


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа «Ю ный турист» туристско-краеведческой направленности 
составлена с учетом нормативных требований к программам дополнительного 
образования, на основе сущ ествующих федеральных программ данного вида 
деятельности.

1. Ф едеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» основным положениям Концепции содержания 
образования обучающихся в области физической культуры)

2. Федерального закона «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329 - 
ФЗ, в котором отмечается, что организация физического воспитания в образовательных 
учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической 
культуре в пределах основных образовательных программ в объёме, установленном 
государственными образовательными стандартами, а также дополнительных 
(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах 
дополнительных образовательных программ (гл. 3 ст. 28. п. 2.)

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Ф едерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 -р.

4. Приказ М инистерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 
П орядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общ еобразовательным программам».

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Ф едерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
6. М етодические рекомендации по проектированию дополнительных общ еразвивающих 
программ от 18.11.2015 г. М инистерства образования и науки РФ.

Актуальность программы обусловлена тем, что туристские походы, романтика 
дальних дорог манят к себе с каждым годом все большее число воспитанников, а 
занятия в группах данного вида деятельности помогают решить не только 
воспитательные, но и социальные проблемы (обеспечение занятости в свободное от 
учебы время, профилактика беспризорности и безнадзорности детей, асоциального 
поведения подростков и др.)

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что туристский 
поход сочетает активный здоровый отдых, познание и освоение окружающего мира, и в 
первую очередь своей М алой Родины, занятия в объединении «Пешеходный туризм» 
способствуют укреплению не только физического, но и психического здоровья, 
развитию лидерских качеств, преодолению определенных комплексов. Отмечено, что 
учащиеся, входящие в состав туристкой группы, стараются вести здоровый образ 
жизни, реже совершают поступки асоциального характера. П еш еходный туризм 
позволяет решить и проблему профориентации. Воспитанники туристских 
объединений, как правило, в дальнейш ем поступают на факультеты туризма. Занятия 
туризмом дают возможность трудиться в промышленном альпинизме, быть 
инструктором и экскурсоводом, профессиональным спортсменом, служить в М ЧС и 
бригадах спецназа горных стрелков, работать учителем физкультуры и тренером в 
спортивных школах.



Отличительной особенностью этой программы является деятельный подход к 
воспитанию, образованию и развитию ребенка. Программа предполагает 
межпредметные связи, тесно переплетаясь со школьными предметами: ОБЖ,
математикой, историей, биологией, физкультурой.
Пеш еходный туризм является универсальным и комплексным средством воспитания 
подрастающего поколения, привлекающим ребят, как младшего, так и старшего 
школьного возраста. Самодеятельный туристский поход сочетает активный здоровый 
отдых, познание и освоение окружающего мира, что ставит его в ряд наиболее 
эффективных методов комплексного воспитания подрастающего поколения. При этом 
пешеходный туризм не является капиталоемким видом деятельности, для занятий им не 
требуется дополнительного дорогостоящ его оборудования, такого, как, например, для 
занятий альпинизмом или велосипедным туризмом.

Адресат программы.

Обучающиеся 11 -16 лет, заинтересованные в походах и занятиях туризмом. 
Допускаются совместные занятия учащихся разного возраста в одной группе, при этом 
осуществляется дифференцированный подход с учётом индивидуальных особенностей. 
Обучающиеся принимаются в группу по желанию, по заявлению родителей, при 
отсутствии медицинских противопоказаний.

Уровень программы.

Данная программа рассчитана на 1 год обучения с общим объем -  68 часа.

Форма и режим занятий.

Форма обучения по программе -  очная. Режим занятий обучающихся 1 год обучения 
занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут.

Особенности организации занятий.

При проведении занятий используются групповая и индивидуальная формы работы. 
Проводятся теоретические и практические занятия. Теоретическая работа с детьми 
проводится в форме лекций, бесед, анализа прохождения походов; учащ иеся готовят 
доклады по истории родного края.
Практические занятия также разнообразны по своей форме -  это и походы, сборка и 
разборка палатки, сооружение ночлега, разбивка лагеря, разведение костра в 
установленном месте. Состав группы постоянный, разновозрастной.

