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Особое воздействие на климатический режим Телецкого озера оказывает 
ледостав – явление не ежегодное и, повторяемость которого зависит от не-
скольких факторов. Годы с полным ледоставом характеризуются более пони-
женными температурами воздуха, учащением северных и северо-западных вет-
ров (низовки) и менее значительными скоростями ветра в январе-феврале. Пол-
ное замерзание озера в период с 1926 по 1970 годы составило 13 раз [4]. Ледо-
став, как явление, довольно редкое для Телецкого озера, позволяет поверхности 
водной глади, занимающей значительную площадь 227,3 км 2 на протяжении 
всего периода в году оставаться открытой и «живой». Структурная память во-
ды, как феномен был впервые экспериментально доказан серией исследований 
японскими учеными [5], изучающими способность воды впитывать в себя, хра-
нить и обмениваться с окружающей средой данными, которые несет свет, звук, 
мысль и обычное слово человека. Особенности ландшафта прителецкой части, 
локальная и минимизированная по временному воздействию рекреационная на-
грузка, естественная природная среда, лишенная грубого техногенного воздей-
ствия (шум, вибрация, химические и бактериологические реагенты) составляют 
основную базу «эмоционального состояния» Телецкого озера. 

Вода, как символ здоровья почитается с древних времен. Вода как источ-
ник всего живого, олицетворяет собой живой организм, способный оздоравли-
вать не только от болезней, но и от многих проблем. Особыми оздоравливаю-
щими свойствами у алтайцев славились «аржаны» - целебные источники, осо-
бое почитание которых наблюдается и по сегодняшний день. Перед посещени-
ем «аржана» алтайцы угощали духа, хозяина «аржана» чаем и повязыванием 
ленточек «дьяламу» голубого цвета, символизирующих воду.  

К священному источнику запрещалось брать с собой мясо и соль, счита-
лось, что данные продукты снижают целебные свойства «аржана». Запрещалось 
ругаться и сквернословить, приходить к «аржану» с дурными, темными мысля-
ми и в период «»нечистоплотности у женщин [6]. К источнику «здоровья и бла-
гополучия» алтайцы шли не только с различными заболеваниями, но и с поже-
ланиями здоровья и процветания своему народу, а также с просьбой предска-
зать, что ждет весь род в долгую зиму или при переходе через перевал, на охоте 
или рыбалке. При этом больному, посетившему «аржан» с целью оздоровления 
запрещалось рассказывать об улучшении здоровья, а тем, кто приходил с бла-
гопожеланиями или просьбами о будущем в течение года запрещалось расска-
зывать об увиденном или услышанном на «аржане». 

 Кроме того, в течение года после посещения «аржана» алтайцам запреща-
лось посещать свадьбы или похороны, а также пить спиртное и употреблять со-
леную пищу [6]. 

В Прителецкой части известно два источника подземных вод издавна по-
читаемых алтайцами, проживающими по берегам Телецкого озера, как «аржа-
ны». Наиболее известен источник под названием «Чулышманский аржан», бе-
рущий начало со склона г. Туолок. Данный источник, по заключению химиче-
ской лаборатории Горно-Алтайского педагогического института от 1970 года 
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относится к хлоридно-гидрокарбонатно-кальциевому типу, богатого микроэле-
ментами. Содержания марганца, хрома, меди, кобальта выше в два раза, содер-
жания свинца, галлия, ванадия – в четыре, а никеля – в десять раз больше в 
сравнении с простой водой. «Аржан» на м. Саратки отличается сравнительно 
большим содержанием фтора, в то время как в Телецком озере и его притоках 
фтора нет [7]. Посещение целебных источников имеющих отличительные гид-
рохимические особенности алтайцами и другими народами, проживающими по 
берегам Телецкого озера, продолжаются и по сегодняшний день, не смотря на 
то, что специальных медицинских исследований и придания статуса «бальнео-
логических» данным источникам не проводилось. 

Гидрохимическое состояние поверхностных вод Телецкого озера и под-
земных вод прителецкой части определяется не только характером водосборно-
го бассейна (70 постоянных и 150 временных притоков), но и климатическими 
проявлениями, в данном случае грозовой активностью. 

За период 2007 года нами проводилось опробование родников в Алтайском 
заповеднике. Опробовались два родника в районе Телецкого озера. Один род-
ник располагался на верхней террасе Телецкого озера, сложенной песчанно-
глинистым материалом, с включением дресвы, мелкой гальки и незначитель-
ным количеством валунов. Родник располагался на покосе. Второй родник на-
ходился в 10 м от уреза воды Телецкого озера, с заболоченным местом выхода. 
Разница высот составляла 95 м. Исследуемые родники, являющиеся источни-
ками питьевой для местных жителей, располагались в пределах хозяйственной 
зоны пос. Яйлю, в районе Телецкого озера. Поэтому изучение качества воды 
прителецких родников на предмет содержания тяжелых металлов весьма важно 
и актуально в современных условиях. 

В ходе изучения полученных результатов нами выявлена определенная за-
кономерность повышения среднего значения содержания тяжелых металлов в 
дни с сухой солнечной погодой в сравнении со средними значениями, получен-
ными при опробовании сразу после прохождения грозы [8]. 

Данные, полученные в ходе исследования подземных вод прителецкой 
части, позволяют предположить аналогичную «реакцию» поверхностных вод 
Телецкого озера на проявление грозовой активности. 

Вопросы здоровья человека и факторов его поддержания в оптимальном 
рабочем режиме не потеряли своего значения до сегодняшнего дня. Здоровье, 
работоспособность и продолжительность жизни человека зависимы от многих 
факторов, и в первую очередь от качества питьевой воды. Энергоинформаци-
онный взаимообмен между Телецким озером и человеком, данные о качествен-
ном составе вод и его изменении под влиянием грозовой активности могут быть 
положены в основу не только социальной, но и соматической программы реа-
даптации лиц, страдающих различными формами заболеваний. 
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Свои научные исследования и полевые практики в Алтайском заповеднике 
в летний сезон проводит еще один клуб друзей Алтайского заповедника «Юные 
охотоведы» (г. Горно-Алтайск, школа №12). В настоящее время в детское на-
правление движения друзей Алтайского заповедника «След медведя» входят 12 
клубов, расположенных в Турочакском, Улаганском районах Республики Алтай 
и городе Горно-Алтайске. Каждый год ребята принимают активное участие в 
мероприятиях Марша Парков: проводят «Зеленые рейды», экологические ак-
ции, участвуют в анкетировании местного населения по природоохранным во-
просам. 

Летом 2007 и 2008 годов члены клубов принимали участие в необычном 
мобильном экологическом лагере «Автопробег друзей заповедных островов». 
Во время этого уникального лагеря ребята получили редкую возможность по-
знакомиться с другими особо охраняемыми природными территориями Респуб-
лики Алтай, Алтайского края, Кемеровской области и со своими единомыш-
ленниками из этих регионов. Еще одним значимым событием стало присоеди-
нение клубов друзей Алтайского заповедника к Детскому Движению Всемир-
ного Фонда охраны дикой природы WWF. Этот шаг позволил объединить уси-
лия в достойном деле сохранения дикой природы Алтая и всей планеты в це-
лом. В 2009-2010 г.г. к детскому движению Друзей Алтайского заповедника 
присоединились еще несколько клубов из школ города Горно-Алтайска («Ветка 
кедра» – Республиканская Гимназия им. В. К. Плакаса, МОУ «СОШ №4»), и 
клуб Чергинской средней школы (Шебалинский район Республики Алтай). 

С 2009 года клубы Друзей Алтайского заповедника стали практиковать со-
вместные встречи, своего рода дружеские слеты. В январе 2009 года такой слет 
прошел в селе Улаган Республики Алтай. Ребята из клуба «Дневной дозор» (се-
ло Балыкча, долина Чулышмана), живущие в одном из самых удаленных и 
труднодоступных мест республики, выехали на встречу со своей творческой 
программой. А члены клубов из алтайских сел Улаган и Балыктуюль подгото-
вили ответные выступления. Все это вылилось в интересное мероприятие – 
экологический фестиваль клубов Друзей Алтайского заповедника под названи-
ем «Путешествие по экологической тропе». 

Клуб друзей «Айучак» (школа №12 города Горно-Алтайска) уже второй 
год практикует приглашение на встречу ребят из других школ Республики. В 
2009 году на такую встречу ими были приглашены школьники из Чергинской 
школы (Шебалинского района Республики Алтай). После прошедшей встречи 
ими было принято решение присоединиться к Движению Друзей Алтайского 
заповедника. И в 2010 году ребята из Чергинской школы приехали на подобную 
встречу уже со своей ответной программой. 

Клуб Друзей Алтайского заповедника «Айучак» (Медвежонок) ежегодно 
проводит эколого-образовательные экспедиции на территории Алтайского за-
поведника. В течение всего периода нахождения в заповеднике участники лаге-
ря ведут подробные фенологические наблюдения. Все собранные данные в 
дальнейшем становятся частью дневника наблюдений госинспектора заповед-
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ника, сопровождающего экспедицию, а затем частью данных, собираемых в 
ежегодник мониторинговых наблюдений заповедника – «Летопись природы». 
Участники экспедиции неукоснительно соблюдают правила экологического ту-
ризма, главный принцип которого – не оказать пагубного воздействия на окру-
жающую природу. 

