-
собности каждого подростка. Много
работают над формированием в себе
потребности и умения преодолевать
слабости характера (страх, лень, сквер-
нословие и т.п.); накапливают собст-
венный опыт высказывать мысли вслух
в любой аудитории, анализа и осмысле-
ния своих поступков, черт характера,
а также поступков и черт характера
других людей, участников единого тру-
дового дела. У детей есть возможность
учиться жить с пользой для окружаю-
щих людей и желанием изменить обще-
ство к лучшему, сделать его добрее
и справедливее.

Педагогическое кредо коллектива:
уважение личности ребёнка; сотрудни-
чество, сотворчество, содружество;
поддержка детских инициатив и твор-
чества; самоуправление детского кол-
лектива; индивидуальный подход
и коллективное сотворчество; позитив-
ное решение конфликтных ситуаций. 

Ïðèíöèïû 

1. Свобода — всё, что не запрещено,
разрешено. Жизнь без звонков,
по собственному выбору и интересу,
по внутренним часам, в собственном
темпе.

2. Кооперация в жизни общины —
настоящая социальная жизнь,
не просто общение, а выбор, сора-
бота и личная ответственность за их
результаты.

3. Антиавторитаризм — уважение
к себе, к другим, к миру. Каждый сам
вправе выбрать, что знать, чем зани-
маться, с кем кооперироваться и де-
лить ответственность.

Приведём пошаговую реализацию
программы поисково-исследователь-
ской деятельности.



Ýòàï 1

Äåíü ïåðâûé
Çíàêîìñòâî ñ èäååé ïðîãðàììû

Âðåìÿ Íà êàêîì óðîâíå ×òî äåëàòü
ïðîâåäåíèÿ ïðîèñõîäèò äåéñòâèå

Óòðî Ëàãåðü Øàã 1. Îçíàêîìëåíèå ó÷àñòíèêîâ ñ îáùåé èäååé ïðîãðàììû

1. Çàåçä ó÷àñòíèêîâ, ðàññåëåíèå, ïðåçåíòàöèÿ çàìûñëà ïðîãðàììû, 
ïîñòàíîâêà çàäà÷.

Äåêëàðàöèÿ èäåè ïðîãðàììû:
• êðàòêàÿ èñòîðèÿ ïðîãðàììû;
• ðàññêàç î ìåñòíîñòè;
• ñîîáùåíèå î öåëÿõ è çàäà÷àõ ëàãåðÿ, îá óæå äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòàõ;
• ïðåäïîëàãàåìûå ðåçóëüòàòû ðàáîòû.

Îòäåëåíèå 2. Óãëóáë¸ííîå çíàêîìñòâî ñ èäååé ëàãåðÿ: öåëÿìè, öåííîñòÿìè, íîðìàìè, 
ïðàâèëàìè è òðàäèöèÿìè (áåñåäû, îáñóæäåíèÿ, ýêñêóðñèÿ, äåìîíñòðàöèÿ 
ýêñïîçèöèè ìóçåÿ è ðàíåå íàðàáîòàííûõ ìàòåðèàëîâ èç àðõèâà).

Äåíü Îòäåëåíèå Øàã 2. Ââåäåíèå ïîíÿòèÿ «ðåãèîí» 

1. Çàíÿòèå: «Ìîé ëè÷íûé ðåãèîí» (èãðû, áåñåäû, äèñêóññèÿ);

2. Îïðåäåëåíèå ïðèçíàêîâ, îïðåäåëÿþùèõ ðåãèîí, â òîì ÷èñëå ðåãèîí 
äèñëîêàöèè ëàãåðÿ (îáñóæäåíèå, äèñêóññèÿ, íàãëÿäíîå èçîáðàæåíèå).

17.30–18.15 Ëàãåðü 3. Ýêñïåðòíûé äîêëàä: «Ðåãèîíîâåäåíèå». ×àñòü 1:
• èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ Ñèáèðñêèõ ðåãèîíîâ íà ïðèìåðå èññëåäóåìîãî ðàéîíà;
• ìîé ëè÷íûé ðåãèîí, ýòàïû åãî ðàçâèòèÿ;
• ïðèçíàêè ðåãèîíà;
• óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ ðåãèîíà;
• âîçìîæíûå ñöåíàðèè ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ;
• ñóùíîñòü èññëåäîâàíèÿ òåððèòîðèè;
• ââåäåíèå ïîíÿòèé «èññëåäîâàíèå», «îáñëåäîâàíèå», «ðåãèîíîîáðàçóþùèé»;
• òåððèòîðèÿ êàê îáúåêò è ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ;
• èíôîðìàöèîííàÿ áàçà èññëåäîâàíèÿ ðåãèîíà.

