
1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

№5/40*2020                  

Детский                       

Оздоровительный                                 

Лагерь 
 

 

Журнал для профессионалов сферы отдыха детей и их оздоровления 

 

 
 

 

 

 

Межрегиональная общественная организация 

«СОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ» 

http://moo-sdo.ru, e-mail: sdo-moo@yandex.ru 

http://moo-sdo.ru/
mailto:sdo-moo@yandex.ru


2 

 

 

 

 



3 

 

                                                                                                ДОЛ №5/40 *2020 

                                                            

 

 
 
ʆʪ ʨʝʜʘʢʪʦʨʘ                                                      ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 
  

ʃʝʪʦ ʜʚʠʞʝʪʩʷ ʢ ʟʘʚʝʨʰʝʥʠʶ. ʉʠʪʫʘʮʠʷ ʚ 
ʩʬʝʨʝ ʦʪʜʳʭʘ ʜʝʪʝʡ ʠ ʠʭ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ 
ʥʘʧʨʷʞʸʥʥʘʷ. ʏʘʩʪʴ ʨʝʛʠʦʥʦʚ ʧʨʠʥʷʣʠ 
ʨʝʰʝʥʠʝ ʥʝ ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʣʝʪʥʶʶ 
ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʫʶ ʢʘʤʧʘʥʠʶ, ʜʨʫʛʠʝ ʜʦʣʛʦ 
ʜʝʨʞʘʣʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʪʦʨʦʚ ʜʝʪʩʢʦʛʦ ʦʪʜʳʭʘ  ʚ 
ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʠ, ʧʝʨʝʥʦʩʷ ʩʨʦʢʠ ʝʸ ʦʪʢʨʳʪʠʷ. 
ʈʦʩʧʦʪʨʝʙʥʘʜʟʦʨʦʤ ʙʳʣʠ ʧʨʠʥʷʪʳ  ʥʝ 
ʩʦʚʩʝʤ ʘʜʝʢʚʘʪʥʳʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʧʦ 
ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʨʘʙʦʪʳ ʣʘʛʝʨʝʡ, ʯʪʦ 
ʫʚʝʣʠʯʠʚʘʣʦ ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʫʶ ʥʘʛʨʫʟʢʫ ʜʣʷ 
ʠʭ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʝʡ, ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʝ  ʠʟʜʝʨʞʢʠ. 
ʂʨʦʤʝ ʪʦʛʦ, ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ  ʥʘʙʣʶʜʘʝʪʩʷ 
ʩʚʦʝʦʙʨʘʟʥʳʡ ʧʦʜʭʦʜ ʢ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʶ 
ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʡ ʈʇʅ. ʅʘʧʠʩʘʥʦ: ʥʝʣʴʟʷ 
ʜʝʣʘʪʴ ʵʪʦ, ʟʘʧʨʝʱʝʥʦ ʜʨʫʛʦʝ. ɺ ʪʦʞʝ ʚʨʝʤʷ 
ʧʦʣʫʯʘʝʤ ʚ ʦʪʢʨʳʪʦʤ ʜʦʩʪʫʧʝ, ʯʪʦ 
ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʤ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤ ʤʥʦʛʦʝ 
ʨʘʟʨʝʰʘʝʪʩʷ. ʕʪʦ ʭʦʨʦʰʦ ʚʠʜʥʦ ʠʟ ʧʠʩʴʤʘ 
ʦʜʥʦʛʦ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʷ ɼʆʃ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʥʝ ʩʤʦʛ 
ʦʪʢʨʳʪʴʩʷ: çʉʠʞʫ, ʛʨʫʱʫ. ʉʤʦʪʨʶ ʥʦʚʦʩʪʠ ʠʟ 
çʆʨʣʸʥʢʘè. ɿʘʢʨʣrʠ ʧʝʩʝʥʥʳʡ ʬʝʩʪʠʚʘʣʴ ʩ 
ɸ. ɺʦʚʢ ʠ ʜʨʫʛʠʤʠ ʧʦʯʸʪʥʳʤʠ ʛʦʩʪʷʤʠ. 
ʅʠʢʘʢʦʡ ʜʠʩʪʘʥʮʠʠ. ɼʝʪʠ ʠʟ ʧʦʣʦʚʠʥʳ 
ʨʝʛʠʦʥʦʚ ʈʦʩʩʠʠ. ɻʜʝ ʩʧʨʘʚʝʜʣʠʚʦʩʪʴ? 
ʇʦʯʝʤʫ ʧʦʣʦʚʠʥʘ ʣʘʛʝʨʝʡ ʚ ʩʪʨʘʥʝ 
ʟʘʢʨʳʪʘ?è. ʅʘʧʨʘʰʠʚʘʝʪʩʷ ʚʳʚʦʜ: ʦʩʝʥʴʶ 
ʥʫʞʝʥ ʩʝʨʴʸʟʥʳʡ ʘʥʘʣʠʟ ʪʝʢʫʱʝʛʦ ʣʝʪʘ, 
ʧʝʨʝʩʤʦʪʨ ʧʦʜʭʦʜʦʚ ʢ  ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʜʝʪʩʢʦʛʦ 
ʦʪʜʳʭʘ, ʚʳʩʪʨʘʠʚʘʥʠʶ ʩʠʩʪʝʤʳ ʚ ʮʝʣʦʤ. 
  ʈʘʜ,r ʯʪʦ ʚ ʥʝʢʦʪʦʨʳʭ ʨʝʛʠʦʥʘʭ ʟʘʭʦʪʝʣʠ ʠ 
ʩʫʤʝʣʠ ʥʘʣʘʜʠʪʴ ʨʘʙʦʪʫ ʣʘʛʝʨʝʡ, ʧʨʦʚʝʣʠ ʧʦ 
ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʩʤʝʥ. ɽʩʪʴ ʣʘʛʝʨʷ, ʢʦʪʦʨʳʝ 
ʦʪʢʨʳʚʘʶʪ ʩʤʝʥʫ ʚ ʘʚʛʫʩʪʝ. ɾʝʣʘʝʤ ʚʩʝʤ 
ʫʩʧʝʰʥʦʛʦ ʟʘʚʝʨʰʝʥʠʷ ʣʝʪʘ ʠ ʫʜʘʯʠ! 
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           ʕʪʦʪ ʣʦʟʫʥʛ ʦʩʪʘʸʪʩʷ ʥʝʠʟʤʝʥʥʦ ʚʘʞʥʳʤ. ʄʥʦʛʠʝ ʜʝʪʠ ʭʦʪʝʣʠ ʧʨʦʚʝʩʪʠ ʚʨʝʤʷ ʚ 
ʣʘʛʝʨʝ. ɹʫʜʝʤ ʥʘʜʝʷʪʴʩʷ, ʯʪʦ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʵʪʦʛʦ ʞʝʣʘʥʠʷ ʩʦʩʪʦʠʪʩʷ, ʝʩʣʠ ʥʝ ʚ ʵʪʦʤ, ʪʦ ʚ 
ʙʫʜʫʱʝʤ ʛʦʜʫ. ʄr  ʧʦʠʥʪʝʨʝʩʦʚʘʣʠʩʴ, ʢʘʢ ʦʙʩʪʦʠʪ ʜʝʣʦ ʚ ʜʨʫʛʠʭ ʩʪʨʘʥʘʭ. ɺ ʠʶʣʝ ʧʦʤʦʛ 
ʵʪʦ ʩʜʝʣʘʪʴ ɺ. ʂʦʩʪʠʥ, ʯʣʝʥ  ʉʦʚʝʪʘ ʄʉʃ (ICF). ɺʦʪ ʥʝʢʦʪʦʨʘʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ. 
ʊʫʨʮʠʷ. ʉʠʪʫʘʮʠʷ ʚ ʪʫʨʝʮʢʠʭ ʣʘʛʝʨʷʭ ʥʝ ʦʯʝʥʴ ʭʦʨʦʰʘʷ ʠʟ-ʟʘ ʂʦʚʠʜʘ 19. ʆʯʝʥʴ ʥʝʤʥʦʛʠʝ 
ʣʘʛʝʨʷ, ʪʘʢʠʝ, ʢʘʢ ʧʘʨʫʩʥʳʝ ʣʘʛʝʨʷ, ʩ 10-20 ʜʝʪʴʤʠ ʩʤʦʛʣʠ ʦʪʢʨʳʪʴʩʷ ʩ ʙʦʣʴʰʠʤʠ 
ʪʨʫʜʥʦʩʪʷʤʠ. ʅʝʩʢʦʣʴʢʦ ʧʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʝʥʥʳʭ ʣʘʛʝʨʝʡ ʦʪʢʨʳʣʠʩʴ ʠ ʧʨʠʥʠʤʘʶʪ ʪʦʣʴʢʦ ʤʝʩʪʥʳʭ 
ʜʝʪʝʡ. ɹʦʣʴʰʠʥʩʪʚʦ ʜʥʝʚʥʳʭ ʠ ʧʦʩʪʦʷʥʥʳʭ ʣʘʛʝʨʝʡ, ʫʧʨʘʚʣʷʝʤʳʭ ʧʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʦʤ, ʥʝ 
ʦʪʢʨʳʣʠʩʴ. ʏʘʩʪʥʳʝ ʣʘʛʝʨʷ ʨʝʰʠʣʠ ʥʝ ʦʪʢʨʳʚʘʪʴʩʷ, ʧʦʪʦʤʫ ʯʪʦ ʫ ʨʦʜʠʪʝʣʝʡ ʝʩʪʴ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʚ 
ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʝ ʜʝʪʝʡ ʚ ʣʘʛʝʨʷ. ʅʘʧʨʠʤʝʨ, ʥʠʢʪʦ ʤʦʣʦʞʝ 18 ʣʝʪ ʥʝ ʤʦʞʝʪ ʧʫʪʝʰʝʩʪʚʦʚʘʪʴ 
ʤʝʞʜʫ ʛʦʨʦʜʘʤʠ ʙʝʟ ʨʦʜʠʪʝʣʝʡ. ʊʘʢ ʯʪʦ, ʢʘʢ ʠ ʚʦ ʤʥʦʛʠʭ ʜʨʫʛʠʭ ʩʪʨʘʥʘʭ, ʊʫʨʮʠʷ ʧʝʨʝʞʠʚʘʝʪ 
ʦʯʝʥʴ ʪʨʫʜʥʳʝ ʚʨʝʤʝʥʘ ʚ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʪʫʨʠʟʤʘ ʠ ʣʘʛʝʨʝʡ. ʅʝʙʦʣʴʰʠʝ ʣʘʛʝʨʷ ʤʦʛʫʪ 
ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʠʪʴʩʷ ʠ ʚʳʞʠʪʴ, ʥʦ ʯʘʩʪʥʳʝ ʣʘʛʝʨʷ ʩ ʙʦʣʴʰʠʤʠ ʦʧʝʨʘʮʠʷʤʠ ʚʨʷʜ ʣʠ ʚʳʞʠʚʫʪ ʠʟ-ʟʘ 
ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʷ ʜʝʥʝʞʥʦʛʦ ʧʦʪʦʢʘ ʠ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʨʦʜʠʪʝʣʝʡ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʚʦʟʤʝʱʝʥʠʝ, ʘ ʥʝ 
ʢʨʝʜʠʪʦʚʘʥʠʝ ʥʘ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʛʦʜʳ. Future Stars ʚ ʵʪʦʤ ʩʝʟʦʥʝ ʥʝ ʦʪʢʨʳʣʠʩʴ. ʋ ʥʘʩ ʪʦʣʴʢʦ 
ʜʚʝ ʩʤʝʥʳ ʩʝʤʝʡʥʦʛʦ ʣʘʛʝʨʷ, ʥʦ ʩ ʦʯʝʥʴ ʤʘʣʝʥʴʢʠʤ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦʤ ʜʝʪʝʡ. 
ɻʨʝʮʠʷ. ɺʩʝ ʣʘʛʝʨʷ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʟʘʭʦʪʝʣʠ ʦʪʢʨʳʪʴʩʷ, ʦʪʢʨʳʣʠʩʴ 1 ʠʶʣʷ. ʇʦʣʴʟʫʶʪʩʷ ʙʦʣʴʰʦʡ 
ʧʦʧʫʣʷʨʥʦʩʪʴʶ.  ɺʳʩʦʢ ʨʠʩʢ ʧʦʞʘʨʦʚ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʞʘʨʢʦʡ ʧʦʛʦʜʦʡ. ʆʜʠʥ ʣʘʛʝʨʴ ʚ ʨʘʡʦʥʝ 
ʂʦʨʪʥʬʩʢʦʛʦ ʢʘʥʘʣʘ ʙʳʣ ʵʚʘʢʫʠʨʦʚʘʥ ʠʟ-ʟʘ ʧʨʠʙʣʠʞʘʶʱʝʛʦ ʦʛʥʷ. 
ʂʅʈ. ʇʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʨʘʟʨʝʰʠʣʘ ʦʪʢʨʳʪʴ ʣʘʛʝʨʷ ʩ 1 ʠʶʣʷ ʩ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʤʠ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʷʤʠ 
ʚ ʩʚʦʝʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 
ʄʦʥʛʦʣʠʷ. ʉ 7 ʠʶʣʷ ʦʪʢʨʳʚʘʶʪʩʷ  ʧʦʢʘ ʪʦʣʴʢʦ 7 ʣʘʛʝʨʝʡ ʧʦ ʨʘʩʧʦʨʷʞʝʥʠʶ ʂʦʤʠʩʩʠʠ ʧʦ 
ʯʨʝʟʚʳʯʘʡʥʳʤ ʩʠʪʫʘʮʠʷʭ. ʉʨʝʜʠ ʥʠʭ ʣʘʛʝʨʴ çʅʘʡʨʘʤʜʘʣè.  ʇʨʦʧʠʩʘʥʘ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʴ 
ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʷ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʭ ʧʨʘʚʠʣ ʠ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʡ ʚʦ ʠʟʙʝʞʘʥʠʝ ʚʠʨʫʩʘ covid 19. 
ʉʐɸ. ʇʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʶ ʥʘ ʠʶʥʴ, ʧʦʯʪʠ ʜʚʘ ʠʟ ʢʘʞʜʳʭ ʪʨʝʭ ʣʝʪʥʠʭ ʣʘʛʝʨʷ ʨʝʰʠʣʠ ʦʩʪʘʪʴʩʷ 
ʟʘʢʨʳʪʳʤʠ ʚ ʵʪʦʤ ʛʦʜʫ, ʩʦʛʣʘʩʥʦ CampMinder, ʢʦʪʦʨʳʡ ʦʧʨʦʩʠʣ 885 ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʦʙ ʠʭ ʧʣʘʥʘʭ 
ʥʘ ʩʝʟʦʥ. ʀʟ ʟʘʢʨʳʪʳʭ ʣʘʛʝʨʝʡ ʦʢʦʣʦ 68% ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʩʪʘʮʠʦʥʘʨʥʳʤʠ ʣʘʛʝʨʷʤʠ, ʚ ʪʦ ʚʨʝʤʷ ʢʘʢ 
ʪʦʣʴʢʦ 17% ʜʥʝʚʥʳʭ ʣʘʛʝʨʝʡ ʟʘʢʨʳʪʳ ʵʪʠʤ ʣʝʪʦʤ. ʕʪʦ ʩʦʚʧʘʜʘʝʪ ʩ ʪʝʤ, ʯʪʦ ʚʠʜʠʪ 
ɸʤʝʨʠʢʘʥʩʢʘʷ ʘʩʩʦʮʠʘʮʠʷ ʣʘʛʝʨʝʡ. ʊʦʤ ʈʦʟʝʥʙʝʨʛ, ʧʨʝʟʠʜʝʥʪ AAʃ, ʩʢʘʟʘʣ ʚ ʠʥʪʝʨʚʴʶ 
ʧʨʦʛʨʘʤʤʝ CNBC,  ʯʪʦ ʪʦʣʴʢʦ ʦʢʦʣʦ 20-30% ʩʪʘʮʠʦʥʘʨʥʳʭ ʣʘʛʝʨʝʡ Aɸʃ ʙʫʜʫʪ  ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʵʪʠʤ 
ʣʝʪʦʤ. ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʛʦʚʦʨʠʪ, ʯʪʦ ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʘʷ ʦʮʝʥʢʘ ʧʨʷʤʳʭ ʜʦʭʦʜʦʚ, ʧʦʪʝʨʷʥʥʳʭ ʵʪʠʤ 
ʣʝʪʦʤ ʠʟ-ʟʘ ʧʘʥʜʝʤʠʠ ʢʦʨʦʥʘʚʠʨʫʩʘ, ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʦʢʦʣʦ 16 ʤʠʣʣʠʘʨʜʦʚ ʜʦʣʣʘʨʦʚ. ʇʨʠʤʝʨʥʦ 
19,5 ʤʠʣʣʠʦʥʘ ʜʝʪʝʡ ʥʝ ʧʦʙʳʚʘʶʪ  ʚ ʣʘʛʝʨʷʭ ʵʪʠʤ ʣʝʪʦʤ, ʠ ʟʘʢʨʳʪʠʝ ʵʪʠʭ ʣʘʛʝʨʝʡ ʧʨʠʚʝʜʝʪ ʢ 
ʪʦʤʫ, ʯʪʦ ʦʢʦʣʦ 900 000 ʯʝʣʦʚʝʢ ʧʦʪʝʨʷʶʪ ʨʘʙʦʪʫ. 
ʂʘʥʘʜʘ. ɺʩʝ ʣʘʛʝʨʷ ʚ ʂʘʥʘʜʝ ʨʘʩʧʦʨʷʞʝʥʠʝ ʧʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚ ʧʨʦʚʠʥʮʠʡ ʦʩʪʘʥʫʪʩʷ ʟʘʢʨʳʪʳʤʠ.   
ʇʦʩʪʦʷʥʥʳʝ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʠ ʣʘʛʝʨʝʡ ʧʦʣʫʯʘʪ  ʟʘʨʧʣʘʪʫ ʚ ʨʘʟʤʝʨʝ 80% ʦʪ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʟʘʨʘʙʦʪʢʘ. 
ʇʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʳ ʠ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʳ ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ ʦ ʧʨʦʜʣʝʥʠʠ ʦʢʘʟʘʥʠʷ ʧʦʤʦʱʠ ʣʘʛʝʨʷʤ ʠ ʧʦʩʣʝ 
ʩʝʥʪʷʙʨʷ. 
ʄʝʢʩʠʢʘ. ʇʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʥʝ ʦʢʘʟʳʚʘʝʪ ʥʠʢʘʢʦʡ ʧʦʤʦʱʠ ʣʘʛʝʨʷʤ. ɺ ʩʚʷʟʠ ʩʦ ʩʣʦʞʥʦʡ 
ʦʙʩʪʘʥʦʚʢʦʡ ʥʠ ʦʜʠʥ ʠʟ ʣʘʛʝʨʝʡ ʥʘ ʩʝʛʦʜʥʷʰʥʠʡ ʜʝʥʴ ʥʝ ʦʪʢʨʳʣʩʷ. 

 

     Юбилеи в июле - августе 2020 года. 
     

 «ʆʨʣʝʥʢʫè ï 60! 

 ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ɼʞʝʫʩ, ʜʠʨʝʢʪʦʨ ɺɼʎ çʆʨʣʸʥʦʢè, ʢ.ʧʩ.ʥ.  
 

     ɺ ʠʩʪʦʨʠʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʜʝʪʩʢʦʛʦ ʣʘʛʝʨʥʦʛʦ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʚ ʈʦʩʩʠʠ, "ʆʨʣʸʥʦʢ" ʟʘʥʠʤʘʝʪ ʦʩʦʙʦʝ ʤʝʩʪʦ. 
ʉʦʟʜʘʥʥʳʡ ʥʘ ʚʦʣʥʝ ʜʝʤʦʢʨʘʪʠʯʝʩʢʦʡ ʦʪʪʝʧʝʣʠ 60-ʭ ʛʦʜʦʚ, ʦʥ ʩʣʦʞʠʣʩʷ ʢ ʥʘʩʪʦʷʱʝʤʫ ʤʦʤʝʥʪʫ 
ʢʘʢ ʮʝʥʪʨ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʳʭ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʧʦʜʭʦʜʦʚ ʚ ʩʬʝʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, 
ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ, ʜʝʪʩʢʦʛʦ ʦʪʜʳʭʘ ʠ ʜʦʩʫʛʘ. ʇʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʩʠʩʪʝʤʝ ʎʝʥʪʨʘ ʚʩʝʛʜʘ ʙʳʣʘ ʧʨʠʩʫʱʘ  
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 ʥʝʢʘʷ ʛʫʤʘʥʠʩʪʠʯʝʩʢʘʷ ʧʦʟʠʮʠʷ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʚ ʨʘʟʥʦʝ ʚʨʝʤʷ ʦʢʘʟʳʚʘʣʘ ʚʣʠʷʥʠʝ ʥʘ ʧʨʦʮʝʩʩʳ 
ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ ʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ʜʝʪʩʢʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʚ ʨʝʬʦʨʤʠʨʫʝʤʦʡ ʈʦʩʩʠʠ. ɸ 
ʩʝʢʨʝʪ, ʧʦ-ʚʠʜʠʤʦʤʫ, ʚ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʪʚʦʨʯʝʩʢʘʷ ʩʨʝʜʘ "ʆʨʣʝʥʢʘ", ʝʛʦ ʪʨʘʜʠʮʠʠ ʠ ʟʘʢʦʥʳ, ʦʩʦʙʦʝ 
ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ ʨʝʙʸʥʢʫ, ʢ ʣʶʙʦʤʫ ʯʝʣʦʚʝʢʫ, ʩʪʫʧʘʶʱʝʤʫ ʥʘ ʟʝʤʣʶ "ʆʨʣʝʥʢʘ", ʥʦʩʠʣʦ 
ʦʩʤʳʩʣʝʥʥʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ, ʙʳʣʦ ʥʘʮʝʣʝʥʦ ʥʘ ʫʚʘʞʝʥʠʝ ʠ ʟʘʙʦʪʫ ʦ ʢʘʞʜʦʤ, ʜʦʚʝʨʠʝ ʢ ʝʛʦ 
ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʤʫ ʤʠʨʫ ʠ ʫʥʠʢʘʣʴʥʦʩʪʠ. ɺ 70-80 ʛʦʜʳ ʦʨʣʷʪʩʢʘʷ ʤʝʪʦʜʠʢʘ ʩʪʘʣʘ ʜʦʩʪʦʷʥʠʝʤ ʜʝʪʩʢʠʭ 
ʣʘʛʝʨʝʡ ʉʉʉʈ, ʘ ʚ ʥʘʩʪʦʷʱʝʝ ʚʨʝʤʷ ʝʸ ʦʩʥʦʚʳ ʧʦ-ʧʨʝʞʥʝʤʫ ʧʨʠʚʣʝʢʘʪʝʣʴʥʳ ʜʣʷ 
ʦʨʛʘʥʠʟʘʪʦʨʦʚ ʜʝʪʩʢʦʛʦ ʦʪʜʳʭʘ ʠ ʦʟʜʦʨʦʚʣʝʥʠʷ ʜʝʪʝʡ. 
 

 
 

ɺ "ʆʨʣʝʥʢʝ" ʚ ʩʚʦʸ ʚʨʝʤʷ ʨʦʜʠʣʠʩʴ ʠ ʞʠʚʫʪ ʜʦ ʩʝʛʦʜʥʷʰʥʝʛʦ ʜʥʷ ʟʘʢʦʥʳ ʠ ʪʨʘʜʠʮʠʠ, 
ʦʩʥʦʚʘʥʥʳʝ ʥʘ ʜʦʙʨʦʤ ʠ ʫʚʘʞʠʪʝʣʴʥʦʤ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʢ ʯʝʣʦʚʝʢʫ. ʆʥʠ ʢʘʢ ʙʳ ʛʦʚʦʨʷʪ ʢʘʞʜʦʤʫ: 
"ʅʝ ʥʘʚʨʝʜʠ ʩʚʦʠʤ ʧʦʚʝʜʝʥʠʝʤ, ʜʝʡʩʪʚʠʷʤʠ ʜʨʫʛʦʤʫ, ʠ ʪʳ ʩʘʤ ʙʫʜʝʰʴ ʟʘʱʠʱʸʥ ʚ ʞʠʟʥʠ!" ɽʩʣʠ 
ʧʨʘʚʠʣʘ ʥʝ ʟʘʜʘʶʪʩʷ, ʦʥʠ ʨʦʞʜʘʶʪʩʷ ʚ ʧʦʜʨʦʩʪʢʦʚʦʡ ʩʨʝʜʝ ʩʘʤʠ ʠ ʥʝ ʚʩʝʛʜʘ ʥʦʩʷʪ 
ʛʫʤʘʥʠʪʘʨʥʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʧʨʠʚʥʦʩʷʪʩʷ ʠʟ ʩʪʝʨʝʦʪʠʧʦʚ ʩʫʙʢʫʣʴʪʫʨʳ ʜʝʪʩʪʚʘ, ʧʦʨʦʡ 
ʞʝʩʪʦʢʦʡ ʠ ʘʬʬʝʢʪʠʚʥʦʡ. 
ʖʙʠʣʝʡ - ʵʪʦ ʚʨʝʤʷ ʛʣʫʙʦʢʠʭ ʨʘʟʜʫʤʠʡ. ʈʘʟʜʫʤʠʡ ʦ ʩʫʱʥʦʩʪʠ, ʦ ʩʚʦʝʦʙʨʘʟʠʠ çʆʨʣʝʥʢʘè, 

ʦ ʪʨʘʜʠʮʠʷʭ ʠ ʥʦʚʘʮʠʷʭ, ʦ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʦʥ ʜʘʸʪ ʨʝʙʸʥʢʫ, ʚʟʨʦʩʣʦʤʫ ʯʝʣʦʚʝʢʫ, ʢʘʢ ʩʪʨʦʠʪ ʩʚʦʶ 
ʫʥʠʢʘʣʴʥʫʶ ʧʝʜʘʛʦʛʠʢʫ, ʢʘʢʦʝ ʤʝʩʪʦ ʠʤʝʝʪ ʚ ʦʙʱʝʡ ʞʠʟʥʠ ʩʪʨʘʥʳ. ɺʦʧʨʦʩʦʚ ʠ ʧʨʦʙʣʝʤ ʪʘʢ ʞʝ 
ʤʥʦʛʦ, ʢʘʢ ʠ ʥʘʭʦʜʦʢ, ʷʨʢʠʭ ʣʠʯʥʦʩʪʝʡ, ʚʩʝʦʙʱʝʛʦ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʘ.  
ɸʥʘʣʠʪʠʯʝʩʢʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʚʧʣʝʪʝʥʘ ʚ ʞʠʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʤ çʆʨʣʝʥʢʘè, ʝʛʦ ʩʫʱʥʦʩʪʴ ʠ 

ʤʝʪʦʜʠʢʫ. ɿʘʢʦʥʦʤʝʨʥʦʩʪʴ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʛʦ ʘʥʘʣʠʟʘ ï ʦʪ ʚʳʜʚʠʞʝʥʠʷ ʠʜʝʠ ʜʦ ʧʦʜʚʝʜʝʥʠʷ ʠʪʦʛʦʚ 
ʭʘʨʘʢʪʝʨʥʳ ʚ ʎʝʥʪʨʝ ʢʘʢ ʜʣʷ ʥʝʙʦʣʴʰʦʛʦ ʜʝʣʘ ʤʠʢʨʦʢʦʣʣʝʢʪʠʚʘ, ʪʘʢ ʠ ʜʣʷ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʡ ʧʦʟʠʮʠʠ 
ʨʝʙʝʥʢʘ ʠʣʠ ʮʝʣʦʩʪʥʦʡ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ. ɺʥʫʪʨʠ ʥʝʸ ʟʘʣʦʞʝʥʳ ʣʦʛʠʢʘ ʠ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ 
ʫʨʦʚʥʠ ʦʩʤʳʩʣʝʥʠʷ. ʆʩʤʳʩʣʠʚʘʣʘʩʴ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʠʚʥʦʩʪʴ ʦʧʳʪʘ. ɺʦʞʘʪʳʝ, ʫʯʠʪʝʣʷ, ʧʝʜʘʛʦʛʠ 
ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʤʝʜʠʢʠ ʮʝʣʝʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦ ʟʘʥʠʤʘʶʪʩʷ ʧʦʠʩʢʦʤ ʥʦʚʳʭ ʧʦʜʭʦʜʦʚ 
ʚ ʨʘʙʦʪʝ ʩ ʜʝʪʴʤʠ. ʎʝʥʪʨ ʜʣʷ ʙʦʣʝʝ 1 ʤʠʣʣʠʦʥʘ ʜʝʪʝʡ ʈʦʩʩʠʠ ʩʪʘʣ ʩʠʤʚʦʣʦʤ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʘ ʠ 
ʠʥʪʝʨʝʩʥʦʛʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʧʨʠʦʙʱʝʥʠʷ ʢ ʥʦʚʳʤ ʟʥʘʥʠʷʤ, 
ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʧʘʪʨʠʦʪʠʟʤʘ ʠ ʛʨʘʞʜʘʥʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʟʘʤʝʯʘʪʝʣʴʥʳʭ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ 
ʢʘʯʝʩʪʚ, ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʫʩʣʦʚʠʡ ʜʣʷ ʢʨʘʩʠʚʦʡ ʜʨʫʞʙʳ ʠ ʚʟʘʠʤʦʧʦʤʦʱʠ! 

