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ÑÒÐÀ

Âîñïèòà�èå è ñîöèàëèçàöèÿ ëè÷�îñòè â ëåò�èõ ëàãåðÿõ âûñòóïàþò êàê
�âóõñòîðî��èé ïðîöåññ: ñ î��îé ñòîðî�û, �åòè óñâàèâàþò �åîáõî�è�ûé
ñîöèàëü�ûé îïûò �îâîé ñðå�û ïðåáûâà�èÿ ïðè ïîãðóæå�èè â �å¸,
âîñïðèÿòèè ñîöèàëü�ûõ ðîëåé, ñîöèîêóëüòóð�ûõ �îð� è �î�åëåé
ïîâå�å�èÿ; ñ �ðóãîé ñòîðî�û, î�è ñà�è âîñïðîèçâî�ÿò ñèñòå�ó
ñîöèàëü�ûõ ñâÿçåé â ñâîåé àêòèâ�îé �åÿòåëü�îñòè. Áåçóñëîâ�àÿ
ñëîæ�îñòü ýòîãî ïðîöåññà ïðå�ïîëàãàåò ñîç�à�èå ��îãîóðîâ�åâîé
ñèñòå�û îç�îðîâèòåëü�î-îáðàçîâàòåëü�îé ðàáîòû â ëåò�å� ëàãåðå. 

функционирования большинства оздорови-
тельно-воспитательных учреждений. Поэто-
му обычно внутриорганизационные процес-
сы рассматриваются с точки зрения логики
построения лагерной смены, организации
тематических периодов, организации работы
с временным детским коллективом. 

Однако в последнее время всё чаще обра-
щают внимание на проблемы, связанные
с преемственностью традиций педагогичес-
ких коллективов летних лагерей, которые
в большинстве случаев нестабильны, во-
просы укрепления материально-технической
базы, решение которых всегда имело дол-
госрочный характер, наконец, обновление
содержания оздоровительно-воспитательной
работы с учётом изменений запросов уча-
стников летних смен. Решение этих вопро-
сов возможно при детальной разработке
и последовательном осуществлении страте-
гии развития летнего отдыха в долгосроч-
ной перспективе. Необходимым условием

Íа необходимость определить стра-
тегические ориентиры для органи-
зации летнего отдыха указывает
инновационная практика, стимули-
рующая развитие педагогической
среды. Появляются стратегические
механизмы управления, которые
обеспечивают интеграцию и коор-
динацию действий участников вос-
питательного процесса; позволяют
распределять ресурсы при реализа-
ции программного направления де-
ятельности, активизировать исполь-
зование внутренних резервов оздо-
ровительных лагерей. Должна быть
выработана стратегия развития лет-
него отдыха как в регионе в це-
лом, так и в каждом конкретном
летнем лагере (центре).

Казалось бы, такое понятие, как
стратегия здесь не подходит: летний
период — время краткосрочного 
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жизнеспособности данной стратегии становится
учёт технологических аспектов организации вос-
питательного процесса в детском лагере. Стра-
тегия отражает философию или идеологию вос-
питательного процесса в целом, а также даёт
качественный ориентир, образ будущего состоя-
ния системы. Условием успешной реализации
стратегии выступает качественная профессио-
нальная подготовка педагогических кадров, осу-
ществляющих стратегические программы. 

Àëãîðèòì ðàçðàáîòêè ñòðàòåãèè 
ëåòíåãî îòäûõà

Алгоритм представляет собой совокупность
поступательных управленческих решений
в процессе стратегического планирования, ре-
ализации стратегии и стратегического контро-
ля. Уровень жизнеспособности стратегии оп-
ределяется умением учитывать особенности
функционирования оздоровительно-образова-
тельного учреждения, способностью педагоги-

ческого персонала творчески решать
поставленные задачи, умело использо-
вать нетрадиционные формы работы,
а также последовательностью шагов
в разработке и реализации стратегичес-
ких направлений деятельности.