4. Êàäàñòð òåððèòîðèè êàê èíôîðìàöèîííàÿ áàçà èññëåäîâàíèÿ ðåãèîíà:
• ðîëü èíôîðìàöèè â èññëåäîâàíèè;
• èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè è ðàáîòà ñ ôàêòàìè;
• ìåòîäû ñáîðà èíôîðìàöèè;
• âèäû è ñïîñîáû õðàíåíèÿ èíôîðìàöèè î òåððèòîðèè;
• ìåòîäû îáðàáîòêè èíôîðìàöèè;
• ñîñòàâëåíèå êàäàñòðà òåððèòîðèè â óñëîâèÿõ ëàãåðÿ «Êðåïêèé îð¸øåê»;
• êîìïëåêñíûé ïîäõîä â èññëåäîâàíèè òåððèòîðèè;
• çíàêîìñòâî ñ ïîíÿòèÿìè «ïðîåêò», «ìîäåëèðîâàíèå».

Âå÷åð Ëàãåðü Âå÷åðíÿÿ ïðîãðàììà

À.À. Áåçâåðõèé, Ñ.Í. Öåíþãà, Þ.Ñ. Öåíþãà.  Ëåòíèé ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêèé
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Ýòàï 2

Äåíü âòîðîé
Ïðîáëåìàòèçàöèÿ òåððèòîðèè

Âðåìÿ Íà êàêîì óðîâíå ×òî äåëàòü
ïðîâåäåíèÿ ïðîèñõîäèò äåéñòâèå

10.30-11.00 Ëàãåðü Øàã 1. Ïðåäñòàâëåíèå ðàáîòû ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêèõ íàïðàâëåíèé, 
èñõîäÿ èç öåëåé ëàãåðÿ

1. Ïðåçåíòàöèÿ ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêèõ íàïðàâëåíèé è äðóãèõ âèäîâ 
äåÿòåëüíîñòè (ñîîáùåíèå, äîêëàä, èíàÿ ôîðìà):
• îçâó÷èâàíèå ïðîáëåìû ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêèõ íàïðàâëåíèé;
• ïðåäñòàâëåíèå ïðåäìåòà èõ èññëåäîâàíèé, öåëåé è çàäà÷;
• ââåäåíèå ïîíÿòèé «ãèïîòåçà», «ïðîãðàììà», «ïëàí» èññëåäîâàíèÿ;
• çíàêîìñòâî ñ âèäàìè è ìåòîäàìè èññëåäîâàíèé êîíêðåòíîé íàóêè 
(ïðåäñòàâëåííîé íàïðàâëåíèåì);
• âîçìîæíûé ïðîäóêò ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â äàííîì 
íàó÷íîì íàïðàâëåíèè (â êàêîì âèäå èíôîðìàöèÿ ìîæåò áóäåò ïðåäñòàâëåíà).

Íàó÷íîå íàïðàâëåíèå 2. Ïðåçåíòàöèÿ ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêèõ íàïðàâëåíèé è äðóãèõ âèäîâ äåÿòåëü-
íîñòè (ñîîáùåíèå, äîêëàä, èãðû, ìîçãîâîé øòóðì, áåñåäà, îáñóæäåíèå, ÊÒÄ):
• ïðåäñòàâëåíèå ïðåäìåòà èññëåäîâàíèé;
• ââåäåíèå ïîíÿòèé;
• öåëè, çàäà÷è;
• âîçìîæíûé ïðîäóêò äåÿòåëüíîñòè.

11.00-13.00 Íàó÷íîå íàïðàâëåíèå Øàã 2. Èíâåíòàðèçàöèÿ èñõîäíîãî ðåñóðñà ï/è íàïðàâëåíèÿ

1. Ñîîáùåíèå ðóêîâîäèòåëÿ íàïðàâëåíèÿ î ðåñóðñå íàïðàâëåíèÿ 
(ñîîáùåíèå, ýêñêóðñèÿ, èíàÿ ôîðìà):
• áàíê äàííûõ;
• èíâåíòàðü;
• ëèòåðàòóðà;
• êàðòîãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë;
• ýêñïåðòû è ñïåöèàëèñòû.

