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ÄÈÀ

Â ñòàòüå à�àëèçèðóþòñÿ ñâå�å�èÿ î ðåãëà�å�òèðîâà��ûõ ñòîðî�àõ æèç�è ëåò�åãî
ïèî�åðñêîãî ëàãåðÿ (ðåæè� ��ÿ, ëè�åéêà, õîæ�å�èå ñòðîå�) è �åôîð�àëü�îé �åòñêîé
ñóáêóëüòóðå. Îñ�îâ�îé èñòî÷�èê è�ôîð�àöèè — ïóáëèêàöèè â ñîâåòñêîé �åòñêîé ïðåññå
è ïåðèî�è÷åñêèõ èç�à�èÿõ ïå�àãîãè÷åñêîé �àïðàâëå��îñòè êî�öà 1950-õ — �à÷àëà 
1980-õ ãã. Â òî âðå�ÿ ðåãóëÿð�î ïå÷àòàëèñü ñòàòüè, âûõî�èëè òå�àòè÷åñêèå �î�åðà
æóð�àëîâ, ïîñâÿù¸��ûå ïðîáëå�à� îðãà�èçàöèè �îñóãà â ëåò�èõ îç�îðîâèòåëü�ûõ 
ëàãåðÿõ. À�àëèç ïóáëèêàöèé â ïåðèî�è÷åñêèõ èç�à�èÿõ �îæåò ïî�î÷ü ïî�ÿòü
ïîâñå��åâ�îñòü ñîâåòñêîãî �åòñòâà êî�öà 1950-õ — �à÷àëà 1980-õ ãî�îâ. 

� СССР � летние пионерские лагеря � романтика � свобода � режим дня
� периодические издания

с целью испытать яркие эмоциональные
переживания (позабавиться, посмеяться над
другими). Необходимо согласиться и
с мыслью Б.В. Куприянова о том, что сам
уклад школьной жизни зачастую вражде-
бен детским шалостям (особенно это было
характерно для дореволюционной гимназии,
советской школы конца 1940 — начала
1950-х годов)2. Но в иных, менее регла-
ментированных пространствах детской
жизни не всё так очевидно. Речь может
идти об уличном пространстве социализа-
ции детей и подростков3. Однако главной

Â детской и педагогической печати
СССР можно найти ценные сви-
детельства, позволяющие реконст-

руировать повседневность советских
детей. Публикации описывают меха-
низмы ранней социализации в совет-
ском социально-культурном простран-
стве. Но детские и педагогические
издания не просто констатировали,
описывали те или иные явления дет-
ской или подростковой жизни, но
и пытались анализировать причины
детского поведения, предлагая спо-
собы его возможной коррекции. Это
относится прежде всего к детским
и подростковым шалостям.

Мы поддерживаем предложенное
Б.В. Куприяновым определение ша-
лости как поступка, включающего
нарушение установленных правил,
комфорта других лиц, провокацию 

1 Статья выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, проект № 18-013-00890а. 
2 Куприянов Б.В. Адреналин детской шалости // Не-
прерывное образование: XXI век: Научный электрон-
ный журнал. 2017. Выпуск 4 (20). Режим доступа:
http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=3724
3 Кудряшёв А.В. Детские шалости советских подрост-
ков на городском транспорте // Сибирский педагогиче-
ский журнал. — 2018. — № 5. — С. 39–44.
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территорией, традиционно противоположной го-
родской, школьной, воспринимался летний ла-
герь (повседневную жизнь которого подробней-
шим образом рассматривает Б.В. Куприянов).
Особенностью летнего пионерского лагеря было
то, что советские подростки воспринимали пре-
бывание в лагере как возможность свободы,
произвольности; отрыв от привычной обстанов-
ки ограничений поведения, установленных
в школе и в семье, возможность эксперименти-
рования в поведении. Дети не любили и не лю-
бят режим, тихий час и ранний отбой. Они по-
нимают, что режим дня — основа организации
всей жизни в лагере, но считают, что он дол-
жен быть гибким. Формальные ритуалы, кото-
рые создаются взрослыми организаторами, до-
полняются неформальными ритуалами, которые
придумываются участниками лагерных смен
и передаются из поколения в поколение. Это
рассказывание страшных историй, ночные «вы-
лазки» с зубной пастой, пение песен из разря-
да особого детского и подросткового фолькло-
ра, а также всё то, что связано с общением
с противоположным полом — дискотеки, гуля-
ния и т.п.4

Этот пласт ритуалов как раз и создаёт особый
«невзрослый мир», ради которого всё новые
и новые поколения детей стремятся расстаться
с родителями на все дни смены. Для летнего
лагеря очень важны неформальные ритуалы,
связанные с дружбой и романтическими отно-
шениями. 

