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У Манского района — очень богатое прошлое. Здесь находился один из центров борьбы
с колчаковцами в Гражданскую войну — знаменитая Баджейская республика, было мес-
то ссылки репрессированных после войны народов, это крупнейший лесодобывающий
район края. Варварский сплав леса по реке Мане нанёс существенный урон природе рай-
она, но когда сплав прекратили и добыча леса стала невыгодной, район, как и многие
другие сельские районы края, пришёл в запустение. 

Территория района — это красивейшие места, связанные с жизнью и деятельнос-
тью В.П. Астафьева. Много карстовых пещер различной протяжённости и сложности,
в том числе и знаменитая Большая Орешная — самая длинная пещера России. Река Ма-
на — место любительского сплава красноярцев. По ней можно проложить маршрут лю-
бой протяжённости — от двух дней до двух недель — и никогда не будет скучно. 

Самодеятельный спелеотуризм, водный туризм в этих местах развиваются давно,
сюда регулярно приезжают спелеологи, туристы-водники, просто любители природы не
только со всей Сибири, но и из европейских районов России. Ежегодно в селе Выезжий
лог, где снимался фильм «Хозяин тайги», проходит песенный фестиваль памяти В.С. Вы-
соцкого.

Естественным было создание в этом районе в 1995 году спелеологического лагеря
для трудных подростков. Мы вообще считаем, что туризм обладает мощным развиваю-
щим и коррекционным потенциалом для любого подростка: здесь узнаёшь цену настоя-
щей дружбе и мужеству, получаешь возможность проверить свои силы, пообщаться на
равных с самыми разными людьми, посидеть ночью у костра.

Поначалу ребята просто ходили в пещеры, гуляли в окрестностях лагеря. И вдруг
обнаружили интересное место — среди леса несколько заросших могил с огромными,
выше человеческого роста, крестами… Было страшновато и интересно — что это та-
кое? Потом так же случайно в лесу обнаружили остатки железной дороги — шпалы,
неизвестно откуда начинающиеся и уходящие в бесконечность… Сразу вспоминается
А. Грин и его «Дорога в никуда». А ещё здесь такие интересные названия рек и посёл-
ков — речка Жержул, Баджей, сёла Тартат, Жандат… 

Всё это вызывало огромное желание не только у детей, но и у нас, взрослых, разга-
дать эти загадки, найти ответы на детские, да и свои собственные вопросы об истории
того, что было совсем недавно. Мы поняли, что образовательно-воспитательный потен-
циал местности гораздо богаче и позволяет решать задачи более глубокого личностного
и социального развития подростка, формирования у него гражданской позиции.

Социально-образовательный эффект программы, о которой мы хотим рассказать,
достигается в ходе реализации идеи «спасения территории». Для этого необходимо вы-
яснить особенности данного региона, его проблемы и возможности, уникальность и от-
личие от других и создать проект развития этой территории. Так возникает потребность
в организации поисково-исследовательской и проектной деятельности.
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В соответствии с выбранным направ-
лением ребята совместно со взрослыми ор-
ганизуют поисково-исследовательскую де-
ятельность — походы, экспедиции, изуча-
ют архивные материалы, проводят
лабораторные исследования, общаются
с интересными людьми. 

Мы предлагаем множество способов
и направлений исследования территории,
и каждый из участников может самостоя-
тельно их выбрать. В нашем лагере свобод-
ный выбор обеспечивается достаточно ши-
роким спектром деятельности. Это — уча-
стие в походах, исследовательских
программах, культурных и учебных меро-
приятиях, ответственность за какое-то
конкретное дело в отделении, направлении
и в лагере, выбор в планировании меро-
приятий на сезон, в разработке маршрута.
Участникам предоставляется не один,
а множество возможных путей достиже-
ния цели, выбор задач, организационных
форм, исследовательских материалов, тем-
пов их освоения и т.д.