ɿʘ ʛʦʜʳ ʩʚʦʝʛʦ ʩʫʱʝʩʪʚʦʚʘʥʠʷ ʮʝʥʪʨ ʚʳʨʘʩʪʠʣ ʮʝʣʫʶ ʧʣʝʷʜʫ ʫʯʸʥʳʭ, ʜʝʷʪʝʣʝʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ, 
ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʠʭ ʣʠʜʝʨʦʚ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʡ ʙʠʟʥʝʩ-ʵʣʠʪʳ. ʉʨʝʜʠ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ ʎʝʥʪʨʘ ʫʯʸʥʳʝ, 
ʢʦʩʤʦʥʘʚʪʳ, ʚʨʘʯʠ, ʥʘʨʦʜʥʳʝ ʠ ʟʘʩʣʫʞʝʥʥʳʝ ʘʨʪʠʩʪʳ ʩʪʨʘʥʳ. ʚʳʜʘʶʱʠʝʩʷ ʩʧʦʨʪʩʤʝʥʳ.  

ʇʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʫʶ ʩʠʩʪʝʤʫ ʦʩʥʦʚʘʣʠ ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʝ ʣʶʜʠ, ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ ʚʳʨʘʟʠʚʰʠʝ ʩʚʦʠ 
ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʦʙʣʘʩʪʷʭ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. ʇʦ ʜʘʥʥʳʤ 
ɺʳʩʰʝʛʦ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʢʦʤʠʪʝʪʘ ʧʨʠ ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʝ ʚʳʩʰʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʠ ʥʘʫʢʠ ʈʦʩʩʠʠ 
ʥʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʭ ʮʝʥʪʨʘ ʟʘʱʠʱʝʥʦ ʩʚʳʰʝ 500 ʥʘʫʯʥʳʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ ʧʦ ʨʘʟʣʠʯʥʳʤ ʥʘʫʯʥʳʤ 
ʛʫʤʘʥʠʪʘʨʥʳʤ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʘʤ, ʠʟ ʥʠʭ ʦʢʦʣʦ 40 ï ʜʠʩʩʝʨʪʘʮʠʠ ʜʦʢʪʦʨʘ ʥʘʫʢ. ʅʘʟʚʘʪʴ ʚʩʝʭ 
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ʥʝʚʦʟʤʦʞʥʦ. ʎʝʣʴ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʆʨʣʸʥʢʘ ï ʵʪʦ ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ 
ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ, ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʫʶʱʝʡ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʶ ʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʶ ʜʝʪʝʡ ʚ ʩʘʤʳʭ ʨʘʟʥʳʭ 
ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷʭ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ: ʥʘʫʢʝ ʠ ʪʝʭʥʠʢʝ, ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʝ, ʩʧʦʨʪʝéʇʨʠʝʟʞʘʷ ʚ çʆʨʣʸʥʦʢè 
ʨʝʙʸʥʦʢ ʜʦʣʞʝʥ ʚʠʜʝʪʴ ʠ ʧʦʣʫʯʘʪʴ ʪʦʣʴʢʦ ʩʘʤʦʝ ʣʫʯʰʝʝ, ʧʝʨʝʜʦʚʦʝ, ʧʨʦʨʳʚʥʦʝ.  

ɺ ʥʘʩʪʦʷʱʝʝ ʚʨʝʤʷ ʤʳ ʧʨʦʚʦʜʠʤ ʙʦʣʴʰʫʶ ʨʘʙʦʪʫ ʧʦ ʮʠʬʨʦʚʠʟʘʮʠʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 
ʧʨʦʮʝʩʩʘ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʧʦʟʚʦʣʠʪ ʚ ʨʝʞʠʤʘʭ off ʠ on-line ʧʨʦʚʦʜʠʪ ʚʠʜʝʦ ʢʦʥʬʝʨʝʥʮʠʠ ʩ 
ʚʳʜʘʶʱʠʤʠʩʷ ʜʝʷʪʝʣʷʤʠ ʢʫʣʴʪʫʨʳ, ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ, ʫʯʸʥʳʤʠ ʠ ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʪʝʣʷʤʠ ʢʨʫʧʥʝʡʰʠʭ ʚʫʟʦʚ 
ʩʪʨʘʥʳ. ɺ ʭʦʜʝ ʦʩʪʘʥʦʚʢʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠʟ-ʟʘ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ ʢʘʨʘʥʪʠʥʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʙʳʣʠ 
ʘʧʨʦʙʠʨʦʚʘʥʳ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʬʦʨʤʳ ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʫʯʝʥʠʷ, ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʠ 
ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ ʢʘʢ ʩ ʜʝʪʴʤʠ, ʪʘʢ ʠ ʩʦ ʩʪʫʜʝʥʪʘʤʠ ʚʫʟʦʚ ï ʙʫʜʫʱʠʤʠ ʚʦʞʘʪʳʤʠ ʎʝʥʪʨʘ. 
ʈʘʙʦʪʘʝʪ ʮʠʬʨʦʚʘʷ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʠʷ ʥʝʤʝʮʢʦʡ ʢʦʨʧʦʨʘʮʠʠ SAP, ʘʫʜʠʪʦʨʠʷ ʜʣʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ on-
line ʚʩʪʨʝʯ, ʤʘʩʪʝʨ- ʢʣʘʩʩʦʚ ʚ ʨʝʞʠʤʝ ɺʂʉ. 

ʆʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ, ʟʜʘʥʠʷ ʠ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʷ ï ʚʩʝ ʵʪʦ ʜʦʣʞʥʦ ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚʳʷʚʣʝʥʠʶ ʠ 
ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʝʡ ʥʘʰʠʭ ʜʝʪʝʡ.  

çʆʨʣʸʥʦʢè ʚ ʧʦʩʣʝʜʥʠʝ ʛʦʜʳ ʘʢʪʠʚʥʦ ʨʝʘʣʠʟʫʝʪ ʠʜʝʶ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʦʧʳʪʘ 
ʧʨʠʝʟʞʘʶʱʠʭ ʨʝʙʷʪ, ʠʭ ʩʪʨʝʤʣʝʥʠʷ ʢ ʞʠʟʥʝʥʥʦʤʫ ʫʩʧʝʭʫ ʯʝʨʝʟ ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʠ ʘʢʪʠʚʥʦʝ 
ʚʢʣʶʯʝʥʠʝ ʚ ʧʨʝʜʣʘʛʘʝʤʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʭ ʦʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ.  

ʅʘʠh ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʳ ʥʘ ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʫʩʣʦʚʠʡ ʜʣʷ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʦʧʳʪʘ ʣʠʜʝʨʩʢʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʩʪʨʘʪʝʛʠʠ ʞʠʟʥʝʥʥʦʛʦ ʫʩʧʝʭʘ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʪʘʢʦʛʦ ʜʫʭʦʚʥʦʛʦ ʠ 
ʵʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣʘ ʣʠʯʥʦʩʪʠ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʤʦʣʦʜʦʤʫ ʯʝʣʦʚʝʢʫ ʚʩʪʫʧʘʪʴ ʚ 
ʙʝʩʢʦʥʬʣʠʢʪʥʦʝ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʩʦ ʩʚʝʨʩʪʥʠʢʘʤʠ ʠ ʦʢʨʫʞʘʶʱʠʤ ʤʠʨʦʤ, ʘ ʚ ʙʫʜʫʱʝʤ 
ʦʩʦʟʥʘʥʦ ʚʳʙʨʘʪʴ ʧʨʦʬʝʩʩʠʶ ʠ ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʴ ʩʚʦʸ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ, ʥʝ ʧʦʪʦʤʫ, ʯʪʦ ʵʪʦ ʤʦʜʥʳʡ 
ʙʨʝʥʜ, ʘ ʧʦʪʦʤʫ, ʯʪʦ ʝʤʫ ʙʫʜʝʪ ʠʥʪʝʨʝʩʥʦ, ʠ ʧʨʠʦʙʨʝʪʘʝʤʘʷ ʧʨʦʬʝʩʩʠʷ ʨʝʘʣʴʥʦ ʦʙʝʩʧʝʯʠʪ ʠ 
ʝʛʦ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʨʘʟʚʠʪʠʝ, ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʝʛʦ ʙʫʜʫʱʝʡ ʩʝʤʴʠ, ʦʙʱʝʩʪʚʘ ʠ ʩʪʨʘʥʳ. 

ɹʦʣʝʝ ʧʦʣʦʚʠʥʳ ʥʘʰʠʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʨʝʘʣʠʟʫʶʪʩʷ ʚ ʧʘʨʪʥʸʨʩʪʚʝ ʩ ʢʨʫʧʥʝʡʰʠʤʠ 
ʨʦʩʩʠʡʩʢʠʤʠ ʛʦʩʢʦʨʧʦʨʘʮʠʠ, ʢʦʤʧʘʥʠʷʤʠ, ʚʫʟʘʤʠ, ʥʘʫʯʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʠʤʠ ʮʝʥʪʨʘʤʠ, 
ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʤʠ ʩʦʶʟʘʤʠ ʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤʠ, ʦʙʱʝʨʦʩʩʠʡʩʢʠʤʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷʤʠ. ʀ 
ʵʪʦ ʦʜʥʘ ʠʟ ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʠʭ ʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ, ʧʦʩʢʦʣʴʢʫ ʥʘʰʠ 
ʧʘʨʪʥʸʨʳ ʠʤʝʶʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʧʨʠʚʣʝʯʴ ʩʝʨʴʸʟʥʳʝ ʢʘʜʨʦʚʳʝ ʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ 
ʨʝʩʫʨʩʳ.  

çʆʨʣʸʥʦʢè - ʵʪʦ ʛʦʨʜʦʩʪʴ ʤʥʦʛʠʭ ʧʦʢʦʣʝʥʠʡ ʤʘʣʴʯʠʢʦʚ ʠ ʜʝʚʦʯʝʢ ʟʘ ʩʚʦʸ ʆʪʝʯʝʩʪʚʦ ʠ 
ʚʘʞʥʘʷ çʦʪʧʨʘʚʥʘʷ ʪʦʯʢʘè ʜʣʷ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʜʝʪʝʡ ʚ ʨʫʩʣʝ ʧʦʟʠʪʠʚʥʦʛʦ, 
ʩʦʟʠʜʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʞʠʟʥʠ ʠ ʩʚʦʝʡ ʈʦʜʠʥʝ! 
çʆʨʣʸʥʦʢè - ʵʪʦ ʧʦʯʸʪʥʦʝ ʟʚʘʥʠʝ, ʦʟʥʘʯʘʶʱʝʝ ʜʣʷ ʚʩʝʭ ʥʘʩ ʨʘʜʦʩʪʴ ʟʘ ʫʩʧʝʭʠ ʩʪʘʨʰʝʛʦ 

ʠ ʥʳʥʝʰʥʝʛʦ ʧʦʢʦʣʝʥʠʡ, ʦʪʨʘʞʸʥʥʳʝ ʚ ʯʸʪʢʦʡ ʩʠʩʪʝʤʝ ʠ ʧʨʝʝʤʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʜʝʪʴʤʠ 
ʚʩʝʡ ʈʦʩʩʠʠ.   

ɺʦʞʘʪʩʢʦʤʫ ʦʪʨʷʜʫ çɹʨʠʟè (ɼʆʃ çɿʚʸʟʜʥʳʡ ɹʨʠʟè, ʛ. ʅʦʚʦʩʠʙʠʨʩʢ) ï 15 ʣʝʪ! 
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  9 ʘʚʛʫʩʪʘ ɈɔɌɆɘɗɐɎɏ ɔɘɖɥɊ çȧɖɎɍè ɔɘɒɋɝɆɋɘ 15-ɑɋɘɎɋ. ȮɗɘɔɖɎɥ ɑɆɉɋɖɥ Ɏɒɋɋɘ ɗɈɔɤ ɎɗɘɔɖɎɤ.  

ȷ 01 ɥɓɈɆɖɥ 2018 ɉɔɊɆ ɊɈɆ ɍɆɉɔɖɔɊɓɡɛ ɔɍɊɔɖɔɈɎɘɋɑɢɓɡɛ ɑɆɉɋɖɥ - çȭɈɋɍɊɓɡɏ ɇɖɎɍè Ɏ çȱɆɍəɖɓɡɏ 
ɇɋɖɋɉè ɔɇɠɋɊɎɓɋɓɡ Ɉ ɋɊɎɓɔɋ ɗɔɜɎɆɑɢɓɔ-ɕɋɊɆɉɔɉɎɝɋɗɐɔɋ ɕɖɔɗɘɖɆɓɗɘɈɔ Ɏ Ɏɒɋɤɘ ɔɇɟɋɋ ɓɆɍɈɆɓɎɋ 
ɊɋɘɗɐɎɏ ɔɍɊɔɖɔɈɎɘɋɑɢɓɡɏ ɑɆɉɋɖɢ ï çȭɈɋɍɊɓɡɏ ɇɖɎɍè. ȱɆɉɋɖɢ ɕɋɖɋɊɆɓ Ɉ ɔɕɋɖɆɘɎɈɓɔɋ 
əɕɖɆɈɑɋɓɎɋ ȲȰȹ Ȫȴ ȩȶȼ ȴȴȴȪ çȺɔɖɒəɑɆ ȹɗɕɋɛɆè. ȨɔɌɆɘɗɐɎɏ ɔɘɖɥɊ çȧɖɎɍè ɗɝɎɘɆɋɘɗɥ ɗɆɒɡɒ 
ɒɔɑɔɊɡɒ ɈɔɌɆɘɗɐɎɒ ɔɘɖɥɊɔɒ ɜɋɓɘɖɆ çȺɔɖȹɗè, ɓɔ, ɓɋɗɒɔɘɖɥ ɓɆ ɈɔɍɖɆɗɘ, ɣɘɔɘ ɔɘɖɥɊ ɗɘɆɑ 
ɐɔɑɑɋɐɘɎɈɔɒ, ɐɔɒɆɓɊɔɏ, Ɇ Ɉ Ɏɘɔɉɋ ɗɋɒɢɋɏ, Ɉ ɐɔɘɔɖɔɏ ɑɤɇɥɘ Ɏ ɌɊəɘ Ɋɋɘɋɏ! ȷɋɏɝɆɗ əɌɋ ɓɔɈɡɏ 
ɗɔɗɘɆɈ ɖɋɇɥɘ ɗɔɍɊɆɋɘ ɗɈɔɤ ɎɗɘɔɖɎɤ, ɎɊɥ, ɖəɐɆ ɔɇ ɖəɐə Ɋɖəɉ ɗ Ɋɖəɉɔɒ. Ƀɘɔ ɇɔɑɢɞɆɥ Ɏ ɊɖəɌɓɆɥ 
ɗɋɒɢɥ, ɐɔɘɔɖɆɥ ɗɔɍɊɆɦɘ ɓɋɕɔɈɘɔɖɎɒəɤ Ɇɘɒɔɗɚɋɖə ɑɆɉɋɖɥ, Ɉ ɐɔɘɔɖɡɏ ɘɆɐ ɛɔɝɋɘɗɥ  
Ɉɋɖɓəɘɢɗɥ. ȴɓɎ ɈɔɍɖɔɌɊɆɤɘ ɗɘɆɖɡɋ ɘɖɆɊɎɜɎɎ, Ɇ ɘɆɐɌɋ ɗɔɍɊɆɤɘ ɗɈɔɎ ɓɔɈɡɋ. 

15 ɑɋɘ ɓɆɍɆɊ ɒɔɑɔɊɡɋ Ɏ ɣɓɋɖɉɎɝɓɡɋ ɖɋɇɥɘɆ ɍɆɌɉɑɎ ɗɋɖɊɜɆ Ɏ əɑɡɇɐɎ Ɋɋɘɋɏ, ɐɔɘɔɖɡɋ 
ɕɖɎɋɛɆɑɎ Ɉ ɑɆɉɋɖɢ. ȵɔɗɘɋɕɋɓɓɔ ɣɘɔɘ ɔɘɖɥɊ ɗɘɆɑ ɐɔɑɑɋɐɘɎɈɔɒ, ɐɔɒɆɓɊɔɏ, Ɇ Ɉ Ɏɘɔɉɋ ɗɋɒɢɋɏ, Ɉ 
ɐɔɘɔɖɔɏ ɑɤɇɥɘ Ɏ ɌɊəɘ! ȷɋɏɝɆɗ əɌɋ ɔɇɓɔɈɑɋɓɓɡɏ ɗɔɗɘɆɈ ɖɋɇɥɘ ɗɔɍɊɆɋɘ ɗɈɔɤ ɎɗɘɔɖɎɤ, ɎɊɥ ɖəɐɆ 
ɔɇ ɖəɐə, Ɋɖəɉ ɗ Ɋɖəɉɔɒ. 

ȨɔɌɆɘɗɐɎɏ ɔɘɖɥɊ çȧɖɎɍè ï ɣɘɔ ɇɔɑɢɞɆɥ Ɏ ɊɖəɌɓɆɥ ɗɋɒɢɥ, ɐɔɘɔɖɆɥ ɗɔɍɊɆɦɘ ɓɋɕɔɈɘɔɖɎɒəɤ 
Ɇɘɒɔɗɚɋɖə ɑɆɉɋɖɥ, Ɉ ɐɔɘɔɖəɤ ɘɆɐ ɛɔɝɋɘɗɥ Ɉɋɖɓəɘɢɗɥ. ȨɔɌɆɘɡɋ ɈɔɍɖɔɌɊɆɤɘ ɗɘɆɖɡɋ ɘɖɆɊɎɜɎɎ, Ɇ 
ɘɆɐ Ɍɋ ɗɔɍɊɆɤɘ ɓɔɈɡɋ! 

ȨɔɌɆɘɡɋ çȧɖɎɍɆè ɗɆɒɎ ɐɔɉɊɆ-ɘɔ ɇɡɑɎ ɊɋɘɢɒɎ Ɋɋɘɗɐɔɉɔ ɔɍɊɔɖɔɈɎɘɋɑɢɓɔɉɔ ɑɆɉɋɖɥ 
çȭɈɋɍɊɓɡɏ ȧɖɎɍè Ɏ ɕɔɑɤɇɎɑɎ ɋɉɔ ɓɆɗɘɔɑɢɐɔ, ɝɘɔ ɓɋ ɉɔɘɔɈɡ ɗ ɓɎɒ ɖɆɗɗɘɆɘɢɗɥ. ȴɓɎ ɛɔɘɥɘ 
ɕɋɖɋɊɆɘɢ ɗɈɔɎɒ Ɋɋɘɥɒ Ɉɗɋ ɗɈɔɎ ɣɒɔɜɎɎ Ɏ ɝəɈɗɘɈɆ, ɝɘɔɇɡ ɈɎɊɋɘɢ Ɏɗɐɖɡ Ɉ Ɏɛ ɑɆɍɆɛ, ɐɔɘɔɖɡɋ 
ɍɆɌɉəɘ ɗɋɖɊɜɆ Ɋɋɘɋɏ ɓɆ ɊɔɑɉɎɋ ɉɔɊɡ. 

ȵɔɘɔɒə ɝɘɔ ɈɔɌɆɘɗɐɎɏ ɔɘɖɥɊ  çȧɖɎɍè ï ɔɘɖɥɊ, ɗɔɍɊɆɓɓɡɏ ɗ ɑɤɇɔɈɢɤ Ɏ ɕɖɔɈɋɖɋɓɓɡɏ 
ɉɔɊɆɒɎ. ȪɋɈɎɍ ɈɔɌɆɘɗɐɔɉɔ ɔɘɖɥɊɆ: çȲɡ ɍɆɌɎɉɆɋɒ ɗɋɖɊɜɆ Ɏ əɑɡɇɐɎ!è. 
 

 
 

çʇʠʦʥʝʨʫè - 55 ʣʝʪ! ɺʦʞʘʪʩʢʦʤʫ ʦʪʨʷʜʫ çʇʣʘʤʷè - 15 ʣʝʪ! 
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 ʕ͔͔͙͔ͫͪ͒ͤ ͍͎͊ͯͫͭ͊ ͔͒ͭͫͦͣͯ͟ ͍͙͔ͦ͒ͦͪͦͭ͘͡Έͤͦͣͯ ͎͔͊ͪ͡Ό ͎͎͙ͪͯͦͦ͒͟͡;͎ͤͦͦ ͔͚͍͙͒ͫͭΎ ζ˽͙͔ͦͤηͪΣ ͎Φ 
˹͍͙͙ͦͦͫ͋ͪͫ͟Σ   ͙ ͫͨͦͤ͡Ύ͔ͭͫΎ рр ͡ ͔ͭΣ ͊ ͍ͦ͗͊ͭͫͦͣͯ͟ ͦͭͪΎ͒ͯ ζ˽͊ͣ͡Ύη - 15 ͡ ͔ͭΗ 

ˮ͙ͫͭͦͪΎ ͎͔͊ͪ͡Ύ ͔͔͋ͪͭ ͍͔ͫͦ ͤ͊;͊ͦ͡ ͍ мфср ͎ͦ͒ͯΣ ͎ͦ͒͊͟ ͔΅͔ ͤ͊ ͔͒ͭͫͯ͟Ό ͒͊;ͯ ζ˽ͦ͡Ύͤ͊͟ηΣ 
͙͔ͨͪͤ͊͒͗͊͡΅ͯΌ ͍͊ͦ͒ͯ͘ ζ˽ͪͦͣͫͭ͊͡Έͦͤͫͭͪͯ͟͟ͼ͙ΎηΣ ͙͔ͨͪͻ͙͊͡ ͦͭ͒ͦͻͤͯͭΈ ͔ͪ͋Ύͭ͊ ͙͘ ͔͙͒ͭͫ͟ͻ ͍ͫ͊͒ͦ 
˴͙͙͎͊ͤͤͫͦͦ͟͡ ͚ͪ͊ͦͤ͊ ͎ͦͪͦ͒͊ ˹͍͙͙ͦͦͫ͋ͪͫ͊͟Φ ˹͊ ͭͦͭ ͔ͣͦͣͤͭ ͦͪͨͯͫ͊͟ ͔͚͒ͭͫͦ͟ ͒͊;͙ ͎͙ͣͦ͡ ͙ͨͪͤΎͭΈ ͒ͦ мнл 
͔͔͚͒ͭΦ ˤ нллп ͎ͦ͒ͯ ζ˽ͦ͡Ύͤ͊͟η ͋·͊͡ ͔͔ͨͪ͒͊ͤ͊ ͤ͊ ͋͊͊ͤͫ͡ ˥ͦͪͦ͒ͫͦͣͯ͟ ͍͙͔ͦ͒ͦͪͦͭ͘͡Έͤͦ-
͍͔ͦ͋ͪ͊ͦ͊ͭ͘͡Έͤͦͣͯ ͼ͔ͤͭͪͯ ζ͙͍͔́ͣͯͪͦͼη ͙ ͨͦͯ͡;͙͊͡ ͍͔ͫͦ ͍͔ͭͦͪͦ ͔͙͔ͪͦ͗͒ͤ ͊͟͟ ͔͙͚͒ͭͫ͟ ͎͔͊ͪ͡Έ - 
ͤ͊;͊͊ͫ͡Έ ͙͙ͫͭͦͪΎ ͍͔͔͎ͫͦͪͣͤͤͦͦ ˨͔͎ͭͫͦͦ͟ ͍͙͔ͦ͒ͦͪͦͭ͘͡Έ͎ͤͦͦ ͎͔͊ͪ͡Ύ ό˨˻˶ύ ζ˽͙͔ͦͤͪηΣ ͙͔ͫͦ͒͊ͤ͘ ͙ 
͍͔͙͔ͫͭ͊ͤͦͤ͡ ͍͎ͦ͗͊ͭͫͦͦ͟ ͦͭͪΎ͒͊ ζ˽͊ͣ͡ΎηΦ 

˶͎͔͊ͪΈ ͔ͪ͊ͫͨͦͦ͗ͤ͡ ͤ͊ ͔͔͎͋ͪͯ ˣ͔͎ͪ͒ͫͦͦ͟ ͙͍͊͊͘͡ ˻͎͋ͫͦͦ͟ ͣͦͪΎΣ ͫͦ ͍͔ͫͻ ͫͭͦͪͦͤ ͔ͦͪͯ͗ͤ͟ ͔ͫͦͣ͡ ͙ 
͙͔͊ͤͣ͊ͭ͘ ͨͦ͡΅͊͒Έ рΣн ͎͔ͭ͊ͪ͊͟Φ ˩͎ͦ ͙ͨͪͪͦ͒ͤ·͔ ͍͙ͯͫͦ͡Ύ ͙ͣ͊ͫͣ͊͟͡Έͤͦ ͙͙͔ͨͪ͋͗ͤ͡· ͟ ͙͊ͫͫ͟͡;͔ͫͦͣͯ͟ 
͔͍͔͙ͨͪ͒ͫͭ͊ͤ͡Ό ͦ ͔͔ͭͤͣ͡ ͎͊ͦͪͦ͒ͤͦͣ͘ ͎͔͔͊ͪ͡ ς ͔͙ͭͤͫͭ͊Ύ ͔͙͙ͭͪͪͭͦͪΎ ͫ ͔͍ͣͤͦ͗ͫͭͦͣ ͙͍͔ͫͭͤͤ͡·ͻ ͙ 
ͻ͍͚ͦͤ·ͻ ͔͔͍͒ͪΈ͔͍Σ ͙͍ͯͫͭ͊ͪͤͦ͟͟ ͙ ͼ͍͔͍ͭͦΦ 