Цели программы:
- совершенствование нравственного и физического воспитания учащихся 

средствами пешеходного туризма, подготовка специалиста в области спортивного 
туризма и туристского многоборья, удовлетворение естественной потребности детей в 
непосредственном познании окружающего мира, своего края;

-развитие активной туристско-спортивной и краеведческой деятельности учащихся; 
Поставленные цели будет достигнуты при решении следующих задач, реализуемых в 
комплексе (обучающих, развивающих, воспитательных)



Главная задача объединения юный турист —  удовлетворить естественную 
потребность воспитанников в непосредственном познании мира, своего края; показать, 
как он прекрасен, воспитать активную любовь к нему, преданность народу и земле, на 
которой им посчастливилось родиться.
Данная программа разработана с учетом программ кружков по туризму, спортивному 
ориентированию, «Подготовка судей соревнований по туризму» (Константинов Ю .С., 
1988г) «Ю ные инструкторы туризма» (М аслов А.Г., 2002г).
Отличается от них продолжительностью обучения, расчасовкой, универсальным 
подходом к обучению, упором на природные особенности Урюпинского района, 
материальной базой.
Задачи:
обучающие:
формирование системы знаний, необходимых организатору туристско-спортивной 

работы;
- обучение навыкам и умению сбора краеведческой информации,
- формирование банка данных о местах туристских маршрутов через ведение 
записей воспитательные:
воспитание экологически грамотной, физически здоровой, нравственной личности, 

любящей и знающ ей свой край;
- выработка организационных качеств, умение вести себя в коллективе; 
развивающие:
- развитие активной туристско-спортивной и краеведческой деятельности 
учащихся;
- развитие интереса к изучаемым дисциплинам;
формирование навыков туристкой техники, ориентирования, выживания в природной 

среде, судейства туристско-спортивных мероприятий;

Возраст обучающихся детей и психофизические особенности данного возраста
Возраст обучающихся детей по программе составляет 1 1 - 1 6  лет. Для воспитанников 
этого возраста характерны живой интерес к окружающей жизни, жажда ее познания, 
огромная восприимчивость к тому, что он узнает самостоятельно и от взрослых. У 
детей этого возраста заметно повышается произвольность психических процессов - 
восприятия, мышления и речи, внимания, памяти, воображения. Внимание становится 
более сосредоточенным, устойчивым (ребенок способен им управлять), в связи с этим 
развивается способность запоминать: мобилизуя волю, ребенок сознательно старается 
запомнить правила, последовательность действий при выполнении заданий и т.п. 
Поведение становится более целенаправленным, целеустремленным.

Сроки реализации программы

Программа занятий рассчитана на 1 года обучения с обязательным 
прохождением зачетных походов, участием и судейством районных туристских 
мероприятий.



Учебный план

№ п\п Тема Теория
П рактические занятия

Всего
в помещении в полевых 

условиях
I Введение. Особенности 

пешеходного туризма.
2 1 0 3

1.2 П рирода родного края и его 
история. Охрана природы. 
Туристские возможности края. 
Виды туризма.

2 1 3 6

1.3 О рганизация и проведение 
туристских походов. Обеспечение 
безопасности.

1 1 2 4

II Туристское снаряжение. 
Туристское хозяйство

1 5 4 10

III Туристский бивак
1 3 3

7

IV
Подготовка и отработка навыков 
туристской техники совместно с 
родителями.

1 0 2 3

V
Топографическая подготовка 1 1 1 3

VI
Питание в туристском походе 1 1 3 5

VII Тактика и техника пешеходного 
туризма

4 1 2 7

VIII Доврачебная помощь 2 1 1 4

IX
Физическая подготовка туриста 0 1 8 9

X Туристские соревнования 
Турпоход 1 0 6 7

Итого: 17 16 35 68



Содержание программы.

I. Введение. Обеспечение безопасности. Особенности пешеходного туризма .
Теория: виды туризма. Формы туризма. Особенности туризма. Развитие туризма в России. 

П еш еходный туризм. П равила поведения туристов в лесу, на воде, на заболоченной местности, 
на склонах, во время грозы, в населенных пунктах. Пропаганда туризма.

Тема 1.2. Природа родного края. Охрана природы. Виды туризма.
Теория: климат, растительный и животный мир родного края. История края, памятные 

исторические места. П амятники природы. Закон об охране природы. Краеведческая и 
экскурсионная работа в походах. Ведение путевых записей. Туристские и экскурсионные 
возможности края.