Однако, анализируя детскую повседневность,
необходимо учитывать и исторические этапы
развития нашей страны. 

Социокультурные изменения обычно не совпа-
дают с политической динамикой. Одной
из причин этого является культурная инерция,
которая неизбежно приводит к ситуации кон-
фликта между новой ситуацией и прежними
способами её определения. В повседневности
советской воспитательной системы конца 1950-х
годов, значимой частью которой были пионер-
ские лагеря, можно обнаружить не только про-

цесс реформирования, но и определённую
инерцию сталинской эпохи. Педагоги вы-
нуждены были озвучивать, подвергать
рефлексии свои представления о пионер-
ской жизни, об воспитанниках и о колле-
гах, о нормах работы с детьми и подро-
стками.

Важный атрибут жизни в пионерском
лагере — это перемещение отряда
по лагерю строем, сопровождавшееся
песнями или речевками. Строем ходили
в столовую, на линейку, на экскурсии.
В строю заметнее любые отличия, по-
этому «строй» воспитывал у детей того
времени привычку отождествлять себя
с коллективом, единым организмом, где
нельзя отличаться и выделяться. Хожде-
ние по лагерю строем сохранилось и
в позднесоветском лагере. На все меро-
приятия дети собирались, строились
и шли всем отрядом5.

Однако в конце 1950-х годов наметился
отход от излишней, даже по тогдашним
представлениям, военизации детской
жизни. В печати начинаются дискуссии
о том, надо ли ходить строем в лагере,
как организовать купание и о других
основополагающих принципах режима
пионерского лагеря. В статье «Давайте
подумаем» (1959), опубликованной
в журнале «Вожатый», главном методи-
ческом издании для пионерских работни-
ков, ссылаясь на авторитет А.С. Мака-
ренко, предлагали сократить применения
«строя» в быту летнего лагеря: «Зачем
вести строем отряд в столовую? Настоя-
щего строя всё равно не получается,
обычно идут в столовую не выдерживая
равнения, не в ногу. Пионеры привыкают
к такому разболтанному строю (ведь
в столовую ходят четыре раза в день!),
и уже в походе, на марше, на параде,

4 Абашкина Е.В. «Линейка», «зарядка», «свечка»: воспроизвод-
ство порядка в ритуалах повседневности летнего лагеря /
Е.В. Абашкина // Вестник ВолГУ. Серия 7. Философия.
Социология и социальные технологии. — 2014. — 
Вып. 1 (21). — С. 94–95.

5 Абашкина Е.В. Советский пионерский лагерь:
от послевоенного к позднесоветскому (опыт качест-
венного исследования) / Е.В. Абашкина // Извес-
тия Саратовского университета. Новая серия. Серия
«Социология. Политология», Саратов, 2013. —
Т. 13. № 4. — С. 57.



времена недавние, безвозвратно ушедшие
в прошлое. «Товарищ» Дынин — порож-
дение того времени»8.

1960-е годы в СССР стали временем
новой романтики, стремления к свободе.
В это время очень популярны образы
бригантины, корабля под алыми паруса-
ми, на которых хочется уплыть вместе
с пиратами и быть свободным. Стихи
П. Когана часто публикуются в «Вожа-
том», «Комсомольской жизни», «Семье
и школе», популярной становится одно-
имённая песня, в число любимых героев
подростков входят персонажи книг
А. Грина.

В журнале «Вожатый» в разделе «Ма-
лая энциклопедия пионера» старинному
парусному кораблю была отведена специ-
альная статья: «Это слово попало в пио-
нерскую энциклопедию не случайно.
Бригантина — символ романтиков. Так
могут назвать вожатые свои рукописные
поэтические журналы, дискуссионные
клубы, хоровые ансамбли, кружки»9. 

