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Ïî÷åìó èìåííî ìû?

«Дружина искусств» выросла в самостоятельный лагерь. Ребята по комплексной програм-
ме «Личность. Интеллект. Культура» помогли педагогическому коллективу многое пере-
осмыслить в орлятской педагогике и сформулировать программу воспитания современно-
го подростка. Успешно прошли смены: «Экология культуры», «Новая цивилизация»,
а также смены лидерской направленности: «Арканар», «Турниры звёздного лета», «Ин-
теллект XXI века». Все они воспитывали у подростков чувство ответственности, самосто-
ятельность, готовность принимать решения, делать выбор. Так воспитывались и утверж-
дались важные качества личности. 

Отзывы детей и родителей показывают, что мы на правильном пути. Считаем наибо-
лее сильной стороной «Стремительного» нашу способность сделать качественный скачок
в социальной зрелости ребёнка, и это, конечно, в первую очередь благодаря вниманию к его
личности, заботе о правильном развитии отношений в детском коллективе, раннему профи-
лированию и правильной организации общения. Многие из наших детей затем раскрывают-
ся в «Орлёнке», окончательно преодолевают комплексы, справляются с проблемами в обще-
нии, приобретают веру в себя, во взрослых и своих сверстников. Мы намерены сделать
ставку на то, что научились делать, пожалуй, лучше других. Результаты нас ободряют.

Íà ÷¸ì ó íàñ âñ¸ ïîñòðîåíî?

Федеральный закон «Об утверждении федеральной программы развития образования»
от 10 апреля 2000 г. предусматривает «развитие системы образования в интересах фор-
мирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности в качестве
одного из факторов экономического и социального прогресса общества на основе про-
возглашённого Российской Федерацией приоритета образования». Когда вдумываешься
в эти строки, становится очевидным, что само по себе школьное образование не способ-
но полностью осуществить такую программу. Лишь учреждения, подобные «Орлёнку»,
накопили и сохранили реальный опыт воспитания в духе творчества и социальной ак-
тивности.

«Ñòðåìèòåëüíûé» íàêîïèë óíèêàëüíûé îïûò òðàäèöèîííûõ îðëÿòñêèõ êîëëåêòèâíûõ ìåòîäîâ ðàáîòû

ñ ïîâûøåííûì âíèìàíèåì ê ëè÷íîñòè ïîäðîñòêà. Ëàãåðü íà÷èíàë êàê «äðóæèíà èñêóññòâ»

â çíàìåíèòîì «Îðë¸íêå», ãäå èìåííî ó «äðóæèííèêîâ» áîëüøå âñåãî öåíèëèñü òâîð÷åñòâî

è èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä.

ØØÊÊÎÎËËÀÀ  ÎÎÒÒÍÍÎÎØØÅÅÍÍÈÈÉÉ
Àëåêñåé  Ñïèðèí,  
íà÷àëüíèê äåòñêîãî ëàãåðÿ
«Ñòðåìèòåëüíûé»
Âñåðîññèéñêîãî äåòñêîãî
öåíòðà «Îðë¸íîê»

Àëåêñàíäð  Ñèäîðêèí,  
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ 
íàóê
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С переходом к постиндустриальной
цивилизации наши представления о челове-
ке как социальном существе качественно
меняются. Умение находить общий язык,
работать в одной команде, без «разруше-
ний» разрешать конфликты и недоразуме-
ния очень важно, оно буквально незамени-
мо в экономике и политике, оно обеспечи-
вает стабильность и успех. Участие
в экономике и демократических структурах
гражданского общества требует от челове-
ка способности осмысленно вступать в раз-
нообразные отношения и умело их поддер-
живать. 

Россия обладает очень существенным
образовательным капиталом, однако отно-
шенческий аспект образования подвергся
у нас значительной эрозии. Три основных
фактора повлияли на то, что в последние
годы у российских детей распространились
симптомы социально-психологической не-
адекватности (неумение и нежелание
вступать в личные отношения). Вот эти
факторы:

распад общественно-политических орга-
низаций и резкое сокращение сферы вне-
урочной деятельности;

распространение индивидуальных форм
досуга (компьютерные игры и телевиде-
ние);

снижение мобильности значительной ча-
сти населения.