Виды туризма.
Практика. Знакомство с картой области (края), республики. «Путешествия» по карте. 

П одготовка и заслуш ивание докладов кружковцев о природе и достопримечательностях края. 
П роведение краеведческих викторин.

Тема 1.3. Организация и проведения туристских походов и выездов. Подведение итогов
похода. Обеспечение безопасности .

Теория: правила организации и проведения туристских походов "Инструкция". Выбор 
целей и задач; района и маршрута походов. Распределение обязанностей в группе. Меры 
предосторожности при преодолении естественных препятствий. Режим ходового дня. 
Х ронометраж движения. Подбор группы. Определение цели и района похода. Обязанности 
командира туристской группы, завхозов, краеведа, старш его проводника и других ответственных 
лиц. Подбор и подготовка личного и группового снаряжения. Типичные ошибки туристов при 
укладке рюкзака.

Практика: составление плана подготовки похода, сметы расходов, разработка маршрутов 
и планов-графиков учебно-тренировочных походов, заслуш ивание докладов о районе похода: по 
истории, флоре, фауне, рельефу и т.д., подготовка маршрутной документации, копирование карт. 
П одготовка группового и специального снаряжения, закупка, расфасовка и раскладка продуктов. 
Укладка рюкзаков. Составление графиков дежурств. Контрольные сборы: проверка личной и 
групповой готовности к выходам в походы. Оформление походной документации, получение 
разрешения на выход в поход. Расчет питания, подбор и закупка продуктов. Укладка рюкзака. 
Чистка, ремонт и сдача снаряжения на склад (в ателье проката). Сбор сведений о районе похода: 
изучение литературы, карт, переписка с местными краеведами и туристами, встречи с людьми, 
побывавшими в районе планируемого похода, посещение музеев и т. п. Обсуждение итогов 
похода. Просмотр фотоматериалов и подготовка диафильмов. Составление отчета о походе, 
паспорта маршрута. Оформление значков и разрядов. Организация ночлегов в помещениях. 
Культура поведения туристов, их взаимоотношения с местными жителями. Значение 
дисциплины в походе.

II. Туристское снаряжение Туристское хозяйство.
Теория: меры предосторожности при преодолении естественных препятствий на

маршруте: значение дисциплины, правильной оценки своих сил и умений. Личное снаряжение, 
одежда и обувь туриста в дальнем походе; типы рюкзаков, оборудование рюкзака (подгонка 
лямок, войлочные подушечки на лямках, изготовление непромокаемого вкладыша).

Одежда и обувь для зимних походов (меховая куртка, капюшон, маска, брюки, бахилы, 
рукавицы, свитер, сменная обувь, белье, носки); предметы походной постели (спальный мешок, 
коврик или надувной матрас, вкладыш, «подушка», чехол для спального мешка). Особенности 
снаряжения для многодневных походов по



малонаселенной местности. Типы палаток; как подготовить палатку к походу (конструкция 
стоек, колышки, веревки, амортизаторы, тенты, полог, подстилка, проклеивание швов). 
Упаковка и переноска палаток. Сушка и проветривание палаток в пути. Обязанности 
старосты по палатке. Походная посуда для варки пищи, чехлы для посуды, хранение и 
переноска посуды. Топоры, пилы. Как заточить и развести пилу.

Состав и назначение ремнабора, обязанности «реммастера» до и во время похода. 
Особенности снаряжения для зимнего похода. Специальное снаряжение группы для 
производства краеведческих работ. Документы, инструменты, основная и 
вспомогательная веревки, фотоаппараты, фонари. Обязанности завхоза группы по 
снаряжению.

Практика: альпеншток, его конструкция, изготовление, правила использования. 
П рочие предметы личного снаряжения: блокнот, карандаши, ручка, конверты, репшнур, 
туалетные принадлежности, посуда, очки, часы, мешочки для упаковки снаряжения, 
планшет для карты, накомарник, запасные стельки, куски тесьмы, шнура и т. д.