˿ нлмм ͎ͦ͒͊ ˨͔͙͚ͭͫ͟ ͍͙͔ͦ͒ͦͪͦͭ͘͡Έͤ·͚ ͎͔͊ͪ͡Έ ͎͎͙ͪͯͦͦ͒͟͡;͎ͤͦͦ ͔͚͍͙͒ͫͭΎ ζ˽͙͔ͦͤͪη ͙ͤͦͫͭ ͨͦ;͔͔ͭͤͦ 
͍͙͔͊ͤ͘ ζ˶͎͔͊ͪΈ-˸͔͊ͫͭͪηΦ ζ˶͎͔͊ͪΈ-͔ͣ͊ͫͭͪη - ͡ ͯ;΄͔͔ ͍͙͔͊ͤ͘ ͒͡Ύ ͡Ό͎͋ͦͦ ͎͔͊ͪ͡Ύ ˹͍͙͙͚ͦͦͫ͋ͪͫͦ͟ ͙ͦ͋͊ͫͭ͡Η 

нлмо ͎ͦ͒ - ˨˻˶˴˨ ζ˽͙͔ͦͤͪη ͍͙ͫͭ͊ͤͦͭͫΎ ͔͙͔͔ͨͦ͋͒ͭͣ͡ ͍ ͙ͤͦͣͤ͊ͼ͙͙ ˸͙ͯͤͼ͙ͨ͊͡Έͤ·͚ ͎͔͊ͪ͡Έ ͍ 
ͪ͊ͣ͊͟ͻ ͫͣͦͭͪ͊-ͦͤͯͪͫ͊͟͟ ζ˹͍͙͙͙͔ͦͦͫ͋ͪͫ͟ ͙͊ͤͯ͟͟͡·ηΦ 

˽͎ͪͦͪ͊ͣͣ· ͦͭ͒·ͻ͊ ͙ ͍͔͙ͦ͒ͦͪͦͤ͘͡Ύ ͔͔͎͗ͦ͒ͤͦ ͍ͫͭ͊ͤͦΎͭͫΎ ͔͙͔ͨͦ͋͒ͭ͡Ύ͙ͣ ͙ ͙͔͙ͨͪͪ͊ͣ͘ ͙ͪ͊͘͡;ͤ·ͻ 
͍ͦͤͯͪͫͦ͟͟Φ 

ˢ ͍ нлмр ͎ͦ͒ͯ ˨˻˶˴˨ ζ˽͙͔ͦͤͪη ͫͭ͊͡ ͊͋ͫͦ͡Όͭͤ·ͣ ͔͙͔͔ͨͦ͋͒ͭͣ͡ ·· ͺ͔͙͍ͫͭ͊͡Ύ ͔ͫͭͯ͒ͤ;͔͙ͫ͟ͻ 
͔͎͎͙ͨ͒͊ͦ;͔͙ͫ͟ͻ ͦͭͪΎ͍͒ͦ ˹͍͙͙͚ͦͦͫ͋ͪͫͦ͟ ͙ͦ͋͊ͫͭ͡ ͨͦ ͍͔ͫͣ ͊͘Ύ͍͔ͤͤ͡·ͣ ͙ͤͦͣͤ͊ͼ͙ΎͣΗ 

2лмс ͎ͦ͒ ς ζ˽͙͔ͦͤͪη ͔ͯͫͨ΄ͤͦ ͍͔͔ͨͦ͒ͭͪ͗͒͊ͭ ͍͙͔͊ͤ͘ ζ˶͎͔͊ͪΈ-͔ͣ͊ͫͭͪηΦ 
нлмт ͎ͦ͒ ς ˨ ˻˶˴˨ ζ˽͙͔ͦͤͪη ͍͙ͫͭ͊ͤͦͭͫΎ ͔͊ͯͪ͊ͭͦͣ͡ ͍ ͙ͤͦͣͤ͊ͼ͙͙ ζ˽͔͎͎͙͒͊ͦ;͔͔ͫͦ͟ ͦͭͪ͟·͙͔ͭ ͔ͭ͊͡η 

͎͎ͦͪͦ͒ͫͦͦ͟ ͫͣͦͭͪ͊-ͦͤͯͪͫ͊͟͟ ͎͙͍ͦͪ͊ͤ͊ͭͦͪͦ͘ ͙͊ͤͯ͟͟͡Ύ͎ͪͤͦͦ ͦͭ͒·ͻ͊ ͙ ͍͔͙ͦ͒ͦͪͦͤ͘͡Ύ ͔͔͚͒ͭ ͙ ͍ͨͦ͒ͪͦͫͭͦ͟ 
ζ˹͍͙͙͙͔ͦͦͫ͋ͪͫ͟ ͙͊ͤͯ͟͟͡·ηΦ ͔́͊͗͟ ͎͔͊ͪ͡Έ ζ˽͙͔ͦͤͪη ͍ ͪ͊ͣ͊͟ͻ ··LL ͺ͔͙͍ͫͭ͊͡Ύ ͔ͫͭͯ͒ͤ;͔͙ͫ͟ͻ 
͔͎͎͙ͨ͒͊ͦ;͔͙ͫ͟ͻ ͦͭͪΎ͍͒ͦ ˹͍͙͙͚ͦͦͫ͋ͪͫͦ͟ ͙ͦ͋͊ͫͭ͡ ͫͭ͊͡ ͔͔ͦ͋͊͒͊ͭͣ͡͡ ˻ͫ͊ͪ͊͟ ͍ ͙ͤͦͣͤ͊ͼ͙ΎͻΥ ζ̒ - ͍͊ͭͦͪηΤ 
ζ˿͙͔ͤͭ͘-͔ͤͦͣͪηΤ ζˤ͙͚ͦ͗͊ͭͫ͟ ͔ͫͨͭ͊͟͟͡ΈηΦ 

˸͎ͤͦͦ ͔͙ͫ͒͊͡͡ ͒͡Ύ ͎͔͊ͪ͡Ύ ͔͎ͦ ͍͙͔͙ͪͯͦͦ͒ͭ͟͡ ͪ͊ͤ͘·ͻ ͔ͭ͡: ˬ͔ ͍ͫͭͦ͊͟ ˻͡ Έ͎͊ ˿͔ ͎͔͔͍ͪͤ͊, ́͊ ͭΈΎͤ͊ 
˸͙ͻ͚͍͊ͦͤ͊͡ ͙̇ ͙ͨͯͤ͊͡, ˽ ͍ͦͨͦ ˿͔ ͎͔͚ͪ ˤ͔ ͙͙͍͙ͤ͊ͣͤͦ;Φ 

 

 
 

ɺʦʞʘʪʩʢʠʡ ʦʪʨʷʜ çʇʣʘʤʷè. 
ɼʝʚʠʟ: 

ɻʦʨʠ, ʥʦ ʥʝ ʩʞʠʛʘʡ, ʠʥʘʯʝ ʩʢʫʯʥʦ ʞʠʪʴ!  

ɻʦʨʠ, ʥʦ ʥʝ ʩʛʦʨʘʡ. ɻʦʨʠ, ʯʪʦʙʳ ʩʚʝʪʠʪʴ! 

ȳɆɗɘɔɥɟɋɏ ɉɔɖɊɔɗɘɢɤ Ɏ ɕɔɇɋɊɔɏ ɑɆɉɋɖɥ ɥɈɑɥɋɘɗɥ ɈɔɌɆɘɗɐɎɏ ɔɘɖɥɊ çȵɑɆɒɥè, ɐɔɘɔɖɡɏ ɗ 
ɗɆɒɔɉɔ Ɋɓɥ ɗɈɔɋɉɔ ɔɗɓɔɈɆɓɎɥ Ɉ 2004 ɉɔɊə ɔɘɊɆɋɘ ɗɋɖɊɜɋ Ɋɋɘɥɒ Ɏ ɊɋɑɆɋɘ Ɉɗɋ Ɋɑɥ ɘɔɉɔ, ɝɘɔɇɡ 
ɐɆɌɊɡɏ Ɋɋɓɢ, ɕɖɔɈɋɊɋɓɓɡɏ Ɉ ɓɆɞɋɒ ɑɆɉɋɖɋ ɇɡɑ ɓɋɕɔɈɘɔɖɎɒɡɒ. ȨɔɌɆɘɗɐɎɏ ɔɘɖɥɊ çȵɑɆɒɥè - 
ɒɔɑɔɊɆɥ ɐɔɒɆɓɊɆ ɕɋɖɈɔɔɘɐɖɡɈɆɘɋɑɋɏ Ɏ ɕɋɖɈɔɕɖɔɛɔɊɜɋɈ, ɐɔɘɔɖɆɥ ɗ ɐɆɌɊɡɒ ɉɔɊɔɒ ɓɆɇɎɖɆɋɘ 
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ɓɔɈɡɋ ɗɎɑɡ, ɔɐɖɡɑɥɋɘɗɥ ɘɈɔɖɝɋɗɘɈɔɒ, ɗɘɖɋɒɎɘɗɥ ɒɓɔɉɔ əɍɓɆɘɢ Ɏ ɒɓɔɉɔɋ əɒɋɘɢ, ɐɔɒɆɓɊɆ, 
ɐɔɘɔɖɆɥ əɒɋɋɘ ɊɖəɌɎɘɢ Ɏ ɊɔɖɔɌɎɘɢ ɊɖəɌɇɔɏ, ɓɋ ɇɔɎɘɗɥ ɘɖəɊɓɔɗɘɋɏ Ɏ ɕɖɋɊɕɔɝɎɘɆɋɘ ɘɈɔɖɝɋɗɘɈɔ 
Ɉɔ Ɉɗɋɒ, ɈɗɋɉɊɆ ɎɊɋɘ ɈɕɋɖɋɊɎ Ɏ ɈɋɊɋɘ ɍɆ ɗɔɇɔɏ ɐɔɒɆɓɊə ɘɈɔɖɝɋɗɐɎɛ, Ɏɓɘɋɖɋɗɓɡɛ Ɏ 
ɎɓɎɜɎɆɘɎɈɓɡɛ ɋɊɎɓɔɒɡɞɑɋɓɓɎɐɔɈ. ȭɆ Ɉɖɋɒɥ ɗəɟɋɗɘɈɔɈɆɓɎɥ ɔɘɖɥɊɆ ɗɒɋɓɎɑɔɗɢ ɓɋ ɔɊɓɔ 
ɕɔɐɔɑɋɓɎɋ ɈɔɌɆɘɡɛ - Ɋɑɥ ɒɓɔɉɎɛ çȵɎɔɓɋɖè ɗɘɆɑ ɗɘɆɖɘɔɈɔɏ ɕɑɔɟɆɊɐɔɏ Ɉɔ Ɉɍɖɔɗɑəɤ ɌɎɍɓɢ. Ȩɗɋ 
ɖɋɇɥɘɆ ɈɔɍɈɖɆɟɆɤɘɗɥ Ɉ ɐɔɒɆɓɊə Ɋɑɥ ɘɔɉɔ, ɝɘɔɇɡ ɕɔɊɋɑɎɘɢɗɥ ɔɕɡɘɔɒ Ɏ ɕɋɖɋɊɆɘɢ ɘɖɆɊɎɜɎɎ 
ɑɆɉɋɖɥ, ɐɔɘɔɖɡɛ ɗɑɔɌɎɑɔɗɢ ɓɋɒɆɑɔ, ɓɔɈɔɒə ɕɔɐɔɑɋɓɎɤ. ȷ 2015 ɉɔɊɆ Ɉ ɑɆɉɋɖɋ çȵɎɔɓɋɖè 
ɕɔɥɈɎɑɆɗɢ ɓɔɈɆɥ ɘɖɆɊɎɜɎɥ: ɈɖəɝɋɓɎɋ ɉɆɑɗɘəɐɔɈ ȻɖɆɓɎɘɋɑɋɏ ɈɔɌɆɘɗɐɔɉɔ ɔɘɖɥɊɆ ɘɋɒ ɈɔɌɆɘɡɒ, 
ɐɔɘɔɖɡɋ ɇɑɋɗɘɥɟɋ ɔɘɖɆɇɔɘɆɑɎ 3 ɑɋɘɓɎɋ ɗɒɋɓɡ. ȩɆɑɗɘəɐ ȻɖɆɓɎɘɋɑɥ - ɝɋɗɘɢ Ɋɑɥ ɐɆɌɊɔɉɔ Ɏɍ ɘɋɛ 
ɖɋɇɥɘ, ɐɔɘɔɖɡɋ Ɏɍ ɉɔɊɆ Ɉ ɉɔɊ ɈɋɊəɘ ɍɆ ɗɔɇɔɏ Ɋɋɘɋɏ, ɈɔɗɕɎɘɡɈɆɥ Ɉ ɓɎɛ ɑəɝɞɎɋ ɐɆɝɋɗɘɈɆ Ɏ 
ɕɋɖɋɊɆɈɆɥ ɝɆɗɘɎɝɐɎ ɗɈɔɋɉɔ ɊəɞɋɈɓɔɉɔ ɘɋɕɑɆ. ȰɆɌɊɡɏ ȻɖɆɓɎɘɋɑɢ - ɓɆɗɘɔɥɟɆɥ ɉɔɖɊɔɗɘɢ 
ɈɔɌɆɘɗɐɔɉɔ ɔɘɖɥɊɆ çȵɑɆɒɥè. 

 
ʃʝʪʥʷʷ ʢʘʤʧʘʥʠʷ 2020 ʛʦʜʘ 
 

ʊʶʤʝʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ. 
 

      В Тюменской области началась летняя оздоровительная кампания началась 2 июля. Продление 

режима повышенной готовности не позволило в этом году открыться детским лагерям с началом лета 

ввиду сложившейся эпидемической ситуации, но все это время коллективы детских загородных центров 

региона трудились над разработкой методических рекомендаций по разработке программ с учетом всех 

требований, разработали «Порядок (Алгоритм) приема и размещения граждан в организациях отдыха 

детей и их оздоровления Тюменской области в 2020 году». Это ключевой документ, по которому  

работают все организации со строгим соблюдением всех предписаний и норм. 

     В этом году в  регионе открылось 13 детских лагерей и центров. Запланировано, что на летних сменах 

отдохнут более 6300 детей, проживающих в областной столице и во всех районах юга Тюменской 

области. 

 
 

«Ребячья республика».   Одним из первых   лагерей,   кто запустил  летнюю смену, стал  Областной 

детский центр «Ребячья республика». На смену «Ребячка в 3D» приехали около 200 детей из Тюмени, 

Аромашевского, Голышмановского и Ярковского районов. Для организации летнего отдыха была 

проведена большая подготовительная работа: установлены аппараты для обработки рук антисептиками, 

в каждом помещении появились дополнительные дезары, все сотрудники дважды прошли иммуно-

ферментный анализ на наличие антител к COVID – 19, а все дети приехали на смену со справками об 

отсутствии заболевания COVID-19 по результатам мазков из носо- и ротоглотки на новую 

коронавирусную инфекцию COVID 19 (методом ПЦР), также дважды прошли входной медицинский 

фильтр. Смена длилась ровно 2 недели, для передвижений отрядов были разработаны специальные 

маршруты, первые 4 дня жизнедеятельность детей проходила исключительно внутри отряда, а позже 
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стали проходить межотрядные мероприятия с соблюдением социальной дистанции между отрядами и 

только на свежем воздухе. 

Особой радостью в жаркие дни смены для ребят стало открытие бассейна для купания и занятий 

плаванием в группах. Дети катались на моторной лодке по озеру и загорали, лакомились сладкой ватой, 

угощались десертами шоколадного фонтана и био-мороженым, играли в пейнтбол, лазертаг, изучили 

технику мыловарения, сделали поделки на центре по выжиганию, открытки в технике скрапбукинг, 

объемные фигурки на бумажном моделировании, ходили в походы, пели песни у костра и, конечно же, 

успели подружиться. «На первую смену к нам приехали ребята преимущественно из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, поэтому мы постарались в ходе  смены максимально 

реализовать все мероприятия, чтобы у ребят остались только яркие эмоции. Мы прислушивались к их 

желаниям, ставили в программу разнообразные мероприятия по формату досуга. Старшие отряды  
учились водить автомобиль, младшие – больше двигались на свежем воздухе в игровых зонах. Конечно, 

жаркая погода внесла определенные коррективы, но мы тщательно планировали двигательный режим, 

с пользой использовали и это время – чтобы дети побыли на солнце, устраивали для ребят «обливашки». 

«Уверены, что даже 2 недели такого активного отдыха способствовали не только отдыху, но и 

оздоровлению детей», - поделилась с нами генеральный директор центра «Ребячья республика» Лариса 

Владимировна Шилова. 

По сюжету смены все команды попали в виртуальную игру «Ребячка в 3D». Вместе с Мастером 

игры они успешно проходили 8 уровней, каждый из которых соответствовал определенному 

направлению личностного развития: умение работать в команде, развитие логического мышления, 

развитие экологического мышления и эко-привычек, укрепление здоровья и применение навыков 

гигиенической и физической культуры, формирование финансовой грамотности, знакомство с методом 

целеполагания, планирования, развитие творческих способностей и развитие навыков публичных 

выступлений. По итогам смены были традиционно определены отряды-лидеры и дети, которые 

наиболее активно смогли себя проявить, но без диплома не уехал ни один ребёнок, потому что за 

насыщенные 14 дней каждый смог себя проявить в каком-то важном деле. 

К слову, о самом главном – о здоровье участников смены. На смене осуществлялся системный 

медицинский контроль здоровья сотрудников и детей, ежедневная 2-х кратная бесконтактная 

термометрия, комплекс профилактических мероприятий: дети принимали кислородный коктейль, 

каждое утро и вечер полоскали горло минеральной водой, проводили различные гимнастики - 

дыхательную, для глаз, для мозга – все это позволило избежать заболеваемости детей, все вернулись 

домой счастливые и здоровые. Лето в «Ребячьей республике» продолжается. За летний сезон 

запланировано проведение четырех летних смен для детей Тюменской области. 

ʊʨʘʜʠʮʠʦʥʥʘʷ ʣʠʜʝʨʩʢʘʷ ʩʤʝʥʘ ʚ çʈʝʙʷʯʢʝè. 17 июля в детском центре «Ребячья Республика» началась 

традиционная лидерская смена «Т.Ч.К. Лидеры Ребячки». На смене отдыхает более 230 ребят  юга 

Тюменской области: г. Тюмень, г. Тобольск, г. Ишим и Тюменского района. 

Ребята совершают невозможное: создают на территории лагеря детский Мультицентр – 

пространство для реализации инициатив и собственных проектов. По итогам смены будет проведен 

молодёжный форум «Лидеры Ребячки». Ребятам предлагается не только организовать такое важное 

событие, но и принять участие в конкурсе и стать настоящим лидером. Задача не из легких и под силу 

только целеустремлённым и активным - настоящим лидерам. 

Весь процесс организации Мультицентра и форума разбит на четыре игровых блока: 

- ʇʝʨʚʳʡ ʙʣʦʢ. Создание команды. 

- ɺʪʦʨʦʡ ʙʣʦʢ. Обучение команды. 

- ʊʨʝʪʠʡ ʙʣʦʢ. Разработка программы форума. 

- ʏʝʪʚʝʨʪʳʡ ʙʣʦʢ. Старт молодежного форума. 

Дети, отдыхающие на смене, становятся участниками современных форм организации 

деятельности: воркшоп, вебинар, креативная сессия, творческая мастерская, митап и т.п. Через эти 

формы ребята знакомятся с деятельностью детских и молодежных общественных объединений, 

осуществляющих свою работу на территории Тюменской области: общероссийское общественное 

детское экологическое движение «Зеленая планета», общероссийское движение «Готов к труду и 

обороне», добровольческое движение Тюменской области, Интеллектуальное движение Тюменской 

области, Российское движение школьников, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

движение «Юнармия». Главный девиз смены – действовать, учиться, узнавать, пробовать, верить в себя! 

Стоит отметить, что на смене в связи с пандемией COVID-19 особое внимание уделяется 

состоянию здоровью детей: осуществляется системный медицинский контроль здоровья сотрудников и 

детей, ежедневная 2-х кратная бесконтактная термометрия, постоянная обработка рук антисептиками, 
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комплекс профилактических мероприятий: дети посещают бассейн, принимают кислородные коктейли, 

каждое утро и вечер полоскают горло минеральной водой, больше времени проводят на свежем воздухе. 

По итогам смены будут определены отряды-лидеры, а также дети-победители в трех 

номинациях: 

- Номинация «Лучшая молодежная команда»; 

- Номинация «Ребенок лидер»; 

- Номинация «Ведущий за собой». 

Лидерская смена – это аккумуляция социального и эмоционального развития личности ребенка 

через обмен мыслями, опытом и возможностью реализации себя. Здесь формируется активное 

поколение осознанных лидеров, ориентированных на действие! И в «Ребячьей республике» не может 

быть иначе! 

ʉʢʚʦʟʥʳʝ ʧʨʦʝʢʪʳ: ʨʘʟʚʠʚʘʝʤʩʷ ʚʤʝʩʪʝ ʩ çʈʝʙʷʯʢʦʡè! 

В течение смены «Т.Ч.К. Лидеры «Ребячки»  реализовывалось несколько сквозных проектов 

разной направленности, в которых с удовольствием принимали участие ребята. Более подробная 

информация о каждом из них. 

ʉʢʚʦʟʥʦʡ ʧʨʦʝʢʪ çʕʢʦʣʦʛʠʷ ʣʠʜʝʨʘè. Ключевая задача проекта – сделать нашу планету чище, а образ 

жизни осознаннее. Мероприятия, которые прошли в рамках проекта: «Зеленый» проект (разработка 

экологических проектов, развитие экологической грамотности); изучение полезных растений 

Тюменского района; совместный проект отрядных работ «ЭКОдом» (макет с использованием 

природных материалов); флэшмоб «Моя голубая планета»; просмотр тематических фильмов про 

экологию, животный мир. За время проекта наши лидеры смогли выполнить более 200 поделок из 

природного материала, а также разработать 16 экологических проектов и принять участие в 3 

флешмобах. 

ʉʢʚʦʟʥʦʡ ʧʨʦʝʢʪ çʈʝʢʦʨʜʳ çʈʝʙʷʯʢʠè. Суть проекта заключается в том, что во время смены у 

участников появилась возможность стать новым рекордсменом в нескольких направлениях: спорт, 

творчество, интеллект. Это была большая сквозная игра, которая дала детям возможность максимально 

раскрыть свои способности, «побить» рекорды прошлых лет и попасть на страницы книги рекордов. За 

всю смену было поставлено более 200 рекордов в трех направлениях. Посмотреть на поставленные 

рекорды, вы можете по тегу #РекордыРебячки. 

ʉʢʚʦʟʥʦʡ ʧʨʦʝʢʪ çɻʨʘʤʦʪʥʘʷ ʈʝʙʷʯʢʘè. Грамотный человек должен свободно ориентироваться в 

современном мире, а для этого нужно уметь не только писать без ошибок, читать и понимать, что 

написано, но и «играть словами». Наша речь — это визитка, которая дает представление о нашем 

образовании, статусе, интеллектуальном уровне. Глупыми ошибками, неправильным произношением 

слов мы можем не только испортить мнение человека о себе, но и исказить смысл информации, которую 

хотим донести. Данный проект направлен на повышение грамотности детей. В рамках проекта 

участники выполняли тематические задания, а также смогли написать «Тотальный диктант». В акции 

«Тотальный диктант» приняло участие 70 человек. 

ʉʢʚʦʟʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ çɹʫʜʴ ʛʦʪʦʚè. Данные занятия направлены на формирование у детей 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, приобретению ими навыков 

сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях. Важно не только 

оберегать ребёнка от опасности, но и готовить его к встрече с возможными трудностями, для чего 

ребёнку необходимо рассказывать о наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер 

предосторожности, прививать ему навыки безопасного поведения в быту. 

В проектах мог принять участие любой желающий, тем самым, повысив свои знания и умения в 

этой области. Проводим полезные каникулы вместе с «Ребячкой»! 

ʇʦʜʚʝʜʝʥʳ ʠʪʦʛʠ ʣʠʜʝʨʩʢʦʡ ʩʤʝʥʳ. 30 июля завершилась 2 летняя смена в «Ребячке», которая собрала 

самых активных ребят из Тюмени и юга Тюменской области. Участники смены «Т.Ч.К. Лидеры 

«Ребячки» создали на территории лагеря детский Мультицентр – пространство для реализации 

инициатив и собственных проектов, провели молодежный форум и смогли продемонстрировать те 

знания и навыки, которые были получены на смене. Итак, наши лидеры: 

ɿʦʣʦʪʦʡ ʣʠʜʝʨ ʩʤʝʥʳ - 1 молодежная команда «Заводной апельсин». 

ʉʝʨʝʙʨʷʥʳʡ ʣʠʜʝʨ ʩʤʝʥʳ - 2 молодежная команда «PRO юность». 

ɹʨʦʥʟʦʚʳʡ ʣʠʜʝʨ ʩʤʝʥʳ - 4 молодежная команда «4G», 5 молодежная команда «Дети 21». 
      Почетные звания смены присвоены: ʈʝʙʝʥʦʢ ʣʠʜʝʨ - Рябов Никита, Ефимова Татьяна, Хоботов 

Виктор, Золотавина Злата. ɺʝʜʫʱʠʡ ʟʘ ʩʦʙʦʡ - Молчанова Александра, Заречук Наталья. ʇʦʤʦʱʥʠʢ 
ʚʦʞʘʪʦʛʦ - Золотавина Злата, Сасько Арина, Суппес Валерия, Долгодворова Елизавета, Домбровский 
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Александр, Хомицкая Мария, Бреус Анастасия, Злыгостев Гордей. ʈʝʙʝʥʦʢ-ʤʘʩʪʝʨ - Кулаков Сергей, 

Перминова Валерия, Рябков Даниил, Ханжина Татьяна, Магжанова Ангелина, Шадрина Анна, 

Байдашина Анастасия, Ахметов Ильнур, Нефедова Мария, Дударева Елизавета. ʃʫʯʰʘʷ ʚʦʞʘʪʩʢʘʷ 

ʧʘʨʘ - Хуторянская Юлия, Крыжановская Алина. ʃʫʯʰʠʡ ʜʝʙʶʪ ʚʦʞʘʪʦʛʦ - Тишкова Ольга, Черкасов 

Дмитрий. ʃʫʯʰʠʡ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴ - Жаркова Мария. 

