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ÏÎÌ

À êàçàëîñü áû, ïðîùå ïðîñòîãî

Ïîçàáûòü âñ¸ ñ òå÷åíèåì ëåò.

Î. Ìèòÿåâ 

Íî ÿ çàáûë ïðî îáèäû ïðîøëûå, 

ß áóäó ïîìíèòü òîëüêî õîðîøåå.

Â. Òðåòüÿêîâ

�ëÿ ñòà��àðòèçàöèè �åÿòåëü�îñòè âîæàòîãî â ëåò�å� ëàãåðå öåëåñîîáðàç�î îïèðàòüñÿ
�à îñ�ûñëå�èå èñòîðè÷åñêîãî îïûòà. Áîëüøè� ïîòå�öèàëî� îáëà�àåò ñîöèàëü�î-
ïå�àãîãè÷åñêàÿ ðåêî�ñòðóêöèÿ îáðàçà ïèî�åðñêèõ âîæàòûõ ÷åðåç èññëå�îâà�èå
�åïîñðå�ñòâå��ûõ ñâè�åòåëüñòâ ïðîøå�øåé ýïîõè — âîñïî�è�à�èé ëèö, îò�ûõàâøèõ
â �åòñòâå â ïèî�åðñêèõ ëàãåðÿõ ÑÑÑÐ. Èññëå�îâà�èå ïðîâî�èëîñü â 2017–2018 ãã.
�à òåððèòîðèè ïÿòè ðåãèî�îâ (Ìîñêâà, Êàëè�è�ãðà�ñêàÿ, Êîñòðî�ñêàÿ, Ìîñêîâñêàÿ,
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòè), âûáîðêà ñîñòàâèëà 172 ÷åëîâåêà â âîçðàñòå îò 43 �î 85 ëåò.
Ðåçóëüòàòû èññëå�îâà�èÿ ñâè�åòåëüñòâóþò î òî�, ÷òî áîëüøè�ñòâî âîñïèòà��èêîâ
ïèî�åðñêèõ ëàãåðåé �å �îãóò âñïî��èòü ñâîèõ âîæàòûõ. Òå� �å �å�åå â ïà�ÿòè 
òåõ, êòî îò�ûõàë â �åòñòâå â ïèî�åðñêèõ ëàãåðÿõ, çàïå÷àòëåëèñü ëè÷�ûå êà÷åñòâà
ïèî�åðñêèõ âîæàòûõ, èõ ñïîñîá�îñòè è òàëà�òû, îò�îøå�èå ê âîñïèòà��èêà� è
âûïîë�å�èþ ñâîèõ îáÿçà��îñòåé, ó îò�åëü�ûõ ðåñïî��å�òîâ çàôèêñèðîâà�û �åãàòèâ�ûå
âîñïî�è�à�èÿ î âîæàòûõ; 14% ó÷àñò�èêîâ îïðîñà ðàññêàçàëè î ðî�à�òè÷åñêèõ ÷óâñòâàõ
è îò�îøå�èÿõ, âîç�èêàâøèõ �åæ�ó âîæàòû�è è ïî�ðîñòêà�è â ïèî�åðñêî� ëàãåðå.
Îáñëå�îâà�èå ïîêàçàëî ïðîòèâîðå÷èâîñòü ïîçèöèè âîæàòûõ â îò�îøå�èè �åòñêèõ
øàëîñòåé: ñ î��îé ñòîðî�û, âîæàòûå îñóùåñòâëÿëè �èñöèïëè�àð�ûå ïðàêòèêè,
à ñ �ðóãîé — áûëè �åïîñëå�îâàòåëü�û�è ïðè îñóæ�å�èè è �àêàçà�èè øàëó�îâ, 
à ïîðîé è�èöèèðîâàëè è �åïîñðå�ñòâå��î ó÷àñòâîâàëè â �èõ.