Первым шагом к разработке стратегии
развития летнего отдыха детей становится
стратегический анализ. На этом этапе
важно установить устойчивые, повторяю-
щиеся тенденции внутренней среды оздо-
ровительно-воспитательного учреждения
за последние три года, равно как и ситуа-
тивные составляющие, сопутствующие
воспитательной и оздоровительной дея-
тельности в летний период. Представлен-
ные аналитические данные должны содер-
жать также сведения о характерных осо-
бенностях мотивации (см. схему) участ-
ников летней оздоровительной кампании
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ды, прогулки, индивидуальные консульта-
ции, вечера у костра.

4. Предметный лагерь. Это практико
ориентированный лагерь, цель которо-
го — углубить знания, умения, навыки
детей в предметных областях. Главная
роль в учебно-воспитательном процессе
у педагогов-предметников. Такой лагерь
в зависимости от профилизации может
быть экологическим, биологическим, ар-
хеологическим и т.д.

5. Трудовой лагерь, в котором отдых сов-
мещается с производительным трудом.
Наиболее успешны учреждения, исповеду-
ющие идеи А.С. Макаренко, где достига-
ется наибольший эффект в воспитании
и социализации подростков с помощью
производительного труда (как правило,
сельскохозяйственного). Такие лагеря час-
то создаются в летний период при сель-
ских школах и их педагогическая ценность
очень велика. 

6. Дисциплинарный лагерь, где глав-
ное — дисциплина и различные формаль-
ности. Часто это образцово-показатель-
ный лагерь, однако детям в них крайне
неуютно. Соблюдение распорядка дня ста-
новится самоцелью, а инициатива детей
всячески подавляется. 

7. Лагерь вседозволенности, в котором
практически отсутствует контроль, во-
жатые и подростки весьма активно сов-
местно проводят время. В таких лагерях
при формальном наличии педагогическо-
го коллектива подростки фактически
развращаются. 

Шаг третий: на основе стратегических
приоритетов следует приступить к разра-
ботке стратегии воспитательного про-
цесса, которая включает в себя ряд после-
довательных действий:

● формулирование базовой стратегии
воспитания, которая чаще всего имеет
комплексный характер и выступает как
основной курс действий по реализации

(потенциальных воспитанников и воспитате-
лей) для определения возможных перспектив
взаимодействия в воспитательном процессе.

Анализ позволяет нам выявить общие тен-
денции развития летнего отдыха детей и пе-
рейти ко второму шагу, где становится
возможным определить идеологическую
доминанту развития летнего отдыха на
основе целеполагания. Деятельность на
этом этапе предполагает учёт специфичес-
ких особенностей оздоровительно-образова-
тельного учреждения. Существует множест-
во классификаций и типологий лагерей:
в последнее время появились различные
формы оздоровительно-образовательных уч-
реждений. Можно выделить следующие ти-
пы летних лагерей:

1. Оздоровительный лагерь. Цели, задачи,
структура деятельности подчинены оздоров-
лению ребёнка. Программы лагеря направле-
ны на профилактику вредных привычек,
привлечение детей к здоровому образу жиз-
ни. Специфика лагеря не предполагает гран-
диозных развлекательных программ. Главная
роль в воспитательном процессе принадле-
жит валеологам и медикам.

2. Творческий лагерь. Множество развле-
кательных мероприятий, напряжённый ритм
досуговой деятельности. Главную роль
в воспитательном процессе играют массови-
ки-затейники, режиссёры, руководители
кружков. В таком лагере нестабильна эмо-
циональная атмосфера, она характеризуется
творческим подъёмом, затем (особенно
к концу смены) наступает стремительный
творческий спад. Дети полны впечатлений,
но быстро устают от подобного ритма жиз-
ни.

3. Лагерь психолого-педагогической коррек-
ции. Главная роль в воспитательном процес-
се отведена психологам. В лагере создана ат-
мосфера психологического комфорта, работа
ведётся в микрогруппах под наблюдением
психолога. Основные формы работы — пси-
хологические тренинги, успокаивающие бесе-

Àíàòîëèé Âèôëååìñêèé, Òàòüÿíà Êðèâîðîòîâà.  Còðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ëåòíåãî îòäûõà 
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приоритетных целей развития оздоровитель-
но-воспитательного учреждения;
● определение стратегических альтернатив как
возможность учитывать изменения социального
пространства и в соответствии с этим социаль-
ного заказа. 