Собранные данные обобщаются
и сводятся в кадастр (систематизиро-

ванный свод сведений) района. Кадастр
разрабатывается в виде многослойной кар-
ты, включающей экологическую, истори-
ческую, социологическую, этнографичес-
кую, культурную, экономическую карты
района. Все данные хранятся в печатном
или в электронном виде и при желании
можно получить разностороннюю инфор-
мацию о любом интересующем тебя объек-
те. Можно составить карту прошлого и бу-
дущего этого района, например, показать,
кто здесь жил раньше, кто живёт сейчас,
и, исходя из выявленных тенденций, —
кто будет жить через 20 лет.

Инструкторско-педагогический кол-
лектив формируется в основном из наибо-
лее активных и подготовленных студентов
и преподавателей вузов, проявляющих
склонности к творчеству и новаторству.
Они активно участвуют в разработке со-
держания образовательного блока про-
граммы, примерного плана мероприятий
по различным научно-практическим на-
правлениям. С некоторыми вузами города

заключены договоры о творческом сотруд-
ничестве. Студенты, участвуя в програм-
ме, имеют возможность проходить произ-
водственную и преддипломную практику,
собирать материалы для докладов на меж-
вузовских конференциях, рефератов, кур-
совых и дипломных проектов, будущих
диссертаций. Помощь приходит и от быв-
ших участников программы: многие из
тех, кто был в лагере в детстве, теперь на-
чинают работать инструкторами.

Постановка сложных задач требует
особой работы по подбору будущих участ-
ников лагеря. Обычно их состав формиру-
ется из нескольких источников: это «про-
блемные» дети, направляемые учреждени-
ями образования и инспекцией по делам
несовершеннолетних. Это — члены наших
постоянных секций, воспитанники детских
домов и просто желающие отдохнуть в ла-
гере и покупающие путёвки на свои день-
ги. Смешанный состав участников позво-
ляет «проблемным» детям увидеть и спро-
ектировать различные варианты
собственной жизни, ощутить себя равным
в кругу равных, способствует социализа-
ции трудных подростков. Руководство ла-
геря узнаёт состав участников по характе-
ристикам, анкетам детей и их родителей,
анализирует эту информацию.

Некоторые «трудные» ребята вдруг
обнаруживают, что их прошлую жизнь,
а возможно и «подвиги», никто не ставит
в образец, не одобряет и не осуждает. Они
получают уникаль-
ную возможность
хотя бы 15 дней
прожить, начав
с листа, примерить-
ся к другой жизни,
попробовать себя
в другой социаль-
ной роли, с други-
ми, нежели в при-
вычной среде, цен-
ностями, отношениями и критериями
оценки личности. Многие при этом откры-
вают себя заново, приходят к пониманию
иллюзорности и суррогатности своей
прежней «крутости». Возникает желание
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пережить это чувство ещё и ещё раз,
и участники возвращаются в лагерь на
другие сезоны, на следующий год, а мно-
гие остаются, переходя со временем из со-
става участников в инструкторы, пополняя
братство единомышленников. Например,
в этом году в лагере наряду с другими ра-
ботали: Андрей Серенко, Евгения Зонова,
Максим Тренёв, Михаил Баранов, Дмит-
рий Григорьев, Елизавета Столярова

и другие. Все они в разные годы были уча-
стниками лагеря и теперь вернулись сюда
уже в другом качестве.

Основная социально-образователь-
ная задача программы — создавать усло-
вия, при которых человек начнёт не толь-
ко пополнять багаж знаний, но и размыш-
лять о себе, о мире вокруг себя, о своей
семье, городе, крае. И не только размыш-
лять, но и строить планы на будущее, осо-
знавая, что ему нужно и как этого можно
достичь.

Для достижения этой цели предлага-
емая проектная задача, на наш взгляд,
должна быть интересной, захватывать. Все
события в лагере должны быть связаны
друг с другом, каждое мероприятие слу-
жить промежуточным этапом для основ-
ной идеи, задачи каждого дня понятны
и укладываются в идею всего сезона. Важ-
но не играть только в то, что интересно де-
тям, а втягивать их в процесс, взращивать
интерес. Необходимо, чтобы каждый уча-
стник совершал усилие при решении за-
дач, так как нет усилия — нет и образова-
ния. Здесь появляется поле для коллектив-
ного общественного творчества. В кадастр

могут войти самые разнообразные данные,
при его составлении ребята могут напра-
вить свою деятельность в любое из предло-
женных в лагере направлений или в не-
сколько сразу.