� летний лагерь � история образования СССР � культурная антропология 
� пионерские вожатые и пионеры 

1 Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-013-00890а
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Â последние пять-семь лет к фигуре вожато-
го в летнем лагере вновь приковано обще-
ственное внимание. Очевидна особая роль

этих взрослых, которые, не так сильно отлича-
ясь по возрасту от подростков, фактически
на две-три недели заменяют все институты
воспитания, оставаясь с ребёнком один
на один. Причём эти практики воспитания яв-
ляются для нашей страны культурной традици-
ей (как массовое явление имеют вековую исто-
рию). Кроме того, специфика повседневности
вожатого в загородном детском лагере состоит
в том, что он является не профессионалом,
а скорее любителем (дилетантом). В советские
времена это любительство идеологически регу-
лировалось общественно-политическими орга-
низациями (ВЛКСМ, КПСС, профсоюзами),
а также таким уникальным институтом, как
общественность (общественной самоорганиза-
цией). Разрушение их в последние три десяти-
летия привело к необходимости государствен-
ного регулирования, с некоторым участием об-
щественных ассоциаций организаторов отдыха
и оздоровления детей: в стране появляются
региональные стандарты летнего отдыха, раз-
рабатываются профессиональные стандарты ра-
боты вожатого. В ряде случаев происходит
«изобретение велосипеда» без внимательного
отношения к имеющемуся историческому опыту,
а самое главное — к самовоспроизводящимся
культурным стереотипам, которые в большей
мере определяют повседневность детского лаге-
ря, чем существующие на бумаге стандарты. 

Методологический вектор историко-педагогиче-
ского исследования культурных практик пио-
нерских вожатых в летних лагерях задают
В.Г. Безрогов и В.К. Пичугина2, когда подчёр-
кивают объяснительное значение положений
великого Мишеля Фуко:
� рассмотрение педагогической реальности
прошлого в рамках языка практик и опыта,
а значит, любая история — это история «дис-
курсивных ансамблей»;
� выделение канона, т.е. иерархии правил,
регламентирующих спектр рекомендуемых ро-
лей участников отношений взрослых и детей;
� использование теоретической конструкции
«дисциплинирование» как основа для построе-

ния институциональных форматов (фор-
мат пионерского лагеря).

Основываясь на исследованиях послед-
них лет (Е.В. Абашкина, Б.Л. Алексе-
ев), необходимо учитывать, что
в СССР существовали различные типы
пионерских лагерей (высокостатус-
ные — ЦК ВЛКСМ «Артек», «Орлё-
нок», обычные — промышленных пред-
приятий, организаций, профсоюзов, кол-
хозные и межколхозные, профильные
программы — так называемые лагеря
пионерского актива, техников, туристов,
спортсменов и т.п.)3. В данном исследо-
вании в центре внимания обычный сред-
нестатистический пионерский лагерь. 

В исторических (А.А. Нестерова)
и культурно-антропологических
(Д.В. Димке) исследованиях последних
лет охарактеризованы типы вожатых
в пионерских лагерях: старший вожатый
(в статусе заместителя директора лагеря),
как правило, профессиональный педагог,
учитель; отрядные вожатые — комсо-
мольцы производственники, командиро-
ванные (в качестве общественного пору-
чения) промышленными предприятиями
на работу в пионерский лагерь, студенты
вузов, направленные в пионерский лагерь
для прохождения производственной прак-
тики4. Особое место среди работников
пионерского лагеря занимали физрук
и плаврук (физкультурный руководитель,
ответственный за организацию купания),
радист (техник, отвечавший за своевре-
менную подачу радиосигналов, показ

3 Абашкина Е.В. Ритуалы повседневности летнего
детского лагеря в процессах социализации молодого
поколения: дисс. ... канд. социол. наук. —
Волгоград: Волгогр. гос. ун-т, 2016. — С. 53.
4 Димке Д.В. Незабываемое будущее: советская
педагогическая утопия 1960-х годов. — М.:
Common place, 2018. — 264 с. Нестерова А.А.
Комсомольские и пионерские организации в условиях
реформирования общего образования во второй
половине 1950-х — начале 1960-х гг.: на материалах
Тамбовской области: дис. ... канд. истор. наук. —
Тамбов: Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина,
2015. — 187 с. 