«Находясь в заповеднике, мы видим, что ещё существуют нетронутые ци-
вилизацией кусочки природы, что есть ещё чему удивляться, открывать новое. 
Нам становится более понятной работа экологов, сотрудников заповедника и 
людей, не равнодушных к природе. Только посетив закрытые уголки заповед-
ника, можно оценить тот труд, который вложили в создание и существование 
заповедника его сотрудники» – делятся своими впечатлениями ребята после за-
вершения эколого-образовательной экспедиции. 

Помимо этого, члены клубов принимают участие в пресс-конференциях и 
круглых столах с представителями СМИ, где наравне с взрослыми обсуждают 
важные проблемы, связанные с вопросами экологии и охраны окружающей 
среды. Весной 2009 года, в рамках мероприятий Всероссийской акции Дня Зем-
ли и Марша Парков прошла пресс-конференция участников республиканского 
слета агитбригад с журналистами Республики Алтай в редакции главной рес-
публиканской газеты «Звезда Алтая». В декабре 2009 года, член клуба «Айу-
чак» – Алена Живаева, – приняла участие в детском Всероссийском климатиче-
ском форуме в Волгограде. 

Таким образом, с начала формирования детского движения Друзей Алтай-
ского заповедника (2007г.) оформились вполне конкретные направления дея-
тельности разных клубов: изучение и защита леса, научно-исследовательская 
деятельность, творчество и агитация. 

У движения друзей Алтайского заповедника есть и своя страничка в Ин-
тернете: www.sledmedved.ning.com, где ребята могут общаться друг с другом на 
форуме, выкладывать свою информацию, фотографии, объявления о различных 
мероприятиях. В будущем, при координации Алтайского заповедника, плани-
руется наладить более чёткую связь между разными клубами друзей Алтайско-
го заповедника, проводить общие слеты и встречи (не менее одного раза в год), 
выпустить общий для всех клубов номер газеты, более четко оформить индиви-
дуальные программы работы клубов. 
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- поиск с использованием систем обмена ссылками и систем распределен-
ной классификации (del.icio.us, Memori.ru, BobrDobr.ru); 

- поисковые расширения сайтов (OpenSearch). 
Технологии распространения информации: 
- сайты (личные, официальные, сайты проектов, информационные, развле-

кательные); 
- дневники (закрытые, открытые, блоги, фотоблоги, видеоблоги, геоблоги); 
- социальные сети (закрытые, открытые, отраслевые, профессиональные, 

развлекательные); 
- вики (универсальные, отраслевые, корпоративные); 
- рассылки; 
- RSS-каналы (агрегаторы новостей); 
- подкасты (медиа-выпуски). 
Технологии организации удаленного взаимодействия: 
- интерактивные сервисы на сайтах (форумы, блоги, чаты); 
- социальные сети (специальные сообщества, сервисы социальных сетей); 
- многопользовательские виртуальные среды (Second life); 
- электронные системы документооборота. Совместный доступ к докумен-

там (Google.Docs); 
- вики, системы обмена знаниями, системы дистанционного образования. 
Советы и рекомендации 

Таблица 1 
Основные варианты использования интернета 

 
Вариант использования Что важно 
Интернет используется 
как средство для поиска 
информации.  

Правильно искать информацию, подбирать ключевые слова для 
каждой поисковой машины. Использовать кроме традиционных 
поисковых систем специализированные, искать по форумам и 
социальным сетям. Рекомендуется использовать бесплатную се-
тевую библиотеку ru.wikipedia.org 

Участие в форумах, те-
леконференциях, отве-
ты на рассылки. Ис-
пользование основных 
инструментов. 

Владеть основными навыками общения в сети и использования 
электронных средств коммуникаций. Правильно ставить цель и 
находить нужное сообщество или тему обсуждения, не тратить 
время на «общение ради общения». Каждая дискуссия должна 
потенциально приводить к некоторому практическому результа-
ту. 

Ведение online-
дневника (блога), уча-
стие в социальных се-
тях.  

Правильно выбирать блог-площадку (сайт, на котором будет 
размещен блог). Сейчас существует огромное кол-во как общих, 
так и специализированных блог площадок.  

Личные странички ор-
ганизаторов проектов, 
их участников и руко-
водителей. 

Внимание тому, где и как будет размещена страница. Акцент на 
содержание, а не форму. Материалы должны быть уникальными, 
интересными и полезными. Дизайн не должен мешать воспри-
ятию информации. 

Сайт-
представительство ор-

Нужно провести анализ целей и задач организации, сделать об-
зор существующих решений, понять для кого и для чего нужен 
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ганизации 
Многофункциональ-
ный сайт, социальная 
сеть 
Информационный пор-
тал. Распределенная 
система управления 
знаниями. 

сайт. Разработать понятную и четкую структуру, систему нави-
гации, систему автоматической публикации материалов, преду-
смотреть возможность для пользователей сайта общаться друг с 
другом.  
Уделить внимание тому, где и как будет размещен сайт, как он 
будет поддерживаться. 
Нужно продумать стратегию продвижения: через поисковые 
системы, распространение информации через списки рассылки. 
Нужно предусмотреть механизмы дальнейшего расширения сай-
та, его взаимодействие с другими сайтами и системами. 

 
Таблица 2 

Предложения по решению технических вопросов 
 

Вопрос/тема Предложения 
Как завести бесплат-
ную электронную поч-
ту 

Можно зарегистрироваться на одной из бесплатных почтовых 
систем: mail.ru, ya.ru, google.com 

Как завести мессенд-
жер ICQ. 

Зайти на сайт www.icq.ru или скачать альтернативный програм-
му клиент (www.qip.ru). 

Как сделать свою груп-
пу рассылки 

Можно использовать бесплатные сервисы рассылки. Примеры: 
www.subscribe.ru, content.mail.ru/, www.maillist.ru/ 

Где можно пообщаться 
с единомышленниками 

В форумах, по электронной почте, через мессенджеры типа ICQ, 
в блогах, социальных сетях. 

Где разместить дневник 
(блог, журнал) 

Список популярных блог-платформ можно найти на сайте 
blogs.yandex.ru. Самые популярные и «серьезные» в российском 
сегменте интернета блоги: www.livejournal.com 

Как разместить блог, 
зарегистрироваться в 
социальной сети 

Нужно зарегистрироваться на выбранном ресурсе: выбрать при-
ятное и понятное название, пройти процедуру регистрации, раз-
местить максимально подробную и полезную информацию о 
своем проекте. Внимание: не размещайте конфиденциальную и 
личную информацию! 
 

Как находить едино-
мышленников в соци-
альных сетях 

Чтобы находить интересных людей, нужно стараться самим 
быть интересными. Размещайте как можно больше полезной ин-
формации и на ваши страницы будут заходить гости. Они остав-
ляют комментарии. Интересных гостей можно добавлять в «дру-
зья» и обмениваться информацией. Единомышленники часто 
объединяются в группы, поэтому можно искать нужных людей и 
публиковать информацию в группах социальных сетей. 

Как провести виртуаль-
ную конференцию, 
Web-семинар («веби-
нар») 

Виртуальная конференция отличается от обычной тем, что уча-
стники общаются друг с другом посредством коммуникацион-
ных интернет-сервисов (форумы, чаты, email, видеочаты). Док-
лады и выступления проводятся в виде презентаций, живое об-
щение заменяется дискуссией в форумах или чатах. Необходи-
мые действия: разработать программу мероприятия, подготовить 
необходимые материалы, оповестить всех о времени и дате на-
чала, организовать и настроить соответствующие интернет-
сервисы.  
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26-го августа 1996 года в заповедной деревне Яйлю, расположившейся в 
живописном месте на берегу Телецкого озера, сотрудники отдела охраны Ал-
тайского государственного природного заповедника собрали местных 
мальчишек и предложили им создать отряд Юных Друзей Заповедника (ЮДЗ). 
Молодое поколение заповедной деревни с энтузиазмом поддержало эту идею. 
Главными целями отряда ЮДЗ стали: организация и проведение мероприятий, 
направленных на поддержку задач заповедника, укрепление имиджа особо 
охраняемой природной территории среди местного населения и подготовка 
кадров для заповедной системы. Уже в ноябре 1996 года состоялась первая 
экспедиция отряда в зону покоя Телецкого озера – залив Камга, во время 
которой её участники познакомились с жизнью заповедного кордона, работой 
службы охраны и провели первые в своей жизни учебные стрельбы из малока-
либерной винтовки.  В течение последующих трёх лет при поддержке администрации заповед-
ника и научно-исследовательских учреждений Сибири состоялись следующие 
интересные экспедиции и акции отряда ЮДЗ: на смотровую площадку памят-
ника природы «Водопад Корбу» с целью очистки её от последствий нашествия 
туристов (май 1997г.); к отрогам Абаканского хребта с целью сбора первичной 
научной информации о состоянии воздушного бассейна над Телецким озером 
(июнь 1997г.); в район падения остатков ракетоносителя «Протон» №326 с це-
лью проведения акции протеста против использования территории Алтайского 
заповедника под сброс «космического мусора» (ноябрь 1997г.); на кордон Кок-
ши для оказания помощи лесникам заповедника в закладке яблоневого сада 
(май 1998г.); в северную часть долины реки Чулышман с целью сбора первич-
ной научной информации о последствиях ракетнокосмической деятельности, по 
долине реки Чулышман и к подножию горы Белуха с целью экологического 
мониторинга состояния уникальных природных объектов Алтая (июль/август 
1999г.). Во время экспедиции в долину реки Кыга в ноябре 1997 года у вечерне-
го костра родилось имя отряда – «Хранители Озера». 