Однако наш опыт убеждает: эти фак-
торы могут быть успешно преодолены це-
ленаправленной педагогической работой.
«Стремительный» готов стать всероссий-
ской лабораторией педагогики отношений. 

«Школа отношений» как концепция
основана на гипотезе о приоритете отноше-
ний в педагогике.

Педагогика деятельности историче-
ски восходит к идеям прогрессивизма на-
чала ХХ столетия (Дьюи, Килпатрик,
Монтессори, Шацкий), творчески разви-
тых советской педагогикой и психологи-
ей. Основная предпосылка этой педагоги-
ки: личность развивается в процессе дея-
тельности, поэтому воспитание должно
осуществляться при «включении» ребён-
ка в педагогически осмысленную дея-

тельность. Важный вклад советской педа-
гогики состоит в том, что она доказала:
воспитывающая деятельность более эф-
фективна, если она имеет коллективный
характер.

Идеи педагогики деятельности были
затем развиты коммунарско-орлятской пе-
дагогической школой. Представители этой
школы впервые обратили внимание на важ-
ность построения определённого типа от-
ношений в детском коллективе (с помощью
целого набора педагогических средств воз-
действия на эмоционально-мотивационную
сферу личности ребёнка). 

Мы считаем, что именно отношения
должны стать основным предметом педа-
гогического воздействия, тогда как все ви-
ды деятельности служат лишь средством
построения отношений внутри воспитыва-
ющего коллектива. Переход от педагогики
деятельности к педагогике отношений —
это не просто смена акцентов, скорее, это
смена основного вопроса, который задаёт
себе педагог. Если традиционно педагог
спрашивал: «Что мне делать с детьми?»,
т.е. какую деятельность организовать,
то теперь он должен спрашивать: «Куда
должны развиваться наши отношения?»
И в связи с этим — «Что мне делать с де-
тьми?» Переход от «что делать» к «как
быть» отражает признание вторичности
деятельности, первична же — отношенче-
ская сторона социальной жизни. Воспиты-
вает не деятельность сама по себе, воспи-
тывают отношения, сформированные
в процессе деятельности. Хотя связь
здесь, конечно, сложная, диалектическая.
Но интересы практики обязывают нас сде-
лать соответствующий акцент — поведен-
ческий.

Идея педагогики отношений восхо-
дит к диалогической традиции в филосо-
фии (Бубер и Бахтин), которая считает,
что подлинное существование человека
возможно только в точке соприкоснове-
ния с другим, т.е. в сфере межчеловечес-
ких отношений. Эта традиция снимает ме-
ханистичное противопоставление индиви-
дуального и коллективного начал,
свойственное значительной части постсо-

À ë å ê ñ å é  Ñ ï è ð è í ,  

À ë å ê ñ à í ä ð  Ñ è ä î ð ê è í

Ш К О Л А  О Т Н О Ш Е Н И Й

ËÀÃÅÐÜ Ñ ÄÍÅÂÍÛÌ

ÏÐÅÁÛÂÀÍÈÅÌ

Ó×ÀÙÈÕÑß èëè, òî÷íåå,

ñìåíà ëàãåðÿ ñ äíåâíûì

ïðåáûâàíèåì — îñîáàÿ

ôîðìà îçäîðîâèòåëüíîé

è îáðàçîâàòåëüíîé äåÿ-

òåëüíîñòè ñ îáó÷àþùè-

ìèñÿ îáùåîáðàçîâà-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

è ó÷ðåæäåíèé äîïîë-

íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

äåòåé â êàíèêóëÿðíûé

ïåðèîä íà áàçå îáðàçî-

âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,

êëóáà ïî ìåñòó æèòåëü-

ñòâà, äåòñêîãî è ìîëî-

ä¸æíîãî öåíòðà, êàê

ñ ïðåáûâàíèåì îáó÷àþ-

ùèõñÿ â ïåðâîé ïîëîâè-

íå äíÿ è îðãàíèçàöèåé

äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ,

òàê è ñ ïðåáûâàíèåì

îáó÷àþùèõñÿ äî 18.00

âå÷åðà è îðãàíèçàöèåé

òð¸õðàçîâîãî ïèòàíèÿ

(ñì. ïðèëîæåíèå ê ïðè-

êàçó Ìèíîáðàçîâàíèÿ

Ðîññèè ¹ 2688

îò 13.07.2001).
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Ê À Ë Å É Ä Î Ñ Ê Î Ï   Ê À Í È Ê Ó Ë