2 Пичугина В.К., Безрогов В.Г. История педагогики
в современную эпоху // Педагогика. — 2016. — 
№ 8. — С. 105.



предлагалось реконструировать события
своего детства, связанные с поездками
в пионерские лагеря. Опрос осуществлял-
ся по заранее подготовленному бланку,
диалог записывался на диктофон, а затем
запись расшифровывалась в виде стено-
граммы. Полученные материалы обраба-
тывались путём количественного и качест-
венного анализа. 

Õàðàêòåðèñòèêà âûáîðêè. Выборка
2018 г. включала респондентов в возрасте
от 43 до 65 лет. Хронологические рамки
(начало 60-х — до середины 80-х гг.)
были обусловлены традиционной оценкой
этой эпохи «позднего социализма»
(А. Юрчак) как устойчивой. В 2018 г.
после первичной обработки материалов
были отобраны 130 информативных рас-
сказов, содержавших актуальные сведе-
ния. Материалы интервью 2017 г.
(42 текста) фактически использовались
как дополнительный источник информа-
ции. Респонденты 1945–1975 г.р. —
в основном жители Москвы, в детстве
проживали в различных точках СССР
(Грузинская ССР, регионы РСФСР,
в том числе Кемеровская, Кировская,
Магаданская и Ульяновская области, Ста-
вропольский край, Мордовская АССР),
в Москве и Московской области детство
прошло у половины респондентов.

В качестве основных источников инфор-
мации, характеризующей повседневность
вожатых, использовались ответы респон-
дентов на вопросы об отношениях пио-
неров с вожатыми, конкретных обстоя-
тельствах, которые вспоминаются в этой
связи, о реакции взрослых на детские
шалости, способах наказаний в пионер-
ском лагере. В качестве ключевых были
проанализированы ответы на вопросы:
Какова была реакция взрослых на дет-
ские шалости в пионерском лагере?
Наказывали ли вас или других детей?
Каким образом? Как складывались от-
ношения с вожатыми? Помните ли вы
кого-либо из вожатых, в связи с какими
обстоятельствами? Влюблялись ли пио-
неры в вожатых?

кино), музыкальный руководитель (музыкаль-
ное сопровождение мероприятий, разучивание
песен и т.п.). Несомненно, в работе предста-
вителей различных групп работников имелись
различия, однако в этом тексте различия ос-
тались за рамками рассмотрения. 

Для понимания методов данного исследова-
ния наиболее существенна концепция устной
истории. Как отмечает М.В. Лоскутова, ста-
новление устной истории в середине прошло-
го века (1960–1970 гг.) было ориентирова-
но на воссоздание «истории снизу вверх» —
истории простых людей, угнетаемых слоёв
населения, чья жизнь до той поры игнориро-
валась в рамках истории национально-госу-
дарственных элит», историки стремились пе-
ресмотреть сложившиеся в литературе пред-
ставления, восполнив и исправив картину
за счёт реконструкции реального взаимодей-
ствия людей, их поведенческих практик
и психологических установок методом интер-
вьюирования отдельных категорий лиц, при-
частных к тем или иным общностям, событи-
ям и т.п.5

Таким образом, в статье ставится задача,
охарактеризовать повседневность пионерских
вожатых, непосредственно связанную с деть-
ми, основываясь на воспоминаниях лиц, от-
дыхавших в детстве в пионерских лагерях
СССР.