Помимо этого, были организованы выезды отряда ЮДЗ по городам обско-
го бассейна Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск, во время которых юные 
«Хранители Озера» встречались с представителями экологической обществен-
ности и средств массовой информации и рассказывали о существующих про-
блемах сохранения природы Горного Алтая. 

С 1998 года в экспедициях и экологических акциях отряда «Хранители 
Озера» начали принимать участие подростки из Горно-Алтайска, состоящие на 
учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних администрации города. Особо 
следует отметить, что организацию летнего отдыха для городских «хулиганов» 
удавалось совмещать с трудом в заповеднике по очистке таёжных троп и заго-
товке двор для заповедных зимовий. И за этот труд на благо Природы подрост-
ки получали заработную плату! Именно с началом работы с администрацией 
города Горно-Алтайска были созданы предпосылки для создания программы 
Алтайского заповедника «Природа и Дети», направленной на использования 
методов экологического воспитания и образования в профилактике детской 
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безнадзорности и подростковой преступности. Для поддержки программы в 
феврале 1999 года по инициативе сотрудников заповедника и представителей 
экологической общественности Республики Алтай была создана некоммерче-
ская организация «Хранители Озера». 

С тех пор, вот уже больше десяти лет, в мероприятиях программы Алтай-
ского заповедника «Природа и Дети» принимали и принимают участие воспи-
танники республиканского социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних и детского дома города Горно-Алтайска, школьники республи-
канской школы-интернат и дети с ограниченными физическими возможностя-
ми, студенты Горно-Алтайского университета и других высших и средних об-
разовательных учреждений России. В последние шесть лет наиболее успешно 
развивалось сотрудничество с администрацией и воспитанниками детского до-
ма города Горно-Алтайска. В 2004/2006 гг. был реализован проект «Монито-
ринг воздействия реабилитационных ресурсов природы Телецкого озера на 
психофизиологическое состояние детей и подростков группы риска». По ито-
гам проекта был издан сборник методических материалов «Озеро и Дети или 
экологическое воспитание как профилактика социальных заболеваний детей и 
подростков группы риска» и создан фильм «Мир по имени Озеро» о правах де-
тей на благоприятную окружающую среду. Сборник награждён дипломом все-
российского конкурса «Мэтр полиграфии-2006» за наиболее удачное освеще-
ние средствами полиграфии социально-значимого проекта, а фильм получил 
диплом 11-го Международного фестиваля фильмов о правах человека «Стал-
кер». В 2007 году в Алтайском заповеднике на Телецком озере в рамках про-
граммы «Природа и Дети» была проведена Летняя детская киношкола «Леген-
ды и были Алтын-Кёля», в которой приняли участие ученики заповедной шко-
лы посёлка Яйлю, воспитанники социального приюта «Надежда» из Санкт-
Петербурга и их товарищи из детского дома Горно-Алтайска. Во время работы 
киношколы дети и подростки при поддержке специалистов студии «Сапсан» и 
студентов Горно-Алтайского университета разрабатывали сценарии, снимали и 
монтировали небольшие видеосюжеты о природе и здоровом образе жизни. По 
окончанию киношколы был проведён кинофестиваль и «никто не ушёл оби-
женным». В настоящее время все видеоматериалы киношколы размещены на 
Всероссийском телевизионном портале «Вся Россия». В том числе и фильм 
«Сны детства», созданный фондом Михаила Калатозова, съёмочная группа ко-
торого участвовала во всех мероприятиях киношколы. А в 2009 году воспитан-
ники детского дома города Горно-Алтайска вместе с сотрудниками Алтайского 
заповедника создали Тропу Здоровья в окрестностях заповедной деревни Яйлю, 
использующей особенности ландшафтов Телецкого озера в оздоровлении, вос-
питании и образовании детей и молодёжи. Во время этой работы вместе с деть-
ми была написана книжка для детей «По Тропе Здоровья с Кукарачей», в кото-
рой «ярким и доступным языком» рассказывается об Алтайском заповеднике, о 
заповедной деревне Яйлю и её жителях, о редких животных заповедника и 
Местах Силы Телецкого озера. 
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Евгений Дмитриевич договорился с администрацией заповедника о разре-
шении разместить на территории центральной усадьбы государственного при-
родного заповедника лагерь для детей-инвалидов и их родителей. Ему пошли 
навстречу: не только дали  добро, но и взяли на себя расходы на доставку пред-
полагаемых экскурсантов-походников от Артыбаша до Яйлю на катере. 

Рассказывать можно долго, как начинались наши «Летние школы» на Те-
лецком озере. «Школы» доброты и человечности для её участников, школы 
выживания в трудных «диких» природных условиях, «школы» приобретения 
первого социального опыта общения детей, жизнь которых, называется офици-
альным языком «трудные социальные условия». «Школа», где дети и взрослые, 
сильные и слабые, учились понимать и принимать друг друга, открывали для 
себя удивительную способность забывать о своих проблемах и просто радо-
ваться жизни. Я вспоминаю слова Татьяны Гурской, руководителя «Женского 
кризисного центра», добровольца нашей первой Летней школы, «я даже не 
предполагала, что дети-инвалиды могут быть настолько талантливы!» Тогда, в 
первый год, Евгений Веселовский назвал нас «Обществом растущих потребно-
стей». И действительно, нам всегда хотелось привнести в наши Летние школы 
что-то новое. Если в первый год участниками школы были только родители и 
дети с инвалидностью, то уже на следующий год к ним присоединились дети, 
которые на «материке» состоят на учете в комиссии по делам несовершенно-
летних – хулиганы, если проще. Сначала они носили на голове «панковские» 
гребни, потом все дружно побрились наголо, по нескольку раз в день приходи-
ли к ребятишкам в гости, так как жили не вместе с нами, а недалеко за посел-
ком, в палатках, водили нас в пещеру за «покемонами», учили ходить на веслах, 
помогли увидеть водопад Корбу. Как быстро слетела с них «шелуха крутости»! 
Какими заботливыми помощниками они стали для нас и наших детей! 

Третья школа проходила в 2002 году уже без родителей, детям очень важ-
но приобретать опыт социального общения со сверстниками. Ведь это когда 
мама рядом – ты можешь не уметь завязывать шнурки на ботинках, готовить 
обеды, разжигать костры… Но если рядом с тобой только сверстники, тебе, ко-
нечно, помогут, но никто за тебя этого делать не будет. И школа есть школа – 
приходится учиться! А руководителями и воспитателями там работали на доб-
ровольной основе взрослые люди с разными формами инвалидности. На вопро-
сы о том, как же они решились на это, отвечают: «Очень хотелось попробовать 
свои силы. И если получится у нас, значит, за нами смогут пройти и другие!». 

Самым ярким впечатлением третьей Летней школы стали паруса! Это 
нужно было видеть, какую радость испытывали дети, когда они, вместе с со-
трудниками заповедника и инструкторами из ОО «Хранители Озера», учились 
ходить под парусами и погружались с аквалангами под руководством профес-
сиональных водолазов из г. Бийска! Спасибо Летним школам и Озеру! 

Летние школы стали настоящими школами и для жителей села Яйлю. Ведь 
только видеть ежедневно гуляющего вдоль поселка в ортопедических аппара-
тах Пашу Сухорукова на «крабах» (это такие костыли для больных детским це-
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ребральным параличом), «скрючившегося» Васю Казанцева верхом на коне, 
ползающего по берегу Антошку Позднякова, далеко не всем под силу. Жители 
подкармливали нас, продавая молоко, яйца, зелень. Спасибо им огромное за 
это! 

В настоящее время на базе нашей организации создан и работает Клуб 
Добровольцев. Сюда приезжают дети из Горно-Алтайска и Маймы. Все они 
очень разные, ведь потому и Клуб называется интеграционный. Но, несмотря 
на то, что у одних ребят есть инвалидность, другие состоят на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних или просто очень много свободного времени и 
сил – все они добровольцы и горят желанием помогать тем, кто еще не вышел 
из своих домов, кто одинок и беспомощен. И делают интересные добрые дела 
не только для инвалидов и пожилых. Проведя  анкетирование в школах с. Май-
мы и города Горно-Алтайска среди детей начальных классов, они выяснили, 
что детям часто в школе скучно жить. После этого были «Веселые старты» и 
конкурс «А вам слабо?», «Поле чудес» и «Мисс – Кис», были походы выходно-
го дня и патронажная служба для малышей с очень тяжелыми формами инва-
лидности. И все это «выросло» из наших Летних школ на Телецком озере. 