 

 
 

ʃʘʛʝʨʴ ʠʤ. ɻʘʛʘʨʠʥʘ.   ʃʝʪʦ+ʩʦʣʥʮʝ+ʣʘʛʝʨʴ ð ʚʦʪ ʬʦʨʤʫʣʘ ʦʪʣʠʯʥʦʛʦ ʥʘʩʪʨʦʝʥʠʷ ʠ ʭʦʨʦʰʝʛʦ 
ʚʨʝʤʷʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʷ. ʅʝʜʘʚʥʦ ʣʘʛʝʨʴ ʠʤʝʥʠ ɻʘʛʘʨʠʥʘ ʚʥʦʚʴ ʨʘʩʧʘʭʥʫʣ ʜʚʝʨʠ ʜʣʷ ʤʘʣʴʯʠʰʝʢ ʠ 
ʜʝʚʯʦʥʦʢ ʊʶʤʝʥʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʥʘ ʚʪʦʨʫʶ ʣʝʪʥʶʶ ʩʤʝʥʫ 2020 ʛʦʜʘ ʧʦʜ ʠʥʪʝʨʝʩʥʳʤ ʥʘʟʚʘʥʠʝʤ çɼʝʪʩʢʠʝ 
ʉʄʀ ʚ ʪʨʝʥʜʝè. ɺ ʧʝʨʚʳʡ ʞʝ ʜʝʥʴ ʨʝʙʷʪ ʚʩʪʨʝʪʠʣʠ ʛʣʘʚʥʳʝ ʨʝʜʘʢʪʦʨʳ ʢʦʤʧʘʥʠʡ ï ʚʦʞʘʪʳʝ. ʆʥʠ 
ʨʘʩʩʢʘʟʘʣʠ ʦ ʩʝʤʠ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷʭ ʨʘʙʦʪʳ ʤʝʜʠʘ-ʮʝʥʪʨʘ: çʆʥʣʘʡʥè, çʆʪʜʳʭʘʷ, ʟʘʞʠʛʘʡ-ʢʘè, 
çɻʘʛʘʨʠʥʩʢʦʝ ʨʘʜʠʦè, ʨʝʢʣʘʤʥʘʷ ʢʦʤʧʘʥʠʷ çʃʠʜʝʨè, ʪʝʣʝʢʦʤʧʘʥʠʷ çʉʧʦʨʪʠʢʠè, ʤʝʜʠʘ ʢʦʤʧʘʥʠʷ 
çʉʣʘʙʳʭ ʥʝ ʙʝʨʫʪ ʚ ʢʦʩʤʦʥʘʚʪʳè. 

 ɻʣʘʚʥʳʡ ʤʝʜʠʘ-ʮʝʥʪʨ ʣʘʛʝʨʷ ð ʵʪʦ ʝʜʠʥʩʪʚʝʥʥʳʡ ʚ ʩʚʦʝʤ ʨʦʜʝ ʮʝʥʪʨ, ʛʜʝ ʢʘʞʜʳʡ ʨʝʙʝʥʦʢ 
ʤʦʞʝʪ ʥʘʡʪʠ ʩʝʙʝ ʟʘʥʷʪʠʝ ʧʦ ʜʫʰʝ. ʊʘʢ, ʚ ʧʝʨʚʳʡ ʞʝ ʜʝʥʴ ʩʤʝʥʳ ʧʨʦʰʣʘ ʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʘʷ ʧʦʦʪʜʨʷʜʥʘʷ 
ʚʩʪʨʝʯʘ ʩ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʝʡ ʣʘʛʝʨʷ ʧʦʜ ʥʘʟʚʘʥʠʝʤ çɼʘʚʘʡʪʝ ʧʦʟʥʘʢʦʤʠʤʩʷè. ɻʜʝ ʧʨʦʜʶʩʝʨ ʤʝʜʠʘ-ʮʝʥʪʨʘ 
ð ʕʣʣʘ ɺʘʩʠʣʴʝʚʥʘ, ʧʦʟʥʘʢʦʤʠʣʘ ʨʝʙʷʪ ʩ ʠʛʨʦʚʳʤ ʩʶʞʝʪʦʤ, ʨʘʩʩʢʘʟʘʣʘ ʦ ʤʝʜʠʘ ʢʦʤʧʘʥʠʷʭ, ʢʦʪʦʨʳʝ 
ʙʫʜʫʪ ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʚ ʥʘʰʝʤ ʣʘʛʝʨʝ ʠ, ʢʦʥʝʯʥʦ ʞʝ, ʦʪʤʝʪʠʣʘ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʜʝʪʝʡ ʚ ʨʘʤʢʘʭ 
ʣʘʛʝʨʥʦʡ ʩʤʝʥʳ. ʋʥʠʢʘʣʴʥʦʡ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʴʶ ʜʘʥʥʦʡ ʩʤʝʥʳ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʧʨʦʬʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ ʜʝʪʝʡ, ʧʫʪʸʤ ʠʭ 
ʘʢʪʠʚʥʦʛʦ ʚʢʣʶʯʝʥʠʷ ʚ ʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʫʶ ʧʨʦʛʨʘʤʤʫ ʩʤʝʥʳ ʯʝʨʝʟ ʠʛʨʫ. 

 ʊʘʢ, ʜʝʪʠ ʤʦʛʫʪ ʧʦʧʨʦʙʦʚʘʪʴ ʩʝʙʷ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʨʦʣʷʭ ð ʨʝʧʦʨʪʸʨ, ʦʧʝʨʘʪʦʨ, ʞʫʨʥʘʣʠʩʪ, ʨʘʜʠʦ 
ʠ ʪʚ ï ʚʝʜʫʱʠʡ, ʩʮʝʥʘʨʠʩʪ ʠ ʪ.ʜ. ɻʣʘʚʥʳʤ ʩʦʙʳʪʠʷʤʠ ʩʤʝʥʳ ʩʪʘʥʫʪ: çʌʝʩʪʠʚʘʣʴ ʨʝʢʣʘʤʳè, ʂʀʇ çʉʘʤ 
ʩʝʙʝ ʨʝʞʠʩʩʸʨè, ʧʨʝʟʝʥʪʘʮʠʷ ʤʝʜʠʘ ʢʦʤʧʘʥʠʡ çʕʪʦ ʤʳè ʠ ʤʥʦʛʦʝ ʜʨʫʛʦʝ. ɺʧʝʨʝʜʠ ʨʝʙʷʪ ʦʞʠʜʘʝʪ 
ʨʘʙʦʪʘ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʤʘʩʪʝʨʩʢʠʭ, ʢʣʫʙʘʭ ʧʦ ʠʥʪʝʨʝʩʘʤ, ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʝ ʚʳʩʪʫʧʣʝʥʠʷ ʠ ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʩʚʦʝʡ 
ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʢʦʤʧʘʥʠʠ. 

ɸ ʚʳ ʤʦʛʣʠ ʩʝʙʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʴ, ʯʪʦ ʚʩʝ ʥʘʩʝʣʝʥʠʝ ʟʝʤʣʠ ʧʦʧʘʜʝʪ ʥʘ ʧʣʘʥʝʪʫ ʨʦʙʦʪʦʚ ʠʣʠ ʨʦʙʦʪʳ 
ʧʦʧʘʜʫʪ ʢ ʟʝʤʣʷʥʘʤ? ʂʘʞʝʪʩʷ, ʯʪʦ ʪʘʢʦʛʦ ʥʝ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ, ʘ ʚ ʤʝʜʠʘ-ʮʝʥʪʨʝ ʣʘʛʝʨʷ ʠʤ. ɻʘʛʘʨʠʥʘ 
ʚʦʟʤʦʞʥʦ ʚʩʸ! ʉ ʩʘʤʦʛʦ ʫʪʨʘ ʚʦʞʘʪʳʝ ʧʨʝʚʨʘʪʠʣʠʩʴ ʚ ʩʘʤʳʭ ʥʘʩʪʦʷʱʠʭ ʨʦʙʦʪʦʚ, ʘ ʨʦʙʦʪ-ʧʨʘʚʠʪʝʣʴ 
ʧʦʚʝʜʘʣ ʜʝʪʷʤ ʪʘʡʥʫ ʫʜʠʚʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʫʪʝʰʝʩʪʚʠʷ.  ɼʝʪʠ ʫʟʥʘʣʠ ʦ ʥʘʩʪʦʷʱʝʡ ʤʘʰʠʥʝ ʚʨʝʤʝʥʠ, ʢʦʪʦʨʘʷ 
ʧʝʨʝʥʝʩʣʘ ʨʝʙʷʪ ʚ 3030 ʛʦʜ. ʆʢʘʟʘʣʦʩʴ, ʯʪʦ ʚ ʙʫʜʫʱʝʤ ʥʘ ʧʣʘʥʝʪʝ ɿʝʤʣʷ ʤʠʨʦʤ ʧʨʘʚʷʪ ʨʦʙʦʪʳ, ʘ ʣʶʜʠ 
ʠʤ ʧʨʠʩʣʫʞʠʚʘʶʪ. ʀ ʵʪʦ ʙʫʜʝʪ ʧʨʦʜʦʣʞʘʪʴʩʷ ʚʝʯʥʦʩʪʴ! ʅʦ ʫ ʨʝʙʷʪ ʝʩʪʴ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʚʝʨʥʫʪʴʩʷ ʦʙʨʘʪʥʦ 
ʚ ʧʨʦʰʣʦʝ ʠ ʠʟʤʝʥʠʪʴ ʙʫʜʫʱʝʝ, ʜʣʷ ʵʪʦʛʦ ʶʥʳʤ ʧʫʪʝʰʝʩʪʚʝʥʥʠʢʘʤ ʧʨʝʜʩʪʦʠʪ ʩʦʙʨʘʪʴ ʢʘʨʪʳ ʚʨʝʤʝʥʠ, 
ʢʦʪʦʨʳʝ ʩʧʨʷʪʘʥʳ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ ʧʣʘʥʝʪʳ, ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ ʭʠʪʨʳʝ ʟʘʜʘʥʠʷ ʨʦʙʦʪʦʚ-ʭʨʘʥʠʪʝʣʝʡ, ʧʨʦʡʪʠ 
ʧʦʣʦʩʫ ʧʨʝʧʷʪʩʪʚʠʡ, ʠ ʚ ʪʘʡʥʝ ʦʪ ʨʦʙʦʪʦʚ ʠʟʛʦʪʦʚʠʪʴ ʩʚʦʡ ʣʠʯʥʳʡ ʢʦʩʪʶʤ ʠ ʧʦʧʘʩʪʴ ʥʘ ʫʥʠʢʘʣʴʥʫʶ 
ʚʝʯʝʨʠʥʢʫ çɹʠʦʥʠʢʩʦʚè. ʈʝʙʷʪʘ ʘʢʪʠʚʥʦ ʚʢʣʶʯʠʣʠʩʴ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩ ʠʛʨʳ ʠ ʦʪʧʨʘʚʠʣʠʩʴ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ 
ʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʟʘʜʘʥʠʷ. ɿʘʜʘʯʘ ʨʝʙʷʪ ʟʘʢʣʶʯʘʣʘʩʴ ʚ ʦʩʚʦʙʦʞʜʝʥʠʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʦʪ ʠʥʦʨʦʜʥʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ 
(ʰʠʰʝʢ ʠ ʤʫʩʦʨʘ). ʂʦʛʜʘ ʨʝʙʷʪʘ ʩʧʨʘʚʠʣʠʩʴ ʩ ʵʪʠʤ ʟʘʜʘʥʠʝʤ, ʨʦʙʦʪʳ ʨʝʰʠʣʠ ʧʦʜʛʦʪʦʚʠʪʴ ʜʣʷ ʜʝʪʝʡ 
ʙʦʣʝʝ ʩʣʦʞʥʳʝ ʟʘʜʘʥʠʷ. ʊʘʢ, ʨʝʙʷʪʘ ʤʣʘʜʰʠʭ ʦʪʨʷʜʦʚ ʦʪʧʨʘʚʠʣʠʩʴ ʥʘ ʤʘʩʪʝʨ-ʢʣʘʩʩ ʧʦ ʨʦʙʦʪʦʪʝʭʥʠʢʝ, 
ʘ ʧʘʨʘʣʣʝʣʠ ʩʨʝʜʥʠʭ ʠ ʩʪʘʨʰʠʭ ʦʪʨʷʜʦʚ ʧʦʩʝʪʠʣʠ ʫʥʠʢʘʣʴʥʳʡ ʂʀʇ çɺ ʤʠʨʝ ʨʦʙʦʪʦʚè. ʇʦʩʣʝ ʦʙʝʜʘ ʜʝʪʠ 
ʦʪʧʨʘʚʠʣʠʩʴ ʥʘ ʩʦʥ ʯʘʩ, ʧʦʩʣʝ ʢʦʪʦʨʦʛʦ, ʦʪʜʦʭʥʫʚʰʠʝ ʠ ʟʘʨʷʜʠʚʰʠʝʩʷ ʭʦʨʦʰʝʡ ʵʥʝʨʛʠʝʡ, ʨʝʙʷʪʘ 
ʧʨʦʜʦʣʞʠʣʠ ʧʫʪʝʰʝʩʪʚʠʝ ʠ ʩʧʨʘʚʠʣʠʩʴ ʩ ʩʘʤʦʡ ʥʘʩʪʦʷʱʝʡ ʧʦʣʦʩʦʡ ʧʨʝʧʷʪʩʪʚʠʡ ʠ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʤʠ ʠʛʨʘʤʠ. 
ʇʦʟʞʝ ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʭʨʘʥʠʪʝʣʝʤ ʚʨʝʤʝʥʠ ʨʝʙʷʪʘ ʦʪʳʩʢʘʣʠ ʧʦʩʣʝʜʥʠʝ ʢʫʩʦʯʢʠ ʚʦʣʰʝʙʥʦʡ ʢʘʨʪʳ ʠ 
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ʦʪʧʨʘʚʠʣʠʩʴ ʥʘ ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʢʘʨʪʳ ʠ ʧʦʯʠʥʢʫ ʤʘʰʠʥʳ ʚʨʝʤʝʥʠ. ʖʥʳʤ ʧʫʪʝʰʝʩʪʚʝʥʥʠʢʘʤ ʫʜʘʣʦʩʴ 
ʩʧʨʘʚʠʪʴʩʷ ʩʦ ʚʩʝʤʠ ʟʘʜʘʥʠʷʤʠ, ʧʦʯʠʥʠʪʴ ʤʘʰʠʥʫ ʚʨʝʤʝʥʠ ʠ ʚʝʨʥʫʪʴʩʷ ʚʥʦʚʴ ʚ 2020 ʛʦʜ, ʚ ʪʦ ʩʘʤʦʝ 
ʚʨʝʤʷ, ʛʜʝ ʠʭ ʦʞʠʜʘʣ ʣʶʙʠʤʳʡ ʣʘʛʝʨʴ, ʚʦʞʘʪʳʝ, ʠ ʤʦʨʝ ʭʦʨʦʰʝʛʦ ʥʘʩʪʨʦʝʥʠʷ.  

 

«Остров детства».  Главная трудность в организации массового общелагерного события в нынешних 

условиях — необходимость отрядной разобщенности. В «Острове» работа построена таким образом, 

чтобы отряды находились рядом, но каждый в отдельности, а вожатской мощи с запасом хватало на то, 

чтобы детям было увлекательно. Прошла большая часть смены. В умах методистов родилась идея, 

которая обдумывалась с начала смены.  Спорт-инструкторы лагеря раздобыли конусы, аккуратно 

расставили их в соответствии со схемой. А Виталий Сергеевич подробно инструктировал вожатых. А 

дальше был вечер танцев и огромная радость первого совместного мероприятия этого лета. Вел событие 

Семён Евграфович вместе с Ильей Владимировичем — подход к организации простого вечера танцев 

отличался несколькими оригинальными идеями, которые мы наверняка оформим в один конкурсный 

материал. А потом был финальный вожатский номер. Это — танец выпускной шоу-программы 

"История Игрушек: Время первых друзей" (2019). Напоминание о времени, которое было особенным. 

Вожатский танец "Шаг за шагом" ненадолго вернул нас в то прекрасное время. Потом вожатых ждали 

детские обнимашки и постепенный переход к соннику. Отряды танцевали островитянские  

повторяшки, а через каждые три минуты один из отрядов уходил. За концертной программой 

наблюдали важные люди - Андрей Петрович, Сергей Владимирович, Ирина Александровна и Ирина 

Яковлевна и с удовольствием смотрели на первое общее событие. 

 

ζ˿ ͔͔ͪ͋ͪΎͤ·͚ ͋ͦͪη. ˹ ͔͍͒͊ͤͦ ͍ ˢ˹˻ ˻˻̇ ˿́ ζ˿͔͔ͪ͋ͪΎͤ·͚ ͋ͦͪη ͍ͫͭ͊ͪͭͦ͊͊͡ ͔͍ͨͪ͊Ύ ͔ͭͤ͡ΎΎ 
͍͙͔ͦ͒ͦͪͦͭ͘͡Έͤͦ-͍͔ͦ͋ͪ͊ͦ͊ͭ͘͡Έͤ͊Ύ ͔ͫͣͤ͊ ͺ͙ͯ͘͟͡Έͭͯͪͤͦ-͙͍͚ͫͨͦͪͭͤͦ ͍͔͙ͤ͊ͨͪ͊ͤͤͦͫͭ͡ ζ˽͔ͪͦͭ͟ ζ˹͍ͦ͊Ύ 
͍·ͫͦͭ͊ηΦ ̂;͙͙͊ͫͭͤ͟ ͔͊͒͊͘͘ ͫ ͔͍͎ͨͪͦͦ ͒ͤΎ ͎͙͙ͨͦͪͯͫ͘͡Έ ͍ ͊ͭͣͦͫͺ͔ͪͯ ͫͨͦͪͭ͊ ͙ ͍͎͒ͦͪͦͦͦ͘ ͦ͋ͪ͊͊͘ ͙͙͗ͤ͘Φ 

˽ͦ ͙͔ͨͪ͒ͯ͘ ͍  ͔̇ͤͭͪ ͍͔ͫ ͔ͪ͋Ύͭ͊ ͋·͙͡ ͔ͦͤ͊ͦͣͤ͘͟͡· ͫ ͍͙͙ͨͪ͊͊ͣ͡ ͔ͨͪ͋·͍͙͊ͤΎ ͙ ͍͔͍͔ͦͭͭͫͭͤͤͦ 
͍·ͨͦͤ͡ΎΌͭ ͔ͣͪ· ͨͪͦͺ͙͙͙͊ͭ͟͟͡ ͍͚ͤͦͦ ͍͙͚ͦͪͦͤ͊ͪͯͫͤͦ͟ ͙ͤͺ͔͟ͼ͙͙Φ 

˹͍ͦ͊Ύ ͍·ͫͦͭ͊ ς ͍͔ͪ΄͙ͤ͊ ;͔͍͔ͦ͡;͔͙ͫ͟ͻ ͍͔͚ͦͣͦ͗ͤͦͫͭ͘Σ ͦͭͦͪͯ͟Ό ͊͗͒͟·͚ ͯ;͙͊ͫͭͤ͟ ͔ͫͣͤ· 
ͦ͋Ύ͔͊ͭ͘͡Έͤͦ ͙͎͔͒ͦͫͭͤͭΣ ͍͔͒Έ ͤ͊ ͔͔ͫͣͤ ͙͍͊ͭͤͦ͟ ͍ͨͪͦͦ͒ΎͭͫΎ ͙͍ͫͨͦͪͭͤ·͔ ͫͦͫͭΎ͙͊ͤ͘ΎΦ ˻ͭͪΎ͒· ͔͙ͯͫͨ͡ 
͙ͫͪ͊ͭ͘ΈͫΎ ͍ ͔͋͊ͣͨͪ͋ͦ͡Σ ͊ ͫ͊ͣ·͔ ͔ͫͣ͡·͔ ͙ ͍·͙͍ͤͦͫ͡·͔ ͤ͊ ͍͔ͪͣΎ ͨͪͦͻͦ͒Ύͭ ͦͤͭͪͦ͟͡Έͤͦ-͙͙ͭͯͪͫͭ;͔͙͚ͫ͟ 

ͣ͊ͪ΄ͪͯͭΦ ˤ͔͔͙ͨͪ͒ ͔ͪ͋Ύͭ ͙͔ͦ͗͒͊ͭ ͔΅͔ ͔͍ͣͤͦ͗ͫͭͦ ͫͦͫͭΎ͙͚͊ͤ͘ ͨͦ ͍͙͒͊ͣ ͫͨͦͪͭ͊ - ͫ ͙͍ͨͦͪͭͤ·͔ Ήͫͭ͊ͺ͔ͭ·Σ 
͍͔͚ͦ͋ͦ͡͡Σ ͙ͫͭͪͭ͋ͦ͡Σ  ͪ ͙͎ͤͦΣ ͙͙ͣͤ-ͺͯͭ͋ͦ͡ ͙ ͔͒͊͗ ͙͎ͪ͊ ͍ ͍͙͙͒͒͟;Φ 

˶͔ͭͤΎΎ ͙͊ͤͯ͟͟͡Ύͪͤ͊Ύ ͔ͫͣͤ͊ ζ˽͔ͪͦͭ͟ ζ˹͍ͦ͊Ύ ͍·ͫͦͭ͊η ͫͦ͋ͪ͊͊͡ ͤ͊ ͔͙͙͙ͭͪͪͭͦͪ ˢ˹˻ ˻˻̇ ˿́ 

ζ˿͔͔ͪ͋ͪΎͤ·͚ ͋ͦͪη ͯ;͙͍͊ͫͭͤͦ͟ ͙ ͙͔͍ͨͪͪͦ͘ ͔͎͙ͪͦͤ͊͡Έͤ·ͻΣ ͙͚͙ͪͦͫͫͫ͟ͻ ͙ ͔ͣ͗͒ͯͤ͊ͪͦ͒ͤ·ͻ ΄ͦ͟͡Έͤ·ͻ 
͙͙ͦͣͨ͊͒͡Σ ͍͔ͫ ͔͙͒ͭ ς ͯ;͙͙͊ͫͭͤ͟ ͎͔͚ͯ͋ͪͤ͊ͭͦͪͫͦ͟ ͨͪͦͺ͙͡Έ͚ͤͦ ͔ͫͣͤ· ζ˸· - ͋ͯ͒ͯ΅͔͔ ͔͎͙ͪͦͤ͊ηΣ ͙ͦͤ 
͔͔͔͍͗͒ͤͤͦ ͔ͨͦͫ΅͊Όͭ ͯ;͔͋ͤ·͔ ͊ͤ͘Ύ͙ͭΎΣ ͤ͊ ͦͭͦͪ͟·ͻ ͯͤ͊͘Όͭ ͎ͣͤͦͦ ͍͎ͤͦͦͦ ͙ ͎͍ͦͭͦΎͭͫΎ ͟ ͔ͨͪ͒ͫͭͦΎ΅͙ͣ 
͙͙ͦͣͨ͊͒͊ͣ͡ ͙ ͯ;͔͋ͤͦͣͯ ͎ͦ͒ͯΦ 
 
˶͎͔͊ͪΈ ζˤ͙ͭΎ͘Έè.  Ȩ Ɋɋɘɗɐɔɒ ɜɋɓɘɖɋ çȨɎɘɥɍɢè ɓɆɝɆɑɆɗɢ ɕɋɖɈɆɥ ɑɋɘɓɥɥ ɔɍɊɔɖɔɈɎɘɋɑɢɓɔ -

ɔɇɖɆɍɔɈɆɘɋɑɢɓɆɥ ɗɒɋɓɆ çȲɔɥ ɎɗɘɔɖɎɥ ï ȶɔɗɗɎɥè. Ȩɗɋ ɗ ɓɋɘɋɖɕɋɓɎɋɒ ɌɊɆɑɎ, ɐɔɉɊɆ ɓɆ ɘɋɖɖɎɘɔɖɎɎ 

Ɋɋɘɗɐɔɉɔ ɜɋɓɘɖɆ ɈɓɔɈɢ ɕɔɥɈɥɘɗɥ ɊɋɘɎ, ɓɆɝɓəɘ ɎɉɖɆɘɢ Ɉ əɈɑɋɐɆɘɋɑɢɓɡɋ Ɏɉɖɡ, ɍɆɓɎɒɆɘɢɗɥ ɘɈɔɖɝɋɗɘɈɔɒ Ɏ 
ɓɆɗɑɆɌɊɆɘɢɗɥ ɐɆɌɊɡɒ Ɋɓɋɒ, ɕɖɔɈɋɊɋɓɓɡɒ Ɉ çȨɎɘɥɍɋè. 

ȳɆ ɕɋɖɈɔɏ ɗɒɋɓɋ ɓɆ ɘɋɖɖɎɘɔɖɎɎ ɜɋɓɘɖɆ ɔɘɊɡɛɆɑɔ ɔɐɔɑɔ 140 Ɋɋɘɋɏ Ɏɍ ɉɔɖɔɊɆ ȸɤɒɋɓɎ Ɏ ȸɤɒɋɓɗɐɔɏ 

ɔɇɑɆɗɘɎ. ȵɋɊɆɉɔɉɎɝɋɗɐɎɏ ɗɔɗɘɆɈ ɕɖɔɈɔɊɎɑ ɗɒɋɓə ɕɔ ɗɕɋɜɎɆɑɢɓɔɏ ɕɖɔɉɖɆɒɒɋ, ɖɆɍɖɆɇɔɘɆɓɓɔɏ ɗ əɝɋɘɔɒ 
ɓɋɔɇɛɔɊɎɒɡɛ ɒɋɖ ɕɔ ɕɖɔɚɎɑɆɐɘɎɐɋ ɖɆɗɕɖɔɗɘɖɆɓɋɓɎɥ ɎɓɚɋɐɜɎɏ. ȰɆɌɊɡɏ ɖɆɇɔɘɓɎɐ Ɋɋɘɗɐɔɉɔ ɜɋɓɘɖɆ 

ɗɔɇɑɤɊɆɑ ɓɋɔɇɛɔɊɎɒɡɋ ɘɖɋɇɔɈɆɓɎɥ Ɏ ɒɋɖɡ ɇɋɍɔɕɆɗɓɔɗɘɎ. 
ȨɔɗɕɎɘɆɓɓɎɐɎ çȨɎɘɥɍɥè ɗɊɖəɌɎɑɎɗɢ ɗɔ ɗɈɔɎɒɎ ɣɐɗɕɋɊɎɘɔɖɆɒɎ (ɈɔɌɆɘɡɒɎ) Ɏ ɗɈɔɋɏ 

ɎɗɗɑɋɊɔɈɆɘɋɑɢɗɐɔɏ ɐɔɒɆɓɊɔɏ. ȰɆɌɊɡɏ ɔɘɖɥɊ ɈɡɊɈɎɓəɑ ɐɆɓɊɎɊɆɘəɖə, ɐɔɘɔɖɆɥ ɇəɊɋɘ ɕɖɋɊɗɘɆɈɑɥɘɢ ɗɈɔɤ 

ɎɗɗɑɋɊɔɈɆɘɋɑɢɗɐəɤ ɐɔɒɆɓɊə ɕɋɖɋɊ ɜɋɓɘɖɔɒ.ȶəɐɔɈɔɊɎɘɋɑɢ ɗɒɋɓɡ, ȳɆɘɆɑɢɥ ȩɔɖɇəɓɔɈɆ, ɗɔɔɇɟɎɑɆ, ɝɘɔ ɊɋɘɎ 
ɗ əɊɔɈɔɑɢɗɘɈɎɋɒ ɕɖɔɈɔɊɎɑɎ Ɉɖɋɒɥ ɓɆ ɕɑɥɌɋ, ɎɉɖɆɑɎ Ɉ ɗɕɔɖɘɎɈɓɡɋ Ɏɉɖɡ, ɕɔɗɋɟɆɑɎ ɐɖəɌɐɎ 

ɊɔɕɔɑɓɎɘɋɑɢɓɔɉɔ ɔɇɖɆɍɔɈɆɓɎɥ, ɕɋɑɎ ɕɋɗɓɎ ə ɐɔɗɘɖɆ, Ɏ ɊɆɌɋ ɎɓɗɘɖəɐɘɆɌɎ ɕɔ ɘɋɛɓɎɐɋ ɇɋɍɔɕɆɗɓɔɗɘɎ 
ɈɡɗɑəɞɆɑɎ ɗ ɔɗɔɇɡɒ ɈɓɎɒɆɓɎɋɒ. 