2. Ëè÷íûé ðåñóðñ ó÷àñòíèêîâ íàïðàâëåíèÿ: êàæäûé ó÷àñòíèê ñîîáùàåò 
î ñâîèõ âîçìîæíîñòÿõ ó÷àñòèÿ â èññëåäîâàíèÿõ (ìîçãîâîé øòóðì, 
èãðà «Êîò¸ë», àíêåòèðîâàíèå ïð.).

3. Ñîñòàâëåíèå ïëàíà âîçìîæíûõ èññëåäîâàíèé (ìîçãîâîé øòóðì, áåñåäà, 
ðàáîòà ñ èíñòðóìåíòàðèåì).

19.00-22.30 Ëàãåðü Âå÷åðíÿÿ ïðîãðàììà 

Äåíü òðåòèé

Âðåìÿ Íà êàêîì óðîâíå ×òî äåëàòü
ïðîâåäåíèÿ ïðîèñõîäèò äåéñòâèå

10.00–11.30 Íàó÷íîå íàïðàâëåíèå Øàã 1. Èíâåíòàðèçàöèÿ îáúåêòîâ èññëåäîâàíèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ 
âûáðàííîãî ï/è íàïðàâëåíèÿ

1. Ðàáîòà ñ êàðòîé è ëåãåíäîé ðåãèîíà (âçàèìíîå ñîîòíåñåíèå êàðòû è ëåãåíäû).
2. Âûÿâëåíèå âñåõ âîçìîæíûõ îáúåêòîâ èññëåäîâàíèÿ (ñîñòàâëåíèå 
ïðåäâàðèòåëüíîãî ïåðå÷íÿ âñåõ âîçìîæíûõ îáúåêòîâ èññëåäîâàíèÿ).



Âðåìÿ Íà êàêîì óðîâíå ×òî äåëàòü
ïðîâåäåíèÿ ïðîèñõîäèò äåéñòâèå

Íàó÷íîå íàïðàâëåíèå Øàã 2. Àêòóàëèçàöèÿ îáúåêòîâ èññëåäîâàíèÿ

1. Ñîîòíåñåíèå âíåøíåãî è âíóòðåííåãî ðåñóðñà íàïðàâëåíèÿ ñ âîçìîæíûìè 
îáúåêòàìè èññëåäîâàíèÿ (ìîçãîâîé øòóðì, äèñêóññèÿ, ýêñïåðòû 
è ñïåöèàëèñòû, çíàêîìñòâî ñ àðõèâàìè è êàðòàìè).
2. Âûáîð ðåàëüíî âîçìîæíûõ îáúåêòîâ èññëåäîâàíèÿ (ñîñòàâëåíèå ïåðå÷íÿ 
îáúåêòîâ èññëåäîâàíèÿ íàïðàâëåíèé).
3. Ïîäãîòîâêà ïðåäïðîåêòíûõ ñîîáùåíèé ïî îáúåêòàì èññëåäîâàíèé.

17.30–18.30 Ëàãåðü Øàã 3. Èíâåíòàðèçàöèÿ âîçìîæíûõ îáúåêòîâ èññëåäîâàíèÿ âñåãî ëàãåðÿ, 
èñõîäÿ èç èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ ï/è íàïðàâëåíèé. Ïîäãîòîâêà ï/è ïðåäïðîåêòîâ

1. Çàùèòà ïðåäïðîåêòîâ ï/è íàïðàâëåíèé (äîêëàä, äèñêóññèÿ, PR).
2. Íàãëÿäíîå èçîáðàæåíèå íà êàðòå ðàéîíà ñòàòèñòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè 
îáúåêòîâ èññëåäîâàíèÿ.
3. Ðàíæèðîâàíèå îáúåêòîâ èññëåäîâàíèÿ ïî êîëè÷åñòâó âûäâèíóòûõ 
èíèöèàòèâ è ïî àêòóàëüíîñòè èññëåäîâàíèÿ (äèñêóññèÿ).
4. Âûäåëåíèå èíèöèàòèâíûõ ãðóïï, ëèäåðîâ èíèöèàòèâ (îáñóæäåíèå, 
ñàìîâûäâèæåíèå, âûäâèæåíèå, âûáîð).
5. Äåêëàðàöèÿ èäåè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà:
• çà÷åì îí íóæåí;
• êàêèå ïðîáëåìû îí áóäåò ðåøàòü;
• ôîðìà ðàáîòû;
• ñîñòàâ.
6. Ñîçäàíèå Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ëàãåðÿ.