Но начинается и критика «лжеромантики»
как ухода от реальности: стихи Когана
объявляются неоднозначными (пираты —
это «не наши люди»), а произведения
А. Грина нельзя отнести к подлинно
советской литературе. 

Часть пионерских работников была обес-
покоена «размыванием» официального,
идеологически выверенного досуга, про-
никновением туда неформальной подрост-
ковой субкультуры: «Не надо только сме-
шивать истинную пионерскую романтику
с так называемой романтикой, когда по-
казная увлекательность — это самоцель.
Такая, с позволения сказать, романтич-
ность выливается в костюмы каких-то
«привидений», являющихся у лагерных
костров, в выборе нелепых маршрутов

когда строй действительно необходим, когда
он организует, украшает коллектив, ребята
считают, что всем не обязательно выдержи-
вать чёткие, стройные ряды, шагать так, как
положено».

Но тут же делается оговорка: «Важно толь-
ко, чтобы с первого дня каждый знал своё
постоянное место. Поначалу, конечно, часть
пионеров будет опаздывать, «тянуться»
в столовую, но немало есть средств, чтобы
свести эти опоздания на нет»6.

Секретарь Всесоюзного центрального сове-
та профессиональных союзов (ВЦСПС)
Т.Н. Николаева, курировавшая сферу летнего
отдыха, настоятельно рекомендовала: «Комсо-
мольцы должны строго контролировать по-
рядки, обязательные для лагерей. Надо по-
мнить, друзья, что родители доверяют нам
самое для них дорогое — жизнь своих де-
тей, их здоровье. Нельзя позволять себя
ни малейшей беспечности, когда речь идёт
о здоровье ребят»7. 

Художественным символом диалектических
противоречий пионерского отдыха стал
фильм «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён» (1964). Некоторые
кинокритики заметили в ней важные мотивы,
особенно близкие современникам авторов
фильма. Так, в рецензии на фильм, опубли-
кованной в журнале «Семья и школа», отме-
чается, что фигура начальника лагеря Дынина
не столь безобидна, что нельзя относиться
к этому персонажу только юмористически:
«Через весь фильм проходит стук таинствен-
ных сандалет, которые за всеми следят и обо
всём рассказывают начальнику лагеря. Дынин
в сильных ребятах «воспитывает» чувство
искреннего и непосредственно выраженного
протеста, а в слабых сеет семена подлости
и лицемерия. Эти люди напоминают нам

À.Â. Êóäðÿø¸â.  Äèàëåêòèêà ïîâñåäíåâíîñòè ïèîíåðñêèõ ëàãåðåé: ðîìàíòèêà è ðåæèì
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6 Давайте подумаем // Вожатый. — 1959. — № 5. —
С. 27.
7 Ребячье лето будет радостным! Секретарь ВЦСПС 
Т.Н. Николаева отвечает на вопросы «Комсомольской правды» //
Комсомольская правда. № 133. 7 июня. — С. 1.

8 Хотулев В. Приговор бездушию и показухе //
Семья и школа. — 1964. — № 10. — С. 47.
9 Малая энциклопедия пионера: «Б» // Вожатый. —
1965. — № 4. — С. 17.
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по нарочито неприятной местности, в расска-
зывании страшных историй на сон грядущий
после отбоя»10.

Комсомольское руководство с «тревогой
и озабоченностью» относилось к нестандарт-
ным, новаторским подходам к организации
жизни пионерских лагерей. Признавалось, что
делается это «подчас ярко и броско, не без
таланта». Но эти шаги объявлялись недопус-
тимыми, поскольку «речь идёт не просто
о детской организации, а об организации,
по сути своей, коммунистической». Особенно
усилились эти консервативные тенденции
к концу 1960-х годов.