ветской российской педагогике. Педагоги-
ка отношений — это не «возврат» к «кол-
лективному» (коллективом) воспитанию.
Скорее, она развивает личностно-ориенти-
рованный подход. Забота о развитии ре-
бёнка, на наш взгляд, наиболее удачно,
плодотворно выражается во внимании
к той системе отношений, в которых он
живёт и развивается.

В общем случае отношение определя-
ется как свойство, присущее системе объ-
ектов. Межчеловеческие отношения — это
то, что существует между людьми, а не
в «границах» отдельного человека (дружба,
симпатия, ненависть). Педагогика отноше-
ний концентрирует усилия педагогов имен-
но на этом «межчеловеческом» пространст-
ве и считает своей задачей учить детей по-
ниманию отношений. 

Öåëåâûå êîìïîíåíòû 

Цель работы педагогического коллек-

тива — создать в лагере отношения диало-
гического сообщества, которые позволили
бы большинству детей сделать качествен-
ный скачок в социальном созревании. От-
ношения диалогического сообщества —
это отношения доверия, толерантности,
взаимной заботы и сотрудничества. Каче-

ственный скачок в социальном созревании
выражается, прежде всего, в том, что ребё-
нок раскрывает в себе способности, о кото-
рых он и не подозревал, открывает для се-
бя в человеческих отношениях механизмы,
которых раньше не мог увидеть.

Мы выделяем три целевых компонен-
та концепции, совпадающие со сферами от-
ношений. В каждой из них определяем то,
что ребёнок должен узнать, чего захотеть,
какой опыт получить за время пребывания
в нашем лагере.

В разработке содержания тематичес-
ких смен по концепции «Школа отноше-
ний» педагогический коллектив «Стреми-
тельного» ориентируется на цели, приве-
дённые в таблице 1.

В качестве цели развития детского
коллектива выступает создание диалогиче-
ского сообщества — типа отношений, наи-
более благоприятных для личностного раз-
вития в условиях временного детского кол-
лектива.

Èíñòðóìåíòàëüíûå êîìïîíåíòû 

Логика развития коллектива
Педагогика отношений осуществляется
при поэтапном развитии детского коллек-
тива, которое мы связываем со сменой ве-

Ñôåðà
îòíîøåíèé

Îòíîøåíèÿ
ñ ñàìèì ñîáîé

Îòíîøåíèÿ
ñ äðóãèìè

Îòíîøåíèÿ
ñ ìèðîì

×òî óçíàåò ðåá¸íîê 
(êîãíèòèâíûé àñïåêò)

Êàê óçíàòü è èçìåíèòü ñàìîãî ñåáÿ, êàê
ìåíÿ âîñïðèíèìàþò äðóãèå ëþäè, ÷òî òà-
êîå çäîðîâûé îáðàç æèçíè, êàê ñòàíîâÿòñÿ
ëèäåðîì

Êàê óñòðîåí êîëëåêòèâ, êàê îòëè÷àþòñÿ äðóã
îò äðóãà êóëüòóðû ðàçíûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû,
êàê ìîæíî ñïëàíèðîâàòü, ïðîâåñòè è ïðî-
àíàëèçèðîâàòü êîëëåêòèâíóþ àêöèþ. Èìåòü
íàáîð ïðè¸ìîâ îáùåíèÿ â ðàçíûõ ñèòóàöèÿõ

Ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè. Ñâÿçü ëîêàëü-
íûõ ÿâëåíèé ñ íàöèîíàëüíûìè è ãëîáàëüíû-
ìè ïðîöåññàìè

×åãî îí çàõî÷åò 
(ìîòèâàöèîííûé àñïåêò)

Îòâå÷àòü çà ñâî¸ çäîðîâüå, îá-
ðàçîâàíèå è äóõîâíóþ æèçíü.
Ðàçâèâàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè è
çàäàòêè