19.30 Ëàãåðü Âå÷åðíÿÿ ïðîãðàììà

Ýòàï 3

Äåíü ÷åòâ¸ðòûé
Ðàçðàáîòêà îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêîé ñòðóêòóðû ëàãåðÿ.

Âûõîä íà êîìïëåêñíûå ïðåäïðîåêòû

Âðåìÿ Íà êàêîì óðîâíå ×òî äåëàòü
ïðîâåäåíèÿ ïðîèñõîäèò äåéñòâèå

10.00–11.00 Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò Øàã 1. Âûÿâëåíèå ðåñóðñíîé áàçû ï/è ïðîåêòîâ äëÿ èõ ðåàëèçàöèè
1. Âûáîð êîìïëåêñíûõ ïîëèãîíàëüíûõ îáúåêòîâ èññëåäîâàíèÿ 
(ñîñòàâëåíèå ïåðå÷íÿ âîçìîæíûõ êîìïëåêñíûõ îáúåêòîâ èññëåäîâàíèÿ).
2. Ñîîòíåñåíèå ðåñóðñà ëàãåðÿ è çíà÷èìîñòè èññëåäóåìûõ îáúåêòîâ 
ïî ïðåäîñòàâëåííûì ïðåäïðîåêòàì (îáñóæäåíèå, äèñêóññèÿ).
3. Âûÿâëåíèå ëèäåðîâ áóäóùèõ ïðîåêòîâ (îáñóæäåíèå, ñàìîâûäâèæåíèå, 
âûäâèæåíèå, âûáîð).
4. Îïðåäåëåíèå âîçìîæíûõ øàãîâ ðåàëèçàöèè âûäâèíóòûõ èíèöèàòèâ 
(îáñóæäåíèå).

Âòîðàÿ Ïðîåêò Øàã 2. Âûðàáîòêà ïëàíà-ïðîñïåêòà äåéñòâèé, íåîáõîäèìûõ 
ïîëîâèíà äíÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ï/è ïðîåêòà

1. Âûäåëåíèå òî÷å÷íûõ îáúåêòîâ èññëåäîâàíèÿ. Ðàçðàáîòêà ìàðøðóòîâ 
äîñòóïà íà êàðòå ðàéîíà (ðàáîòà ñ êàðòîé ðàéîíà, ýêñïåðòû è ñïåöèàëèñòû, 
ðàáîòà ñ èíôîðìàöèåé, îáñóæäåíèå, äèñêóññèÿ).
2. Ïðåäâàðèòåëüíîå îïðåäåëåíèå ÷èñëåííîãî ñîñòàâà ýêñïåäèöèè è íàëè÷èå 
ñïåöèàëèñòîâ îò êàæäîãî íàïðàâëåíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, 
å¸ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå.

À.À. Áåçâåðõèé, Ñ.Í. Öåíþãà, Þ.Ñ. Öåíþãà.  Ëåòíèé ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêèé
ëàãåðü «Êðåïêèé îð¸øåê»

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  3’2010
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Ýòàï 4

Äåíü ïÿòûé, øåñòîé
Ïîäãîòîâêà ïðîåêòîâ

Âðåìÿ Íà êàêîì óðîâíå ×òî äåëàòü
ïðîâåäåíèÿ ïðîèñõîäèò äåéñòâèå

Â ðàáî÷åå Ïðîåêò Øàã 1. Íàïîëíåíèå ðåñóðñíîé áàçû, íåîáõîäèìîé äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ 
âðåìÿ (ðàáîòà ñ èíôîðìàöèåé, ýêñïåðòàìè, ñïåöèàëèñòàìè, ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûå 

ïîõîäû, ó÷åáíûå çàíÿòèÿ è ïð.)