Программа Летняя школа ОИсД «Возрождение» стала призером Конкурса 
программ по работе с семьёй «Лучшие российские программы для семьи – 
2001», проводимого Фондом реабилитации и поддержки «Мир семьи». 

Самое приятное для нас это то, что наш опыт проведения Летних школ ис-
пользуют в своей работе общественные организации и отделы социальной за-
щиты не только в районах республики и городе Горно-Алтайске, но и в других 
регионах Сибири. Ведь одной общественной организации не пол силу охватить 
всех желающих и нуждающихся в подобных мероприятиях. 

Тогда, в 2000 году, мы, совместно с Алтайским заповедником и «Храните-
лями Озера» стали «первопроходцами». Нам было интересно, но и очень труд-
но! Но то, что Летняя школа живет, развивается, набирает силу, – происходит 
благодаря тому, что на протяжении всего пути с нами рядом хорошие неравно-
душные люди. Хочется выразить огромную благодарность всем тем, кто помо-
гал нам в организации Летних школ и тем, кто был непосредственным их уча-
стником – родителям и детям! 

Заканчивая очередную Летнюю школу, мы не прощаемся, мы говорим ей 
«До свидания!!!». 
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ческих проблем и затруднений, возникающих у ребят в период пребывания в 
лагере. 

Групповая работа включала следующие виды работы: 
1. Коррекционно-развивающая – была направлена на создание условий для 

формирования и развития познавательных психических процессов, творческих 
способностей, коммуникативных навыков. 

2. Социально-психологическая реабилитация – на формирование положи-
тельной мотивации, расширение круга интересов, развитие навыков, креатив-
ности. 

3. Педагогическая реабилитация – на формирование положительного от-
ношения к предметам и явлениям окружающего мира, повышение уровня эсте-
тического и экологического воспитания, гармоничное развитие отношений в 
коллективе и проводилась в форме. 

Формы работы: 
- беседы, дискуссии об эмоциональном состоянии и переживаниях, о взаи-

моотношениях и т.п., направленные на формирование позитивного восприятия 
окружающей действительности и формирование правильной самооценки; 

- игры и спортивные мероприятия способствовали снятию агрессии, спло-
чению, взаимопониманию и поддержке, укреплению физического здоровья; 

- тренинги и релаксация направлены на укрепление психофизиологическо-
го здоровья, эмоционального состояния, общего самочувствия; 

- творческие мастерские по оформлению территории лагеря, групповым 
рисункам, коллективным поделкам, выполнению творческих работ, оформле-
нию презентаций и т.д.; 

- экологические экскурсии, радиальные выходы, закладка экологической 
тропы помогали детям формировать правильное поведение на природе; 

- экскурсии по историческим местам и памятникам природы знакомство с 
особенностями исторических и природных памятников Телецкого озера и по-
селка Яйлю содействовали формированию интереса к истории родного края. 

Во время проведения оздоровительных сезонов волонтеры смен оказывали 
специалистам Центра содействие в создании оптимальных социально-
психологических условий для полноценного отдыха детей через организацию 
мероприятий социально-культурной направленности (день Нептуна, организа-
ция самоуправления, выборы вождя племени и вождей 2-х племен, проведение 
советов племени, поиски кладов, прием в «Лесные Робинзоны», придумывание 
флага Племени, Герба и Гимна, проведение ежедневных вечерних огоньков и 
др.). С детьми проводились ежедневные радиальные выходы в окрестности озе-
ра (посещение смотровой площадки, пещеры Покемонов, поиски новой пеще-
ры, походы на озеро, прогулка под парусами на яхтах и байдарках, экскурсии 
на катере на водопад Корбу). Особое внимание уделялось развитию (а для мно-
гих это было привитие) навыков самообслуживания, организации своего жиз-
необеспечения, культуры общения со сверстниками и взрослыми (в конце сезо-
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на дети стали говорить: «Доброе утро», «Спасибо», «Пожалуйста»). Была про-
ведена социометрия вводная, промежуточная и итоговая на определение не-
формальных лидеров и группировок. 

Ежедневно на вечерних огоньках подводились итоги прошедшего дня, де-
ти в большей мере отмечали, что им было «хорошо», к завершению сезона поя-
вились оценки «отлично» и «замечательно». 

Профиль эколого-оздоровительного палаточного лагеря позволил каждого 
участника поставить в уникальные, с точки зрения воспитания, условия. Мно-
гие абстрактные нормы общежития стали вполне конкретными, деятельность 
каждого участника была обусловлена общей деятельностью всего «племени» и 
его малой частью. Подростки учились соотносить свои поступки, потребности с 
благополучием своих товарищей и умению отвечать за принимаемые решения. 

Анализируя работу, мы пришли к выводу, что запланированные мероприя-
тия площадки в программе не были полностью реализованы из-за отсутствия у 
детей интереса к интеллектуальным играм, викторинам. Наибольший интерес 
вызывали подвижные игры, анимационные мероприятия, экскурсии, вызываю-
щие у них всплеск положительных эмоций (им более понравился деятельный 
подход в организации их отдыха, в котором более четко прослеживались ре-
зультаты их участия). Из-за слабой физической подготовки детей, запланиро-
ванные радиальные выходы осуществлялись через день. 

Проводя сравнительный анализ ситуации на «входе» и «выходе» отмечает-
ся существенное улучшение психо-эмоциональной ситуации среди детей. Ме-
роприятия смены способствовали формированию понятий об общепринятых 
правилах поведения в обществе и на природе, были заложены основы социаль-
но-бытовых навыков и поведения в коллективе, однако незначительный период 
продолжения смены (12 дней) не позволил закрепить приобретенные навыки. 
Для существенных изменений в поведении социально-дезадаптированных де-
тей, таких смен должно быть не менее трех за весь летний период. 

В июне 2010 года на туристической базе «Белый камень» реализована про-
грамма второй модельной площадки – социально-реабилитационная смена 
«Семейная Радуга» для неполных семей Майминского района, находящихся в 
социально-опасном положении (участвовали 7 семей, в них 17 несовершенно-
летних). 

Цель и задачи лагеря: профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, организация активного летнего отдыха через включение 
несовершеннолетних в интеллектуальную и досуговую деятельность, способст-
вующие развитию личности ребёнка, расширению его творческого сознания, а 
значит, его социальной реабилитации, социализации и оздоровлению детского 
организма, а также их родителей. 

Общее руководство осуществляла начальник лагеря, психолог проводила 
индивидуальную работу по коррекции внутрисемейных отношений и руково-
дила работой групп само- и взаимопомощи. Организацией и проведением груп-
повой работы (мероприятия, дискуссии, игры и т.д.) занимались оба сотрудника 
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влияния природы озера на физическое и психическое здоровье детей и необхо-
димость продолжения этой работы. 

После участия в Телецкой школе-семинаре «Проблемы и перспективы раз-
вития детского и молодёжного эколого-познавательного туризма в Алтае-
Саянском регионе», прошедшей в декабре 2007 года в посёлке Яйлю автор этой 
статьи и методист Республиканской станции юных туристов Сергей Иванов со-
вместно с директором Дома молодёжи Республики Алтай Сергеем Черезовым 
разработали проект экспедиции «Тропа Алтын-Кёля», который получил под-
держку в Министерстве образования, науки и молодёжной политики Республи-
ки Алтай, а в 2009 вошёл во всероссийский перечень мероприятий посвящён-
ных году молодёжи. 

Эколого-познавательная экспедиция «Тропа Алтын-Кёля» проводилась в 
течение двух лет с 01 по 14 августа соответственно в 2008 и 2009 гг. и пред-
ставляла собой туристический комбинированный поход по «Золотому кольцу 
Алтая» следующим маршрутом: г. Горно-Алтайск – с. Курай (ледник Ак-Тру) – 
Улаган – пер. Кату – Ярык – дол. р. Чулышман – оз. Телецкое – р. Бия – с. Верх-
Бийск – г. Горно-Алтайск. Всего путешествие занимало 14 дней. Рассмотрим их 
подробнее. 

1 день. Экспедиция начинается автомобильным маршрутом из Горно-
Алтайска, участники преодолевают расстояние в 510 км, по Чуйскому тракту на 
автобусе до с. Курай, Кош-Агачского района. Далее автобус продвигается по 
Курайской степи до переправы через реку Ак-Тру, здесь группа устанавливает 
лагерь и готовится к ночлегу. 

2 день. Начинается пешая часть маршрута, так называемый радиальный 
выход. Автобус остается у переправы, а участники экспедиции начинают дви-
жение к леднику. По пути движения ведётся фото и видеосъёмка местности, 
наблюдается изменения ландшафтов от зоны тайги до ледников. Общая протя-
жённость радиального маршрута может составлять 16-20 км. В зависимости от 
конечной точки маршрута. По возвращении в лагерь, производится первичная 
обработка полученных данных. 