Ðàçáèðàòüñÿ â êîíêðåòíîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè. Ñòðåìèòüñÿ ê
íåíàñèëüñòâåííîìó ðàçðåøåíèþ
êîíôëèêòîâ. Óâàæàòü ñâîáîäó è
èíòåðåñû äðóãèõ ëþäåé è ñâîè

Îùóùàòü ñâîþ ñâÿçü ñ ìèðîì
ëþäåé, âñåãî æèâîãî. Áûòü ãðàæ-
äàíèíîì ìèðà è ñâîåé ñòðàíû

×òî îí áóäåò óìåòü 
(îïûòíûé àñïåêò)

Îñîçíàâàòü, àíàëèçèðîâàòü è
êîððåêòèðîâàòü ñâîé âíóòðåí-
íèé ìèð. Ñîâåðøàòü îñìûñëåí-
íûé ñàìîñòîÿòåëüíûé âûáîð

Ïðîäóêòèâíî ðàáîòàòü â ãðóï-
ïå, ïëàíèðîâàòü è àíàëèçèðî-
âàòü ñîâìåñòíûå ïðîåêòû.
Îïûò àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ è îò-
âåòñòâåííîé ïîçèöèè

Ðàçìûøëÿòü î ïðîáëåìàõ ãëî-
áàëüíîãî è íàöèîíàëüíîãî ìàñ-
øòàáà. Ïðåäëàãàòü è îáîñíî-
âûâàòü ðåøåíèÿ òàêèõ ïðîáëåì

Ò à á ë è ö à  1
Çàäà÷è  ïî  îòíîøåíèþ  ê  ëè÷íîñòè  ðåá¸íêà
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дущего звена отношений. Приведённая ни-
же таблица показывает логику развития
отношений, но не может подсказать, как
будет развиваться конкретный коллектив.
Педагогика отношений предусматривает
приоритет единичного над общим, конкрет-
ного — над абстрактным.

Диагностический инструментарий
«Школы отношений» состоит из двух ос-
новных компонентов. Цель диагностичес-

ких замеров — выявить связи между отно-
шениями диалогического сообщества и из-
менениями в личности ребёнка.

Опросы

Опросы диагностируют, как выполняются
задачи по отношению к личности ребёнка
(Таблица 1). Опросы проводятся в начале,
в конце и после завершения смены (по
почте). Они измеряют: как меняется отно-

À ë å ê ñ å é  Ñ ï è ð è í ,  

À ë å ê ñ à í ä ð  Ñ è ä î ð ê è í

Ш К О Л А  О Т Н О Ш Е Н И Й

Êîìïîíåíòû

Äîâåðèå

Òîëåðàíòíîñòü

Çàáîòà

Ñîòðóäíè÷åñòâî

Îïèñàíèå

Êàæäûé ðåá¸íîê îùóùàåò, ÷òî åìó äîâåðÿþò. Êàæäûé èñïûòûâàåò ïñèõîëîãè÷åñêèé êîìôîðò è ÷óâñòâî
çàùèù¸ííîñòè.

Óâàæàþòñÿ ðàçëè÷èÿ âî âçãëÿäàõ, êóëüòóðíûå è ëè÷íîñòíûå ðàçëè÷èÿ. Äåòè èçáåãàþò èñïîëüçîâàòü íåãàòèâíûå
ñòåðåîòèïû ïî îòíîøåíèþ ê ñâåðñòíèêàì è âçðîñëûì.

Äåòè çàáîòÿòñÿ äðóã î äðóãå, î ëèöå îòðÿäà è ëàãåðÿ; ïîìîãàþò äðóã äðóãó ðåøàòü ëè÷íûå ïðîáëåìû; àêòèâíî
îáñóæäàþò ïðîáëåìû êîëëåêòèâà.

Ïðèçíàâàÿ ðàçëè÷èå ëè÷íûõ öåëåé, äåòè òåì íå ìåíåå ôîðìóëèðóþò êîëëåêòèâíûå öåëè è äîáèâàþòñÿ èõ
îñóùåñòâëåíèÿ. 