Процедура исследования предусматривала
сбор и интерпретацию интервью лиц, прожи-
вавших на территории СССР в период
с 1960 по 1991 г. (материалы были собраны
в марте-апреле 2017 г. и феврале-апреле
2018 г. в Калининграде, Костроме, Москве,
Новосибирске)6. В интервью респондентам

Á.Â. Êóïðèÿíîâ.  Ïîìíèòü òîëüêî õîðîøåå
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5 Лоскутова М.В. Устная история в Великобритании
и США в 1990-х — начале 2000-х гг.: обзор основных
тенденций и исследований, посвященных истории России
и СССР// Устная история (oral history): теория и практика:
Мат-лы Всерос. научн. семинара. — Барнаул: Из-во АГПА,
2007. — С. 176.
6 Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ, проект № 18-013-00890а
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Наличие развёрнутых мемуаров В.Т. Третья-
кова о шести годах отдыха в пионерском лаге-
ре (примерно 1962–68 гг.)7 позволяет сопос-
тавить его свидетельства с фактами, которые
были получены в ходе интервьюирования.
В целом обстановку в пионерском лагере автор
воспоминаний характеризует так: «Практичес-
ки идеальное сочетание свободы… и необходи-
мых ограничений, за разумностью и соблюде-
нием которых следили умные и доброжела-
тельные взрослые»8.

Ïîëó÷å��ûå ðåçóëüòàòû è èõ à�àëèç. Как по-
казывают результаты исследования, достаточно
детально вспомнили своих пионерских вожатых
(воспитателей, физруков и т.п.) 26% участни-
ков опроса, 14% вспомнили в общих чертах,
а 60% респондентов вожатых забыли совсем.
Здесь необходима поправка на то, что, согласно
материалам обследования, только 11% респон-
дентов отдыхали в пионерском лагере единож-
ды, 46% информантов сообщили, что проводили
в пионерском лагере каждое или почти каждое
лето на протяжении 6–10 лет (при этом многие
утверждали, что отдыхали в сезон не одну ла-
герную смену, а две или три), 43% респонден-
тов побывали в пионерском лагере от 2 до
9 раз, но не более трёх летних сезонов. Имена
пионерских вожатых (воспитателей) вспомнили
14% опрошенных, среди тех, кого вспомнили,
мужчин и женщин примерно поровну. Если
учесть, что женщин в пионерских лагерях рабо-
тало существенно больше, то мужчин-вожатых
припоминали, как особый случай (вспомнили как
экстраординарное событие).

Результаты обследования демонстрируют
следующий состав работников пионерских лаге-
рей: учителя из школ (7 упоминаний), препода-
ватели физической культуры (2 упоминания),
студенты педагогических вузов (9 упоминаний),
работники предприятия, содержавшего пионер-
ский лагерь (2 упоминания).

Исследование показало, что образы вожатых
и воспитателей сильно различаются: «Вожатые
у нас были молодые, и всегда мы их называли
по именам и обращались к ним на ты»; «вожа-

тые были молодые ребята, девчонки, сту-
денты, а воспитатели — из числа препо-
давательского состава», «воспитатели —
учителя, …мы вожатых воспринимали как
своих друзей, а воспитателей даже побаи-
вались», «к педагогу обращались по име-
ни-отчеству и на Вы», «воспитатели все-
гда были строгие», «обычно мы вожатых
любили, они были не такие строгие, 
как воспитатели», «воспитатели были
на уровне родителей». В.Т. Третьяков
воспроизводит такую схему: «Пионерво-
жатыми, как правило, были молодые пар-
ни — лет двадцати. …А воспитатели,
точнее, воспитательницы — это чаще
всего девушки примерно того же возраста
или немногим старше»9.