Четвёртый шаг: определение сущности
и содержательной направленности функцио-
нальных стратегий, ориентирован на созда-
ние стратегических линий, обеспечивающих
эффективную реализацию базовой стратегии
развития. К ним следует отнести:

● стратегию развития личностного роста
школьника (общие концептуальные положения
траектории индивидуального развития);
● стратегию автономного развития воспита-
тельного (оздоровительного) компонента обра-
зовательной среды лагеря;
● стратегию социального взаимодействия
(партнёрства) в рамках воспитательного про-
цесса, где взаимодействие субъектов рассмат-
ривается как элемент внутренней и внешней
среды; 
● стратегию развития педагогического коллек-
тива (отражение базовых установок организа-
ционной культуры).

Наконец, пятый шаг, который ориентирован
на определение ключевых проектных линий,
направленных на реализацию стратегии
в рамках совместной деятельности участ-
ников воспитательного процесса за период
летней смены, предполагает реализацию про-
граммы летнего отдыха на основе выбора сис-
темообразующей деятельности в рамках одной
летней смены.

Ïðàêòèêà ðàçâèòèÿ ëåòíèõ ëàãåðåé 
â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

Среди множества учреждений, обеспечивающих
летний отдых детей в Нижегородской области,
есть лагеря, которые стремятся выстроить свою
деятельность на основе долгосрочных перспек-
тив развития, выбора стратегических приорите-
тов. В числе таких учреждений — «Лазур-
ный», «Ласточка», «Сокол» и другие детские
центры и лагеря. Условия функционирования
в них различны, что и определяет стратегичес-
кие приоритеты их развития. 

Приведённые в таблице 1 данные свиде-
тельствуют о специфике развития внут-
ренней среды лагерей, которая обуслов-
лена возможностями материальной базы,
традиционными подходами в организа-
ции процесса отдыха и оздоровления
детей (их определяют как содержатель-
ные доминанты оздоровительно-образо-
вательной среды), а также общей на-
правленностью социального заказа.

Проблемно-ориентированный анализ,
предшествующий определению страте-
гических направлений развития, должен
отражать динамику процессов внутри-
организационного развития. Здесь уме-
стно упомянуть об изучении удовлетво-
рённости организацией летнего отдыха
участников смен (педагогов и детей),
а также сопоставлении их первоначаль-
ных впечатлений о предполагаемой сме-
не на фоне априорной мотивации
(см. схему) с впечатлениями по окон-
чании летней смены. Сравнительный
анализ этих показателей даёт общую
картину качественных изменений по-
требностей и интересов детей и взрос-
лых в период летнего отдыха и помога-
ет учесть их запросы при планировании
перспективного развития.

Как показывает практика организации
летнего отдыха, технология проведения
таких опросов может быть различной и,
как правило, результаты опросов всегда
имеют конфиденциальный характер.
Поэтому приведём обобщённый вариант
изучения предпочтений детей, подрост-
ков и педагогов летнего лагеря.

Мы видим, что динамика изменений ка-
чественных характеристик участников оз-
доровительно-образовательной деятельно-
сти в летний период неоднородна. Самой
продуктивной, судя по конечным резуль-
татам, была вторая смена, активность
в которой определялась высокой концент-
рацией лидерского состава среди детского
сообщества, с одной стороны, и более
высоким по сравнению с другими смена-
ми уровнем подготовки педагогов —



дывание социальной зрелости, а также
низкий уровень коммуникативной культу-
ры в целом на фоне возрастающего стрем-
ления к общению. Эти проблемы встреча-
ются и в педагогическом сообществе. От-
метим достаточно высокий уровень спо-
собностей к самореализации на основе пе-
дагогического опыта педагогов (воспитате-
лей и вожатых). Таким образом, общая
направленность стратегии, исходя из полу-
ченных данных, должна предусматривать
развитие взаимодействия на основе прин-
ципов толерантности, демократизации вну-
триорганизационных процессов, создания
ситуации выбора, формирования чувства
ответственности и заинтересованности. 