1. Ôîðìèðîâàíèå êîëè÷åñòâåííîãî è êà÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ýêñïåäèöèè 
íåîáõîäèìîãî äëÿ åãî ðåàëèçàöèè (îáñóæäåíèå).

2. Ïðîãíîçèðîâàíèå ðåçóëüòàòîâ ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè ïðîåêòà.

3. Ïîëó÷åíèå ýêñïåäèöèîííûõ çàäàíèé îò èññëåäîâàòåëüñêèõ íàïðàâëåíèé 
ïî êîìïëåêñíîìó èññëåäîâàíèþ òåððèòîðèè, â ðàìêàõ êîíêðåòíûõ ï/è ïðîåêòîâ.

Íàó÷íîå íàïðàâëåíèå 4. Ïîïîëíåíèå ïðîåêòîâ íåäîñòàþùèìè ñïåöèàëèñòàìè (çàÿâêà ëèäåðîâ 
ïðîåêòîâ î íåîáõîäèìîñòè ïîïîëíåíèÿ êàäðîâîãî ðåñóðñà ïðîåêòà).

Êîîðäèíàöèîííûé 5. Ïîäãîòîâêà ïðîåêòîâ ê ðåàëèçàöèè:
ñîâåò • ðàçðàáîòêà ïëàíà-ãðàôèêà ðåàëèçàöèè ïðîåêòà;

• âûáîð ôîðìû îò÷¸òíîñòè ïðîåêòà;
• ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé è ðîëåé âíóòðè ïðîåêòà;
• âûáîð è îñâåùåíèå êàæäûì ó÷àñòíèêîì ñâîåé ðîëè â áóäóùåé 

Ïðîåêò ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â ðàìêàõ ïðîåêòà;
• îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ ïðîåêòà;
• ïîëó÷åíèå íåäîñòàþùèõ çíàíèé, óìåíèé, íàâûêîâ;
• ïîäãîòîâêà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ïðîåêòà;
• ñîñòàâëåíèå ìàðøðóòíîé äîêóìåíòàöèè;
• ïîäãîòîâêà ñîîáùåíèé äëÿ çàùèòû ïðîåêòîâ.

Êîîðäèíàöèîííûé Øàã 2. Çàùèòà ï/è ïðîåêòîâ (îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè 
ñîâåò (ÌÊÊ) è ïîäãîòîâëåííîñòè ê ðåàëèçàöèè ï/è ïðîåêòîâ)

6. Ïðåäñòàâëåíèå è çàùèòà ïðîåêòîâ â Ìàðøðóòíî-êâàëèôèêàöèîííîé 
êîìèññèè (ñîîáùåíèå, îáñóæäåíèå):
• ïðåäñòàâëåíèå ìàðøðóòíîé äîêóìåíòàöèè;
• ñîîáùåíèå î ìàðøðóòå;
• îá îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè;
• î äåéñòâèÿõ â àâàðèéíîé ñèòóàöèè;
• î ïîäãîòîâëåííîñòè ó÷àñòíèêîâ;
• î ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû è ò.ä.

Ëàãåðü 7. Ïðåäñòàâëåíèå è çàùèòà ïðîåêòîâ íà îáùåì ñîáðàíèè 
(ñîîáùåíèå, îáñóæäåíèå, äèñêóññèÿ):
• ñîîáùåíèå;
• î öåëÿõ è çàäà÷àõ ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;
• î ïðåäïîëàãàåìûõ ðåçóëüòàòàõ;
• î ôîðìå îò÷¸òíîñòè;
• î ðàñïðåäåëåíèè îáÿçàííîñòåé è ðîëåé (êòî, ÷åì áóäåò çàíèìàòüñÿ 
è çà ÷òî îòâå÷àòü);
• î ôîðìàõ ðàáîòû (êàê ìû ýòî áóäåì äåëàòü);
• ïðî÷åå.

Âå÷åð Ëàãåðü Âå÷åðíÿÿ ïðîãðàììà



Äåíü ñåäüìîé

Âðåìÿ Íà êàêîì óðîâíå ×òî äåëàòü
ïðîâåäåíèÿ ïðîèñõîäèò äåéñòâèå

Âåñü äåíü Ëàãåðü Ïðàçäíèê: êîíêóðñû, èãðû, ÊÂÍ, ïðî÷åå.