Решение названных социально-обра-
зовательных задач требует особого устрой-
ства всей жизни в лагере и реализации оп-
ределённых принципов воспитания.

Это, прежде всего, принцип собы-

тийности, характеризующийся двумя при-
знаками. Во-первых, событие — это такое
изменение в жизни ребёнка, которое ха-
рактеризует новое состояние, новую сту-
пень взрослости. Во-вторых, всегда требу-
ется его продолжение в новой деятельнос-
ти. Событие принципиально
незавершённо и имеет значение не только
само по себе, оно встроено в общий кон-
текст жизнедеятельности лагеря.

Принцип свободы и самоопреде-

ления: самодеятельность участника рас-
сматривается как естественное состояние.
Реализация этого принципа возможна
только тогда, когда у ребёнка есть возмож-
ность выбора, доступных деятельностей.
В нашем лагере — это участие в походах,
различных исследовательских програм-
мах, досуговых и учебных мероприятиях,
возможность участвовать в планировании
работы, в разработке маршрута. 

Для нас принципиально важна воз-
можность не только участия, но и неучас-

тия в мероприятиях лагеря, в экспедицию
можно идти, а можно и не идти, и никто за
это наказывать не будет. Были случаи,
когда ребята по разным причинам отказы-
вались от участия в общей деятельности.
Правда, такого отказа хватало ненадолго,
и «отказники» потом подолгу ходили за ин-
структорами и просили включить их в ка-
кие-нибудь проекты.

Второе условие реализации этого
принципа — оснащённость деятельности.
Задача сотрудников лагеря — дать участни-
кам набор средств для избранной деятельно-
сти. Это — развитие необходимых умений
и способностей, материально-ресурсные
средства. Для этой цели проводим занятия
по развитию коммуникативной компетент-
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ности, навыков аналитической, проектной,
исследовательской деятельности, планиро-
вания и организации работы и т.д.

Педагогическая эффективность идеи
в том, что свободный выбор служит пред-
посылкой и условием осознания и построе-
ния полного цикла деятельности — от це-
леполагания до оценки. Организуя ситуа-
цию выбора, мы способствуем
осознанному определению позиции участ-
ника по отношению к деятельности, её це-
лям, всей жизни лагеря. Например, плани-
руя сезон или какое-то иное мероприятие,
выбирая цели, сроки, способы деятельнос-
ти, ребёнок понимает цели и задачи дейст-
вия, видит себя в этой деятельности. Вы-
бор позиции и можно назвать самоопреде-
лением. Самоопределение может
происходить только в значимых для подро-
стка областях деятельности. Толчком к не-
му становятся препятствия на пути к до-
стижению цели, осознание трудностей
в привычной деятельности.

Принцип проблемности обучения,
сущность которого заключается в созда-
нии проблемных ситуаций и разрешении
их в процессе совместной деятельности
взрослого (инструктора) и подростков
(участников). 

Деятельностный подход и проектиро-
вание как основа организации деятельнос-
ти — ключевой момент в организации
жизни лагеря.

Общий 15-дневный цикл смены раз-
бит на несколько этапов.

Первый этап — знакомство участ-
ников с идеей программы — проводится
сразу же, в день заезда. Нам важно, чтобы
ребята поняли и приняли идеи программы,
понятие «регион». Для достижения обра-
зовательно-развивающих целей лагеря
важно, чтобы дети поняли миссию лагеря,
приняли её, увидели, что и зачем они мо-
гут сделать, определили: «куда хотим дви-
гаться, какими способами», разработали
организационную структуру, нашли своё
место в ней. Для решения этих задач при-
меняются различные психолого-педагоги-
ческие технологии — деловые игры, тре-
нинги, теоретические сообщения.