Как готовить личное снаряжение к походу. Закупка, расфасовка и затаривание 
продуктов питания. Правила раскладки продуктов по рюкзакам. Технология 
приготовления походных блюд. Обязанности завхоза по питанию. Обязанности 
дежурных по кухне. М еры безопасности и гигиенические требования при приготовлении 
пищи на костре. Спортивное и краеведческое содержание похода. Значение активного 
способа передвижения и преодоления естественных препятствий на маршруте. Поход и 
прогулка. Виды естественных препятствий в пешеходном и лыжном туризме. Нормы 
переходов. Строй, темп, режим, интервал, построение цепочки; их изменения в 
зависимости от различных условий. Ш аг туриста, положение корпуса, рук при пешем и 
лыжном передвижении.
III. Туристский бивак.

Теория: требования к месту бивака: наличие питьевой воды, дров,
изолированность от посторонних, безопасность при ухудш ении погодных условий 
(подъем воды в реке, падение деревьев при ветре, туман в низинах и т. п.). Эстетические 
требования к месту бивака. Гигиенические требования к месту бивака.

Практика: планирование и разведка места бивака, вынужденная остановка на 
ночлег. Туристский бивак в холодное время года, при непогоде, при отсутствии 
доброкачественной воды, бивак в горах (на снегу). Организация бивачных работ. 
П анорама бивачных работ: виды, последовательность, исполнители, материальное 
обеспечение, роль командира группы (ответственного дежурного по биваку) в 
производстве работ в нормальных и критических условиях. Типовая планировка 
территории бивака, элементы комфорта на туристском биваке. Учет ветра, солнечной 
экспозиции, наличия вредной растительности, насекомых, сырости грунта. Как надо 
обращаться с рюкзаком на биваке. М есто для установки палаток. Приемы установки 
палатки в различных условиях. Использование полиэтиленовых пленок, поролона. Как 
ликвидировать комаров в палатке. Выбор места для костра. Где запрещается разводить 
костер. Типы костров и их назначение. Оборудование, инвентарь для костра и 
приготовления пищи. Конструкции для подвески посуды над пламенем. Обложной 
костер. Топливо для костра, способы заготовки растопки и топлива. Складирование дров, 
укрытие дров от дождя, подсушивание; место для разделки дров. Как работать пилой и 
топором; меры безопасности для костровых.
IV. Подготовка к соревнованиям и отработка навыков туристской техники

совместно с родителями.
Теория: узлы. Одевание обвязок. Основы работы на переправах. Виды переправ. 

П равила постановки дистанции 1 класса. Правила преодоления туристской полосы.
Практика: постановка дистанции, мини-соревнования между командами «Мама, 

папа и я - туристская семья». Участие в личных зачетах по прохождению дистанции.
V. Топографическая подготовка. Топография, условны е знаки. Спортивная карта



Теория: виды карт, их характеристика. Топографические знаки.
Зрительное знакомство с объектами местности, их словесное описание.
Особенности топографической подготовки ориентировгциков. Спортивная карта, 

условные знаки, цвета карты, масштаб карты.
Практика: измерение расстояний на карте и на местности. Создание простейших 

планов и схем (класса, школьного двора, т.п.).
Спортивный компас. Ориентирование карты по компасу. Снятие азимута. Движение 

по азимуту. Ориентирование по местным предметам, рельефу. Определение точки стояния.
Понятие о технике спортивного ориентирования. Приемы и способы 

ориентирования.
Правильное держание спортивной карты. Контрольная карточка и легенды КП.

I. Питание в туристском походе.
Теория: питание в туристском походе. Варианты организации питания в походе. 

Значение, режим и особенности организации питания туристов в сложном спортивном 
походе. Денежные нормы питания туристов. Весовые и калорийные нормы дневного 
рациона. П еречень наиболее часто применяемых в туристских походах продуктов и блюд, 
их калорийность, стоимость, вес. Замена обедов перекусами

Практика: составление меню и списка продуктов для 1 -3-дневного похода. . 
Составление меню и расчет потребного количества продуктов на каждый прием пищи. 
И спользование консервов, концентратов, сухарей, сублиматов, сухофруктов, приправ.

П риготовление пищи на костре, питьевой режим на маршруте.
Тактика и техника пешеходного туризма.