ȵɋɖɈɆɥ ɗɒɋɓɆ Ɉ çȨɎɘɥɍɋè - ɉɖɆɌɊɆɓɗɐɔ-ɕɆɘɖɎɔɘɎɝɋɗɐɔɏ ɓɆɕɖɆɈɑɋɓɓɔɗɘɎ, ɕɔɣɘɔɒə ɓɆ ɕɖɔɘɥɌɋɓɎɎ 
ɔɊɓɔɉɔ Ɋɓɥ ɎɗɗɑɋɊɔɈɆɘɋɑɎ ɐɔɒɆɓɊ ɗɓɎɒɆɑɎ ɈɎɊɋɔɖɔɑɎɐɎ ɔɇ əɌɋ ɗəɟɋɗɘɈəɤɟɎɛ ɊɔɗɘɔɕɖɎɒɋɝɆɘɋɑɢɓɔɗɘɥɛ, 

ɉɔɖɔɊɆɛ ɓɆɞɋɏ ɗɘɖɆɓɡ ɎɑɎ ɚɆɓɘɆɍɎɖɔɈɆɑɎ ɓɆ ɘɋɒə Ɏɓɘɋɖɋɗɓɡɛ ɒɋɗɘ ȶɔɗɗɎɎ. ȷ ɕɔɒɔɟɢɤ ɉɔɑɔɗɔɈɆɓɎɥ Ɉ 

ɔɚɎɜɎɆɑɢɓɔɏ ɉɖəɕɕɋ Ȧȳȴ ȴȷȴȴȼ çȨɎɘɥɍɢè çȨɐɔɓɘɆɐɋè (https://vk.com/kids72) ɇɡɑ ɔɕɖɋɊɋɑɋɓ 
ɕɔɇɋɊɎɘɋɑɢ ï 2 ï ɥ  ɎɗɗɑɋɊɔɈɆɘɋɑɢɗɐɆɥ ɐɔɒɆɓɊɆ ɗ ɖɔɑɎɐɔɒ ɔ ȷɆɓɐɘ-ȵɋɘɋɖɇəɖɉɋ. 
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Ȩɗɋ ɎɗɗɑɋɊɔɈɆɘɋɑɢɗɐɎɋ ɐɔɒɆɓɊɡ əɌɋ ɔɚɔɖɒɎɑɎ ɔɘɖɥɊɓɡɋ əɉɔɑɐɎ, ɕɖɎɓɥɑɎ əɝɆɗɘɎɋ Ɉ 
ɚɔɘɔɐɔɓɐəɖɗɋ, ɕɔɐɆɍɆɑɎ ɔɘɊɡɛɆɤɟɎɒ Ɏɍ ɊɖəɉɎɛ ɔɘɖɥɊɔɈ ɗɕɋɜɎɆɑɢɓɔ ɕɔɊɉɔɘɔɈɑɋɓɓɡɋ ɘɆɓɜɡ, ɓɔ ɣɘɔ ɋɟɋ 

ɊɆɑɋɐɔ ɓɋ Ɉɗɋ ɒɋɖɔɕɖɎɥɘɎɥ, ɐɔɘɔɖɡɋ ɕɖɎɉɔɘɔɈɎɑɎ Ɋɑɥ ɈɔɗɕɎɘɆɓɓɎɐɔɈ ɜɋɓɘɖɆ ɓɆɞɎ ɕɋɊɆɉɔɉɎ Ɏ ɈɔɌɆɘɡɋ! 
 

Лагерь «Дружба».  ȳɋɊɆɈɓɔ Ɉ ɊɋɘɗɐɎɏ ɗɕɔɖɘɎɈɓɔ-ɔɍɊɔɖɔɈɎɘɋɑɢɓɡɏ ɑɆɉɋɖɢ çȪɖəɌɇɆè,  

ɖɆɗɕɔɑɔɌɋɓɓɡɏ Ɉ ɗɆɒɔɒ ɤɌɓɔɒ ɗɔɗɓɔɈɔɒ ɇɔɖə ȸɤɒɋɓɗɐɔɏ ɔɇɑɆɗɘɎ, ɍɆɋɛɆɑɎ ɊɈɋɗɘɎ ɊɋɈɝɔɓɔɐ Ɏ 

ɒɆɑɢɝɎɞɋɐ Ɏɍ ɉɔɖɔɊɆ ȮɞɎɒɆ, ɉɔɖɔɊɆ ȸɤɒɋɓɎ Ɏ ȮɞɎɒɗɐɔɉɔ ɖɆɏɔɓɆ.  
ȨɘɔɖɆɥ ɑɋɘɓɥɥ ɗɒɋɓɆ çȪɖəɌɇɆ ï XXIè ɕɖɔɊɑɎɘɗɥ 14 Ɋɓɋɏ, Ɋɋɥɘɋɑɢɓɔɗɘɢ Ɏ ɖɆɍɒɋɟɋɓɎɋ 

ɔɘɊɡɛɆɤɟɎɛ ɔɖɉɆɓɎɍɔɈɆɓɡ Ɉ ɗɔɔɘɈɋɘɗɘɈɎɎ ɗ ɗɆɓɎɘɆɖɓɔ-ɣɕɎɊɋɒɎɔɑɔɉɎɝɋɗɐɎɒɎ ɕɖɆɈɎɑɆɒɎ, ɗ əɝɦɘɔɒ 
ɗɔɇɑɤɊɋɓɎɥ ɗɔɜɎɆɑɢɓɔɏ ɊɎɗɘɆɓɜɎɎ. ȵɋɊɆɉɔɉɎɝɋɗɐɎɏ ɐɔɑɑɋɐɘɎɈ ɑɆɉɋɖɥ ɔɗɓɔɈɆɘɋɑɢɓɔ ɕɔɊɉɔɘɔɈɎɑɗɥ ɐ 

Ɉɗɘɖɋɝɋ Ɋɋɘɋɏ, Ɏ ɗ ɕɋɖɈɔɉɔ Ɋɓɥ ɓɆɝɆɑɆɗɢ ɆɐɘɎɈɓɆɥ Ɋɋɥɘɋɑɢɓɔɗɘɢ Ɉ ɔɘɖɥɊɆɛ. ȭɆ ɕɋɖɈɡɋ ɘɖɎ Ɋɓɥ ɕɖɋɇɡɈɆɓɎɥ 
Ɉ ɑɆɉɋɖɋ ɖɋɇɥɘɆ əɗɕɋɑɎ ɕɔɍɓɆɐɔɒɎɘɗɥ, ɕɖɔɥɈɎɘɢ ɗɋɇɥ Ɉ ɔɘɖɥɊɓɡɛ ɒɋɖɔɕɖɎɥɘɎɥɛ çȸɈɔɖɝɋɗɘɈɔ-ɣɘɔ ɌɎɍɓɢ!è, 

çȭɈɦɍɊɓɡɏ ɊɔɌɊɢè, ɕɖɎɓɥɑɎ əɝɆɗɘɎɋ Ɉ ɚɔɘɔɐɈɋɗɘɋ çȪɖəɌɇɆ, ɍɆɌɎɉɆɏ ɗɋɖɊɜɆ!è, Ɉ ɐɔɓɐəɖɗɆɛ çȷəɕɋɖ  

əɑɡɇɐɆè Ɏ çȱɋɘɓɋɋ ɓɆɗɘɖɔɋɓɎɋè, ɕɔɗɋɘɎɑɎ ɖɆɍɈɎɈɆɤɟɎɋ ɜɋɓɘɖɡ. 
ȵɔ ɗɑɔɈɆɒ ɕɋɊɆɉɔɉɆ - ɔɖɉɆɓɎɍɆɘɔɖɆ ȲɆɖɎɎ ȲɋɑɢɓɎɐ, ɇɔɑɢɞəɤ ɝɆɗɘɢ ɈɖɋɒɋɓɎ ɊɋɘɎ ɕɖɔɈɔɊɥɘ ɓɆ 

ɗɈɋɌɋɒ ɈɔɍɊəɛɋ, ɎɉɖɆɤɘ, ɖɆɍəɝɎɈɆɤɘ ɘɆɓɜɡ Ɏ ɕɋɗɓɎ. Ȫɋɓɢ ɖɆɗɕɎɗɆɓ ɕɔɒɎɓəɘɓɔ. ȷɐəɝɆɘɢ ɓɋɐɔɉɊɆ. ȪɆ Ɏ 
ɔɘɑɎɝɓɆɥ ɗɔɑɓɋɝɓɆɥ ɕɔɉɔɊɆ ɊɆɋɘ ɍɆɖɥɊ ɇɔɊɖɔɗɘɎ Ɏ ɛɔɖɔɞɋɉɔ ɓɆɗɘɖɔɋɓɎɥ əɝɆɗɘɓɎɐɆɒ ɗɒɋɓɡ. 

 Ȩɗɦ ɘɔɑɢɐɔ ɓɆɝɎɓɆɋɘɗɥ, ɈɕɋɖɋɊɎ Ɉɗɦ ɗɆɒɔɋ Ɏɓɘɋɖɋɗɓɔɋ.  

 

Лагерь «Русичи». Ȩ Ɋɋɘɗɐɔɒ ɜɋɓɘɖɋ çȶəɗɎɝɎè ɗɔɗɘɔɥɑɆɗɢ ɕɋɖɈɆɥ ɑɋɘɓɥɥ ɐɆɓɎɐəɑɥɖɓɆɥ ɗɒɋɓɆ çȮɗɘɔɖɎɥ 
ȾɆɓɢɉɎɓɔɇəɉɔɖɓɔɉɔ ɉɔɗəɊɆɖɗɘɈɆ ɎɑɎ ɐɆɐ ɇɔɋɈɡɋ ɕɔɊɖəɉɎ ɇɔɉɆɘɡɖɋɏ ɗɕɆɗɆɑɎè. 

Ȩ ɗɈɥɍɎ ɗ ɕɆɓɊɋɒɎɋɏ ȼɋɓɘɖ ɖɆɇɔɘɆɑ ɕɔ əɗɘɆɓɔɈɑɋɓɓɡɒ ɕɖɆɈɎɑɆɒ Ɏ ɖɋɐɔɒɋɓɊɆɜɎɥɒ. Ȩɗɋ 
ɒɋɖɔɕɖɎɥɘɎɥ ɕɖɔɛɔɊɎɑɎ ɕɔɔɘɖɥɊɓɔ. ȳɆ ɕɖɔɘɥɌɋɓɎɎ Ɉɗɋɏ ɗɒɋɓɡ ɔɗəɟɋɗɘɈɑɥɑɗɥ ɗɘɖɔɉɎɏ Ɏ ɕɔɗɘɔɥɓɓɡɏ 

ɐɔɓɘɖɔɑɢ ɍɆ ɗɔɗɘɔɥɓɎɋɒ ɍɊɔɖɔɈɢɥ Ɋɋɘɋɏ Ɏ ɖɆɇɔɘɓɎɐɔɈ ȼɋɓɘɖɆ.  
ȷ ɕɋɖɈɔɉɔ Ɋɓɥ ɊɋɘɎ ɕɔɉɖəɍɎɑɎɗɢ Ɉ Ɇɘɒɔɗɚɋɖə ɗɐɆɍɐɎ Ɏ ɕɔɍɓɆɐɔɒɎɑɎɗɢ ɗ ɉɋɖɔɥɒɎ ɗɒɋɓɡ. ȩɑɆɈɓɔɏ 

ɜɋɑɢɤ ɇɡɑɔ ɔɗɈɔɇɔɌɊɋɓɎɋ ȧɔɉɆɘɡɖɋɏ, ɐɔɘɔɖɡɛ ɍɆɐɔɑɊɔɈɆɑɆ ɓɋɝɎɗɘɆɥ ɗɎɑɆ. Ȧ ɖɆɗɐɔɑɊɔɈɆɘɢ Ɏɛ ɒɔɌɓɔ 

ɘɔɑɢɐɔ ɕɖɎɉɔɘɔɈɎɈ Ɉɔɑɞɋɇɓɡɏ ɣɑɎɐɗɎɖ, ɐɔɒɕɔɓɋɓɘɡ ɐɔɘɔɖɔɉɔ ɗɕɖɥɘɆɓɡ Ɉɔ Ɉɗɋɛ əɉɔɑɐɆɛ 
çȾɆɓɢɉɎɓɔɇəɉɔɖɓɔɉɔ ɉɔɗəɊɆɖɗɘɈɆè. Ȩ ɘɋɝɋɓɎɋ ɗɒɋɓɡ ɖɋɇɥɘɆ ɎɉɖɆɑɎ Ɉ ɓɆɖɔɊɓɡɋ Ɏɉɖɡ, əɝɆɗɘɈɔɈɆɑɎ Ɉ 

ɐɔɓɐəɖɗɆɛ, ɖɎɗɔɈɆɑɎ ɓɆ ɆɗɚɆɑɢɘɋ çȲɎɖ ɗɐɆɍɔɝɓɡɛ ɉɋɖɔɋɈè, ɖɆɍəɝɎɈɆɑɎ ɓɔɈɡɋ ɘɆɓɜɡ, ɕɋɗɓɎ, ɒɆɗɘɋɖɎɑɎ 
ɐɔɗɘɤɒɡ, ɕɔɗɋɟɆɑɎ ɘɈɔɖɝɋɗɐɎɋ ɒɆɗɘɋɖɗɐɎɋ Ɏ ɗɕɔɖɘɎɈɓɡɋ ɒɋɖɔɕɖɎɥɘɎɥ.   

ȳɆ ɍɆɐɖɡɘɎɎ ɗɒɋɓɡ ɖɋɇɥɘɆ ɗɔɇɖɆɑɎ Ɉɗɋ ɐɔɒɕɔɓɋɓɘɡ Ɉɔɑɞɋɇɓɔɉɔ ɣɑɎɐɗɎɖɆ Ɉ ɔɇɟɎɏ ɐɔɘɋɑ Ɏ 

ɖɆɗɐɔɑɊɔɈɆɑɎ ȧɔɉɆɘɡɖɋɏ. Ȩ ɇɑɆɉɔɊɆɖɓɔɗɘɢ ȧɔɉɆɘɡɖɎ əɗɘɖɔɎɑɎ ɇɔɑɢɞɔɏ ɕɖɆɍɊɓɎɐ Ɋɑɥ Ɋɋɘɋɏ. ȹɋɍɌɆɥ 
Ɋɔɒɔɏ, ɈɔɗɕɎɘɆɓɓɎɐɎ ɉɔɈɔɖɎɑɎ ɗɑɔɈɆ ɇɑɆɉɔɊɆɖɓɔɗɘɎ Ɏ ɔɇɋɟɆɑɎ Ɉɋɖɓəɘɢɗɥ Ɉ ɑɆɉɋɖɢ ɗɓɔɈɆ.  

 

Лагерь «Спутник». ȳɋɊɆɈɓɔ ɗɔɗɘɔɥɑɔɗɢ ɍɆɐɖɡɘɎɋ ɗɒɋɓɡ Ɉ çȷɕəɘɓɎɐɋè. ȱɆɉɋɖɢ ɇɡɑ Ɉ ɝɎɗɑɋ ɑɎɊɋɖɔɈ ɕɔ 
ɔɘɐɖɡɘɎɤ ɑɋɘɓɋɏ ɐɆɒɕɆɓɎɎ 2020 ɉɔɊɆ! 

ȵɋɖɈɆɥ ɑɋɘɓɥɥ ɗɒɋɓɆ ɇɡɑɆ ɕɔɗɈɥɟɋɓɆ ɗɕɔɖɘə Ɏ ɓɆɍɡɈɆɑɆɗɢ çȨɖɋɒɥ ȷɕɔɖɘɆè. ȹɝɆɗɘɓɎɐɆɒɎ ɗɒɋɓɡ 
ɗɘɆɑɎ ɇɔɑɋɋ 70 Ɋɋɘɋɏ Ɏɍ ɘɖɋɛ ɖɆɏɔɓɔɈ ɤɉɆ ȸɤɒɋɓɗɐɔɏ ɔɇɑɆɗɘɎ: ȷɔɖɔɐɎɓɗɐɔɉɔ, ȦɇɆɘɗɐɔɉɔ Ɏ ȨɎɐəɑɔɈɗɐɔɉɔ. 

Ȩ ɗɈɥɍɎ ɗ ɕɆɓɊɋɒɎɋɏ, ȼɋɓɘɖ, ɐɆɐ Ɏ Ɉɗɋ ɔɇɑɆɗɘɓɡɋ ɔɍɊɔɖɔɈɎɘɋɑɢɓɔ-ɔɇɖɆɍɔɈɆɘɋɑɢɓɡɋ ɔɖɉɆɓɎɍɆɜɎɎ, 
ɔɗəɟɋɗɘɈɑɥɑ ɗɈɔɤ ɖɆɇɔɘə ɗɔɉɑɆɗɓɔ əɗɘɆɓɔɈɑɋɓɓɔɒə ɕɔɖɥɊɐə: ɒɋɌɔɘɖɥɊɓɆɥ ɖɆɍɔɇɟɋɓɓɔɗɘɢ, ɖɆɇɔɘɆ Ɉ 

ɔɘɖɥɊɆɛ, ɒɋɖɔɕɖɎɥɘɎɥ ɕɖɋɎɒəɟɋɗɘɈɋɓɓɔ ɓɆ ɔɘɐɖɡɘɔɒ ɈɔɍɊəɛɋ. ȱɆɉɋɖɢ ɖɆɇɔɘɆɑ Ɉ ɈɆɛɘɔɈɔɒ ɖɋɌɎɒɋ.  

ȵɋɖɋɊ ɍɆɋɍɊɔɒ ɓɆ ɗɒɋɓə, Ɉɗɋ ɗɔɘɖəɊɓɎɐɎ ɕɖɔɞɑɎ ȮȺȦ ɓɆ ɓɆɑɎɝɎɋ ɆɓɘɎɘɋɑ ɐ COVID-19 (Ɉɗɋ 
ɕɔɑəɝɎɑɎ ɔɘɖɎɜɆɘɋɑɢɓɡɏ ɖɋɍəɑɢɘɆɘ) Ɏ ɊɈəɐɖɆɘɓɡɏ ɒɋɊɎɜɎɓɗɐɎɏ ɔɗɒɔɘɖ.  

Ȩɔ Ɉɖɋɒɥ ɗɒɋɓɡ ɒɋɊɎɜɎɓɗɐɎɒɎ ɖɆɇɔɘɓɎɐɆɒɎ ȼɋɓɘɖɆ ɕɖɔɈɔɊɎɑɆɗɢ ɊɈəɐɖɆɘɓɆɥ ɘɋɖɒɔɒɋɘɖɎɥ 
ɗɔɘɖəɊɓɎɐɔɈ Ɏ ɔɘɊɡɛɆɤɟɎɛ, Ɉ ɐɆɌɊɔɒ ɕɔɒɋɟɋɓɎɎ əɗɘɆɓɔɈɑɋɓɡ ɊɔɍɆɘɔɖɡ Ɋɑɥ ɔɇɖɆɇɔɘɐɎ ɖəɐ 

ɆɓɘɎɗɋɕɘɎɐɔɒ, ɇɡɑɎ ɍɆɐəɕɑɋɓɡ ɊɔɕɔɑɓɎɘɋɑɢɓɡɋ əɗɘɆɓɔɈɐɎ ɔɇɋɍɍɆɖɆɌɎɈɆɓɎɥ ɈɔɍɊəɛɆ ɍɆɐɖɡɘɔɉɔ ɘɎɕɆ.

 ȵɋɖɈɡɋ 4 Ɋɓɥ ɗɒɋɓɡ ɊɋɘɎ ɍɆɓɎɒɆɑɎɗɢ ɎɗɐɑɤɝɎɘɋɑɢɓɔ Ɉ ɗɈɔɎɛ ɔɘɖɥɊɆɛ Ɏ ɗɔ ɗɈɔɎɒɎ ɈɔɌɆɘɡɒɎ. 
ȧɡɑɎ ɖɆɍɖɆɇɔɘɆɓɡ ɓɔɈɡɋ ɒɋɘɔɊɡ ɖɆɇɔɘɡ, ɓɆɕɎɗɆɓɡ ɓɔɈɡɋ ɒɋɖɔɕɖɎɥɘɎɥ, ɈɈɋɊɋɓɆ Ɉ ɖɆɇɔɘə ɗɎɗɘɋɒɆ 

online-ɒɋɖɔɕɖɎɥɘɎɏ. ȸɆɐɌɋ Ɉ ɘɋɝɋɓɎɋ ɗɒɋɓɡ ɔɘɖɥɊɡ ɕɋɖɋɊɈɎɉɆɑɎɗɢ ɕɔ ɍɆɖɆɓɋɋ ɖɆɍɖɆɇɔɘɆɓɓɡɒ 
ɒɆɖɞɖəɘɆɒ. ȷ ɕɥɘɔɉɔ Ɋɓɥ ɗɒɋɓɡ ɕɖɔɈɔɊɎɑɎɗɢ ɑɆɉɋɖɓɡɋ ɒɋɖɔɕɖɎɥɘɎɥ, ɓɔ ɗ ɗɔɇɑɤɊɋɓɎɋɒ ɗɔɜɎɆɑɢɓɔɏ 

ɊɎɗɘɆɓɜɎɎ ɒɋɌɊə ɔɘɖɥɊɆɒɎ. Ȫɑɥ ɣɘɔɉɔ ɓɆ ɘɋɖɖɎɘɔɖɎɎ çȷɕəɘɓɎɐɆè ɇɡɑɆ ɓɆɓɋɗɋɓɆ ɖɆɍɒɋɘɐɆ Ɋɑɥ ɇɔɑɋɋ 

ɝɋɘɐɔɉɔ ɗɔɇɑɤɊɋɓɎɥ ɘɖɋɇɔɈɆɓɎɏ.  
ȵɔ ɗɤɌɋɘə ɗɒɋɓɡ ɕɔɗɑɋ ɓɋɇɔɑɢɞɎɛ ɐɆɓɎɐəɑ ȪɌɎɒɒɎ ɈɓɔɈɢ ɕɖɎɋɛɆɑ ɓɆ ɔɇəɝɋɓɎɋ Ɉ çȦɐɆɊɋɒɎɤ 

ȨɖɋɒɋɓɎè. ȵɖɋɕɔɊɆɈɆɘɋɑɎ ɗ ɖɆɊɔɗɘɢɤ ɈɗɘɖɋɘɎɑɎ əɝɆɗɘɓɎɐɔɈ ɗɒɋɓɡ, ɈɋɊɢ ɔɓɎ ɕɔɊɉɔɘɔɈɎɑɎ ɒɓɔɉɔ 
ɕɔɑɋɍɓɔɏ ɎɓɚɔɖɒɆɜɎɎ ɔ ɘɔɒ, ɐɆɐ ɗɇɋɖɋɝɢ ɗɈɔɋ ɍɊɔɖɔɈɢɋ, ɐɆɐ ɗɘɆɘɢ ɓɆɗɘɔɥɟɎɒ ɗɕɔɖɘɗɒɋɓɔɒ, Ɋɑɥ ɝɋɉɔ 

ɓɋɔɇɛɔɊɎɒɔ ɕɔɗɘɔɥɓɓɔ ɍɆɓɎɒɆɘɢɗɥ ɗɕɔɖɘɔɒ Ɏ ɒɓɔɉɔɋ Ɋɖəɉɔɋ.  
ȩɑɆɈɓɡɏ ɉɋɖɔɏ ɗɒɋɓɡ ɍɓɆɋɘ, ɝɘɔ Ɋɑɥ ɘɔɉɔ, ɝɘɔɇɡ ɇɡɘɢ ɕɔ-ɓɆɗɘɔɥɟɋɒə ɍɊɔɖɔɈɡɒ Ɏ ɗɎɑɢɓɡɒ, 

ɓɋɔɇɛɔɊɎɒɔ ɕɔɗɘɔɥɓɓɔ ɍɆɓɎɒɆɘɢɗɥ ɗɕɔɖɘɔɒ, ɋɌɋɊɓɋɈɓɔ ɊɋɑɆɘɢ ɍɆɖɥɊɐə, ɓɋ ɍɆɇɡɈɆɘɢ ɕɖɔ ɕɖɆɈɎɑɆ ɑɎɝɓɔɏ 

ɉɎɉɎɋɓɡ.  Ȩ ɓɆɝɆɑɋ ɗɒɋɓɡ ȪɌɎɒɒɎ ɗɑəɝɆɏɓɔ ɑɔɒɆɋɘ ȧɔɑɢɞɎɋ ɝɆɗɡ çȦɐɆɊɋɒɎɎ ȨɖɋɒɋɓɎè, Ɇ ɖɋɇɥɘɆ, 
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ɕɖɔɛɔɊɥ ɖɆɍɑɎɝɓɡɋ ɎɗɕɡɘɆɓɎɥ, ɍɆɖɆɇɆɘɡɈɆɥ ȲɎɓəɘɡ, ɗɒɔɉɑɎ ɕɔɝɎɓɎɘɢ ȧɔɑɢɞɎɋ ɝɆɗɡ. Ȯ ɘɔɑɢɐɔ ɕɔɗɑɋ 
ɣɘɔɉɔ Ɉ çȦɐɆɊɋɒɎɎ ȨɖɋɒɋɓɎè ɈɔɗɘɔɖɌɋɗɘɈɔɈɆɑɔ çȨɖɋɒɥ ȷɕɔɖɘɆè. 

ȳɆɗɘɔɥɟɎɒ ɕɖɆɍɊɓɎɐɔɒ Ɏ ɇɔɑɢɞɎɒ ɗɔɇɡɘɎɋɒ ɗɒɋɓɡ ɗɘɆɑɔ ɕɖɔɈɋɊɋɓɎɥ çȴɑɎɒɕɎɏɗɐɎɛ Ȯɉɖ 
çȷɕəɘɓɎɐɆè! Ȯɒɋɓɓɔ əɝɆɗɘɈəɥ Ɉ ɗɔɖɋɈɓɔɈɆɓɎɥɛ, ɐɆɌɊɡɏ ɔɘɊɡɛɆɤɟɎɏ ɗɒɔɉ ɕɖɎɒɋɓɎɘɢ ɓɆ ɕɖɆɐɘɎɐɋ 

ɕɔɑəɝɋɓɓɡɋ ɗɕɔɖɘɎɈɓɡɋ ɍɓɆɓɎɥ. 