Ò à á ë è ö à  2
Îòíîøåíèÿ  äèàëîãè÷åñêîãî  ñîîáùåñòâà

Ýòàï

Ìîäåëèðî-
âàíèå

Ïåðâûé
óñïåõ

Èñïûòàíèå

Âòîðîé
óñïåõ

Ôèíàë

Âåäóùåå çâåíî

Âçðîñëûé —
ðåá¸íîê

Ðåá¸íîê —
äåÿòåëüíîñòü —
ðåá¸íîê

Ðåá¸íîê —
äåÿòåëüíîñòü —
êîëëåêòèâ

Ðåá¸íîê —
îáùåíèå —
ðåá¸íîê

Ðåá¸íîê — 
ìèð

Îïèñàíèå

Âîæàòñêèé îòðÿä ìîäåëèðóåò äèàëîãè÷åñêîå ñîîáùåñòâî, ÷òîáû ïîêàçàòü äåòÿì âîçìîæíîñòü òà-
êîãî òèïà îòíîøåíèé è ñîçäàòü êîíêðåòíî-÷óâñòâåííûé èõ îáðàç. Ìîäåëèðîâàíèå ïðîèñõîäèò
ïóò¸ì çíàêîìñòâà ñ ëàãåðåì, åãî òðàäèöèÿìè, äåìîíñòðàöèè ñòèëÿ îáùåíèÿ ìåæäó âçðîñëûìè. 

Â ñîâìåñòíûõ òâîð÷åñêèõ äåëàõ ó äåòåé âîçíèêàåò ÷óâñòâî êàê ëè÷íîãî, òàê è êîëëåêòèâíîãî óñ-
ïåõà, îíè ïîçèòèâíî îòíîñÿòñÿ ê äèàëîãè÷åñêîìó îáùåíèþ, ïîÿâëÿåòñÿ âåðà â ñîáñòâåííûå ñè-
ëû, âûÿâëÿþòñÿ ëèäåðû. 

Íà ýòîì ýòàïå âîçíèêàåò ñèòóàöèÿ, êîòîðàÿ ïîêàçûâàåò äåòÿì, ÷òî óðîâåíü îòíîøåíèé â èõ êîë-
ëåêòèâå íå ñîîòâåòñòâóåò òåì çàäà÷àì, êîòîðûå ñòàâèò ïåðåä íèìè æèçíü â ëàãåðå. Â çàâèñèìî-
ñòè îò ïåäàãîãè÷åñêîãî ñòèëÿ âîæàòîãî òàêîé ñèòóàöèåé ìîæåò áûòü è ëè÷íûé êîíôëèêò, è ó÷àñ-
òèå (óäà÷íîå èëè íåóäà÷íîå) â îáùåëàãåðíîì äåëå, è òðóäíîñòè ïîõîäà, è íàðóøåíèå äèñöèïëè-
íû. Ãëàâíîå íå â òîì, ÷òî èìåííî ïðîèñõîäèò, à â òîì, ÷òî ó äåòåé âîçíèêàåò ïîâîä è
ïîòðåáíîñòü ãëóáæå ðàçîáðàòüñÿ â îòíîøåíèÿõ âíóòðè îòðÿäà, ïðîàíàëèçèðîâàòü ñâîþ ñîâìåñò-
íóþ äåÿòåëüíîñòü. 

Êîððåêöèÿ îòíîøåíèé íåïðåìåííî äîëæíà áûòü çàêðåïëåíà óñïåõîì, ïðè÷¸ì êîíêðåòíîå ñîäåð-
æàíèå ýòîãî óñïåõà ìîæåò áåñêîíå÷íî âàðüèðîâàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò îáñòîÿòåëüñòâ, ïðîèç-
âîäñòâåííîãî ïëàíà ëàãåðÿ, òåìàòèêè ñìåíû. Äåòè äîëæíû óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî äèíàìèêà êîë-
ëåêòèâíûõ îòíîøåíèé ïðèíîñèò êàê âíåøíèé óñïåõ, òàê è âíóòðåííåå óäîâëåòâîðåíèå îò îáùå-
íèÿ ñ äðóçüÿìè. Îáùåíèå âûñòóïàåò êàê ñàìîöåííîñòü, ñîäåðæàíèå ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè
îòñòóïàåò íà âòîðîé ïëàí. Âîñïèòûâàåòñÿ òîëåðàíòíîñòü. Äåòè áîëüøå çàáîòÿòñÿ äðóã î äðóãå.