Теория: понятие о тактике и технике в пешеходном туризме. Причины аварийности 
в пешеходных походах и их профилактика: роль объективных и
субъективных факторов в возникновении аварийных ситуаций. Виды и нормы нагрузок в 
летних пешеходных и зимних лыжных походах на равнине и в горах: весовые, скоростные, 
временные нагрузки и их изменения в процессе прохождения маршрута. Значение 
дисциплины в походе. Значение уровня подготовленности туристской группы. Повторение 
основных правил организации и проведения походов на территории России, пройденных по 
программе первого года занятий. Правила организации и проведения туристских походов. 
Законы туристской дружбы. Волевые качества туриста, контрольные физические нормативы, 
психологическая совместимость.

Доврачебная помощь.
Теория: гигиена туриста. Обязанности санитаров походной туристской группы при 

подготовке и во время похода. Питьевой режим в походе. Способы обеззараживания воды. 
Правила использования химических средств защ иты от кровососущих.

Практика: И ндивидуальный медицинский пакет туриста. П ервая медицинская 
помощь при ожогах, обморожениях, головных болях, желудочных, простудных 
заболеваниях, порезах, ссадинах, укусах насекомых и пресмыкающихся, при растяжении 
связок. П римерный состав походной аптечки. Значение своевременного оказания 
доврачебной помощи. М еры предупреждения перечисленных травм и заболеваний. Как 
остановить кровотечение. Предупреждение потертостей, тепловых и солнечных ударов. 
Способы транспортировки пострадавшего, заболевшего. О пасности бесконтрольного 
употребления грибов, ягод, трав.

Техническая подготовка.
Теория: виды, содержание и правила соревнований юных туристов по туристской 

технике. Темп движения: нормальный темп движения и его изменения в течение дня, с 
течением дней в походе, в зависимости от грунта, почвы, рельефа, погоды и других 
условий. Строй туристской группы. Почему на маршруте группа должна двигаться 
колонной, построение колонны, обязанности направляющего (проводника), замыкающ его и 
остальных участников в летнем, зимнем походах. Практика: движение по дорогам и 
тропам. Основные правила поведения туриста в строю, обеспечение безопасности при 
движении по автомагистралям. Движение без дорог и троп на равнине. Характеристика 
типичных естественных препятствий при движении по травянистой поверхности, по песку, 
мокрому грунту, кустарникам, по каменистой поверхности, по болотам; положение 
корпуса, шаг, темп, интервал, использование альпенштока, разведка и маркировка пути.



Шаг, темп, интервал, использование альпенштока, резиновых сапог, накомарника. 
Движение по осыпям и каменным «морям». Виды осыпей, их характеристика. Разведка, 
маркировка, выбор пути. Переправы через реки. Х арактеристика равнинных и горных рек. 
Опасности, связанные с переправами через реки. Разведка места и оценка доступности 
переправы избранным способом. Переправы по кладям, бревнам: наведение переправы, 
проверка, порядок, страховка. Н авесная переправа. Применение веревки и альпенштока в 
туристских походах. Основные узлы и грудная обвязка.

I. Физическая подготовка туриста.
Теория: значение общей и специальной подготовки для туриста. Физическая 

тренировка в тренировочных походах. Закаливание организма. Всесторонняя физическая 
подготовка - основа для достижения высоких и стабильных результатов в ориентировании. 
Применение общеразвивающих упражнений способствует улучшению функций 
сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем.
Практика: упражнения для разминки. Подвижные игры. Строевой и походный шаг. Ходьба 
на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе. Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. 
Бег с изменением направления и скорости. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 
Сгибание и разгибание рук, вращения, махи, рывки. Упражнения для ног. Поднимание на 
носках, приседания, махи в лицевой и боковой плоскостях, выпады, подскоки. Прыжки в 
длину с места, с разбега, многоскоки. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые 
вращения. В положении лежа - поднимание и опускание ног. Упражнения с партнером. 
Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, сообразительность, 
координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами, прыжками и бегом в 
различной комбинации.

Туристские соревнования.
Теория: характеристика туристских слетов и соревнований. Задачи туристских слетов 

и соревнований.
Практика: подготовка к соревнованиям, судейство простых этапов. Работа

секретариата.
Соревнования по спортивному туризму Центра детского творчества.
Выбор места проведения, размещения участников и судей, оборудование места 

соревнований. Порядок проведения, информация.
П одведение итогов и награждение победителей. М едицинское обеспечение. Охрана 

природы. Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого для проведения 
соревнования и оформления мест проведения.