В первый день участники разбивают-
ся на отделения (10–12 человек). Всему
лагерю сообщается его идея. Это рассказ
об истории программы, о местности, где
расположен лагерь, об её уникальности,
отличиях, проблемах. Проводим обзор до-
стигнутых предыдущими сезонами резуль-
татов, идёт дискуссия о том, что и как мы
можем сделать. Она заканчивается игрой
«Маленький Принц», где каждый участник
может придумать и поделиться тем, что бы
он хотел иметь на своей «планете», т.е.
рассказать всем, что для него значит поня-
тие «мой регион».

После этого в лагере проводится со-
общение-дискуссия «Регионоведение». Ос-
новываясь на понятии «мой регион», мы
стремимся достичь понимания того, что
же такое регион, каковы его признаки, как
развивается регион каждого. Например,
«личный» регион маленького ребёнка —
родители, игрушки, комната. Ребёнок рас-
тёт, и расширяется его «личный реги-
он» — это уже семья, детсад, воспитатели,
двор, друзья. Далее, по мере освоения ми-
ра, регион каждого человека становится
всё шире. И, наверное, вся планета может
стать «моим регионом», и всё, что на ней
творится, — меня касается, мне интерес-
но, для меня значимо. 

Исходя из разработанных направле-
ний исследования региона, представляем
их детям. Каждый участник может вы-
брать занятие по душе, присоединиться
к тому или иному направлению.

Второй этап — проблематизация
территории — включает в себя пять ша-
гов — самоопределение участников отно-
сительно своих действий в лагере, разра-
ботку программы исследования, определе-
ние возможных объектов исследования,
разработка их предпроектов. Главная зада-
ча этого этапа — развитие детской инициа-
тивы, учёт предложений детей по проекти-
рованию будущего региона и проведению
исследований. Уже на этом этапе дети об-
ращаются не только к собственному опыту,
но и к традициям лагеря, к тем материа-
лам, которые собраны их предшественни-
ками, к нереализованным проектам.
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Èñòîðèÿ, ñîöèîëîãèÿ,

ýòíîãðàôèÿ, êóëüòóðà:

èçó÷åíèå è âîññòàíîâëå-

íèå èñòîðèè ðàéîíà íà

îñíîâå ëèòåðàòóðû, êîí-

ñóëüòàöèé ñïåöèàëèñòîâ,

îáùåíèÿ ñ ìåñòíûì íà-

ñåëåíèåì; âñòðå÷ ñ èíòå-

ðåñíûìè ëþäüìè, ïîõî-

äîâ ïî èñòîðè÷åñêèì

ìåñòàì; âîññîçäàíèå èñ-

òîðèè ñåëà, ðàéîíà,

êðàÿ, Ðîññèè íà ïðèìåðå

èñòîðèè ïåðñîíàëèé, ñå-

ìåé; ïîèñê è âîññòàíîâ-

ëåíèå èñòîðè÷åñêèõ

îáúåêòîâ, òîïîíèìè÷åñ-

êèå èññëåäîâàíèÿ, îðãà-

íèçàöèÿ «ìóçåÿ ïîä îò-

êðûòûì íåáîì», ñîöèî-

ëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå

àêòóàëüíûõ ïðîáëåì

òåððèòîðèè.

Ýêîíîìè÷åñêàÿ

ãåîãðàôèÿ: 

èçó÷åíèå ðåñóðñíûõ

âîçìîæíîñòåé ðàéî-

íà — íàñåëåíèÿ, äîðîã,

ñâÿçè, ýëåêòðîñíàáæå-

íèÿ, ïðîèçâîäñòâåííûõ

ìîùíîñòåé, èñêîïàåìûõ

è ò.ä. ñ òî÷êè çðåíèÿ âû-

ãîäíîñòè òîé èëè èíîé

äåÿòåëüíîñòè â ýòîì

ðàéîíå.
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В отделениях вырабатываются пред-
проекты возможных исследований. Все вы-
бранные объекты наносятся на карту райо-
на, после чего становится наглядным, ка-
ким объектам отданы предпочтения.
Проводим дискуссию о целесообразности
предлагаемых исследований, где естествен-
но возникают лидеры или инициативные
группы, берущие ответственность за подго-
товку и реализацию предложенных идей.
Отделения более конкретно определяют
цели и задачи, возможные результаты сво-
ей деятельности, проводят инвентариза-
цию ресурсов, при необходимости пополня-
ют их, понимают, что в каждом проекте не-
обходимо участие представителей всех
направлений, что для получения более вы-
соких результатов необходимо привлекать
взрослых специалистов, восполнять пробе-
лы в знаниях и т.д. Каждый участник имеет
возможность принять участие в том или
ином проекте.