3 день. Группа собирает лагерь, загружается в автобус и направляется в 
Улаганский район к перевалу Кату-Ярык, где начинает спуск в долину реки Чу-
лышман. Здесь наблюдаются ландшафты Чулышманского плоскогорья, отмеча-
ется огромный перепад высот. Далее движение продолжается по долине реки 
Чулышман к устью реки Чульчи. Это место днёвки. Группа устанавливает ла-
герь и делает радиальный выход к краснокнижному объекту «Каменные гри-
бы», образованному в результате вымывания ледниковых пород. Общая протя-
женность дневного маршрута составляет 120 км. 

4 день. Выполняется радиальный выход на территорию Алтайского госу-
дарственного биосферного заповедника к водопаду «Учар» Движение ведётся 
по узкой горной тропе вдоль реки Чульчи, некоторые участки опасны, необхо-
дима страховка и соблюдение правил по технике безопасности. Общая протя-
жённость маршрута составит 22 км. 
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5 день. Начинается водная часть путешествия, сплав на надувных плотах и 
лодках по реке Чулышман до Телецкого озера. Наблюдается изменения ланд-
шафтов и растительности от высокогорных каменистых степей до пойменных 
низкогорных лугов. Группа останавливается на ночлег на острове Камайн в 
устье реки Чулышман. Общая протяжённость дневного маршрута составляет 50 
км. 

6 день. Группа встречается с инспектором заповедника и в его сопровож-
дении начинает сплав по акватории Телецкого озера вдоль заповедной террито-
рии через мыс Челюш к мысу Кокши, где группа останавливается на ночлег. 
Здесь наблюдается уникальная заповедная тайга, где присутствие человека ми-
нимизировано. Общая протяжённость дневного маршрута составляет 22 км. 

7 день. Группа продолжает движение от мыса Кокши к водопаду Корбу, 
где останавливается на ночлег. Исследуется степень загрязненности воды, ан-
тропогенная нагрузка на природный объект. Общая протяжённость дневного 
маршрута составляет 25 км. 

8 день. Группа проходит через самую глубокую и широкую часть озера от 
водопада Корбу к посёлку Яйлю, где устанавливает днёвочный лагерь. Прово-
дится обзорный ознакомительный выход по окрестностям посёлка. Общая про-
тяжённость дневного маршрута составляет 15 км. 

9 день. Открытие профильного палаточного лагеря «Озеро Чудес» Ради-
альный выход на смотровую площадку к горе Чачилган, радиальный выход к 
пещере Покемонов. Исследуются карстовые породы, запечатлеется общий 
ландшафт прителецкой тайги. Общая протяжённость дневного маршрута со-
ставляет 10 км. 

10 день. Производится радиальный пеший пятнадцатикилометровый выход 
в залив Камга. Исследуются особенности флоры и фауны заповедной террито-
рии. 

11 день. Группа собирает лагерь и продолжает сплав от посёлка Яйлю к 
посёлку Иогач, покидая территорию заповедника. Оценивается степень антро-
погенной нагрузки на берега Телецкого озера, производится чистка туристиче-
ских стоянок. Возле посёлка Иогач устанавливается лагерь для ночлега. Общая 
протяжённость дневного маршрута составляет 20 км. 

12 день. Начинается сплав по порожистым участкам реки Бии. Группа в 
течение дня преодолевает пороги «Юрток», «Пыжинский», «Щёки», «Сара-
кокшинский», «Верх-Бийский» и становится лагерем в окрестностях посёлка 
Верх-Бийск. Общая протяжённость дневного маршрута составляет 50 км. 

13 день. Продолжается сплав по реке Бии к устью реки Лебедь. Преодоле-
вается последний порог «Кипяток». В устье реки Лебедь группа устанавливает 
лагерь на ночлег. Общая протяжённость дневного маршрута составляет 50 км. 

14 день. Производится сбор лагеря. Просушка и загрузка оборудования и 
снаряжения. Отъезд в город Горно-Алтайск. Общая протяжённость автомо-
бильного маршрута в этот день составляет 150 км. 
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целями встречи представителей государственных учреждений, отвечающих за 
здоровье и развитие молодёжи, стали решение проблем в сфере профилактики 
социальных заболеваний подрастающего поколения страны средствами актив-
ного экологического туризма и, как следствие, сохранение природного и куль-
турного наследия Алтая. За пять дней интенсивной работы участники семинара 
познакомились с особенностями организации и проведения эколого-
познавательных экспедиций, экскурсий и других образовательных и оздорови-
тельных мероприятий в Алтайском биосферном заповеднике с привлечением 
детей и подростков группы риска. Их вниманию были представлены проекты, 
созданные в последние годы в рамках Телецкой школы. 

Наиболее полно была представлена программа по истории создания и пер-
спективы развития экскурсионной деятельности в районе заповедной деревни 
Яйлю. В современных условиях эта программа может стать действующим ме-
тодическим пособием для организации как краеведческой работы с детьми и 
молодёжью в сфере экологического и патриотического воспитания, так и для 
работы в сфере коммерческого туризма, направленного на улучшение благо-
состояния жителей Республики Алтай. Кроме этого, во время работы семинара, 
были подробно освещены вопросы, связанные с волонтёрской деятельностью в 
России и особенностями природного и культурного наследия муниципальных 
образований Республики Алтай. Силами участников семинара были организо-
ваны работы по обустройству смотровой площадки «Васькина Гора». При под-
ведении итогов практического семинара «Тропа Алтын-Кёля» все его участни-
ки выразили благодарность организаторам, высказали пожелание в ежегодном 
проведении подобных мероприятий и получили сертификаты, подтверждающие 
прохождение курсов по организации детско-юношеского эколого-
познавательного туризма. Во время проведения семинара были намечены пер-
спективы развития детско-юношеского туризма в муниципальных образований 
Республики Алтай и начата разработка совместных проектов. Суммируя проек-
ты, разработанные во время республиканского практического семинара, поя-
вился совместный проект Министерства образования, науки и молодежной по-
литики Республики Алтай, Министерства туризма и предпринимательства Рес-
публики Алтай, Государственного учреждения «Центр молодежной политики 
Республики Алтай», Негосударственного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования – «Горно-Алтайский экономический техни-
кум Респотребсоюза», ГОУ НПО Республики Алтай «Профессиональное учи-
лище № 84» при поддержке Алтайского биосферного заповедника. 

Девиз проекта: Узнай и посмотри сам, расскажи и покажи другим. 
Длительность осуществления проекта: 1 год. 
Периодичность: Программа мероприятий повторяется ежегодно. 
При общении с жителями Республики Алтай выяснилось, что не все могут 

позволить выехать даже в столицу Республики Алтай. Не говоря об оздорови-
тельных туристических поездках по районам Республики Алтай. Здоровье сей-
час становится главной темой для обсуждения и беспокойства. А между тем, 
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решение этой проблемы существует, и находится оно в самом сердце Азии – 
это Горный Алтай. Потрясающую целебную силу имеет не только чистый гор-
ный воздух, но и горные прогулки, общение с лошадьми, да и природа Алтая в 
целом. Представьте, как здорово оставить где-то далеко суетный город и насла-
диться бесценными дарами самой Природы, а после вернуться к привычной 
жизни не просто отдохнувшим, но и со здоровым румянцем на лице, и с креп-
ким иммунитетом. Так об Алтае говорят многие туристы, которые посещают 
Республику Алтай круглый год. Однако молодые жители Республики Алтай, 
живя здесь постоянно, не имеют возможность оценить всю красоту и неповто-
римость природы своей малой родины из-за малого количества детских оздоро-
вительных лагерей, из-за отсутствия инфраструктуры молодежного познава-
тельного туризма, из-за отсутствия финансирования. 

Цель: Пропаганда способов и методов организации здорового образа жиз-
ни, способствующего духовно-нравственному и физическому совершенствова-
нию молодого поколения Республики Алтай; развитие у молодежи чувства пат-
риотизма, формирование активной гражданской позиции, воспитание у подрас-
тающего поколения ценностного отношения к культурному и природному на-
следию Алтая. 

Задачи проекта: 
- привлечение внимания детей и взрослых к природному, историческому и 

культурному наследию Республики Алтай; 
- воспитание бережного отношения к природным богатствам своей Рес-

публики и необходимости их рационального использования; 
- объединение усилий учащихся и педагогов для изучения региональных 

особенностей (природных, исторических, культурных, социальных, экологиче-
ских) своей Республики; 

- развитие интереса к исследовательской деятельности в области регио-
нального природопользования и народонаселения; 

- выявление и поощрение личностей и коллективов, не равнодушных к 
проблемам своей «малой родины». 

Финансовое обеспечение – частично ГУ «Центр молодежной политики 
Республики Алтай», частично средства муниципальных образований на летнее 
оздоровление детей, частично за счёт привлечённых средств. 