с другой. Самой напряжённой была первая
смена: это объясняется недостаточным опытом
педагогического коллектива и крайне неодно-
родным контингентом детей. Характерная осо-
бенность третьей смены — стремление педаго-
гов испльзовать все возможности для закреп-
ления социально-позитивных качественных но-
вообразований у детей и подростков. Слож-
ность этого этапа была обусловлена крайними
личностными позициями участников смены.

В период летнего отдыха в рамках названной
модели среди самых значимых проблем вы-
ступают эгоизм, неорганизованность и запаз-
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Ñïåöèôè÷åñêèå îñîáåííîñòè âíóòðåííåé ñðåäû 
îçäîðîâèòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

«Ëàçóðíûé» «Ëàñòî÷êà» «Ñîêîë»

Âåäîìñòâåííàÿ

ïðèíàäëåæíîñòü

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è

íàóêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

ÎÎÎ «Âîëãîòðàíñãàç» ÎÀÎ «Çàâîëæñêèé ìîòîðíûé 

çàâîä»

Ðåæèì ôóíêöèîíè-

ðîâàíèÿ ó÷ðåæäå-

íèÿ êàê äåòñêîãî

ëàãåðÿ

Êðóãëîãîäè÷íûé Ëåòíèé ïåðèîä, çèìíèé 

êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä

Ëåòíèé ïåðèîä

Îñîáåííîñòè ðå-

ñóðñîîáåñïå÷åííî-

ñòè âíóòðåííåé

ñðåäû

Îòàïëèâàåìûå ñîâðåìåííûå

êîðïóñà, øêîëà, öåíòð äîïîë-

íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ëå-

÷åáíûé êîðïóñ, ïñèõîëîãè÷åñ-

êàÿ ñëóæáà, ñïîðòèâíûé êîì-

ïëåêñ (áàññåéí, òðåíàæ¸ðíûé

çàë, ñàóíà, ñòàäèîí, ôóòáîëü-

íîå ïîëå, áàñêåòáîëüíàÿ è âî-

ëåéáîëüíûå ïëîùàäêè, òåííèñ-

íûé êîðò), ñòîëîâàÿ, äâà êàôå,

òàíöïîë, àêòîâûé çàë, ìåòîäè-

÷åñêàÿ ñëóæáà

Îòàïëèâàåìûå ñîâðåìåííûå

êîðïóñà, öåíòð äîïîëíèòåëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ, ìåäèöèí-

ñêèé áëîê, ñïîðòèâíûé êîì-

ïëåêñ (áàññåéí, ñàóíà, ñòàäèîí,

ôóòáîëüíîå ïîëå, áàñêåòáîëü-

íàÿ è âîëåéáîëüíûå ïëîùàäêè,

òåííèñíûé êîðò), ñòîëîâàÿ,

àêòîâûé çàë; ôóíêöèîíèðóåò

ëàãåðü — ñïóòíèê òóðèñòñêî-

ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè

«Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî»

Îòàïëèâàåìûå êîðïóñà (60%),

öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ, ìåòîäè÷åñêèé êàáè-

íåò, ìåäèöèíñêàÿ ñëóæáà, ïà-

ëàòî÷íûé ãîðîäîê, ñïîðòèâíûé

êîìïëåêñ (äâà ôóòáîëüíûõ ïî-

ëÿ, äâå âîëåéáîëüíûå ïëîùàä-

êè, áàñêåòáîëüíàÿ ïëîùàäêà,

òåííèñíûé êîðò, ïëîùàäêà äëÿ

áàäìèíòîíà, ìåñòî äëÿ íà-

ñòîëüíîãî òåííèñà îêîëî 

âñåõ êîðïóñîâ)