Л.К. Корнешов упоминал в своей статье
в журнале «Комсомольская жизнь» некий
«большой, прекрасно оборудованный лагерь»,
вожатые которого по-своему формулируют
главное требование: «Основная педагогичес-
кая задача на смену — ласково! Ласково от-
носиться друг к другу, ласково говорить
с людьми, быть человеком». Журналист
с тревогой отмечает: «Всё это не так уж
и безобидно. Ибо лозунг, призыв, символ от-
ражают всегда то, ради чего создана и суще-
ствует организация. И попытка их подменить,
заменить неминуемо влечёт за собой и реви-
зию дел, содержания». Любопытно, что бла-
годаря критике случаев «вообще из ряда вон
выходящих» мы можем узнать о попытках
в 1960-е годов разнообразить школьный
и лагерный досуг. Так, в той же публикации
Л.К. Корнешова упоминается о том, как
в одной из пионерских дружин решили еже-
годно избирать «королеву дружины». Выборы
проходили по всем правилам: «компетентное»
жюри, кандидатки из числа «самых красивых
девочек», болельщики. Встречались, по сло-
вам журналиста, и летние лагеря, где избира-
ли «королев смен», и спортивные пионерские
олимпиады, завершавшиеся выборами «мисс
олимпиады». Правда, с облегчением пишет
журналист, «всё равно их наберётся не так
уж и много». Но нельзя было проявлять сни-
сходительность. Конкурсы красоты в пионер-
ских лагерях, по мнению комсомольских
функционеров, могли нанести серьёзный удар
по самой идеологии воспитания в СССР.

В статье подчёркивалось: «Мы не мо-
жем, не имеем права беззаботно отно-
ситься к любым проявлениям идейной
расхлябанности и близорукости»11. 

В 1970-е годов в обществе сложилось
двойственное отношение к досугу в лет-
нем лагере. Взрослым всегда хочется,
чтобы дети и отдыхали, но и были под
контролем (иначе, как их потом вернуть
в рамки семьи и школы). 

Журнал «Семья и школа» опубликовал
письмо Л. Кладова из Псковской обла-
сти, который отработал несколько смен
в пионерском лагере, был знаком с си-
туацией и в других подобных центрах
детского отдыха. Автор письма описы-
вает обычный образцово-показательный
летний лагерь конца 1960-х — начала
1970-х годов: благоустроенные корпу-
сы, расположенные в прекрасном со-
сновом бору, на берегу озера, расчи-
щенные дорожки, комфортабельная
столовая. Однако к воде ребятам за-
прещалось подходить под страхом ис-
ключения. И в лес без воспитателя —
ни шагу. За смену проводилось
не больше двух костров (чтобы ребята
не переутомлялись). Везде висели угро-
жающие плакаты о разносчиках зара-
зы, простуде. Л. Кладов отмечал: «По-
моему, в лагере дети должны не только
прибавлять в весе. Где, как не в лаге-
ре, мальчишка может научиться быстро
и ловко взбираться на дерево, ориенти-
роваться в лесу, определять путь
по звёздам. В лагере дети должны на-
учиться плавать. Почему бы ребятам
не попробовать свои силы, выдержку,
выносливость?» Вожатый признавал:
«Конечно, если предоставить ребятам
больше самостоятельности, инициати-
вы — беспокойства у нас, воспитате-
лей, прибавится. Так ведь в лагерь
вожатые, воспитатели едут работать,
а не отдыхать». Автор письма

10 Зарахович И. Паруса должны быть алыми // Вожатый. —
1962. — № 11. — С. 10–14.

11 Корнешов Л. О главном направлении поиска //
Комсомольская жизнь. — 1968. — № 5. —
С. 24–26.



останутся без воды) или просто сидели
на заборе и смотрели в морскую даль:
«Эх, поудить бы сейчас рыбку». Впро-
чем, сама вожатая признавала, что эти
озорники как раз и были заводилами
всех самых интересных и увлекательных
дел13. 

Но чрезмерная насыщенность, перегру-
женность лагерной жизни мероприятиями
приводила к другой проблеме. В публика-
ции 1982 г. в «Пионерской правде» ста-
вился вопрос: может ли подросток
не участвовать в общих мероприятиях,
может ли он быть просто «сам по се-
бе» — читать книгу и размышлять
о прочитанном, имеет ли он «право
на уединение»? Корреспондент откровен-
но критикует тех, кто расписывает по ми-
нутам лагерный день. Журналист В. Мо-
розов подчёркивает: «Право поразмыш-
лять в тиши, побыть один на одни с кни-
гой, природой — этого отнимать у лагер-
ных пионеров никак не годится». В. Мо-
розов насмешливо пишет о том, как неу-
ютно может чувствовать себя в лагере
подросток, распорядок дня которого
до предела загружен «отрядными меро-
приятиями, общелагерными, всякими».
Все же попытки уединиться, выйти из-
под контроля решительно пресекаются:
«Тревога! — закричит испуганно громко-
говоритель, который беспечно пел до то-
го: «Улетай, туча!» — Тревога! Человек
пропал!»