Äàâíî èçâåñòíûé â îðëÿòñêîé ïðàêòèêå «ýôôåêò ôèíàëà» ïîìîãàåò çàêðåïèòü â äåòÿõ ïîëîæè-
òåëüíîå îòíîøåíèå ê ñåáå è ñâîåìó îïûòó, îòðÿäó è ëàãåðþ. Íóæíî, ÷òîáû äåòè âûíåñëè âïå-
÷àòëåíèå íå ñòîëüêî îá óíèêàëüíîñòè «Îðë¸íêà», ñêîëüêî î âàæíîñòè ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ ê
÷åëîâå÷åñêèì îòíîøåíèÿì.

Ò à á ë è ö à  3
Ëîãèêà  ðàçâèòèÿ  êîëëåêòèâà
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шение детей к себе, к людям — со взрос-
лыми и сверстниками.

Протоколированные наблюдения

Несколько раз в течение смены вожатых
просят заполнить бланки-протоколы на-
блюдений за ситуациями отрядной жизни.
Форма протокола построена в соответст-
вии с таблицей 2 и включает вопросы по
составляющим отношений диалогического
сообщества (доверия, толерантности, забо-
ты и сотрудничества). 

Òåõíîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ

Педагогика отношений требует пересмот-
ра понятия педагогической технологии.
Мы намерены в полной мере использовать
отработанные в «Орлёнке» методы заня-
тий с детьми, однако с некоторыми суще-
ственными изменениями. Эти модифика-
ции отражены в перечне технологических
условий — критических ситуаций нашей
работы.

Гибкость технологий

Воспитатель «Стремительного» считает
формы работы с детьми не столько алго-
ритмом, сколько «палитрой». Задача педа-
гога не в том, чтобы провести некую рабо-
ту, а в том, чтобы вывести отношения
в коллективе на нужный уровень. Отно-
шенческие задачи остаются фиксирован-
ными, деятельностные средства могут лег-
ко меняться.

Максимально возможный выбор

Одна из наших целей — максимально рас-
ширить сферу выбора — как видов дея-
тельности, так и её содержания, характера.
Мы стремимся свести к минимуму педаго-
гическое манипулирование, когда у подро-
стка есть лишь иллюзия выбора.

Контекстуальность деятельности

В определённых контекстах любая деятель-
ность может быть воспитывающей. В то же
время любая форма работы с детьми в оп-

ределённой ситуации может дать осечку.
Мастерство педагога выражается не в уме-
нии «проводить» дела, а в понимании спе-
цифичности ситуации.

Многовариантность деятельности

Для каждого отрядного и дружинного дела
мы будем стремиться иметь «сценарий А»,
«сценарий Б» и т.д. Хороший вожатый все-
гда имеет в запасе план на случай дождя;
точно так же он должен иметь план на слу-
чай конфликта, не подходящего для данно-
го дела настроения или внезапно возник-
шей потребности воздействовать на отно-
шения в отряде. 

Гибкое планирование

Производственные рамки лагеря, интересы
жизни и здоровья детей, а также другие
факторы требуют тщательного планирова-
ния педагогической работы. Тем не менее
необходимо добиться большей гибкости
в планировании, особенно в отрядных де-
лах. Нам нужно научиться реагировать на
конкретные изменения отношений в отря-
де, заполнять незапланированные паузы.
Можно «перепланировать» набор дел,
но обязательно нужно «недопланировать»
жёсткую привязку к времени, месту и со-
держанию деятельности.

Àíàëèç

В «Орлёнке» накоплен огромный опыт про-
ведения отрядных «огоньков» и других
форм групповой аналитической деятельно-
сти. Опираясь на него, мы стараемся при-
близить «огонёк» к социально-психологи-
ческому тренингу, аналитическая сторона
«огоньков» требует большего разнообра-
зия. И, разумеется, нельзя обойтись без
психологических игр.

Как мы готовимся к работе
Педагогический коллектив попробовал рас-
смотреть каждую сферу отношений с пози-
ций практики, особенностей жизнедеятель-
ности в условиях «Орлёнка». 