Работа проводиться по нескольким направлениям. 
- разработка информационно-экологических маршрутов во всех районах 

Республики Алтай (студенты, обучающиеся по линии туризма, при поддержке 
преподавателей); 

- проведение экспедиции «Моя малая Родина» со школьниками каждого 
муниципального образования; 

- разработка программ тематических смен и подготовка вожатых для пере-
движной экспедиции «Моя малая Родина»; 

- заключение договоров Министерства образования, науки и молодежной 
политики Республики Алтай со школами Республики Алтай, для обеспечения 





 
 
 

91 
 

наедине с природой, ребенок на подсознательном уровне возвращается к мате-
ринскому началу и перерабатывает полученную информацию, приобретая воз-
можность личностного роста. Природа помогает ребенку познать самого себя и 
самосовершенствоваться. Так как природа – это главный и первоначальный ис-
точник энергии. 

МОУ «Детский дом» г. Горно-Алтайска Республики Алтай имеет немалый 
опыт по организации летнего отдыха воспитанников на берегах Телецкого озе-
ра в рамках программы Алтайского биосферного заповедника «Природа и де-
ти». За последние 6 лет разработано и реализовано 3 различных проекта, на-
правленных на восстановление психофизиологического состояния детей и под-
ростков группы риска. 

Началось всё с проекта «Мониторинг воздействия реабилитационных ре-
сурсов природы Телецкого озера на психофизиологическое состояние детей и 
подростков группы риска» в 2004/2006 гг. Проект реализовывался в Алтайском 
биосферном заповеднике детским домом города Горно-Алтайска, экологиче-
ским центром Горно-Алтайского государственного университета, обществен-
ной организацией «Хранители Озера» и независимой студией «Сапсан» при 
поддержке Российского представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ). 
В течение двух лет были проведены исследования психофизиологического со-
стояния воспитанников детского дома города Горно-Алтайска во время их пре-
бывания на Телецком озере и в городе. Исследования проводились при помощи 
методов социально-психологического тестирования, а также с использованием 
комплекса «ГРВ-компакт» (Газо-разрядная визуализация, метод профессора 
Коробкова, г. Санкт-Петербург), позволяющего получить данные о состоянии 
организма человека в данный момент времени. Результаты исследований пока-
зали о положительном влиянии природы Телецкого озера в процессе оздоров-
ления воспитанников детского дома. По результатам проекта было издано ме-
тодическое пособие «Озеро и Дети или экологического воспитание как средст-
во профилактики детей и подростков группы риска» и снят фильм «Мир по 
имени Озеро» о защите прав детей на благоприятную окружающую среду. 
Сборник «Озеро и Дети» получил приз всероссийского конкурса «Мэтр Поли-
графии-2006» за удачное освещение средствами полиграфии социально-
значимого проекта. Фильм «Мир по имени Озеро» был награждён дипломом 
11-го Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». В 
2007 году проект «Озеро и Дети» был награждён дипломом Национальной 
Экологической премии «Экомир». В настоящее время фильм «Мир по имени 
Озеро» размещён на Федеральном телевизионном Интернет-портале «Вся Рос-
сия» http://allrussiatv.ru и доступен пользователям интернета в любое время. 

В 2007 году в рамках программы Алтайского биосферного заповедника 
«Природа и Дети» при поддержке Российского представительства Детского 
Фонда ООН (ЮНИСЕФ), экологического центра Горно-Алтайского универси-
тета, общественной организации «Хранители Озера» и независимой студии 
«Сапсан» был реализован проект «Легенды и были Алтын-Кёля» – организация 
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и проведение летней киношколы для детей и подростков группы риска. Участ-
никами проекта стали воспитанники и воспитатели детского дома города Гор-
но-Алтайска и социального приюта «Надежда» города Санкт-Петербурга. В 
процессе реализации проекта детьми были созданы видеосюжеты, пропаганди-
рующие здоровый образ жизни и сохранение природного и культурного насле-
дия Телецкого озера. Кроме этого, во время проекта Фондом имени Михаила 
Калатозова по заказу Федерального комитета по кинематографии Российской 
Федерации был снят фильм «Сны Детства» о защите прав детей на благоприят-
ную окружающую среду. В настоящее время фильм «Сны Детства» и отдель-
ные видеосюжеты киношколы «Легенды и Были Алтын-Кёля» (в том числе ви-
деосюжет «Красная Шапочка», созданный воспитанниками и воспитателями 
детского дома города Горно-Алтайска) размещены на Федеральном телевизи-
онном портале «Вся Россия» http://allrussiatv.ru. 

Помимо участия в организации и проведении оздоровительных и воспита-
тельных мероприятиях на Телецком озере в рамках программы Алтайского 
биосферного заповедника «Природа и Дети», сотрудники детского дома совме-
стно с представителями управления образования администрации города Горно-
Алтайска приняли активное участие в серии конференций по проблемам вос-
становления и развития лучших традиций детско-юношеского эколого-
познавательного туризма на Телецком озере в 2007/2009 гг. В результате этих 
конференций было принято решение о создании при Алтайском заповеднике 
Телецкой школы молодёжного экологического туризма «Хранители Озера», 
главной целью, которой определили профилактику социально обусловленных 
заболеваний детей и молодёжи средствами активного познавательного туризма. 
Одним из достижений Телецкой школы «Хранители Озера», являющейся есте-
ственным продолжением программы «Природа и дети», стал проект детского 
дома города Горно-Алтайска «Тропа Здоровья». Проект предполагал изучение 
и использование особенностей ландшафтов Телецкого озера в районе хозяйст-
венной зоны посёлка Яйлю, центральной усадьбы Алтайского биосферного за-
поведника, в оздоровлении и воспитании детей и подростков группы риска. Ре-
зультатом стало создание экскурсионного маршрута, во время путешествия по 
которому реализуется комплекс образовательных, воспитательных и оздорови-
тельных мероприятий. Проект «Тропа Здоровья» был реализован в ию-
ле/августе 2009 года и был особо отмечен на всероссийском совещании по мо-
лодёжному туризму (г. Сочи, сентябрь), который представили специалисты 
Министерства туризма и предпринимательства Республики Алтай совместно с 
руководством республиканского Центра молодёжной политики. По итогам пер-
вого года работы при участии воспитанников и педагогов детского дома была 
написана и издана книга для детей «По Тропе Здоровья с Кукарачей». В книге 
доступным для детей и подростков языком рассказывается о Телецком озере и 
Алтайском заповеднике, о местных жителях и детях, набирающихся сил и зна-
ний на Тропе Здоровья. В настоящее время готовиться перевод на алтайский и 
английский языки и сайт книги, который может стать интересным социальным 





 
 
 

95 
 

- организация питания (составление меню, расчёт параметров питания, за-
купка и упаковка продуктов); на этом этапе временные затраты были значи-
тельно уменьшены за счёт использования авторской компьютерной программы 
«Рацион»; 

- расчёт максимальной загрузки рюкзаков с учётом веса личного и общест-
венного снаряжения, продуктов питания и воды; 

- комплектование команды студентов – участников экспедиции; 
- теоретические и практические занятия со студентами – участниками экс-

педиции (в рамках дисциплин «Организация и проведение турпоходов», «Эко-
логический туризм» и «Углубленная подготовка в направлении организации 
пешего туризма»); 

- занятия по технике безопасности в походах и итоговый инструктаж; 
- изучение принципов экологического туризма и правил поведения на 

ООПТ; 
- создание необходимой мотивации и психологического настроя у студен-

тов (продолжается в течение всего учебного года и требует согласованной ра-
боты преподавателей отделения); 

- анализ и оценка психологической совместимости будущих участников 
экспедиции с последующими корректирующими мероприятиями; 

- тренировки по технике пешего туризма (в том числе – специальная физи-
ческая подготовка с прохождением полосы препятствий); 

- изучение общих основ ориентирования и тактики ориентирования в рай-
оне хребта Корбу; на этом этапе была проведена система практических занятий 
с использованием разработанной компьютерной программы «Абрис»; 

- изучение вопросов тактики движения группы по маршруту; использова-
лась спроектированная компьютерная программа «Тайга»; 

- изучение топонимики района предстоящего путешествия (с использова-
нием спроектированной компьютерной программы «Мир»; алтайский язык 
изучался на основе аудиозаписей носителей языка студентов БГПК – жителей 
села Балыкча Улаганского района); 

- распределение обязанностей в группе (заместитель руководителя, завхоз, 
замыкающий, медик, рем. мастер, аниматоры, «наблюдатели»); 

- регламентирование организационных аспектов системы дежурства в 
группе; 

- изучение физиологических особенностей пешего туризма, в частности – 
способы регулирования мощности, темпа и скорости движения на маршруте; 
анализ закономерностей утомления и восстановления; изучение механизмов и 
способов адаптации участников сложных многодневных походов; 

- планирование анимационной деятельности в экспедиции. 
Считаем, что нормой при организации сложных многодневных походов и 

экспедиций является наличие в группе определённого «ядра», состоящего из 
опытных туристов, уже побывавших в походах и умеющих работать вместе. 
Для нашего колледжа это является традицией. В каждой из трёх экологических 
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экспедиций оказывалось несколько студентов, ранее участвовавших в много-
дневных горно-таёжных походах. Они-то и составляли «ядро» экспедиционной 
группы. 