«Так уж и пропал?» — риторически за-
мечает автор статьи14. 

Таким образом, повседневность летнего
лагеря представляет собой соединение двух
пластов коллективных ритуалов — фор-
мальных, разрабатываемых взрослыми пе-
дагогами, и неформальных, придуманных
в группах детей и подростков. Идейно-
символическое наполнение неформальных

приводит в пример руководителей школ
юных космонавтов, организаторов отрядов
юных друзей милиции и пограничников,
тех, кто не боится ответственности12. 

Студентка педагогического института
из Николаева Н. Горяная, проработавшая
летом 1975 г. три смены в пионерском лаге-
ре, подробно описывает свой опыт в письме
в редакцию «Вожатого»: «Я понимаю, что
«дети должны отдыхать в лагере, а не толь-
ко маршировать» (как выражаются некото-
рые родители)». Она вспоминает, как из-за
«пресса режима» отменялись, сокращались
интересные мероприятия, а вожатые, риск-
нувшие нарушить распорядок, получали
строгий выговор. 

«Режим!» Вот самое святое слово в лагере!
«От режима не уйдёшь», — вздыхали во-
жатые 1970-х годов. И высказывали крити-
ческие замечания: «Но если дети в лагере
будут только пить-есть, загорать, то это бу-
дет дом отдыха, а не озорная, спортивная
страна Пионерия. Каково будет ребятам без
спартакиад, музыкальных праздников, весё-
лых КВН?! Раз-два в смену можно сделать
исключение. И неумолимый режим, я думаю,
нас простит».

Н. Горяная писала о том, что, уступив
требованиям родителей, начальство лагеря
лишило ребят походов, палаток, «Зарни-
цы». Но оговаривалась, что самые наход-
чивые мальчишки находили-таки «романти-
ку». Пионерская вожатая, следуя своей пе-
дагогической роли, вынуждена называть
в своём письме эту неформальную романти-
ку «уродливой», противопоставляя подрост-
ковые шалости социально одобряемому по-
ведению неких «старших ребят», которые
не хулиганят, а «склонялись над книгой
или рисовали отрядную газету». А «шуст-
рые, подвижные мальчишки откручивали
краны (скорее всего не со зла, а из любо-
пытства: посмотреть — как же в лагере

À.Â. Êóäðÿø¸â.  Äèàëåêòèêà ïîâñåäíåâíîñòè ïèîíåðñêèõ ëàãåðåé: ðîìàíòèêà è ðåæèì

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  2’2019
64

12 Кладов Л. Труби, горнист, поход! // Семья и школа. —
1970. — № 4. — С. 27.

13 Горяная Н. Режим нужен, но... // Вожатый. —
1976. — № 7. — С. 38–39.
14 Морозов В. Право на... уединение // Пионерская
правда. — 1982. — № 51. 25 июня. — С. 3.
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ритуалов может противоречить формальным
действиям: с одной стороны, освобождение
от контроля семьи, с другой стороны — под-
чинение контролю организации. Социальный
порядок лагеря воспроизводится в этих двух
пластах ритуалов.

В целом идея советского пионерского лагеря
была такова, чтобы у детей было минимум
свободного времени. Их занимали различными
играми, спортивными мероприятиями, похода-
ми, купанием и пр. Но всё же существовал
и некоторый разрыв повседневной лагерной

жизни. Ребёнку предоставлялась свобо-
да в выборе проведения своего досуга,
в частности, в свободе творчества. Мно-
гие находили свою нишу, занимаясь са-
модеятельностью. Всегда можно было
изменить рутинность пребывания в лаге-
ре участием в различных мероприятиях.
Также особое значение в неформальной
лагерной субкультуре отводится разным
шалостям, которые совершались как бы
назло «системе». ÍÎ
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