ȷɝɆɗɘɑɎɈɔɋ ɑɋɘɔ Ɉ çȷɕəɘɓɎɐɋè ɕɖɔɊɔɑɌɆɋɘɗɥ! ȨɕɋɖɋɊɎ ɒɓɔɉɔ Ɏɓɘɋɖɋɗɓɔɉɔ, ɍɆɕɔɒɎɓɆɤɟɋɉɔɗɥ Ɏ 
ɈɆɌɓɔɉɔ!  

 
ʂʦʥʩʪʘʥʪʠʥ ʖʨʴʝʚʠʯ ʄʫʣʠʥ,  

ʜʠʨʝʢʪʦʨ ʆʆʆ çʊʚʦʨʯʝʩʢʠʡ ʮʝʥʪʨ ʖʨʠʷ ʕʥʪʠʥʘè, 
ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ ʩʦʚʝʪʘ ʈʆ ʄʆʆ çʉɼʆè ʛ. ʄʦʩʢʚʳ. 

 

ʇʨʦʝʢʪ çʄʝʞʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ "ɸʥʪʦʣʦʛʠʷ ʠʛʨ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ". 
 
   ʇʨʦʝʢʪ ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ɸʅʆ çʎʝʥʪʨ ʜʝʪʩʢʦʡ ʧʝʩʥʠ ʉʦʣʥʳʰʢʦè ʠ ʆʆʆ çʊʚʦʨʯʝʩʢʠʡ ʮʝʥʪʨ ʖʨʠʷ 
ʕʥʪʠʥʘè ʧʨʠ ʧʦʜʜʝʨʞʢʝ ʄʆʆ çʉʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʜʝʪʩʢʦʤʫ ʦʪʜʳʭʫè ʠ ʌʦʥʜʘ ʇʨʝʟʠʜʝʥʪʩʢʠʭ ʛʨʘʥʪʦʚ. 
 

 
 

    ɺ çɸʥʪʦʣʦʛʠʶè ʩʦʙʨʘʥʦ 20 ʠʛʨ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ. ɼʣʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʠʛʨ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʦ 50 ʢʦʤʧʣʝʢʪʦʚ 
ʨʝʢʚʠʟʠʪʘ. ɺ ʢʘʞʜʳʡ ʠʟ ʢʦʤʧʣʝʢʪʦʚ ʚʭʦʜʠʪ: ʙʠʪʳ (2-ʭ ʚʠʜʦʚ), "ʯʠʞʠ", "ʛʦʨʦʜʢʠ", ʧʣʘʪʢʠ, "ʭʚʦʩʪʳ" (ʣʝʥʪʳ 
ʩ ʧʨʠʱʝʧʢʘʤʠ), ʤʷʯʠ (2 ʰʪ. ʨʘʟʥʦʛʦ ʨʘʟʤʝʨʘ), ʙʨʦʰʶʨʘ ʩ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʤʠ ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʷʤʠ ʠ ʜʠʩʢ ʩ 
ʚʠʜʝʦ-ʫʨʦʢʘʤʠ ʧʦ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʶ ʠʛʨ, ʫʧʘʢʦʚʢʘ - ʢʘʨʪʦʥʥʘʷ ʢʦʨʦʙʢʘ. ʂʦʤʧʣʝʢʪʳ ʫʧʘʢʦʚʘʥʳ ʠ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʳ 
ʜʣʷ ʧʝʨʝʜʘʯʠ ʜʝʪʩʢʠʤ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷʤ ʜʣʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʠʛʨ. ʉʥʷʪʦ 20 ʚʠʜʝʦ-ʫʨʦʢʦʚ 20 ʠʛʨ ɸʥʪʦʣʦʛʠʠ 
(ʧʨʘʚʠʣʘ, ʧʨʠʤʝʨʳ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʠʛʨ, ʧʣʦʱʘʜʢʠ ʩ ʨʝʢʚʠʟʠʪʦʤ). ʇʨʦʚʝʜʝʥ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʡ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʡ 
ʢʫʨʩ ʠʥʩʪʨʫʢʪʦʨʦʚ-ʚʝʜʫʱʠʭ ʠʛʨ. 24 ʜʝʪʩʢʠʭ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʚ 9 ʨʝʛʠʦʥʘʭ ʈʦʩʩʠʠ (ʚ ʦʩʥʦʚʥʦʤ ʯʣʝʥʳ ʄʆʆ 
çʉɼʆè) ʧʦʣʫʯʠʣʠ ʢʦʤʧʣʝʢʪʳ ʨʝʢʚʠʟʠʪʘ: 
- ʈʦʩʪʦʚʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ (ʉʘʥʘʪʦʨʥʦ ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʳʡ ʢʦʤʧʣʝʢʩ "ʄʠʨ", ʊʘʛʘʥʨʦʛ),  
- ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘ ɹʘʰʢʠʨʠʷ (ʄʝʣʝʫʟ, ʣʘʛʝʨʴ "ɻʦʨʥʳʡ ʚʦʟʜʫʭ"),  
- ʏʫʚʘʰʩʢʘʷ ʈʝʩʧʫʙʣʠʢʘ (ɹʋ ʏʈ "ʐʫʤʝʨʣʠʥʩʢʠʡ ʮʝʥʪʨ ʜʣʷ ʜʝʪʝʡ-ʩʠʨʦʪ ʠ ʜʝʪʝʡ, ʦʩʪʘʚʰʠʭʩʷ     
   ʙʝʟ ʧʦʧʝʯʝʥʠʷ ʨʦʜʠʪʝʣʝʡ", ʐʫʤʝʨʣʷ, ʄɹʆʋ ɼʆ "ʍʳʨʢʘʩʠʥʩʢʘʷ ɼʐʀ", ʏʝʙʦʢʩʘʨʳ),  
- ʏʝʣʷʙʠʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ ("ʃʘʛʝʨʴ ʀʤʝʥʠ ɿʦʠ ʂʦʩʤʦʜʝʤʴʷʥʩʢʦʡ", ʄʠʘʩʩ), 
- ʅʦʚʦʩʠʙʠʨʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ (ʎʝʥʪʨ "ʄʘʛʠʩʪʨ", ɼʆʃ "ɿʘʞʛʠ ɿʚʝʟʜʫ", ɼʃ "ʅʦʚʳʝ ʈʦʙʠʥʟʦʥʳ",    
  ʣʘʛʝʨʴ "ʀʩʢʘʪʝʣʠ", ʛ. ʅʦʚʦʩʠʙʠʨʩʢ),  
- ʉʘʥʢʪ-ʇʝʪʝʨʙʫʨʛ (ɼʊʎ "ʇʠʦʥʝʨ"),  
- ʃʝʥʠʥʛʨʘʜʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ (ɼʆʆʎ "ʄʘʷʢ", ɼʆʆʃ "ɺʦʩʪʦʢ", ɼʆʃ "ʆʨʠʦʥ"),  
- ʄʦʩʢʚʘ (ɻɹʇʆʋ ʛ. ʄʦʩʢʚʳ "ɼʚʦʨʝʮ ʧʠʦʥʝʨʦʚ ʥʘ ɺʦʨʦʙʴʸʚʳʭ ʛʦʨʘʭ", ʃʘʛʝʨʴ "ʂʕʄʇ- 
  ʀʅɼʋʉʊʈʀʀ" "ʈʦʙʠʥ ɻʫʜ", ɼʃ "ʂʘʨʦʣʠʥʘ", ɼʆʃ "ʄʦʪʦʨ", ʂʈʆʎ "ʉʦʣʥʝʯʥʳʡ ʢʨʫʛ", ʄɹʋ ʎʝʥʪʨ  
  ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʘ ʠ ʜʦʩʫʛʘ "ʈʦʩʪʢʠ"),  
- ʄʦʩʢʦʚʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ (ʄɹʋʂ "ʉɼʂ ɽʣʠʟʘʚʝʪʠʥʦ" ʛ. ʕʣʝʢʪʨʦʩʪʘʣʴ; ʉʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʳʡ    
  ʮʝʥʪʨ "ʃʝʩʥʘʷ ʧʦʣʷʥʘ" ʛ. ɼʝʜʦʚʩʢ; ɼʆʃ "ʀʤʝʥʠ 28 ɻʝʨʦʝʚ ʇʘʥʬʠʣʦʚʮʝʚ" ʠ ɼʆʃ "ʆʩʪʘʰʝʚʦ"  
  ɺʦʣʦʢʦʣʘʤʩʢʠʡ ʨ-ʥ; ɼʆʃ "ɿʚʦʥʢʠʝ ʛʦʣʦʩʘ" ʂʣʠʥʩʢʠʡ ʨ-ʥ).  
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  ʂʦʤʧʣʝʢʪʳ ʧʦʣʫʯʝʥʳ ʣʘʛʝʨʷʤʠ ʠ ʮʝʥʪʨʘʤʠ, ʚʦʞʘʪʳʝ ʠ ʧʝʜʘʛʦʛʠ ʫʞʝ ʧʨʦʚʦʜʷʪ ʠʛʨʳ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ. 
ɼʣʷ ʚʩʝʭ ʞʝʣʘʶʱʠʭ ʚʠʜʝʦ-ʫʨʦʢʠ ʠ ʧʨʘʚʠʣʘ ʠʛʨ ʥʘ ʥʘʰʝʤ ʩʘʡʪʝ - http://csc-sun.ru/node/99. 
 

 
 

       ɹʣʘʛʦʜʘʨʠʤ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʝʡ ʣʘʛʝʨʝʡ ʠ ʮʝʥʪʨʦʚ, ʧʨʦʜʦʣʞʘʶʱʠʭ ʩʚʦʡ ʪʨʫʜʦʚʦʡ ʧʦʜʚʠʛ 
ʨʘʜʠ  ʟʜʦʨʦʚʴʷ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʜʝʪʝʡ ʥʘʰʝʡ ʩʪʨʘʥʳ! ɾʝʣʘʝʤ ʚʩʝʤ ʢʦʣʣʝʛʘʤ ʠ ʜʨʫʟʴʷʤ ʫʩʧʝʭʘ ʚ 
ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʩʪʦʣʴ ʩʣʦʞʥʳʭ ʣʝʪʥʠʭ ʩʤʝʥ 2020 ʛʦʜʘ. 

 

          

Предстоящие конкурсы, фестивали, конференции. 
Москва. 

ɸʅʆ çʎʝʥʪʨ ʜʝʪʩʢʦʡ ʧʝʩʥʠ ʉʦʣʥʳʰʢʦè ʠ ʆʆʆ çʊʚʦʨʯʝʩʢʠʡ ʮʝʥʪʨ ʖʨʠʷ ʕʥʪʠʥʘè, ʧʨʠ ʧʦʜʜʝʨʞʢʝ ʄʆʆ 

çʉʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʜʝʪʩʢʦʤʫ ʦʪʜʳʭʫè ʠ ʌʦʥʜʘ ʇʨʝʟʠʜʝʥʪʩʢʠʭ ʛʨʘʥʪʦʚ. 

ʅʦʚʳʝ ʧʨʦʝʢʪʳ 2020-21 ʛʦʜʦʚ:  

- Конкурс «Новые авторы детских песен» (юные авторы стихов для детских песен); 

- Фестиваль и Конкурс детей видео-блогеров «Мой Влог»; 

- Инклюзивный фестиваль «Голоса России» - ролики детей-инвалидов; 

- Специальный проект Фестиваля «Чунга-Чанга» - творческие поздравления с 85-летием Поэта Юрия Сергеевича 

Энтина (21августа 2020 г.). 

ʆ ʬʝʩʪʠʚʘʣʝ çʄʦʡ ɺʣʦʛè. С 1 августа 2020 открыт сбор заявок на участие в конкурсной программе фестиваля 

детского и семейного видео-блогинга «Мой Влог». Это масштабный проект, направленный на выявление и 

поддержку талантливых детей и подростков 7-17 лет, увлекающихся видео-блогингом. Проект реализуется при 

поддержке Фонда президентских грантов и Творческого центра Юрия Энтина. «Мой Влог» - это механизм 

регулирования качества пользовательского контента через выявление и продвижение качественного видео в сети 

Интернет, сделанного детьми и для детей - с профессиональным компетентным жюри, с одной стороны, и 

любительским видео–контентом - с другой. Дети, отдыхающие в российских лагерях, снимают видео о своей 

жизни и событиях лагеря. Их ролики смогут стать достоянием детей и взрослых всей страны. Для участия в 

Конкурсе требуется заполнить заявку и прислать ссылку на ролик участника, размещенный в сети Интернет. 

Заявки принимаются до 30 сентября 2020 года - е-мэйл – vlogfest@yandex.ru. Ролики–победители будут показаны 

в программе Открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок» (октябрь 2020), авторы лучших работ 

будут приглашены зимой в Москву (декабрь 2020) для награждения и участия в мероприятиях программы 

Фестиваля. Участие в проекте – это шанс показать свой ролик всей стране, привлечь внимание к своим работам, 

пройти бесплатное обучение по работе с видео для размещения в Сети, где уроки дают известные актеры, 

режиссеры, сценаристы, операторы, а также возможность заручиться поддержкой профессионалов в сфере 

Интернета и кинематографического искусства. Заявки, ролики и информацию можно присылать на е-мэйл – 

vlogfest@yandex.ru 

Вся информация о Конкурсе на сайте www.vlogfest.ru и на официальных страницах в социальных сетях: 

Instagram – www.instagram.com/vlogfest.ru Facebook – www.facebook.com/vlogfestlikeme 

ВКонтакте – www.vk.com/vlogfest Telegram – www.t.me/vlogfest. 

 

Краснодарский край, «Морское братство». 
В рамках проекта «ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ СМЕНА «ФАБРИКА ТАЛАНТОВ 2020» с 7 по 28 августа 2020 

года   состоятся  3 грандиозных фестиваля: 

1. XV ɺʉɽʈʆʉʉʀʁʉʂʀʁ ʌɽʉʊʀɺɸʃʔ-ʂʆʅʂʋʈʉ ɼɽʊʉʂʆɻʆ ʀ ʖʅʆʐɽʉʂʆɻʆ ʊɺʆʈʏɽʉʊɺɸ (ʉ 

ʄɽɾɼʋʅɸʈʆɼʅʓʄ ʋʏɸʉʊʀɽʄ) çʂʋɹɸʅʔ - ʉɸʄʆɽ ʗʈʂʆɽ ʉʆʃʅʎɽ ʈʆʉʉʀʀè. 

http://csc-sun.ru/node/99
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Участники фестиваля: В Фестивале принимают участие обучающиеся, творческие детские и юношеские 

коллективы общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей разных форм 

собственности.  

2. VIII ʆɹʑɽʈʆʉʉʀʁʉʂʀʁ ʂʆʅʂʋʈʉ - ʌɽʉʊʀɺɸʃʔ ʍʆʈɽʆɻʈɸʌʀʏɽʉʂʀʍ ʂʆʃʃɽʂʊʀɺʆɺ 

çʏɽʈʅʆʄʆʈʉʂʀɽ ʇʈʆʉʊʆʈʓè. 

Участники конкурс - фестиваля: В конкурсе-фестивале могут принимать участие профессиональные и 

любительские дуэты и танцевальные коллективы учреждений культуры, спортивных школ, учебных заведений 

любого уровня аккредитации независимо от принадлежности к той или иной танцевальной организации. 

Сольные выступления, дуэты и малые формы, ансамбли. Возрастные группы: Дети – до 10 лет и младше; 

Ювеналы - 12 лет или младше; Юниоры - 15 лет или меньше; Взрослые - 16 лет или 

старше. 

3. VI ʄɽɾɼʋʅɸʈʆɼʅʓʁ ʌɽʉʊʀɺɸʃʔ ʊɸʃɸʅʊʃʀɺʓʍ ɼɽʊɽʁ ʀ ʄʆʃʆɼɪɾʀ "ʖɾʅʓʁ ɹɽʈɽɻ". 

Сроки проведения: с 19 августа 2020 года. Участники фестиваля: учащиеся, преподаватели, отдельные 

исполнители детских музыкальных, хореографических школ; школ искусств; музыкальных, хореографических 

училищ, колледжей, вузов; хореографических, вокальных студий; государственных и негосударственных 

образовательных учреждений, а также учреждений дополнительного образования.  

 

Тюменская область. 
        Ежегодный фестиваль методических идей «Дорогой открытий», который проводит Ассоциация 

организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе», в этом году пройдет в 

измененном формате. 1 августа стартовал конкурс медиа-центров. Практически в каждом детском загородном 

центре есть свои медиа-центры и специалисты, которые занимаются информационным освещением событий: 

делают фоторепортажи, администрируют социальные сети, снимают видеоролики, пишут пресс-релизы и посты – 

все для того, чтобы и дети, и родители знали, как активно и познавательно проходит отдых в тюменских лагерях. 

А отдых в наших детских центрах – это не только позитивные эмоции и активный досуг, но и важные 

воспитательные и образовательные события, оздоравливающие мероприятия и физическая активность. Ведь не 

даром каждый год оздоровительный эффект в Тюменских центрах держится на высоком уровне. В настоящие дни 

забота о сохранении здоровья становится гораздо актуальнее.   

       Этим летом в нашем регионе открылось 13 учреждений, которые соблюдая все меры и предписания реализуют 

летние смены, поэтому конкурс проходит в период, когда на территории лагерей царит детский смех и каждый 

день наполнен множеством событий. Конкурс медиа-центров является традиционным и проходит уже пятый год. 

В рамках конкурса от каждого лагеря заявляется команда до 5 человек, которая на протяжении двух недель будет 

выполнять задания в определенной тематике по результатам жеребьевки. Команде предстоит выполнить задания 

в нескольких номинациях: снять видеоролик, подготовить 2 фоторепортажа на заданную тему, записать 2 эфира 

радиопрограммы, написать 3 публикации в социальной сети Вконтакте. Материалы, публикуемые в рамках 

конкурса, отмечаются хэштегом #фми2020_конкурсмедиа. Оценивать конкурсные материалы будет компетентное 

жюри из числа педагогов ТюмГУ и редакции детской радиостанции «Ребячья республика». Итоги конкурса будут 

подведены к завершению летней оздоровительной кампании, а победители получат памятные призы и дипломы. 

Следить за ходом конкурса можно в официальной группе Ассоциации «Мы вместе» - https://vk.com/myvmeste72.   
 

 
 

 

Москва.  
    VI Всероссийский открытый фестиваль семейных любительских театров çʉʢʘʟʢʘ ʧʨʠʭʦʜʠʪ ʚ ʪʚʦʡ 

ʜʦʤè 5 ʩʝʥʪʷʙʨʷ 2020 ʛ.  
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Организаторы: Министерство культуры РФ, Росконцерт,  Национальная родительская ассоциация, театр 

«Дорогой сказки», Дом культуры «Темп».  

 

 
Новосибирская область.  
      ФБГОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», Фонд развития детских лагерей,  

Межрегиональная общественная организация «СОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ», Министерство 

образования Новосибирской области, ООО «Центр детского и молодёжного отдыха «Магистр» при 

информационной поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и «Сибирского педагогического 

журнала» приглашают принять участие в работе четвертой ʄʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʦʡ ʥʘʫʯʥʦ-ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʡ ʢʦʥʬʝʨʝʥʮʠʠ 

çʉʦʮʠʦʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ, ʧʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦ-ʫʧʨʘʚʣʝʥʯʝʩʢʠʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʩʬʝʨʳ ʜʝʪʩʢʦʛʦ 

ʦʪʜʳʭʘ ʚ ʤʝʥʷʶʱʝʤʩʷ ʤʠʨʝè (12-13 ʥʦʷʙʨʷ 2020꜡ʛ. ʅʦʚʦʩʠʙʠʨʩʢ).  В связи с мировыми событиями 2020 года, 

изменившими вектор развития сферы детского отдыха, оргкомитет принял решение расширить тематику и 

содержание конференции и рассмотреть проблематику не только детских лагерей, но и всей сферы детского 

отдыха. Предлагаемые к обсуждению проблемы:  

- философия и педагогика детских каникул;  

- обучающие и воспитательные аспекты реализации программ детского отдыха;  

- социокультурные и психолого-педагогические проблемы детского отдыха;  

- проблемы подготовки кадров в сфере детского отдыха;  

- менеджмент и маркетинг в сфере детского отдыха.   

Конференция проводится с целью обобщения исследований и популяризации лучших практик в сфере детского 

отдыха и оздоровления, существующих в Российской Федерации и других странах.   

В работе конференции традиционно предполагается участие ученых, практиков, специалистов детских лагерей, 

школ подготовки вожатых, преподавателей и студентов педагогических вузов и колледжей, специалистов 

туристических компаний, организующих детский отдых.  

 

Представляем лагерь, где могли отдохнуть дети (Тульская область). 
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Информационная справка  
 

Социально-культурное пространство «Республика Поленово» - это уникальная площадка 

для организации детского отдыха в каникулярные периоды и творческих, спортивных, 

семейных программ, фестивалей, социальных, корпоративных проектов в остальное время. 

Республика «Поленово» была основана в 1954 году в рамках детского лагеря, который за 

прошедший период стал знаковым среди мест для организации отдыха и получил множество 

наград. В частности, Республика «Поленово» признана лучшим детским оздоровительным 

учреждением Тульской области по итогам конкурса 2015 и 2016 годов и является одним из 

лучших лагерей России. Сегодня это уже не только одна из старейших детских 

оздоровительных баз России, но и культурный и спортивный центр, в котором отдыхают, 

встречаются и обмениваются опытом детские творческие и спортивные коллективы. 

Одним из преимуществ Республики является локация. Площадка располагается в 

деревне Бехово Заокского района Тульской области, на берегу реки Оки, на территории 

Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника 

В.Д. Поленова, вблизи музеев и усадьб, где проживали и гостили великие русские деятели 

искусств. Сочетание исторического и культурного контекста, природной красоты и экологии 

делает Республику уникальной в своем роде. 

Нашему лагерю удалось соединить традиции скаутского, пионерского движения с 

современными веяниями и создать новую, совершенно уник альную структуру – детскую 

Республику. Мы стремимся организовать отдых детей так, чтобы у них были все возможности 

развить свои лучшие качества в разных областях: в творчестве, науке, спорте и в общественной 

жизни. В " Республике Поленово" постоянно провод ятся тематические праздники, встречи со 

звездами спорта, кино и музыкального Олимпа, спортивные мероприятия, походы и 

экологические экспедиции. 

Особое внимание руководство лагеря уделяет социальной и гуманитарной работе, а 

именно: шефствует над детскими домами, реализует программы по оздоровлению и 

социализации детей инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

детей, нуждающихся в реабилитации после серьезных операций. Ведется работа с 

Благотворительными Фондами «Я есть!», «Я не один», «Артист», «Жизнь как чудо!», «Мелодия 

жизни», «Дети бабочки», а также с такими организациями как «Маленькая страна», 

«Светлица», «Многомама». 

 Наш комплекс круглый год способен разместить до 3 70 человек. В числе наших 

постоянных партнеров, отправляющих детей к нам на отдых такие компании, как «Алмаз 

Антей», « Мосводосток», « Газпром Банк », « Росатом», « Москоллектор» и многие другие 

компании, которые выбрали именно нашу Республику из сотен других Российских 

оздоровительных баз. 

Мы заинтересованы в со трудничестве в области отдыха детей и взрослых, а также  мы 

ищем надежных партнеров для развития Республики и роста уровня предоставляемых услуг. 

С уважением, 

 

 

Председатель Правления 
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Наша история: изучаем. 

 
Борис Викторович Куприянов, д. п. н., профессор 

Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО г. Москвы 

 «Московский городской педагогический университет», 

 
Детско-взрослые конвенции советского прошлого по материалам современных воспоминаний о 

пионерском лагере 60-80 гг. ХХ века1 
 

Отношения со взрослыми является одной из классических проблем каждого подрастающего 

поколения, в каждую эпоху они имели свои характерные черты, обусловленные социокультурным 

укладом. В последние годы в нашем обществе наблюдается ностальгия по советскому времени, его 

артефактам, многие явления прошлого мифологизируются, в том числе упрощению подвергаются 

представления об отношениях детей и взрослых. Одной из уникальных площадок межвозрастного и 

межпоколенческого диалога в СССР выступали загородные пионерские лагеря. Как отмечала Советская 

педагогическая энциклопедия, «загородный пионерский лагерь – наиболее распространенный тип 

пионерского лагеря, обслуживающий основную массу пионеров» [9, С.582]».  Если верить советской 

статистике, в 1963 году в 7,8 тыс. загородных лагерях СССР отдохнуло 4 млн. 369 тыс. детей [9, С.61], 

а в 1979 году в 10,8 тыс. лагерях отдохнули и укрепили свое здоровье свыше 7 млн. советских детей [1].   

Именно в этом социальном институте и по его поводу складывались и развивались детско-

взрослые отношения, реконструкция которых не только позволяет очертить специфику советской эпохи, 

но и на их примере зафиксировать некоторые общие существенные черты взаимодействия детей и 

родителей, детей и педагогов.   

Методологическим ключом к пониманию взаимоотношений взрослых и детей в лагере могут 

служить положения экономической теории конвенций (Ж.Аффишар, А. Дезрозьер, Р. Сале, Л. Тевено, 

Ф. Эмар-Дюверне): «для преодоления проблем координации люди используют конвенции», которые 

позволяют им координировать свои действия в «любых обыденных обстоятельствах жизни и работы, 

несмотря на всепроникающую неопределённость, окружающую индивидуальные ожидания и действия» 

[18, С.8-10].  Здесь следует оговориться, что в данном случае под «конвенциональностью» будет 

пониматься свойство социальных субъектов сосуществовать на основе различных видов соглашения, 

при этом формируется «интерсубъективный мир с конвенциональными ценностями и правилами игры» 

[4, С.]. 

                                                 
1 Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-013-00890а 

Предыдущая версия текста опубликована в Куприянов Б. В. Детско-взрослые конвенции советского 

прошлого (по материалам современных воспоминаний о пионерском лагере 60-80 гг. ХХ в.) // Вестник ПСТГУ. 

Серия IV: Педагогика. Психология. 2020. Вып. 56. С. 41-56. DOI: 10.15382/sturIV202056.41-56 

http://dx.doi.org/10.15382/sturIV202056.41-56
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В рамках рассматриваемой проблематики представляются весьма актуальными положения 

концепции Дж. Грея, в частности, идея «modus vivendi (временное соглашение) – рабочий компромисс 

между непрерывно сталкивающимися ценностями и интересами» [4, С.108; 5]. Характеризуя «modus 

vivendi» О. Л. Грановская, вслед за Дж. Греем, пишет: 

– соглашение, которое дает каждому по крайне мере минимум желаемого;  

– силы влияния каждой из сторон и их позиций определяет достижения в договоре (максимума 

или минимума), 

– изменения степени влияния сторон и их позиций (изменение расстановки сил) приводят к 

заключению другого соглашения [4, С.109]. 

В своих работах В. Г. Безрогов и В. К. Пичугина задают своего рода вектор реконструкции, когда 

подчеркивают объяснительное значение положений М. Фуко: рассмотрение прошлого в рамках языка 

практик и опыта, а значит, любая история - это история «дискурсивных ансамблей»; выделение канона, 

т. е. иерархии правил, регламентирующих спектр рекомендуемых ролей участников отношений 

взрослых и детей; использование теоретической конструкции «дисциплинирование» [17, С.105]. Можно 

сказать, что отношения между детьми и взрослыми складывались в пространстве дисциплинирования. 