Ýòàï 5

Äåíü âîñüìîé-îäèííàäöàòûé
Ðåàëèçàöèÿ ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ

Âðåìÿ Íà êàêîì óðîâíå ×òî äåëàòü
ïðîâåäåíèÿ ïðîèñõîäèò äåéñòâèå

Â ðàáî÷åå Ïðîåêò Øàã 1. Ïðîâåäåíèå ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ýêñïåäèöèé, ïîõîäîâ, 
âðåìÿ èññëåäîâàíèé:

• âûõîä íà ìàðøðóò;
• âûïîëíåíèå çàäàíèé èññëåäîâàòåëüñêèõ íàïðàâëåíèé 
ïî êîìïëåêñíîìó èññëåäîâàíèþ òåððèòîðèè â ðàìêàõ ï/è ïðîåêòà;
• ïðåäâàðèòåëüíàÿ îáðàáîòêà äàííûõ;
• ïðåäâàðèòåëüíûé àíàëèç ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ;
• âîçâðàùåíèå â ëàãåðü.

Ýòàï 6

Äåíü îäèííàäöàòûé-äâåíàäöàòûé
Ïðîâåäåíèå êàìåðàëüíûõ ðàáîò. Ñîñòàâëåíèå êàäàñòðà òåððèòîðèè

Âðåìÿ Íà êàêîì óðîâíå ×òî äåëàòü
ïðîâåäåíèÿ ïðîèñõîäèò äåéñòâèå

Äåíü 11-é Íàó÷íîå íàïðàâëåíèå Øàã 1. Ñèñòåìàòèçàöèÿ ðåçóëüòàòîâ ýêñïåäèöèîííûõ èññëåäîâàíèé:
â ðàáî÷åå • èíñòðóìåíòàëüíàÿ îáðàáîòêà ðàáî÷åãî ìàòåðèàëà;
âðåìÿ • âûáîð ôîðìû ïðåäúÿâëåíèÿ îáðàáîòàííîãî ìàòåðèàëà 

(äîêëàä, ñîîáùåíèå, ìîäåëü, ìàêåò, äåìîíñòðàöèÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé);
• ðåçþìèðîâàíèå èòîãîâ ïðîâåä¸ííûõ èññëåäîâàíèé (âûâîäû, ïåðñïåêòèâû è ïð.).

Äåíü 12-é Ïðîåêò Øàã 2. Ñîñòàâëåíèå êîìïëåêñíûõ (ïî ïðîåêòàì) îò÷¸òîâ:
Óòðî • ïðåäúÿâëåíèå ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ (ñîîáùåíèå, äîêëàä, íàãëÿäíàÿ 

äåìîíñòðàöèÿ);
• ñâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèÿì â îáùèé îò÷¸ò ýêñïåäèöèè, 
èññëåäîâàíèÿ (êîëëåêòèâíîå òâîð÷åñêîå äåëî);
• ñîñòàâëåíèå îáùåãî îò÷¸òà ïî ýêñïåäèöèè, èññëåäîâàíèþ.

Ïîñëå Íàó÷íîå íàïðàâëåíèå Øàã 3. Ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå êîíôåðåíöèè
îáåäà Ïðîåêò 1. Ïîäãîòîâêà äîêëàäîâ íà êîíôåðåíöèþ (ðàáîòà ñ ïîëó÷åííûìè 

â ðåçóëüòàòå ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ìàòåðèàëàìè, 
ýêñïåðòàìè, ñïåöèàëèñòàìè, àðõèâàìè, êàðòàìè ò.ä.) (íàãëÿäíîå èçîáðàæåíèå).

Ëàãåðü 2. Êîíôåðåíöèÿ (äîêëàä (10–15 ìèíóò) ñ èñïîëüçîâàíèåì íàãëÿäíûõ 
ìàòåðèàëîâ — ïëàêàòîâ, ýêñïîíàòîâ, êàðò ò.ä.).

17.30 Ëàãåðü Øàã 4. Ñâåäåíèå ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè â åäèíûé êàäàñòð
3. Íàíåñåíèå èññëåäîâàííûõ îáúåêòîâ íà êàðòó ðàéîíà (íàãëÿäíîå èçîáðàæåíèå).
4. Âíåñåíèå âñåé ïîëó÷åííîé â ðåçóëüòàòå ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè èíôîðìàöèè â åäèíûé êàäàñòð òåððèòîðèè (ñáîð îò÷¸òîâ, 
íàãëÿäíîå èçîáðàæåíèå ò.ä.).