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÄÅÒÅÉ —

ïîä ýòèì òåðìèíîì

â ñîîòâåòñòâèè

ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè

«Îá îáðàçîâàíèè»

(ñòàòüè 14, 26)

ïîíèìàåòñÿ ðåàëèçà-

öèÿ ðàçëè÷íûõ

äîïîëíèòåëüíûõ

îáðàçîâàòåëüíûõ

ïðîãðàìì,

îáåñïå÷èâàþùèõ

ñàìîîïðåäåëåíèå

è òâîð÷åñêóþ

ñàìîðåàëèçàöèþ 

äåòåé â îðãàíèçàöèè

ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî

ïðîöåññà

îçäîðîâèòåëüíî-

îáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ.
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Çäîðîâüå 

Îáðàçîâàíèå 

Ñîöèàëüíûé 
ñòàòóñ

Êóëüòóðà ëè÷íîñòè

Îðãàíèçàöèîííûå
íàâûêè

×òî ïðèîáðåò¸ò

Çíàíèÿ î ñïîñîáàõ ðåãóëÿöèè è ïîääåðæêè
ñîáñòâåííîãî çäîðîâüÿ.

Ïðèêëàäíûå çíàíèÿ è óìåíèÿ, âûáîð ïðè-
îðèòåòíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, îáðàçîâà-
íèå êàê öåííîñòü.

Îáðåòåíèå óñòîé÷èâîé ñîöèàëüíîé ïîçè-
öèè, ñïîñîáíîñòü êîíòðîëèðîâàòü ñèòóà-
öèþ, óìåíèå äîñòîéíî âûõîäèòü èç ñëîæ-
íûõ èëè êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.

Êîððåêòèðîâêà ñèñòåìû öåííîñòåé, ôîðìè-
ðîâàíèå àäåêâàòíîé ñàìîîöåíêè (ïîëîæè-
òåëüíîå îòíîøåíèå ê ñåáå: ß — öåííîñòü).

Íàâûêè îðãàíèçàöèè ñîáñòâåííîé æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè, íàâûêè ñàìîîáñëóæèâàíèÿ.

Ñðåäñòâà

Ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Ñèñòåìà òðåíèíãîâ, íà-
çíà÷åíèå êîòîðûõ — ñàìîðåãóëÿöèÿ, ñàìîêîððåêöèÿ ïîâåäåíèÿ. 

Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå, ñàìîîáðàçîâàíèå, ñàìîîïðå-
äåëåíèå â âûáîðå äåÿòåëüíîñòè (èíäèâèäóàëüíîå ïëàíèðîâà-
íèå), ïðîôîðèåíòàöèÿ.

Âîçìîæíîñòü «ïðîæèâàíèÿ» â ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ðîëÿõ (èã-
ðà, ñòðóêòóðíàÿ îðãàíèçàöèÿ êîëëåêòèâà, èìèòàöèîííûé õà-
ðàêòåð æèçíåäåÿòåëüíîñòè, îïðåäåëÿåìûé ñàìèì ðåá¸íêîì),
ñîçäàíèå ñèòóàöèè óñïåõà, àêòèâíîé ïîçèöèè ïî îòíîøåíèþ ê
ëþáîé äåÿòåëüíîñòè.

Äåìîíñòðàöèÿ êóëüòóðíûõ îáðàçöîâ, íîðì ïîâåäåíèÿ, ñàìî-
âîñïèòàíèå.

Ñîñòàâëåíèå ðåá¸íêîì ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíà ñîáñòâåííîé
æèçíåäåÿòåëüíîñòè íà ñìåíó â ëàãåðå.

Îòíîøåíèÿ  ñ  ñîáîé

Êîëëåêòèâ 

Ìåæýòíè÷åñêèå
îòíîøåíèÿ

Âçàèìîäåéñòâèå 

Êóëüòóðà

×òî ïðèîáðåò¸ò

Îïûò óïðàâëåíèÿ êîëëåêòèâîì, îïûò êîëëåê-
òèâíîãî ïðîæèâàíèÿ, ñîöèàëüíûé îïûò (îáùå-
íèå, ñîâìåñòíàÿ è èíäèâèäóàëüíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü, ñïîñîáíîñòü ê ðåôëåêñèè).

Óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê äðóãèì ýòíè÷åñêèì
ãðóïïàì, ýòíè÷åñêîå ñàìîñîçíàíèå.

Îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ (äåÿòåëüíîñòü, îáùåíèå)
íà ðàçíûõ óðîâíÿõ è ðàçíûõ îñíîâàíèÿõ.

Ñîöèàëüíûå îòíîøåíèÿ: «÷åëîâåê — êóëüòó-
ðà», «÷åëîâåê — êóëüòóðà — îáùåñòâî». 
Êóëüòóðó îòíîøåíèé ìåæäó ëþäüìè è ñ ïðè-
ðîäîé.

Ñðåäñòâà

Ñòðóêòóðíàÿ îðãàíèçàöèÿ êîëëåêòèâà; ìîäåëèðîâàíèå ìèê-
ðîñîöèóìîâ â ðàìêàõ äåòñêîãî ëàãåðÿ; èíäèâèäóàëüíàÿ,
ãðóïïîâàÿ è êîëëåêòèâíàÿ àíàëèòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü;
ïîääåðæêà ñîöèàëüíî àäåêâàòíûõ èíèöèàòèâ ðåá¸íêà.

Ôîðìèðîâàíèå îòíîøåíèé, îñíîâàííûõ íà òîëåðàíòíîñòè.

Ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü (âçðîñëûé — ðåá¸íîê, ðåá¸-
íîê — ðåá¸íîê, ðåá¸íîê — âçðîñëûé, êîëëåêòèâ — êîëëåê-
òèâ); ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ êðóãà îáùåíèÿ
(íà ðàçíûõ óðîâíÿõ è îñíîâàíèÿõ).

Îðãàíèçàöèÿ ëàãåðíîãî ñîöèóìà ÷åðåç èíäèâèäóàëüíî-
òâîð÷åñêóþ, ãðóïïîâóþ òâîð÷åñêóþ, êîëëåêòèâíî-òâîð÷åñ-
êóþ äåÿòåëüíîñòü; èçó÷åíèå êóëüòóðû ÷åëîâå÷åñòâà (èãðà,
äèñêóññèîííûå ôîðìû); äåìîíñòðàöèÿ íîðì êóëüòóðíûõ îò-
íîøåíèé.

Îòíîøåíèÿ  ñ  äðóãèìè

Ãðàæäàíñòâåííîñòü 

Íîðìàòèâíî-
ïðàâîâàÿ ñôåðà
îòíîøåíèé

Èíôîðìèðîâàííîñòü 

×òî ïðèîáðåò¸ò

Àêòèâíàÿ ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ, ïàòðèîòèçì,
öåííîñòíûå îðèåíòèðû («ãîñóäàðñòâî»,
«Ðîäèíà», «ìèð», «ãðàæäàíèí», «ïàòðèîò»).

Çíàíèå îñíîâíûõ ïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ,
óìåíèå ïðèìåíÿòü èõ íà ïðàêòèêå,
óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê çàêîíó.

Îïûò ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
èíôîðìàöèè. Ïîëîæèòåëüíîå òâîð÷åñêîå
îòíîøåíèå ê èíôîðìàöèè.

Ñðåäñòâà

Èñïîëüçîâàíèå â ðàáîòå ãîñóäàðñòâåííîé ñèìâîëèêè è ðè-
òóàëîâ, èçó÷åíèå èñòîðèè ÐÔ, äåëà ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè-
÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.

Ïðàâîâûå èãðû, ìîäåëèðîâàíèå ñèòóàöèé, â êîòîðûõ ïîä-
ðîñòîê îïåðèðóåò ïðàâîâûìè äîêóìåíòàìè.

Ñîçäàíèå â äåòñêîì ëàãåðå øèðîêîãî èíôîðìàöèîííîãî
ïîëÿ (ÑÌÈ), ôîðìèðîâàíèå ó äåòåé ïîòðåáíîñòè â èñïîëü-
çîâàíèè èíôîðìàöèè.

Îòíîøåíèÿ  ñ  ìèðîì