Ñîäåðæàòåëüíûå

äîìèíàíòû

îçäîðîâèòåëüíî-

îáðàçîâàòåëüíîé

ñðåäû

Îçäîðîâëåíèå-

îáó÷åíèå-

âîñïèòàíèå

Îçäîðîâëåíèå-

òâîð÷åñòâî-

ñàìîäåÿòåëüíîñòü

Îçäîðîâëåíèå- 

ñàìîäåÿòåëüíîñòü-

ñàìîðåàëèçàöèÿ

Õàðàêòåð ïðîãðàìì

äåÿòåëüíîñòè

Êîìïëåêñíûé ìíîãîóðîâíåâûé,

ìíîãîïðîôèëüíûé

Òåìàòè÷åñêèé 

ðàçíîóðîâíåâûé

Òåìàòè÷åñêèé ïðàêòèêî- 

îðèåíòèðîâàííûé

Таблица 1
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Îò ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ 
ëåòíåãî îòäûõà â ó÷ðåæäåíèè 

ê ðåãèîíàëüíîé ñòðàòåãèè

Практика организации летнего отдыха в оз-
доровительно-образовательных учреждениях
Нижегородской области указывает на много-
аспектное сочетание традиционности и нова-
торства в разработке стратегических линий
развития. Процесс сохранения, создания ус-
ловий для функционирования, стабильного
развития детских загородных лагерей в пост-
советский период протекал на фоне недоста-
точного финансирования и отказа от такой
формы организации летнего отдыха, как
«летний оздоровительный центр» в целом по
России. В этих условиях на протяжении уже
более 10 лет развитие летнего отдыха осуще-
ствляется в рамках следующих типов и форм
оздоровительно-образовательных учреждений:

● детские оздоровительные лагеря (загородные
оздоровительные лагеря, лагеря с дневным

пребыванием, оздоровительные лагеря на
базе государственных учреждений соци-
ального обслуживания семьи и детей);
● специализированные лагеря различной
направленности (спортивно-оздорови-
тельные, оборонно-спортивные, туристи-
ческие, труда и отдыха, эколого-биоло-
гические, технические, краеведческие);
● лагеря образовательных учреждений
и оздоровительные лагеря системы соци-
альной защиты населения, организующие
оздоровление и занятость детей старше
14 лет.

Подобная множественность позволяет,
с одной стороны, осуществлять альтер-
нативный выбор летнего отдыха детьми
и их семьями, а с другой — обеспечить
занятость детей в каникулярное время. 

Текущий 2008 года — критический не
только для развития, но даже для про-
стого сохранения сложившейся системы

Êà÷åñòâåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà îðèåíòèðîâ äåòåé 
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ëåòíèõ ñìåí (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)

Îñíîâíûå ïàðàìåòðû àíàëèçà 1 ñìåíà 2 ñìåíà 3 ñìåíà

íà÷àëî êîíåö íà÷àëî êîíåö íà÷àëî êîíåö 

ñìåíû ñìåíû ñìåíû ñìåíû ñìåíû ñìåíû

Ïîçèòèâíûå  òåíäåíöèè

1. Æåëàíèå îáùàòüñÿ 75 % 90 % 87 % 95 % 92 % 95 %

2. Ïîòðåáíîñòü â äåÿòåëüíîñòè 40 % 78% 50 % 72 % 42 % 80%

3. Æåëàíèå ÷åìó-òî íàó÷èòüñÿ 32% 50% 37% 86 % 30% 32%

4. Ëèäåðñêèé ïîòåíöèàë 15% 17% 50% 57 % 28% 30%

5. Ãîòîâíîñòü ê ñîòðóäíè÷åñòâó 43 % 52% 80% 89 % 56% 74%

6. Ñïîñîáíîñòü ê ñàìîðåàëèçàöèè 28 % 30% 63% 80 % 32% 40%

7. Öåëåîðèåíòèðîâàííîå ïîâåäåíèå 17% 19% 52% 60% 40% 45%

Íåãàòèâíûå  òåíäåíöèè

1. Àãðåññèâíîñòü 50% 44% 38% 30% 52% 51%

2. Íåîðãàíèçîâàííîñòü 64% 67% 15% 10% 44% 42%

3. Îòñóòñòâèå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè 62% 58% 12% 8% 32% 28%