Âå÷åð Ëàãåðü Âå÷åðíÿÿ ïðîãðàììà.

À.À. Áåçâåðõèé, Ñ.Í. Öåíþãà, Þ.Ñ. Öåíþãà.  Ëåòíèé ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêèé
ëàãåðü «Êðåïêèé îð¸øåê»
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Ýòàï 7

Äåíü òðèíàäöàòûé
Ìîäåëèðîâàíèå áóäóùåãî òåððèòîðèè

Âðåìÿ Íà êàêîì óðîâíå ×òî äåëàòü
ïðîâåäåíèÿ ïðîèñõîäèò äåéñòâèå

11.00–13.30 Ëàãåðü Øàã 1. Àíàëèç ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ òåððèòîðèè èñõîäÿ 
èç ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

1. Ýêñïåðòíûé äîêëàä «Ðåãèîíîâåäåíèå». ×àñòü 2 (ëåêöèÿ, îáñóæäåíèå).

Ãðóïïû 2. Àíàëèç âûÿâëåííîãî ðåñóðñà òåððèòîðèè.

Ãðóïïû Øàã 2. Ñîçäàíèå ìîäåëè áóäóùåãî òåððèòîðèè. Êîíôåðåíöèÿ
1. Ôîðìèðîâàíèå òâîð÷åñêèõ ãðóïï ïî ñîçäàíèþ ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè.
2. Ðàáîòà òâîð÷åñêèõ ãðóïï ïî ñîçäàíèþ ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè 
(ïîäãîòîâêà ñîîáùåíèé, íàãëÿäíîå èçîáðàæåíèå).
3. Ïðåäñòàâëåíèå è çàùèòà ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè (ñîîáùåíèÿ 
îò òâîð÷åñêèõ ãðóïï).
4. Àíàëèç ïðåäñòàâëåííûõ ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè (îáñóæäåíèå).
5. Âûðàáîòêà îáùåé ìîäåëè ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè (ñâåäåíèå ïðåäñòàâëåííûõ 
ïðîåêòîâ ïî ðàçâèòèþ òåððèòîðèè â îáùóþ ìîäåëü) (îáñóæäåíèå, äåëîâàÿ èãðà).

15.00–16.30 Ëàãåðü Øàã 3. Ðàçðàáîòêà ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîãðàììû äåéñòâèé ïî âíåäðåíèþ 
ïðåäëîæåííîé ìîäåëè ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè

Âå÷åð Ëàãåðü Çàêðûòèå ñåçîíà.

Пошаговая реализация этой программы позво-
ляет детям увидеть, спроектировать и опробо-
вать различные варианты собственной жизни
на основе совместной, значимой для всех дея-
тельности, ощутить себя равным в кругу рав-
ных. «Трудные» ребята вдруг понимают, что
их прошлую жизнь никто не осуждает и не
одобряет. Напротив, они получают возмож-
ность хотя бы 15 дней прожить, начав с чис-
того листа. Примерить на себя другую жизнь,
другую социальную роль, с другими, нежели
в привычной для них среде ценностями и от-
ношениями, другими критериями нравственной
оценки. Не просто войти в круг общечелове-
ческой нормы, соответствующий современной
культуре и очерченный ею, но надо обеспе-
чить каждому ребёнку возможность самостоя-
тельно в нём оглядеться, как-то в нём само-

определиться, самоидентифицироваться
и пробовать в нём жить.

И дорогого стоят слова «трудного»
подростка» А. Теваняна из доклада по
проекту «Картография пещеры Ручей-
ная», сказанные на итоговой конферен-
ции: «В конце сезона, когда камераль-
ная обработка материалов была закон-
чена, мы получили уже новую, уточнён-
ную карту, которая, я думаю, пригодит-
ся и нам, и другим людям, которые
пожелают продолжить наше исследова-
ние или просто посетить Ручейную».
Видимо, это и есть проявление гармо-
нии с собой, другими людьми и всем
миром под водительством «сердечной
мудрости», воплощающей итог свобод-
ной, активной кооперативной поисковой
деятельности в её духовно преобразую-
щей сущности. ÍÎ