Готовые к реализации проекты пред-
ставляются всему лагерю и защищаются.
Участникам проекта надо обосновать необ-
ходимость исследований, их связь с общей
идеей лагеря, показать ресурсы и возмож-
ности. После «утверждения» проводится
поисково-исследовательская деятель-
ность...

Третий этап — разработка организа-
ционной структуры лагеря, корректировка
планов работы. Это требует координации
действий различных участников проектов,
учит ребят соотносить свои потребности
и стремления с потребностями и интереса-
ми других людей. Результатом этого этапа
становятся конкретные планы исследова-
тельско-туристических экспедиций.

Затем наступает четвёртый — глав-

ный с точки зрения событийности

этап — поисково-исследовательская рабо-
та. Его задача — сбор информации в соот-
ветствии с заявленной темой. Ребята сов-
местно со взрослыми организуют поиско-
во-исследовательские походы, экспедиции,
изучают архивные материалы, проводят
лабораторные исследования, встречаются
с интересными людьми. Для этого в лагере
существуют архив, библиотека, лаборато-

рии, карты, отчёты прошлых экспедиций.
На основе собранных данных разрабатыва-
ются проекты по возможной организации
жизни этой территории. Подготовка про-
ектов, их обсуждение и защита осуществ-
ляются на заключительном этапе жизни
лагеря, который занимает два последних
дня смены. Полученные результаты, отзы-
вы, впечатления сводятся в общий сбор-
ник, выпускаемый в конце сезона, публи-
куются в средствах массовой информации,
передаются в хозяйствующие и властные
структуры (лесхоз, администрация района,
краевые управления).

Чтобы осуществить всю эту дея-
тельность, необходимо построить особую
систему управления и самоуправления
лагеря.

Организационно-управленческая

структура лагеря опирается на принципы:
поддержки и признания детской инициа-

тивы;
индивидуального подхода;
самостоятельности и ответственности

всех участников лагеря;
свободного выбора и самоопределения;
единства цели;
разновозрастного подхода;
взаимоподдержки и взаимопомощи;
самоуправления.

Самоуправление мы рассматриваем
не как управление без взрослых. Напро-
тив: ребята не захотят действовать без
взрослых, так как стремятся к высоким ре-
зультатам.

В лагере создан «Открытый координа-
ционный совет», в него входят специалис-
ты по различным направлениям, предста-
вители отделений и инициатив. Совет отве-
чает на вопрос: «Где мы находимся и куда
двигаемся?» Координация деятельности
в отделениях происходит на «разборе дня»,
где анализируются все дела, проблемы, со-
бытия дня. В совет входят лидеры, предста-
вители всех инициатив. Именно здесь каж-
дой группе можно решить проблемы попол-
нения материального и людского ресурсов,
согласовать свои действия с другими про-
ектами, найти точки соприкосновения, ес-
ли необходимо объединиться.

Òóðèçì: èññëåäîâàíèå

ðàéîíà ñ òî÷êè çðåíèÿ

åãî òóðèñòñêèõ âîçìîæ-

íîñòåé; ðàçðàáîòêà íî-

âûõ òóðèñòñêèõ, ñïîð-

òèâíûõ, ýêñêóðñèîííûõ

ìàðøðóòîâ, ñîñòàâëåíèå

îò÷¸òîâ è êàðòîãðàôè÷å-

ñêèõ ìàòåðèàëîâ; èññëå-

äîâàíèå ïðèðîäíûõ îáú-

åêòîâ, íàïðèìåð, ïðîèñ-

õîæäåíèÿ

è îáðàçîâàíèÿ ïåùåð,

óíèêàëüíîñòè ìåñòíîãî

êàðñòà, ïîèñê íîâûõ õî-

äîâ è ñèñòåì â èçâåñò-

íûõ ïåùåðàõ, èññëåäî-

âàíèå ðàéîíà — ïîèñê

íîâûõ ïîëîñòåé; èçó÷å-

íèå âîçìîæíîñòåé èñ-

ïîëüçîâàíèÿ ïåùåð ïîä

ëå÷åáíûå ñòàöèîíàðû

(ñïåëåîòåðàïèÿ).