Проведение экологических экспедиций БГПК невозможно без тесного 
взаимодействия с сотрудниками Алтайского заповедника. Неоценимую помощь 
в решении организационных вопросов на протяжении всех трёх лет оказывала 
заместитель директора по отделу экологического просвещения С. Н. Щигрева. 
Государственный инспектор заповедника С. В. Усик оказывал консультацион-
ную помощь и непосредственно работал с участниками экспедиций. Он регла-
ментировал работу по уборке мусора, расчистке тропы, проводил инструктажи 
по технике безопасности и правилам поведения на заповедной территории.  

Маршрут экспедиции включал в себя подъём от Телецкого озера к озеру 
Айрыкёль, где организовывался базовый лагерь. Из базового лагеря осуществ-
лялись радиальные маршруты в районе хребта Корбу. 

Важнейшей составляющей пешей части экспедиции явилась тактика дви-
жения группы на маршруте. 

Подъём из долины реки Кокши на склоны хребта Корбу тяжёл по многим 
причинам. Главными из них являются: крутые подъёмы, ограниченное количе-
ство источников воды на маршруте, высокий травостой, лесные завалы и отсут-
ствие системы средних и дальних ориентиров на значительной части маршрута. 

На основании анализа трёхгодичного опыта рекомендуем главное внима-
ние уделять следующим аспектам: 

- безопасность участников экспедиций во многом зависит от технических 
сложностей, физиологических проблем, возможных встреч с медведями. Необ-
ходим также постоянный контроль за изменением погоды. Особенно опасны в 
горах грозы. Динамичное изменение запланированных тактических сценариев 
движения группы повышает вероятность безопасного прохождения маршрута; 

- оптимальным является движение в режиме аэробных нагрузок, как про-
филактика образования молочной кислоты в мышцах и закисления крови; 

- необходим контроль за физическим состоянием участников (скорость 
восстановления частоты сердечных сокращений на привалах, изменение «узора 
дыхания», изменение цвета кожных покровов, учёт количества и характера дви-
гательных ошибок как показателей перехода от 1-й ко 2-й фазе развития утом-
ления); 

- контроль питьевого режима; 
- регулярная подкормка участников на привалах свежей глюкозой, источ-

никами которой служат изюм, курага, конфеты, шоколад и другие продукты. 
Сложности ориентирования на данном маршруте заключаются в движении 

по «затесам» на деревьях, которые маркируют тропу. В этой ситуации новичку-
инструктору легко потерять «общую картинку» своего местонахождения и за-
блудиться. Кроме того ориентирование затрудняют некоторые старые заросшие 
тропы и отвилки, также промаркированные затесами. Поэтому следует посто-
янно оценивать свежесть затесов и в спорных ситуациях отдавать предпочтение 
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более свежим. Нельзя ронять профессионализм и слепо следовать маркировке. 
Всегда необходимо представлять, где конкретно находится группа относитель-
но главных (невидимых во время движения!) ориентиров: долины Кокши, хреб-
та Корбу, Телецкого озера и Абаканского хребта. 

При подъёме к хребту Корбу нужно постоянно оглядываться, помня о 
принципе анизотропности троп в горно-таёжной местности. При спуске значи-
мыми ориентирами будут совершенно другими. 

Особенностью территории путешествия является наличие множества не-
больших безымянных географических объектов. Считаем, что им стоит давать 
названия (легче потом обмениваться опытом, лучше структурируется профес-
сиональная память, повышается безопасности в рамках ориентирования на 
маршруте). При этом следует проявлять максимальное уважение к алтайскому 
языку. В частности, в окрестностях хребта Корбу нами были названы озёра Ас-
панкёль и Айаскёль, река Ташсу. Появилось также множество других «рабочих 
названий». Предлагаем данную рекомендацию назвать принципом максимали-
зации топонимической работы на маршруте. 

Нами проводилась выверка хронометража с учётом изменений состава 
группы и физического подготовки участников в трёх различных экспедициях в 
одном и том же районе. 

В результате данного анализа нами поставлен под сомнение факт «10-го 
километра» в районе избушки на Аданыше. По нашим расчётам расстояние от 
кордона Кокши до этой избушки составляет не менее 17 километров. По всей 
видимости, расстояние определялось по карте с уточнением электронными 
средствами навигации. Но при этом не были учтены основополагающие прин-
ципы измерения расстояний на местности. А именно: были проигнорированы 
«горный коэффициент» (по нашим оценкам в данном районе он составляет не 
менее 1,15) и «коэффициент меандрирования тропы» (по нашим оценкам – не 
менее 1,5). Соответственно, систематическая ошибка с учётом двух коэффици-
ентов составляет не менее 7 километров в сторону занижения. Данные рассуж-
дения имеют практическую значимость. Если инструктор, ведущий группу, по-
лагается на информацию о «10 километрах», то он попадается в тактическую 
ловушку при планировании режима и графика подъёма на хребет со стороны 
долины Кокши. Ему просто может не хватить светового времени и человече-
ских ресурсов экспедиционной группы (физиологических и морально-
психологических). 

Считаем также, что на всех участках маршрута необходим постоянный ви-
зуальный и голосовой контроль руководителя за местонахождением замыкаю-
щего. Недопустимы растяжка или разрыв группы! 

Рекомендуем наиболее ранний выход группы на маршрут в первый день из 
соображений техники безопасности. При этом обеспечивается достаточно 
больший резерв времени для принятия ключевых тактических решений руково-
дителем при возникновении нештатных ситуаций, а также меньшая экспозиция 
на солнечном склоне при уходе из долины Кокши. 
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Весь основной маршрут подъёма от Телецкого озера до базового лагеря 
можно разбить на ряд этапов. Ходовое время приводится с поправкой на сред-
нюю по физическим возможностям группу: 

1. От кордона Кокши по тропе в долине реки Кокши – 4 км (1-25 ходового 
времени); естественные препятствия несложны, тропа хорошо расчищена и 
легко «читается»; на этом участке только в одном месте встречается ручей (в 3-
х километрах от кордона). Настоятельная рекомендация – организация привала 
в этом месте и обязательный контроль за пополнением водных запасов группы! 
Группа с максимально загруженными рюкзаками легко проходит этот участок 
за 3 ходки. 

2. Крутой подъём из долины Кокши по травянистому склону – 1,5 км (око-
ло часа ходового времени). Основная опасность – возможность перегрева в 
жаркую погоду. Рекомендуем ходки делать покороче (4 ходки по 15 минут), а 
привалы устраивать в тени деревьев. Скорость подъёма – минимальная; ориен-
тируемся по наиболее слабому участнику, которого ставим сразу за руководи-
телем. 

3. Траверс таёжного склона в логу правого притока реки Кокши. Около 2-х 
километров (около 35 минут ходового времени). На пути – традиционные места 
ветровалов на этом участке. Каждый год – свежие ветровалы. На пути – пара 
«грязных мест» (ручейки, которые нельзя считать источниками питьевой во-
ды!). Профиль движения – волнистый. Рекомендуем проходить данный участок 
за 2 ходки. 

Пройдено около 7,5 километров (3 часа ходового времени плюс перемен-
ное количество времени для разных групп на запланированные и технические 
привалы). В логу ручья (правый приток Кокши) нужно обязательно сделать 
большой привал. Цели привала: 

- перекус («сухой обед»); 
- пополнение запасов воды; 
- отдых в тени; 
- осмотр одежды и выявление клещей; 
- оценка ситуации руководителем и принятие решения о продолжении 

подъёма в положительном случае. 
Это место – своеобразная первая «точка возврата». В случае резкого ухуд-

шения погоды или явного переутомления одного или нескольких участников 
следует категорически отказаться от продолжения подъёма в этот день; сле-
дующее удобное место «далеко», при развивающемся некомпенсированном 
утомлении скорость будет падать, продолжительность ходок – прогрессивно 
уменьшаться до 5-10 минут; со всеми вытекающими последствиями. Следует 
организовать ночлег в этом месте без постановки палаток (негде) или принять 
решение о возвращении группы в долину Кокши на уровень водопада Кокши. 

Следующий этап – крутой подъём по полянам и редкому лесу. Около 1 ки-
лометра (30 минут ходового времени). Второй раз (и последний) за подъём воз-
никает опасность перегрева участников в солнечную погоду. Рекомендуем про-
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ходить этот участок за 2 ходки (привал – обязательно в тени деревьев; во время 
привала следить за питьевым режимом туристов). 

Далее тропа водит в кедрач, клещи исчезают. Рельеф подъёма – ступенча-
тый: крутые участки чередуются с пологими. Следует быть внимательными; на 
этом участке регулярно встречаются следы медведя, который использует тропу 
в качестве «попутной». Кроме того, нужно следить за маркировкой на деревьях, 
чтобы не уйти на медвежью тропку. Полезно издавать звуки (голоса, удары 
палкой о деревья), чтобы предупредить медведя о возможной встрече. Через 25 
минут подъёма по тайге (1,1 км.) – старое заброшенное костровище. Воды ря-
дом нет. Следует сделать здесь привал и затем продолжать движение. Ещё 10 
минут (0,4 км.) и группа оказывается на, единственно возможном на этом уча-
стке, месте ночлега. 