Участие в туристских соревнованиях школы, учреждения дополнительного 
образования, района в качестве участников.

Планируемый результат.
В результате обучения по данной программе, обучающиеся должны:

- получить навыки подготовки к походу I степени сложности;
- уметь пользовать картой и компасом;
- уметь ставить палатку и разводить костер, оборудовать бивак;
- уметь оказывать первую медицинскую помощь;
- преодолевать простые природные и искусственные препятствия;
- иметь навыки туристской техники, ориентирования, жизни вполевых условиях;
- иметь навыки ведения краеведческих наблюдений, использования их результатов для 

решения задач по выходу из экстремальной ситуации;
- выполнение разрядов, участие в соревнованиях, конкурсах, спортивному 
ориентированию;
- составлять краеведческую картотеку;
- иметь навыки участия в туристско-спортивных мероприятиях в составе команды и

лично;
- знать работу главной судейской коллегии туристско-спортивных соревнований.
- уметь оказывать первую доврачебную помощь.



Способы оценки результатов.
Для оценки качества знаний, умений и навыков воспитанников следует 
проводить различного рода контрольно-проверочные мероприятия. Так в 
конце каждого года обучения следует проводить зачет по теоретическому 
курсу с проверкой знаний по изученным дисциплинам.

В связи с этим целесообразно для контроля практических навыков 
использовать проектную методику. То есть предложить воспитанникам 
самостоятельно разработать маршрут похода по заданному району и в 
заданные сроки. А для того, чтобы воспитанники имели представление о 
том, куда и как можно пойти в поход, следует в рамках изучения темы 
«Родной край. О храна природы. Туристские возможности родного края», 
провести семинар по районам путешествий. Важно, чтобы воспитанники 
самостоятельно подготовили сообщения о выбранных районах, а помощь 
педагога заключалась бы в подборе иллюстративного и демонстрационного 
материала.

Уровень технического мастерства проверяется на соревнованиях.
Уровень спортивного мастерства может быть оценен в присвоении 

очередных спортивных разрядов и званий.

Формы предъявления и оценки результатов
Основными формами предъявления и оценки результатов являются: 
выполнение разрядов, участие в соревнованиях, по спортивному 
ориентированию; оформление краевой краеведческой картотеки; степенные 
и категорийные и некатегорийные походы.

- КАЛЕНДАРНЫ Й УЧЕБНЫ Й ГРАФИК ПРОГРАММЫ:

Начало учебного года не ранее 1 сентября

Окончание учебного года не позднее 30 мая

Каникулы июнь, июль, август

Продолжительность занятий 2 раза в неделю по 1 

академическому часу



Условия реализации программы

М атериально-техническое обеспечение

Программа учебной дисциплины «Ю ный туризм» предполагает наличие у команды 
(секции, кружка) необходимого личного и группового туристского и специального 
снаряжения, бивуачного и вспомогательного (хозяйственного, медаптечки и пр.), обзорные 
карты края; кроки, схемы; топографические и спортивные карты всех масштабов; компасы, 
веревки, карабины, страховочные системы; основные и вспомогательные веревки, 
бивуачное и спец. тур. снаряжение.
Предполагается, что у педагога имеется в наличие разнообразный дидактический и 
методический материал.

Дидактический материал в электронном виде, раздаточный материал
1. Учебные материалы (тесты)
2. Карты
3. Учебные пособия для детей (таблицы)
4. Аудио - видео средства туристские, спортивные.
М етодический материал.
1. М етодическая разработка
«Оздоровительная функция самодеятельного туризма»
2. М етодические рекомендации для судей и участников соревнований
3. М етодические рекомендации в помощь тренеру, спортсмену
4. М етодическая разработка занятия
«Подготовка к походу»
5. М етодическая разработка занятия
«Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра»
6. Рекомендуемые экскурсии Урюпинского района
7. Введение в программу «Пешеходный туризм»
8. Разработка совместного занятия «Мама, папа и я - туристская семья»
9. Видеофильмы на экологическую тему, как выживать в природе, краеведческая

тематика по Урюпинскому району.
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