Êàðòîãðàôèÿ: âûáîð

ñ ïîìîùüþ êàðòû áóäó-

ùèõ îáúåêòîâ è ìàðøðó-

òîâ èññëåäîâàíèÿ; íàíå-

ñåíèå íà êàðòó îáúåêòîâ

(ïîëèãîíàëüíûõ è òî÷å÷-

íûõ), ìàðøðóòîâ.



Каждый день заканчивается вечер-
ним костром всего лагеря. Пришедшие из
экспедиций отделения рассказывают о сво-
их приключениях и проделанной работе,
здесь поднимаются любые темы, важные
для участников лагеря, здесь люди просто
общаются, поют песни, мечтают…

Так, образовательный процесс в ла-
гере проходит в различных типах деятель-
ности — управления, исследования, про-
ектирования, преобразования действи-
тельности. Эффективность такой
организации жизни лагеря подтверждают
его участники:

«Я выбрал проект «Ручейная-2002»
потому, что мне понравились планы, ко-
торые мы хотели там осуществить,
то есть научиться основам картогра-
фии пещер. Ещё я выбрал этот проект
потому, что пещера находилась рядом
с лагерем. Я считаю, что глупо начи-
нать с каких-то больших проектов.

Мы реализовывали проект следую-
щими способами.

Для начала узнали, как делать
топосъёмку. Затем приступили к са-
мому проекту, начали снимать пещеру
Ручейную и в это же время пытались
собрать различную информацию, про-
водя опрос населения деревни. В этом
лагере я научился основам выживания,
жизни вне города». 

Ростислав Головкин (1-й сезон,

3-е отделение)

«Я выбрал направление «Карто-
графия» потому, что мне было интерес-
но узнать, каким образом работает JPS
и как изготавливают карты.

Выбрал я это направление потому,
что я счёл его самым полезным для се-
бя. Мне было интересно находить новые
объекты, которые ещё не обозначены на
карте, и вносить их в наш кадастр. Ос-
новную ставку мы делали на прибор
JPS. Для того чтобы мы смогли реали-
зовать наши задачи, нам было нужно

многое узнать. Мы научились пользо-
ваться прибором. Когда мы выходили из
лагеря, прибор рисовал нам наш марш-
рут, который мы потом наносили на
карту. В конце сезона мы получили уже
новую карту, которая, я думаю, приго-
дится и нам, и другим людям, которые
пожелают съездить в этот район».

Андрей Теванян (1-й сезон,

2-е отделение)

«Я выбрал картографическое на-
правление потому, что хотел понять,
что мы можем сделать за сезон. У меня
появилась возможность узнать лучше
район, в котором находится пещера
Большая Орешная, а карта, которую
мы собирались сделать, помогла бы мне
заинтересовать моих друзей. Также мне
было интересно походить по историчес-
ким местам этого района, таким, как
Литовское кладбище, узкоколейная до-
рога, и увидеть их своими глазами.

Для исследования наше направле-
ние выбрало район посёлка Степной Ба-
джей, так как нам показалось, что ис-
следование этого района было важнее
других. И другие исследовательские
группы тоже выбрали этот объект. Мы
объединились, и у нас получилось ком-
плексное исследование. Мы постарались
узнать об объекте как можно больше,
чтобы внести потом эту информацию
в общий кадастр.

И ещё после исследований я понял,
что территория погибает, и если не
предпринять каких-нибудь действий,
то я не смогу, например, ездить в свою
любимую пещеру (автобусы перестанут
туда ходить, а машины у меня нет).

Павел Никонов (1-й сезон, 2-е отделение)

Слова подростков лучше всего харак-
теризуют работу лагеря.

Êðàñíîÿðñêèé êðàé
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(сайт «Спелеология
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