Пройдено 9 километров (3-35 ходового времени). В этом месте («шестой 
километр» по версии государственного инспектора заповедника) – небольшой 
ручей. В жаркую погоду он может пересохнуть в месте пересечения его тропой. 
В таком случае следует искать воду в стороне от тропы (лучше – выше по тече-
нию, то есть, слева от тропы по ходу движения группы). На баданных полянах 
можно разместить несколько палаток. При устройстве лагеря в этом месте сле-
дует помнить о возможности резких порывов ветра («низовка» с озера переду-
вает через выпуклый рельеф таёжной гривы); повсюду – поваленные деревья. 
Каждое возможное место для постановки палатки должно быть санкциониро-
вано руководителем с учётом этого обстоятельства. Костровище – у ручья. 

«Сильным» группам рекомендуем после большого привала, очередного 
перекуса и пополнения запасов воды продолжить подъём. Следующее место 
для возможного ночлега – на поляне у избушки (ручей Аданыш). Группы успе-
вают дойти до туда вовремя, как показал опыт наших 1-й и 2-й экспедиций. 

Во время 3-й экспедиции с учётом оценки состояния участников нами бы-
ло принято решение организации ночлега на «баданной поляне». Настоятельно 
рекомендуем принимать такое решение в случае любого сомнения руководите-
ля при оценке примерного времени прибытия на стоянку на Аданыше. При де-
фиците времени, плохой погоде или слабости участников похода рекомендуем 
прекращать движение в течение ходового дня именно здесь. 

Следующий участок – продолжение зигзагообразного движения по таёж-
ной тропе с постоянным набором высоты (ступенчатый профиль подъёма со-
храняется). Тенденция тропы – уход вправо. Через 30-35 минут подъёма (1,3 
км.) следует быть очень внимательными. Подъём с левым поворотом в этом 
месте приводит к развилке троп. Тёски на деревьях «ведут» в двух разных на-
правлениях. На дереве – соответствующая тёска с «указателем поворота стрел-
кой». Нужно выбирать левый путь с продолжением подъёма. Ещё через 6 минут 
(0,3 км.) встречаются характерные распилы больших осин на тропе (работа на-
шей экспедиции в 2009 году). Далее путь ведёт по водораздельной таёжной 
гриве с пологим подъёмом. Множество удобных мест для привалов. В боковых 
«окнах» показываются высокие горы. 
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После очередного довольно крутого подъёма группа наконец-то оказыва-
ется на «горизонтальном профиле». Дальнейший путь – по хорошей таёжной 
тропе с незначительными изменениями высоты. Справа время от времени вид-
ны горы Абаканского хребта. До этого характерного изменения в режиме подъ-
ёма (резкое выполаживание) ещё 30 минут (1,4 км.). От кордона Кокши – 12 км. 
(4-40 ходового времени). 

Следующий участок – 5 км. (1-20 ходового времени) – эта тропа до поляны 
у ручья Аданыш. Особых сложностей путь не представляет. Постепенно тропа 
поворачивает влево со спуском в систему Аданыша. Слева и впереди появля-
ются склоны хребта Корбу с крупнокаменистыми осыпями (курумами). 

Таким образом, от кордона Кокши до избушки на Аданыше – 17 км, а не 
10 (около 6 часов ходового времени). Это критическая разница для руководите-
ля похода при планировании графика движения группы на подъёме на хребет 
Корбу. 

На поляне – удобное место для ночлега рядом с избушкой заповедника. 
Нет проблем с дровами или водой. Исключительно живописное место. 

В случае ночлега у «последнего ручья» («баданной поляны») у избушки 
можно сделать большой привал с перекусом и продолжить движение в сторону 
озера Айрыкёль. До него – 5,5 км. (1-30 ходового времени). На удобном пути 
(без резких перепадов высоту) по таёжной тропе – несколько ручьёв, поляны. 
Всё чаще справа открывается панорама Абаканского хребта. Тропа идёт по 
южному склону хребта Корбу. Несложный спуск к озеру Айрыкёль. В большую 
воду не рекомендуем прыгать по камням реки, вытекающей из озера. Это опас-
но. Следует переходить речку вброд, руководитель обязан лично обеспечить 
безопасность брода, поскольку раньше на маршруте бродов не было, и туристы 
могут быть незнакомы с техникой перехода речки вброд. 

Базовый лагерь рекомендуем делать на озере Айрыкёль, в ста метрах от 
места вытекания речки из озера. Здесь есть удобные места для палаток, низка 
опасность ветровала, достаточно легко соблюдать противопожарные правила. 

Организация радиальных маршрутов из базового лагеря осуществлялась по 
лепестковому принципу – с учётом возможного ухудшения погоды. 

Приведём пройденные нами и рекомендуемые радиальные экологические 
экскурсии-маршруты: 

- рекогносцировочный выход на ближайший перевал над Телецким озером; 
- траверс хребта Корбу (с учётом погодных условий и состояния группы – 

до скалистого массива «Орёл» либо далее по каменистому гребню с дальней-
шим подъёмом на гору Корбу в северной оконечности хребта; здесь – геодези-
ческий знак на вершине 2024 метров над уровнем моря); 

- кольцевой маршрут в «абаканскую сторону» (с посещением ряда лесных 
озёр: Аспанкёль, Айаскёль и других, редколесья на склонах хребта и болоти-
стой «соседней» долины правого притока Кокши); 

- кольцевой маршрут вокруг озера Айрыкёль (в зависимости от погоды 
возможны два варианта – по «большому кольцу» или «малому кольцу»). Мар-
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ния полагать (и так считают многие исследователи современного мира), что че-
ловечество в настоящее время переживает переходный период. Именно сейчас 
осуществляется переход от индустриального мира к постиндустриальному, от 
современного мира к постсовременному, от индустриальной цивилизации к су-
периндустриальной цивилизации и т.д. Перемены, которые происходят сегодня 
в мире, не ограничиваются каким-то одним регионом земного шара, а происхо-
дят почти повсеместно. В этом смысле мир можно считать целостным, гло-
бальным. Иными словами, мир глобален ввиду активности всех стран, которые, 
так или иначе, участвуют в глобальном проекте по поводу формирования кар-
тины будущего. 

Сегодня много говорится о рисках и угрозах, которые несет в себе глоба-
лизация. С глобальными процессами связывается не только опасность разруше-
ния природной целостности, что гибельно для нашей цивилизации в принципе, 
но и обострение социально-экономических, культурных, психологических кон-
фликтов между людьми, вовлеченными в сетевые взаимодействия глобализи-
рующегося мира. 

В составе компонентов мировой системы, изменение в которых в наши дни 
происходит наиболее интенсивно, можно выделить следующие ценности: куль-
тура, традиции, религия, государство, политика, общество, индивид, наука, са-
ма система «человек-природа». 

Однако как бы ни развивалась мировая система, роль человека и человече-
ства в ее развитии вряд ли можно переоценить. 

Одним из самых востребованных сегодня социальных и политических 
проектов является концепция «устойчивого развития» (sustainable development), 
под которой понимается сбалансированное развитие мира, как единство систем 
живой и неживой природы и общества. В результате достижения общечелове-
ческой цели устойчивого развития мира осуществляется проект построения но-
вого мира, в котором основными категориями порядка являются: возрождение 
гуманных ценностей человечества, установление всеобщего мира, достижение 
единства мира через его многообразие, принятие «другого» и признание за ним 
права действовать в рамках установленного миропорядка.  

Концепция устойчивого развития, содержащая идею предоставления рав-
ных возможностей для сбалансированного развития всех компонентов мироце-
лостности природы, социума и человека – является оптимальным на сегодняш-
ний день проектом мирового развития. Она отражает необходимость перемен, 
которые вносятся в жизнь усилиями самого человека. Эти перемены необходи-
мы не только человеку современности, но и человеку будущего. Найти утра-
ченное с природой взаимопонимание, уйти от когда-то отвечающего запросу 
времени рационального миропонимания и мироотношения – вот путь, который 
указывает концепция устойчивого развития. 

Страны, не способные оказывать влияние на этот проект, рискуют исчез-
нуть с мировой карты. Поэтому необходимость участия России в этом проекте 
очевидна! 
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Воспитанию человека будущего посвящены уникальные программы Те-
лецкой школы молодёжного экологического туризма «Хранители Озера» при 
Алтайском биосферном заповеднике. Но «продуктом» этих программ в силу 
глобальности задачи надо сделать как можно большее количество детей. По-
этому проект Телецкой школы требует масштабирования! Необходимо на базе 
её программ создать Всероссийский Детский Центр с возможностью одновре-
менного пребывания в нем порядка 1000 человек. При этом следует иметь вви-
ду, что существующие сегодня в Российской Федерации оздоровительные дет-
ские центры «Орлёнок» и «Океан» расположены в разных концах огромной 
страны, что придаёт определённые трудности в их работе. Создание и деятель-
ность федерального детского оздоровительного центра на Телецком озере с 
учётом развивающейся транспортной инфраструктуры Республики Алтай по-
зволит значительно повысить качество оздоровления, воспитания и образова-
ния подрастающего поколения России. 