То есть взаимоотношения ребенка с родителями и вожатыми в пионерском лагере представляли собой 

сложение двух векторов:  

–  управление со стороны взрослых, которые А. С. Ляшок комментирует так: «выдвигают 

условия и нормы рациональной организации времени, границ жизненного пространства ребенка и его 

содержательной наполненности, формируют и организуют повседневный жизненный опыт детей» [13, 

С.120]; 

– реализация ребенком собственных потребностей, отстаивания своих интересов. 

Основанием для реконструкции взаимоотношений с родителями и вожатыми детей, отдыхавших 

в советских пионерских лагерях 60-80 г.г. ХХ века является подход А. В. Юрчака, который обращал 

внимание на недопустимость понимания советского ребенка как «человека, у которого отсутствует 

личная воля», который «не способен критически мыслить». А. В. Юрчак резко критикует упрощенную 

схему интерпретации жизни в СССР, конструируемую посредством «бинарных оппозиций …, таких как 

подавление – сопротивление, свобода – несвобода, правда – ложь, … конформизм – нонконформизм, 

реальное поведение – притворство, истинное лицо – маска и так далее» [20, С.38]. Автор указывает, что 

«советская реальность была намного амбивалентнее и парадоксальнее, чем она предстает в сегодняшних 

бинарных описаниях» [20, С.41]. 

На основании всего вышесказанного сформулируем исследовательский вопрос: ʢʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ 

ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʣʦ ʢʦʥʚʝʥʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʨʝʙʝʥʢʘ ʩʦ ʚʟʨʦʩʣʳʤʠ ʚ ʧʠʦʥʝʨʩʢʠʭ ʣʘʛʝʨʷʭ ʠ ʧʦ ʧʦʚʦʜʫ 

ʧʦʝʟʜʢʠ ʚ ʧʠʦʥʝʨʩʢʠʝ ʣʘʛʝʨʷ ʚʪʦʨʦʡ ʧʦʣʦʚʠʥʳ ʍʍ ʚʝʢʘ. 

В качестве базового подхода исследования детско-взрослой конвенции использовалась 

концепция устной истории как истории «простых людей», где наибольшее внимание уделяется 

реконструкции реального взаимодействия людей, их поведенческих практик и психологических 

установок методом интервьюирования отдельных категорий лиц, причастных к тем или иным 

общностям, событиям и т.п . [2, с.176]. ʇʨʦʮʝʜʫʨʘ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ предусматривала сбор и интерпретацию 

интервью лиц, проживавших на территории СССР в период с 1960 по 1991 г.г. (материалы собирались 

в 2017 г. - 2019 г. в Калининграде, Костроме, Москве, Новосибирске, Нижнем Тагиле)2. В ʠʥʪʝʨʚʴʶ 

респондентам предлагалось реконструировать события своего детства, связанные с поездками в 

пионерские лагеря. Опрос осуществлялся по заранее подготовленному бланку, диалог записывался на 

диктофон, а затем запись расшифровывалась в виде стенограммы. Полученные материалы 

обрабатывались путем количественного и качественного анализа.  

ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʚʳʙʦʨʢʠ. Выборка включала респондентов 1973 – 1953 г.г. рождения, период 

отдыха в пионерских лагерях ориентировочно в 1960 -1988 г.г. После первичной обработки материалов 

были отобраны 139 информативных рассказов, содержавших актуальные сведения. В качестве 

основных источников информации использовались ответы респондентов на вопросы об отношениях 

детей с родителями по поводу поездки в пионерский лагерь, отношений пионеров с вожатыми, о 

реакции взрослых на детские шалости, способах наказаний в пионерском лагере и некоторые другие. 

Конвенция с родителями. Опираясь на концепцию А. В. Мудрика, следует особое внимание 

уделить «принципу вхождения ребенка в воспитательную организацию» [14]. Как показывают 

результаты исследования, данная характеристика предстает как неоднозначная. С одной стороны, 

решение об отправке ребенка на отдых в пионерский лагерь принимали родители. Основанием для 

такого решения была невозможность обеспечить присмотр в период длительных летних каникул – 

                                                 
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-013-00890а 
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родители работали (в лучшем случае могли использовать непродолжительный отпуск). У советских 

городских родителей альтернативы было две: либо дедушки – бабушки, иногда другие родственники (в 

деревне или на даче), либо пионерский лагерь. На селе незанятость ребенка в летний период 

воспринималась более спокойно, сельские дети были вовлечены в сельскохозяйственные работы в своем 

приусадебном хозяйстве, самоорганизация ими своего свободного времени являлась широко 

распространенной практикой.  

Важно отметить, что в советское время поездка в пионерский лагерь воспринималась и детьми, и 

их родителями как обязательный атрибут каникулярного лета, как культурная норма. Согласно 

материалам обследования, только 11% респондентов отдыхали в пионерском лагере единожды, 46% 

информантов сообщили, что проводили в пионерском лагере каждое или почти каждое лето на 

протяжении 6-10 лет (при этом многие утверждали, что отдыхали в сезон не одну лагерную смену, а две 

или три), 43% респондентов побывали в пионерском лагере от 2 до 9 раз, но не более трех летних 

сезонов. Следует оговориться, что доля сельских детей в пионерских лагерях была значительно меньше, 

согласно полученным данным: все, кто побывал в лагере единожды, в детстве проживали в сельской 

местности. Пионерский лагерь преимущественно был местом отдыха юных горожан.  В связи с 

увеличением отпусков рабочих и служащих в СССР в 1967-1971 гг. у родителей возникли возможности 

часть летних каникул проводить с ребенком, поэтому если многие дети в 50-60 г.г. отдыхали в лагере 

практически все лето, то в 70-80 г.г. на 1 месяц меньше.  

Как показывают результаты опроса, кроме необходимости (родители не могут взять отпуск, 

ребенка не с кем было оставить), поездка могла быть обусловлена желанием родителей содействовать 

развитию у ребенка самостоятельности, получению опыта жизни в коллективе и т. п.   

В контексте данного исследования индикатором конвенционирования отношений родителей с 

детьми выступает ситуация, когда поездка в пионерский лагерь была нежелательной для ребенка. В 

противном случае (ребенок с удовольствием собирался в лагерь) нужды в конвенции не было. А вот при 

отсутствии желания возникает противоречие, которое может быть преодолено только путем 

урегулирования. Не сложно представить, что дошкольникам и младшим школьникам в первый приезд 

в лагере было психологически некомфортно, они испытывали негативные эмоции (страх перед 

незнакомыми людьми, растерянность в новой необычной обстановке, они скучали по родителям, тяжело 

привыкали к условиям жизни в лагере). Ситуация, когда ребенок адаптируется в лагере, не испытывает 

дискомфорта, нас не интересует, потому что тогда конвенция становится не актуальной (çʊʦʯʥʦ ʧʦʤʥʶ, 

ʯʪʦ ʧʝʨʚʳʡ ʛʦʜ ʙʳʣʦ ʪʷʞʝʣʦ. ʗ ʯʘʩʪʦ ʧʣʘʢʘʣʘ, ʦʯʝʥʴ ʭʦʪʝʣʦʩʴ ʦʙʥʷʪʴ ʤʘʤʫ ʠ ʧʘʧʫ!  ʅʦ ʚ ʣʘʛʝʨʝ ʤʥʝ 

ʙʳʣʦ ʪʘʢ ʚʝʩʝʣʦ ʠ ʠʥʪʝʨʝʩʥʦ, ʯʪʦ ʥʘ ʚʪʦʨʦʡ ʛʦʜ ʠ ʚʩʝ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʛʦʜʘ, ʷ ʝʭʘʣʘ ʪʫʜʘ, ʩ ʫʜʦʚʦʣʴʩʪʚʠʝʤ!»  

– Интервью №99-15-17, женщина, прим. 1970 г.р.).  

Основываясь на схеме конвенции, получаем двух игроков: родитель заинтересован, чтобы 

ребенок находился в пионерском лагере, ребенок испытывает негативные эмоции – хотел бы не ехать и 

остаться дома. На этапе отправки в лагерь осуществляется первичная конвенция, которая 

предусматривает, что ребенок уступает под нажимом родителя (родителей) и соглашается на поездку, 

здесь родитель – «локально выигрывает», а ребенок – «локально проигрывает». А вот в ходе пребывания 

ребенка в пионерском лагере и при завершении лагерной смены возможны различные сценарии. 

Сценарий сохранения первичной конвенции – ребенок не решается оспорить условия соглашения, 

терпит дискомфорт и «полностью проигрывает», родитель реализует свою цель («полностью 

выигрывает»). Очень показателен такой рассказ: çʄʥʝ ʙʳʣʦ ʛʜʝ-ʪʦ ʣʝʪ 10-12 é ʥʘʯʘʣʠʩʴ ʩʣʝʟʳ... ʥʦ 

ʨʦʜʠʪʝʣʠ ʤʝʥʷ ʦʩʪʘʚʠʣʠ <ʚ ʣʘʛʝʨʝ>. ʕʪʫ ʧʫʪʝʚʢʫ ʜʘʣʠ ʧʘʧʝ ʥʘ ʨʘʙʦʪʝ, ʚʤʝʩʪʦ ʢʘʢʦʡ-ʪʦ ʯʘʩʪʠ 

ʟʘʨʧʣʘʪʳ. ɼʝʥʝʛ, ʢʘʢ ʦʙʳʯʥʦ, ʚ ʪʝ ʚʨʝʤʝʥʘ ʥʝ ʭʚʘʪʘʣʦ, ʘ ʪʫʪ, ʝʩʣʠ ʙʳ ʷ ʝʱʝ ʠ ʥʝ ʦʩʪʘʣʘʩʴ, ʪʦ 

ʧʦʣʫʯʘʝʪʩʷ ʜʝʥʴʛʠ ʥʘ ʚʝʪʝʨ. ʕʪʦʛʦ ʷ ʩʝʙʝ ʧʦʟʚʦʣʠʪʴ ʥʝ ʤʦʛʣʘ, ʩʪʳʜʥʦ ʙʳʣʦ. ʇʦʵʪʦʤʫ ʪʝʨʧʝʣʘè 

(Интервью №99-48-17, женщина, прим. 1960 г.р.).  

По-другому разворачиваются обстоятельства, когда происходит пересмотр первичной 

конвенции (ребенок требует возращения из лагеря и родитель уступает) – устанавливается вторичное 

соглашение. Размеры уступок могут быть различными: отъезд на 1-2 дня до окончания смены, отъезд 

через неделю – 10 дней, немедленный отъезд. Вот как отвечает на вопрос «нравилось ли в пионерском 

лагере» одна респондентка:  çʉʦʚʩʝʤ ʥʝ ʥʨʘʚʠʣʦʩʴ, ʥʦ ʤʝʥʷ ʪʫʜʘ ʦʪʧʨʘʚʣʷʣʠ ʨʦʜʠʪʝʣʠ, ʧʦʪʦʤʫ ʯʪʦ 

ʙʳʣʦ ʧʨʠʥʷʪʦ ʝʟʜʠʪʴ ʚ ʣʘʛʝʨʷ, ʵʪʦ ʙʳʣʦ ʯʘʩʪʴʶ ʥʘʰʝʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ, ʘ ʤʥʝ ʥʝ ʦʯʝʥʴ ʭʦʪʝʣʦʩʴ 

ʤʘʨʰʠʨʦʚʘʪʴ ʩʪʨʦʝʤ, ʤʥʝ ʥʝ ʥʨʘʚʠʣʘʩʴ ʩʘʤʘ ʞʠʟʥʴ ʚ ʧʠʦʥʝʨʩʢʦʤ ʣʘʛʝʨʝ, ʵʪʦ ʫʤʳʚʘʥʠʝ ʭʦʣʦʜʥʦʡ ʚʦʜʦʡ 

ʧʦ ʫʪʨʘʤ, ʵʪʠ ʟʘʨʷʜʢʠ. ʅʫ, ʷ ʚʩʝ ʨʘʚʥʦ ʝʟʜʠʣʘ, ʧʦʩʢʦʣʴʢʫ ʨʦʜʠʪʝʣʠ ʧʦʢʫʧʘʣʠ ʧʫʪʝʚʢʫ, ʥʫ ʩ ʩʝʨʝʜʠʥʳ 

ʩʤʝʥʳ ʷ ʫʝʟʞʘʣʘè (Интервью № 44-10-18, женщина 1973 г.р.). Способ расторжения конвенции мог быть 

таким: «ʀ ʚʦʪ ʢʦʛʜʘ ʙʳʣ ʨʦʜʠʪʝʣʴʩʢʠʡ ʜʝʥʴ, ʨʦʜʠʪʝʣʠ ʧʨʠʝʭʘʣʠ. ʗ ʧʦʤʥʶ, ʢʘʢ ʩʝʡʯʘʩ, ʧʨʠʚʝʟʣʠ ʤʥʦʛʦ 

ʬʨʫʢʪʦʚ, ʘʨʙʫʟʳé ʥʫ, ʚ ʦʙʱʝʤ, ʚʩʷʢʠʭ ʧʨʦʜʫʢʪʦʚ, ʘ ʤʳ ʚʩʝ ʧʦʯʝʤʫ-ʪʦ ʟʘʨʝʚʝʣʠ, ʟʘʣʝʟʣʠ ʚ ʘʚʪʦʙʫʩ ʠ 

ʚʩʸ, ʥʘʩ ʧʦʚʝʟʣʠ ʜʦʤʦʡè (Интервью № 44-38-18, женщина 1972 г.р.). В случае вторичной конвенции 
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частично выигрывают и родитель (ребенок какое время находился в лагере), и ребенок (он смог прервать 

свой дискомфорт), мера выигрыша зависит от уступок.   

Обращает на себя внимание возможность радикального способа преодоления ребенком 

конвенции с родителями – побег из пионерского лагеря (в ходе интервью респондентам задавался 

вопрос: «Хотелось ли убежать домой?»). Согласно полученным данным, мысль убежать из лагеря хотя 

бы раз, возникала у 19% опрошенных, при этом 74% человека заявили, что никогда об этом не думали, 

остальные хотели домой, но мысли о побеге не допускали, либо изначально планировали уговорить 

родителей, чтобы вернуться домой до окончания лагерной смены: çʥʝʢʦʪʦʨʳʭ ʜʝʪʝʡ ʚ ʨʦʜʠʪʝʣʴʩʢʠʡ 

ʜʝʥʴ ʟʘʙʠʨʘʣʠ ʜʦʤʦʡ. ʆʥʠ ʫʩʪʨʘʠʚʘʣʠ ʧʨʦʩʪʦ ʠʩʪʝʨʠʢʫ, ʠ ʚʩʸ, ʠ ʫʝʟʞʘʣʠè (Интервью №44-24-18, ж., 

прим. 1974 г.р.). Это весьма интересно, ведь получается, что, заключая с родителями первичную 

конвенцию, ребенок изначально планировал свои действия по расторжению договоренностей.  

Внимания заслуживают ретроспекция детских установок, которые поддерживали первичную 

конвенцию: 

–  удаленность лагеря от дома (çɼʘ ʠ ʢʫʜʘ ʙʝʞʘʪʴ, ʝʩʣʠ ʜʦ ʄʦʩʢʚʳ ʩʪʦ ʢʠʣʦʤʝʪʨʦʚ?è – Интервью 

№ 77-12-18, женщина 1966 г.р.); 

– бережное отношение к родителям (çʷ ʥʠʢʦʛʜʘ ʚ ʞʠʟʥʠ ʙʳ ʥʝ ʧʦʟʚʦʣʠʣ ʩʝʙʝ ʩʙʝʞʘʪʴ, ʟʥʘʷ, ʯʪʦ 

ʵʪʦ ʨʘʩʩʪʨʦʠʪ ʤʦʶ ʤʘʤʫè – Интервью № 44-27-18, женщина 1962 г.р.); 

– страх перед родителями, ожидание непреклонности их позиции, учет предстоящих конвенций 

(çʨʦʜʠʪʝʣʠ ʙʳ ʥʘʨʫʛʘʣʠ, ʜʘ ʠ ʩʘʤ ʥʝ ʭʦʪʝʣ, ʠʥʘʯʝ ʙʳ ʙʦʣʴʰʝ ʤʝʥʷ ʥʠʢʫʜʘ ʥʝ ʧʫʩʪʠʣʠè – Интервью № 

54-05-18, мужчина 1954 г.р.; çʗ ʩʢʫʯʘʣʘ ʧʦ ʜʦʤʫ, ʥʦ ʙʝʞʘʪʴ ʥʝ ʭʦʪʝʣʦʩʴ. ʇʦʪʦʤʫ ʯʪʦ ʜʦʤʘ ʤʝʥʷ ʞʜʘʣʘ 

ʞʝʣʝʟʦʙʝʪʦʥʥʘʷ ʤʘʤʘ ʠ ʝʝ ʨʝʤʝʥʴè – Интервью № 99-17-18, женщина 1973 г.р.; çʏʪʦ ʙʝʞʘʪʴ ʜʦʤʦʡ, 

ʝʩʣʠ ʷ ʟʥʘʣ, ʯʪʦ ʥʠʯʝʤ ʭʦʨʦʰʠʤ ʥʝ ʟʘʢʦʥʯʠʪʩʷ, ʤʝʥʷ ʩʨʘʟʫ ʧʨʠʚʝʟʫʪ ʦʙʨʘʪʥʦ ʠ ʩʜʘʜʫʪè – Интервью. № 

44-47-18, мужчина 1957 г.р.); 

– неприемлемость такого поведения с точки зрения общественных норм (çʜʦʤʦʡ ʭʦʪʝʣʦʩʴ, ʥʦ 

ʫʙʝʞʘʪʴ ï ʥʝʪ. ʇʦʙʝʛ ʠʟ ʣʘʛʝʨʷ ð ɻ ʪʦ ʧʦʟʦʨ ʥʘ ʚʝʩʴ ʣʘʛʝʨʴè (Интервью №77-01-18, женщина 1972 г.р.). 

Конвенция пионеров с вожатыми. Совершенно иной вид приобретали отношения отдыхающих 

в пионерских лагерях детей с вожатыми. Эта специфика была обусловлена эпизодичностью этих 

отношений (для значительной части вожатых 21 день лагерной смены был единственной встречей этого 

взрослого и этого ребенка). В то же время, так как подавляющее большинство пионерских лагерей 

содержали промышленные предприятия, крупные учреждения, профсоюзные организации,  многие дети 

ежегодно выезжали в один и тот же лагерь. При такой организации отдыха в некоторых лагерях 

складывались общности детей и вожатых, встречавшихся ежегодно на протяжении нескольких лет, при 

этом среди детей старожилы встречались гораздо чаще, чем среди вожатых и воспитателей. И тем не 

менее, пионерский лагерь — это ситуация «здесь и сейчас». Среди воспоминаний о пионерском лагере 

есть такое: «ʂʦʥʝʯʥʦ, ʚʦʞʘʪʳʝ ʩʪʘʨʘʣʠʩʴ ʥʘʩ ʫʩʤʠʨʠʪʴ ʠ ʧʫʩʪʠʪʴ ʘʛʨʝʩʩʠʶ ʚ ʥʫʞʥʦʝ ʨʫʩʣʦ. ... ʅʦ 

ʨʦʜʠʪʝʣʷʤ ʥʝ ʟʚʦʥʠʣʠ, ʟʥʘʣʠ, ʯʪʦ ʨʝʙʷʪʘ ʤʦʛʫʪ ʠ ʚʦʞʘʪʳʤ ʦʪʦʤʩʪʠʪʴè. Другими словами, можно 

утверждать, что здесь складывался паритет отношений – все проблемы и конфликты решать внутри 

сообщества, не вынося «сор за лагерный забор».  

Во-вторых, пионерскими вожатыми в массе своей были комсомольцы - производственники, 

командированные (в качестве общественного поручения) промышленными предприятиями на работу в 

пионерский лагерь, студенты вузов, направленные в пионерский лагерь для прохождения 

производственной практики. Меньшинство составляли работники с существенным профессиональным 

и жизненным опытом: старший вожатый, как правило, профессиональный педагог, учитель, а также 

физрук (руководитель по физической культуре) и плаврук  (ответственный за организацию купания), 

радист (специалист, отвечавший за техническое обеспечение), музыкальный руководитель (баянист, 

аккордеонист и т.п.) [6;15]. Можно утверждать, что за редким исключением педагогические работники 

пионерского лагеря полагались на жизненный опыт и здравый смысл куда больше, чем 

профессиональные нормы. Следует оговориться, что в этом сюжете обсуждаются преимущественно 

взаимоотношения вожатых с подростками, так как дошкольники и младшие школьники в большинстве 

своем следовали установленным правилам и нормам. Кроме того, молодость вожатых, несомненно, 

играла важную роль. В.Т. Третьяков, шесть лет отдыхавший в пионерском лагере (примерно 1962-68 

гг.) [19, с. 401-553], писал: «… вожатые, сами ещё недавно такие же пионеры, прекрасно нас, 

подростков, понимали. И не стремились к поддержанию железной дисциплины там, где она 

бессмысленна» [19, с.401].  

В-третьих, определённое влияние на взрослых оказывали социальные ожидания от пребывания 

детей в лагере, прежде всего, так называемое «ожидания инобытийности»: отмена учебных 

обязательств, перерыв в дидактическом насилии и контр-дидактическом сопротивлении, надежда на 

произвольность в распоряжении своим временем, надежда на преодоление рутины и однообразия 
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учебного года и школьной повседневности и т.д.) [7;9]. Все это ограничивает взрослых сегодня и 

ограничивало 30-50 лет назад. Именно такое восприятие лагеря отражено в мемуарах В. Т. Третьякова, 

где проезд дорожного указателя рождал характерные эмоции: «проехали лосей – это означало, … что 

мы уже на свободе – от родителей и городских ограничений по крайней мере» [19, с.420].  

В-четвертых, именно вследствие разделяемого в обществе представления о пионерском лагере 

как досуговом пространстве, диапазон прямого дисциплинарного принуждения в пионерском лагере 

был ограничен. В целом обстановку в пионерском лагере В. Т. Третьяков характеризует так: 

«практически идеальное сочетание свободы … и необходимых ограничений за разумностью и 

соблюдением которых следили умные и доброжелательные взрослые» [19, с. 446]. 

При моделировании конвенции между вожатыми и подростками в пионерском лагере следует 

обозначить наиболее показательную ситуацию, которая в высокой степени обостряет отношения детей 

и взрослых – это ситуации нарушения дисциплины и особенно ситуации детской шалости 

(«поступки, включающие нарушение установленных правил, комфорта других лиц, провокации с целью 

испытать яркие эмоциональные переживания (позабавиться, посмеяться над другими)»[10, с.4]. В ходе 

интервью респондентам были заданы вопросы: «ʂʘʢʦʚʘ ʙʳʣʘ ʨʝʘʢʮʠʷ ʚʟʨʦʩʣʳʭ ʥʘ ʜʝʪʩʢʠʝ ʰʘʣʦʩʪʠ ʚ 

ʧʠʦʥʝʨʩʢʦʤ ʣʘʛʝʨʝ? ʅʘʢʘʟʳʚʘʣʠ ʣʠ ɺʘʩ ʠʣʠ ʜʨʫʛʠʭ ʜʝʪʝʡ? ʂʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ?è. 

Выбор в качестве индикатора конвенционирования отношений пионеров и вожатых в ситуации 

детской шалости обусловлен такими чертами этого социокультурного явления: 

– высокая интенсивность переживаний ребёнка во время подготовки шалости, ее осуществления 

и последствий (расследование, осуждения, наказания и т.д.),  усиление реактивности для преодоления 

угроз, созданных сознательным нарушением установленных правил;  

– нацеленность на реакцию другого (чаще всего взрослого), получение удовольствия от 

ожидаемых действий взрослых по поиску нарушителя («попробуй, найди меня») и от ожидаемого 

финального прощения нарушителя («прости меня, пожалуйста») (Э. Берн); 

– одностороннее прерывание ребенком действующей конвенции, разрыв в послушании – 

культурная форма «выпускания пара», карнавальность шалости (М. М. Бахтин); 

– своего рода эксперимент, исследовательский проект ребенка границ допустимого (в том числе 

прогноз последствий) [8;10;11]. 

Итак, с позиции теории социальных конвенций попытаемся объяснить варианты поведения 

вожатых (воспитателей) по отношению к детским шалостям в пионерском лагере, выявленных в ходе 

обработки интервью. 

В материалах просматривается стратегия вожатых, которую можно условно назвать 

карательной: çʨʝʙʷʪʘ ʧʦʩʪʘʨʰʝ ʣʶʙʠʣʠ ʙʝʛʘʪʴ ʢ ʤʦʨʶ, ʦʩʦʙʝʥʥʦ ʥʦʯʴʶ, ʯʪʦʙʳ ʧʦʩʤʦʪʨʝʪʴ ʥʘ 

ʟʚʝʟʜʳ, ʥʝʢʦʪʦʨʳʤ ʵʪʦ ʥʝ ʫʜʘʚʘʣʦʩʴ, ʚʦʞʘʪʳʝ ʤʦʛʣʠ ʠʭ ʧʦʡʤʘʪʴè, çʢʪʦ ʩʠʣʴʥʦ ʜʫʨʠʣ, ʠʭ ʥʘʢʘʟʳʚʘʣʠ, 

ʟʘʩʪʘʚʣʷʣʠ ʪʫʘʣʝʪ ʤʳʪʴ. ʕʪʦ ʙʳʣʦ ʩʘʤʦʝ ʩʪʨʦʛʦʝ ʥʘʢʘʟʘʥʠʝ. ɸ ʢʪʦ ʤʥʦʛʦ ʜʫʨʠʣ, ʪʝʭ ʦʪʧʨʘʚʣʷʣʠ 

ʜʦʤʦʡè, çʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ ʥʠʢʘʢʦʛʦ ʥʘʢʘʟʘʥʠʷ, ʢʦʥʝʯʥʦ, ʥʝ ʙʳʣʦè.  В случае карательной стратегии 

удерживается задача поддержания внешней дисциплины, несклонные к риску (послушные) подростки 

воспринимают такую конвенцию спокойно, зато «искатели приключений» разворачивают скрытую от 

вожатых активность, готовы идти на отношенческие издержки ради ярких переживаний (бегства от 

преследователей, тайны планируемой или совершенной, но не раскрытой шалости, страха разоблачения 

и надежды на прощение). Однако, если происходит обнаружение крупной шалости, то проигрывают и 

дети – они несут наказание, происходит публичное осуждение их поведения, и вожатые, так как, 

фактически, администрация может их упрекнуть в ненадлежащем исполнении обязанностей по 

поддержанию дисциплины. Особый риск возникает, когда карательная стратегия вожатых вызывает 

протест со стороны подростков, которые вступают в конфронтацию и готовы мстить взрослым 

(особенно, если по мнению детей, была допущена несправедливость). В этом случае дети могут 

получить психологический выигрыш от конфликта, а вожатые – однозначно проигрывают. Поэтому, как 

показывают воспоминания, взрослые придумывали множество хитроумных ходов покарать шалунов, но 

не доводить ситуацию до крайности. Исходя из трансактной схемы детской шалости: «преследование» 

- просматривается наглядно, а вот «прощение», при такой стратегии, выражено не явно.   