4. Ïðîÿâëåíèå ýãîèçìà 67% 62% 72% 60% 65% 59%

5. Íèçêèé óðîâåíü êîììóíèêàòèâíîé êóëüòóðû 50% 38% 26% 12% 71% 48%

6. Çàïàçäûâàíèå ñîöèàëüíîé çðåëîñòè 68% 66% 12% 11% 62% 62%

7. Îòñóòñòâèå çíàíèé íîðì îáùåæèòèÿ 42% 25% 25% 4% 34% 21%

Таблица 2



● целевые программы развития инфраст-
руктуры отдыха и оздоровления детей
(независимо от ведомственной принадлеж-
ности);
● формирование нормативно-правовой ба-
зы развития летнего отдыха, включая
нормативные акты по освобождению оз-
доровительных лагерей от платы за зем-
лю и другие вопросы регулирования зем-
лепользования;
● регулирование ценообразования на пу-
тёвки детей в оздоровительные лагеря;
● специальные меры обеспечения летнего
отдыха подростков старше 15 лет и моло-
дёжи;
● развитие педагогического содержания
летнего отдыха, включая создание усло-
вий для развития системы продуктивного
трудового обучения и воспитания в кани-
кулярный период. ÍÎ

летнего отдыха. Это связано с тем, что в со-
ответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» организация отды-
ха детей в каникулярное время отнесена к во-
просам местного значения муниципального
района. Хотя эта норма и вступила в силу с 1
января 2006 года, до 1 января 2009 года ус-
тановлен переходный период, во время кото-
рого законами субъекта РФ определяется по-
рядок решения вопросов местного значения.

Поэтому отсутствие единой стратегии разви-
тия системы летнего отдыха в регионе может
привести к её деградации в 2009 году. Ре-
гиональная стратегия развития системы лет-
него отдыха должна включать в себя ком-
плекс мероприятий:
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Êà÷åñòâåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà îðèåíòèðîâ ïåäàãîãîâ 
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ëåòíèõ ñìåí (â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè)

Îñíîâíûå ïàðàìåòðû àíàëèçà 1 ñìåíà 2 ñìåíà 3 ñìåíà

íà÷àëî êîíåö íà÷àëî êîíåö íà÷àëî êîíåö 

ñìåíû ñìåíû ñìåíû ñìåíû ñìåíû ñìåíû

Ïîçèòèâíûå  òåíäåíöèè

1. Æåëàíèå ïîíÿòü ñîâðåìåííûõ äåòåé 62% 72% 75% 83% 84% 90%

2. Íàëè÷èå ïåäàãîãè÷åñêîãî îïûòà 25% 25% 87% 87% 69% 69%

3. Òîëåðàíòíîñòü 58% 62% 82% 82% 70% 72%

4. Óñòîé÷èâîñòü ñîöèàëüíî-ïîçèòèâíûõ 

ìèðîâîççðåí÷åñêèõ ïîçèöèé 22% 22% 67% 67% 72% 72%

5. Ãîòîâíîñòü ê ñîòðóäíè÷åñòâó 34% 42% 65% 65% 53% 60%

6. Ñïîñîáíîñòü ê ñàìîðåàëèçàöèè 78% 78% 70% 70% 65% 67%

7. Öåëåîðèåíòèðîâàííîå ïîâåäåíèå 32% 34% 80% 80% 62% 65%

Íåãàòèâíûå  òåíäåíöèè

1. Àãðåññèâíîñòü 45% 40% 15% 14% 17% 17%

2. Íåîðãàíèçîâàííîñòü 22% 18% 4% 4% 10% 10%

3. Ôîðìàëüíûé ïîäõîä ê ðàáîòå 4% 2% 7% 7% 9% 9%

4. Ïðîÿâëåíèå ýãîèçìà 10% 10% 8% 8% 9% 9%

5. Íèçêèé óðîâåíü êîììóíèêàòèâíîé êóëüòóðû 12% 10% 2% 2% 4% 4%

6. Çàïàçäûâàíèå ñîöèàëüíîé çðåëîñòè 10% 10% 0% 0% 2% 2%

7. Îòñóòñòâèå çíàíèé íîðì îáùåæèòèÿ 4% 4% 2% 2% 2% 2%

Таблица 3