Менее активными были участники отношений при так называемой формально-нормативной 

стратегии пионерских вожатых:  çʛʦʚʦʨʠʣʠ, ʯʪʦ ʥʝʣʴʟʷé ʥʘʢʘʟʳʚʘʣʠ ʢʘʢ-ʪʦè, çʜʝʚʯʦʥʦʢ, ʢʦʛʜʘ 

ʤʘʟʘʣʠ... ʅʫ ʯʝʛʦ ʪʘʤ, ʢʘʢʠʝ ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʷé ʧʦʨʫʛʘʣʠʩʴ ʚʦʞʘʪʳʝè, çʢʦʥʝʯʥʦ ʚʦʞʘʪʳʝ ʤʦʛʣʠ ʢʘʢ-ʪʦ 

ʧʦʨʫʛʘʪʴ, ʥʦ ʚʩʝ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦ ʧʦʥʠʤʘʣʠ, ʯʪʦ ʵʪʦ ʢʘʢ ʪʨʘʜʠʮʠʷ ʠ ʥʠʢʪʦ ʥʘʩ ʥʝ ʨʫʛʘʣ, ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦè, 

çʦʪʯʠʪʳʚʘʣʠ ʥʘ ʣʠʥʝʡʢʝ, ʘ ʧʦʪʦʤ ʚʩʝ ʚʤʝʩʪʝ ʩʤʝʷʣʠʩʴè, çʅʫ ʧʦʨʫʛʘʶʪ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʠ ʠ ʚʦʞʘʪʳʝ, ʯʪʦ 

ʥʝ ʥʘʜʦ ʙʳʣʦ ʪʘʢ ʜʝʣʘʪʴ, ʘ ʩʘʤʠ ʫʣʳʙʘʶʪʩʷè. В этом случае поддерживается только внешняя 

видимость дисциплины, поведение подростков укладывается в прежнюю схему: послушные смиряются, 



25 

 

а шалуны «уходят в подполье», однако в значительно меньшей степени скрывают свои действия, ведь 

наказание не очень ощутимое, хотя осуждение имеет место.  

Среди воспоминаний о наказаниях можно обнаружить такие, что формально являются 

наказанием, а фактически нет: çʥʘʢʘʟʘʥʠʝʤ ʟʘ ʧʦʧʳʪʢʫ ʩʙʝʞʘʪʴ ʙʳʣʦ ʩʣʝʜʫʶʱʝʝ - ʚʦʞʘʪʳʝ ʩʦ ʤʥʦʡ 

ʭʦʜʠʣʠ ʟʘ ʨʫʯʢʫ ʜʦ ʢʦʥʮʘ ʩʤʝʥʳé ʩʢʘʟʘʪʴ, ʯʪʦ ʤʥʝ ʵʪʦ ʥʝ ʥʨʘʚʠʣʦʩʴ ʩʣʦʞʥʦ ʧʦʪʦʤʫ, ʯʪʦ ʢʦʛʜʘ ʫ ʚʩʝʭ 

ʜʝʪʝʡ ʙʳʣ ʪʠʭʠʡ ʯʘʩ, ʷ ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʚʦʞʘʪʳʤʠ ʰʣʘ ʢʫʧʘʪʴʩʷ ʚ ʤʦʨʝéʙʳʣʦ ʟʜʦʨʦʚʦ!è. 

Выигрыш вожатых состоит в том, что внешне соблюдается установленный в лагере порядок, в то 

же время при целенаправленном наблюдении видны затеваемые проказы, при желании взрослого 

возможны адресные воздействия, не провоцирующие противостояние с подростками. Выигрыш детей 

состоит в том, что они получают удовольствие от шалостей в полной мере (бегство от преследования и 

прощение после осуждения), однако меньше шансов получить яркие переживания крайне рискованных 

проделок и конфронтации с вожатыми.  Формально-нормативная стратегия наибольшим образом 

соответствует схеме шалости: здесь есть и «преследование», и «прощение».  

Стратегия, названная снисходительной, выражалась в следующем: «ʜʘ ʦʩʦʙʦ ʥʠʢʪʦ ʥʝ ʨʫʛʘʣʩʷ, 

ʧʦʩʤʝʷʣʠʩʴ, ʧʦʰʫʪʠʣʠ, ʜʘ ʠ ʚʩʸ; ʟʣʳʭ ʢʘʢʠʭ-ʪʦ, ʩʪʨʦʛʠʭ ʚʦʞʘʪʳʭ ʫ ʥʘʩ ʦʩʦʙʦ ʥʝ ʙʳʣʦè, çʚʦʞʘʪʳʝ 

ʧʨʠʚʳʢʣʠ ʠ ʦʩʦʙʦ ʥʝ ʨʝʘʛʠʨʦʚʘʣʠ, ʪʘʢ, ʚʦʨʯʘʣʠ!è, çʨʝʘʢʮʠʷ ʫ ʚʟʨʦʩʣʳʭé ʧʦʚʦʨʯʘʪ, ʜʘ ʠ ʚʩʝé 

ʥʘʢʘʟʳʚʘʣʠ ʟʘ ʪʘʢʠʝ ʰʘʣʦʩʪʠ éʥʝʪ, ʪʘʢʦʛʦ ʥʝ ʙʳʣʦé ʚʩʝ ʙʳʣʦ ʩʤʝʰʥʦ ʠ ʚʝʩʝʣʦè, çʰʘʣʦʩʪʴ ʚ ʣʘʛʝʨʝ, 

ʵʪʦ ʤʘʟʘʪʴ ʜʨʫʛ ʜʨʫʛʘ ʟʫʙʥʦʡ ʧʘʩʪʦʡ, ʥʘʢʘʟʘʥʠʡ ʙʦʣʴʰʠʭ ʤʳ ʟʘ ʵʪʦ ʥʝ ʥʝʩʣʠè, çʟʘ ʤʝʣʢʠʝ ʰʘʣʦʩʪʠ ʥʘʩ 

ʧʨʦʱʘʣʠ», çʥʫ ʤʦʛʣʠ ʧʦʞʫʨʠʪʴ ʚʦʞʘʪʳʝ, ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʠ. ʅʠʯʝʛʦ ʥʝ ʙʳʣʦ ʘʙʩʦʣʶʪʥʦ ʪʘʢʦʛʦ 

ʢʨʠʪʠʯʝʩʢʦʛʦ, ʥʫ ʠʣʠ ʤʳ ʦʪʥʦʩʠʣʠʩʴ ʢ ʵʪʦʤʫ ʣʝʛʢʦè.  

Выигрыш вожатых в том, что субъективно – все благополучно, дети к ним относятся позитивно, 

конфликтов и разбирательств нет, ничего не вызывает негативных эмоций. Дети могут, как и в 

предыдущем случае тихо шалить, однако минимальная реакция взрослых провоцирует детей, склонных 

к риску, увеличить градус шалости, ведь при таком отношении взрослых шалость не дает желаемых 

переживаний («никто не преследует»).  Трансактная схема шалости не работает: нет ни преследования, 

а следовательно, и прощения.  

Особого внимания заслуживает стратегия, которую допустимо назвать как потворство 

нарушениям дисциплины: çɺʦʞʘʪʳʝ ʜʘʞʝ ʩ ʥʘʤʠ ʠʥʦʛʜʘ ʚ ʢʘʢʠʭ-ʪʦ ʰʘʣʦʩʪʷʭ ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʣʠè; çʟʘ 

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʶ ʣʘʛʝʨʷ, ʭʦʜʠʣʠ ʩ ʚʦʞʘʪʳʤʠ ʥʘ ʨʝʢʫ ʢʫʧʘʪʴʩʷ, ʭʦʪʷ ʵʪʦ ʙʳʣʦ ʟʘʧʨʝʱʝʥʦ, ʥʦ ʤʳ ʚʤʝʩʪʝ ʩ 

ʚʦʞʘʪʳʤʠ ʥʘʨʫʰʘʣʠ ʨʝʞʠʤè; ʠʥʠʮʠʘʪʦʨʦʤ ʰʘʣʦʩʪʝʡ ʙʳʣʠé, ʧʨʝʞʜʝ ʚʩʝʛʦ, ʚʦʞʘʪʳʝ. ʄʦʞʥʦ 

ʩʢʘʟʘʪʴ, ʯʪʦ ʦʥʠ ʥʘʩ ʜʘʞʝ ʫʯʠʣʠ ʵʪʦʤʫ. ʊʦ ʝʩʪʴ ʦʥʠ ʵʪʦ ʜʝʣʘʣʠ, ʯʪʦʙʳ ʧʦʜʜʝʨʞʘʪʴ ʪʨʘʜʠʮʠʶè. 

В. Т. Третьяков рисует такую своеобразную конвенцию в отношениях вожатых с подростками: «мы 

находили общий язык с … вожатыми. Они понимали, что 14-15-летним подросткам тихий час не нужен. 

Большинство всё равно не заснёт, а только будут мешать тем, кто спит. Посему такие вожатые сами 

отпускали нас на тихий час из лагеря. С условием - не находиться на территории и не опаздывать на 

построение перед полдником… И купаться вожатые нас в тихий час отпускали, прося точно сказать, в 

каком месте мы будем…» [19, С.401].  

Следование стратегии потворства нарушениям дисциплины дает вожатым тактический выигрыш, 

так как они теперь сами возглавляют детские шалости, то есть полагают, что управляют 

ненормативными активностями своих воспитанников. Ко всему прочему вожатый как организатор 

шалости получает колоссальные переживания, субъективно находясь инфантильной позиции (лидера 

шалунов). Однако здесь возникает целый ряд рисков, ведущих к стратегическому проигрышу вожатого. 

Прежде всего, существенно возрастают угрозы для жизни и здоровья детей, у которые снижается 

самоконтроль (ведь для них ответственность за происходящее берет взрослый), дети перестают видеть 

рамки допустимого и свободно переходят к самоорганизуемым шалостям. Кроме того, вожатый, 

реализуя стратегию потворства рискует подвергнуться административным взысканиям со стороны 

руководителя. Для детей вожатская стратегия потворства субъективно обеспечивает выигрыш: они 

получают в лице взрослого лидера шалостей, переживают сложную гамму чувств, где риск и опасность 

соседствуют с психологической защищенностью.  

Анализ мемуарной литературы показывает, что еще одним предметом конвенции было 

потворство курению пионеров из старших отрядов, вожатые знали об этом, но предпочитали закрывать 

глаза на этот факт, хотя следует признать, что в целом отношение к курению в пионерском лагере в 60-

80 гг. ХХ в. было более либеральным чем сейчас. 

Как видно из процитированных воспоминаний, конвенция касалась и таких нарушений правил 

(распорядка дня и ограничений выхода за территорию пионерского лагеря, нарушений правил техники 

безопасности при купании). В настоящее время не все из дисциплинарных практик (действий вожатых) 

тех лет кажутся безупречными в настоящее время. 
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Обзор стратегий вожатого в конвенционировании отношений с детьми показывает сложные 

подстройки, призванные обеспечить равновесие: с одной стороны – в целом удерживать воспитанников 

в рамках установленных в пионерском лагере норм и правил, а в с другой, создавать лакуны субъективно 

произвольного поведения, предполагающего отступление от этих норм и правил.  

 Обсуждение и заключения. Актуальность реконструкции детско-взрослых конвенций в 

пионерских лагерях 60-80 гг. ХХ века обусловлена возможностью восстановить сложную палитру 

отношений детей и родителей, детей и педагогов. 

  В результате анализа, обобщения и интерпретации воспоминаний, характеризующих практики 

отдыха в пионерских лагерях, рассматривались два вида конвенций: детей с родителями и детей с 

пионерскими вожатыми (воспитателями).  

Реконструкция детско-родительских конвенций 60-80 гг. ХХ века в ситуации – «поездка в 

пионерский лагерь была нежелательной для ребенка» показывает: 

- наличие первичной и вторичной конвенций, вторичная возникала тогда, когда условия первой 

оказывались неприемлемыми для ребенка; 

- первичная конвенция предполагала, что ребенок уступал под нажимом родителей и соглашается 

на поездку; 

- сохранение первичной конвенции обуславливалось авторитетностью родителями и готовностью 

ребенка принимать некомфортные условия в режиме долженствования (доводами для убеждения могли 

выступать материальные расходы семьи на приобретение путевки; беспокойство за родителей, не 

желание их огорчать; страх, убеждение в невозможности договориться с родителями на 

взаимовыгодных условиях; общественное осуждение); 

- вторичная конвенция предполагала пересмотр условий первой и устанавливалась тогда, когда 

ребенок требовал возращения из лагеря, а родитель уступал (предметом соглашения выступало время 

отъезда); 

- родительские стратегии фактически могут быть разделены на две группы: предусматривающие 

возможность уступок ребенку и не предусматривающие такую возможность; 

- детские стратегии поведения в массе своей (3/4) не предполагали радикального и 

самостоятельного преодоление дискомфорта (бегства из лагеря), у небольшой категории детей имелся 

изначальный расчет на пересмотр условий первичной конвенции и понимание способов 

эмоционального давления на родителей. 

Специфика конвенции пионеров с вожатыми была обусловлена эпизодичностью этих 

отношений, небольшой разницей в возрасте между этой категорией взрослых и детьми, дилетантством 

вожатых как работников (опора при принятии решений в большей мере на здравый смысл и 

собственный опыт, чем на профессиональные нормы), социальными ожиданиями, обусловленные 

институциональными особенностями каникулярного отдыха и пионерского лагеря как досугового 

пространства, отсюда недопустимость использования директивных способов воздействия и 

необходимость поиска компромиссных вариантов урегулирования. 

Реконструкция конвенции детей и вожатых в пионерском лагере строилась на ретроспективных 

рассказах о реакции взрослых на детские шалости, соответствующий выбор определялся рядом 

обстоятельств: шалость представляет собой прерывание действующей конвенции отношений, 

экспериментальное поведение ребенка направлено на поиск границ допустимого, шалость вызывает 

интенсивные переживания, которые позволяют зафиксировать события в памяти на долгие годы 

(обеспечивая достоверность и развернутость ответов при интервьюировании), структура ожиданий 

ребенка в детской шалости позволяет интерпретировать поведение участников обстоятельств. 

Реакции на детские шалости представляется возможным формализовать в виде четырех стратегий: 

карательной, формально-нормативной, попустительской, стратегии потворства нарушениям 

дисциплины. 

Наиболее конструктивной выступала формально-нормативная, так как соответствовала обеим 

этапам ожиданий ребенка -шалуна (ожидания преследования и получения прощения).  

Карательная стратегия недостаточно обеспечивала реализацию ожидания ребенок прощения за 

шалость, а попустительская – ожидания ребенком преследования (азарт скрываться и надеяться быть 

обнаруженным). При этом карательная стратегия могла спровоцировать подростков, склонных к 

рискованному поведению на протестные акции, на открытую и острую конфронтацию. Если в этих 

обстоятельствах обнаруживалась крупное нарушение дисциплины, то наказание несли не только дети, 

административным взысканиям подвергались и вожатые. 

Попустительская стратегия не обеспечивала детям ни ожидания преследования, ни ожидания 

прощения, поэтому стимулирует потенциальных шалунов на масштабные нарушения. 
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Наиболее противоречивой являлась стратегия потворства нарушениям дисциплины, давая 

тактически выгоды - контроль за неформальными активностями детей за счет лидерства в них, 

потворство увеличивала риски радикальных шалостей, так как эта стратегия фактически способствовала 

снижению у склонным к шалостям субъективной ответственности за последствия своих действий. 

Ключевые слова: история советского детства, пионерский лагерь, детско-родительские отношения, 

отношения вожатых и детей, теория социальных конвенций, теория игр. 
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Советские периодические издания о проблемах подготовки вожатых (конец 1950-х – 

1960-х г. г.)3 
В современных научных трудах советское детство рассматривается как специфическая 

социальная реальность, представляющая собой совокупность идей, культурных объектов, социальных 

институтов и событий. Реконструкция этой реальности, безусловно, не может быть ограничена 
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привлечением какого-то одного вида источников. Особую ценность приобретают те из них, которые 

отражают детство в СССР комплексно и способствуют расширению рамок исследовательского 

понимания детства как социальной конструкции.  

 Массовые детские и педагогические журналы лучше всего соответствуют решению этой задачи, 

поскольку они отражали и формировали действительность. Периодические издания содержат 

различные вербальные и визуальные материалы о детстве, подвергавшиеся анализу в рамках изучения 

истории повседневности [См: 7]. Всестороннее изучение “журнального” детства позволит расширить 

наши представления о советской периодике как об историческом источнике. 

В советских периодических изданиях педагогической направленности («Вожатый», 

«Воспитание школьников» и др.) давались советы, как организовать площадки детско-подросткового 

досуга, подготовить их для решения задач воспитания детей и подростков. Печатались практические 

советы по организации досуговых мероприятий в летних оздоровительных лагерях. В статьях 

анализировался опыт не только лагерей пионерского актива, но и проблемы "рядовых" детских летних 

центров разных регионов СССР. В журналах публиковались советы для вожатых по многим сторонам 

жизнедеятельности детей в оздоровительных центрах: адаптация в новом коллективе, проведение 

мероприятий разной направленности (подвижные игры, военно-патриотические мероприятия, 

конкурсы). 

 Обратимся к периоду второй половины 1950-х гг. В это время в советскую педагогическую 

систему вернулся дух творческого поиска, установка на активный самостоятельный характер 

познавательной деятельности учащихся. Возобновилось школьное самоуправление, гуманизировалась 

деятельность пионерской организации и школьного комсомола. Одновременно с этим решались 

накопившиеся проблемы в организации детского движения.  

 К середине 1950-х гг. пионерская и комсомольская организации, как пишет М.В. Богуславский, 

оказались прочно закупорены в стенах школы и должны были заниматься исключительно помощью 

педагогам в организации учебного процесса. Тем не менее предпринимались попытки преодоления 

сложившегося кризиса. Так, в Ивановской области летом 1954 года проводится слет членов Домов 

пионеров, различных кружков и объединений. Главным организатором выступал Г. Гаспаров, большой 

энтузиаст внешкольной работы с подростками. Ему удалось в рамках туристических и технических 

слетов возродить, по сути, скаутские формы работы. Во время многодневных слетов проходили 

соревнования по различным специальностям - разрядам: юные радиолюбители, техники, моряки и др. 

Все это необычайно захватывало подростков, отвечало их возрастным особенностям. Более того, в 

течение года в своих объединениях они потом напряженно готовились к новому летнему слету, 

ставшему главным событием в жизни [1, с. 175].  В дальнейшем опыт Г. Гаспарова был использован при 

подготовке новой программы работы пионерской организации. 

 Начало новейшего этапа развития пионерской организации, внешкольной работы в СССР можно 

отнести к 1958 г. – с введением «Примерного перечня умений и навыков для пионеров» («пионерских 

ступеней»). В основе «ступеней» лежал принцип - дойти до каждого пионера, предоставить каждому 

возможность активно участвовать в жизни пионерского коллектива. Главным же показателем 

успешного движения по «ступеням» было объявлено повседневное применение приобретенных умений 

и навыков в практической жизни. Центральный совет Всесоюзной пионерской организации имени В. И. 

Ленина в 1959 г. подвел первые итоги работы пионерской организации в связи с введением «Примерного 

перечня умений и навыков для пионеров» и наметил новые перспективные линии развития: «Введение 

«ступеней» поставило перед советами пионерской организации первоочередную задачу - улучшение 

практической подготовки старших пионерских вожатых. Поэтому, организуя в районе, городе учебу 

пионерских вожатых, необходимо обратить внимание на то, чтобы каждый вожатый овладел умениями 

и навыками «ступеней», стал инструктором по одному из видов деятельности, сдал нормы на значок 

«Турист СССР», ГТО, получил звание судьи по одному из видов спорта. Особое внимание следует 

обратить на привитие вожатым организаторских навыков. Надо вооружить вожатых знанием методики 

организации работы с пионерами; научить их тому, как привлечь к делам дружины добровольных 

помощников из числа комсомольцев, родителей пионеров, старых коммунистов, ветеранов войны и 

труда, работников искусства, спортсменов и т. п.; подсказать, как можно использовать в работе с 

пионерами различные культурно-просветительные учреждения, добровольные общества - Красного 

Креста и Красного Полумесяца, ДОСААФ, друзей природы и т. д. [5, с. 39]. 

 Во второй половине 1958 г. прошли семинары по ознакомлению старших вожатых с 

содержанием «Ступеней», с основными принципами организации этой работы с пионерами. Но 

редакция «Вожатого» подчеркивала, что проведением этих семинаров ограничиться ни в коей мере 

нельзя. Встал вопрос о необходимости установить минимум знаний и навыков для вожатых. 
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 Например, «ступени» предусматривали ряд требований к пионеру в области туризма. Пионеры 

второй «ступени» должны были научиться ходить по азимуту. «Вряд ли, - писал «Вожатый»,- пионеры 

будут уважать своего вожатого, если он зачитает им по книге, как это делать, а показать это на местности 

не сможет. Вот почему очень важно на семинарах научить вожатых практическим умениям и навыкам». 

Так, в течение года вожатые могли бы приобрести основные знания, умения и навыки, необходимые им 

для организации работы дружины по «ступеням». 

 Каждый районный, городской совет пионерской организации вместе с Домом пионеров и 

другими внешкольными учреждениями (там, где они были) был обязан разработать план ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ 

ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʩʝʤʠʥʘʨʘ ʩʪʘʨʰʠʭ ʚʦʞʘʪʳʭ, определить дни и часы занятий, место, где они будут 

проходить; подобрать лекторов, специалистов различных отраслей знаний, руководителей семинаров 

по обмену опытом работы и т. д. 

 Было признано хорошей традицией - организовывать лагерные сборы старших вожатых, где 

много внимания уделяется их практической подготовке  по спорту, туризму, играм, по технике, 

юннатской работе и т. п. Такие сборы, как правило, проводились или весной, или осенью в пионерских 

и туристских лагерях. 

 «Вожатый» предлагал подумать о проведении сборов старших и отрядных вожатых сразу же по 

окончании зимних каникул школьников на базе загородных зимних лагерей пионеров. Оправдал себя и 

опыт создания заочных университетов старших вожатых. Вожатые могли получить ответы на 

интересующие их вопросы в Домах пионеров, в педагогических кабинетах институтов 

усовершенствования учителей, на станциях юных техников, натуралистов и в других внешкольных 

учреждениях в порядке индивидуальной консультации. Это позволяло постоянно контролировать учебу 

вожатых. Так, в Харькове, Ленинграде и ряде других городов решили ввести зачетные книжки для 

вожатых. По мнению журналистов «Вожатого», это начинание заслуживало поддержки [6]. 

 Тем не менее проблема кадров вожатых к началу 1960-х г.г. оставалась острой. Не изменило 

принципиально ситуацию и участие вожатых – «производственников», комсомольцев, направлявшихся 

с заводского производства, имевших определенный жизненный опыт. Но формализм в распределении 

молодежи по пионерским отрядам убивал комсомольский энтузиазм. Г. Гаспаров писал: «Комсомольцы 

- вожатые бегут из отрядов. И это никого не возмущает. Неудивительно, что пионеры смотрят на 

вожатых как на случайных гостей, иронически спрашивают: «Вы к нам надолго?». Проблему усугубляло 

и качество подготовки вожатских кадров. По словам Гаспарова, в Иванове, где в начале 1960-х г.г. 

работали свыше 400 вожатых, профессиональные семинары регулярно посещали только 10 - 12 человек. 

Гаспаров считал, что нужно разработать действенные средства привлечения молодежи к работе с 

пионерами, меры поощрения, поддержки. Стоило, отмечал педагог, установить для вожатого форму 

одежды, знаки различия и др. Гаспаров настаивал на том, что комсомольские организации должны 

выделять комсомольцев не в качестве вожатых, а направлять их сначала на курсы по подготовке 

вожатых. Лишь после окончания курсов комсомольцам присваивалось звание вожатого [4]. 

 Серьезной критике в ряде статей подвергалась и так называемая «пионерская практика» 

студентов педагогических вузов. З. Выговская, старшая вожатая школы № 248 Москвы, в письме, 

опубликованном в «Вожатом», призывала так организовать практику, чтобы студенты «не подпирали 

стены в коридорах, не чувствовали себя лишними в школе». Старшая вожатая описывает свой опыт: «В 

первый же день в пионерской комнате мы говорим с ними об отрядах. Я рассказываю о ребятах. 

Рассказываю честно, не приукрашивая. Тут же даю вожатым несколько советов: приходить в школу 

обязательно в галстуке; приветствовать ребят и друг друга салютом; без дела в класс не входить; никогда 

не вешать носа. В результате получается, что абсолютно каждый вложил свою долю в общее дело». 

 З. Выговская признавалась: «У меня есть такая мечта: чтобы диплом учителя давали только тем 

людям, которые работали отрядными вожатыми. Только такая работа дает настоящие педагогические 

навыки, учит находить с ребятами общий язык, понимать их по-настоящему, а без этого нет педагога» 

[3].  Конец 1950-х – начало 1960-х гг. – период «оттепели», время активных дискуссий и споров. 

Обсуждения коснулись и жизни вожатых. На страницах журнала регулярно встречалась рубрика «Клуб 

вожатых». Печатались отчеты о диспутах на местах. Редакция обращалась к читателям, призывая 

писать, откровенно высказывать свое мнение о том, каким должен быть современный вожатый. Письма 

приходили из разных мест. Инесса Худякова, старшая вожатая из с. Царевщина Балтайского района 

Саратовской области писала: «Вожатому надо быть очень-очень скромным, нельзя всюду лезть со своим 

«я». Пусть ты останешься в тени — ребята все равно тебя будут любить, если ты отдаешь им душу».  

 Олег Фомин, военнослужащий, пришел к выводу: «Вожатый, по-моему, не должен быть сухим, 

чопорным. Пусть он будет ребятам почти ровня. Так он легче найдет с пионерами общий язык, лучше 

поймет каждого мальчишку и девчонку. А это ведь необходимое качество — разгадать каждого 

человека. И еще одно необходимо, по - моему. Вожатый не должен быть злопамятным. Много раз за 
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день огорчат его ребята и даже обидят. Но нельзя долго помнить обиду, сводить счеты. Обижают они, 

как правило, не со зла, а по детскому легкомыслию. Надо уметь простить и забыть. Тогда и ребята 

становятся лучше». 

 В городе Вичуга Ивановской области в городской библиотеке проходил диспут на тему: «Каким 

должен быть вожатый». Вот несколько выступлений с этого диспута. Нина Аладина, старшая вожатая, 

отметила: «Нужна большая выдержка, умение владеть собой. Мне приходилось видеть, как вожатая 

кричала на мальчишек. Это было безобразно. И еще одно. Как много надо вожатому знать, учиться! 

Чтобы воспитывать ребят, вести их за собой, надо быть высококультурным, образованным человеком» 

[2].   Опыт, накопленный в СССР, до сих пор не утратил определенной актуальности. Ретроспективные 

инновации, связанные с анализом советского педагогического опыта, в последнее время стали важным 

трендом современности в организации детского досуга. Советы, которые давались начинающим 

вожатым советских времен, до сих могут быть полезны современным сотрудникам детских центров. 

Разумеется, советский опыт должен быть переосмыслен, учтены особенности восприятия, поведения 

современных детей и подростков (визуализация подачи материала, цифровизация) подготовительных 

занятий для начинающих вожатых и проведении семинаров повышения квалификации.  
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