Реконструкция образа вожатого (вос-
питателя). На основании воспоминаний
представляется возможным произвести
реконструкции факторов, обеспечивших
запоминание взрослых, в общем прибли-
жении можно представить их так:

� вожатые запомнились своим отношени-
ем к воспитанникам и к выполнению сво-
их обязанностей — проявляли заботу
о пионерах, относились к ним с теплотой
и симпатией, были справедливыми, допус-
кали послабления отдельным воспитанни-
кам («Валя читала нам книги, заплетала
косы, следила за опрятностью и внешним
видом», «Добрый, ответственный, всегда
приходил на помощь», «Валентина Нико-
лаевна ко мне всегда как-то хорошо от-
носилась, она меня оберегала всегда …
как к сыну относилась ко мне», «она все-
гда с нами была, … и мы её любили»,
«она редко кричала», «она была очень
хорошей, многое разрешала, мы вместе
ходили на родник, даже иногда бывали
там с друзьями одни, пока другие спали»,
«вожатая была очень добрая, отзывчивая,
понимающая, могла меня успокоить, когда
я скучала по дому», «Люба запомнилась
тем, что вкладывала в нас душу», «Алек-
сей и Надежда были справедливые: где-
то похвалят, где-то — накажут», «был

7 Третьяков В.Т. Из СССР в Россию и обратно:
воспоминания. Кн. 1, Ч. II и III. — М.: Ладомир, 2014. —
С. 401–553.
8 Там же. — С. 446. 9 Там же. — С. 420.



и я с ним контактировала очень много»,
«вожатые в то время, мне казалось, были
артистичными, талантливыми», «Виктор …
нам все время на гитаре играл, … такой за-
водной был, интересный»);

� вожатые запомнились благодаря другим
факторам — имелась история, несвязанная
с пионерским лагерем, что-то экстраорди-
нарное («помню Елену Ивановну, так как
она была дочерью моей учительницы», «во-
жатый с нашей школы, работал преподава-
телем физической культуры и труда», «Яша
был физкультурник, много лет подряд ез-
дил, и все его давно знали, жил у нас
в Тушино»; «вожатая Лариса…, я её за-
помнила, потому что меня тоже зовут Ла-
риса», «был вожатый однофамилец мой»,
«вожатый мужчина… вёл кружок мягкой
игрушки. … это было очень необычно, что
вожатым был мужчина», «старшим пионер-
вожатым был литовец, звали его Римас»). 

Вышеприведённые фразы в массе своей
рисуют достаточно романтизированный об-
раз взрослого — работника пионерского
лагеря (воспитателя, вожатого, физрука
и т.д.), здесь прочитываются героизация
и идеализация. 

Одной из существенных характеристик
представляется реконструкция занятий пио-
нерских вожатых: 

� обеспечение выполнения режима и распо-
рядка дня, благоприятной психологической
атмосферы во временных объединениях; при-
думывание и организация мероприятий, во-
влечение в них пионеров; художественное
творчество в качестве исполнителей, участие
в играх, помощь детям, консультирование;
проявление заботы о пионерах («брали хлеб
и делали сухарики и в 21:00 вечера давали
нам», «мало ли, занозу загнал… бежишь там
или сыпь какая, тоже в первую очередь»);

� практики устного рассказа и чтения вслух
(«рассказывала истории из своего детства»,
«разные истории», «сказки и легенды»,
«нам различные истории из жизни, про учё-
бу», «читала какие-то интересные книги»); 

один вожатый, с которым мы друг друга не пе-
реносили. Мы не ссорились, не ругались, не
спорили, просто я не нравился ему, а он мне»);

� вожатые запомнились в связи с отдельным
ярким эмоциональным событием — совершил
какой-либо поступок, поведал историю, оказав-
шую сильное эмоциональное впечатление, стал
участником лично значимого эпизода из жизни
пионера («у нас девочка тонула, она заплыла
за буйки, стала тонуть и [Игорь Ицхакович]
её спас. … он поступил как настоящий мужчи-
на, как герой», «я запомнила воспитателя, ко-
торая рассказывала истории из своего детства,
она была ребёнком войны и как-то раз съела
мыло, а думала, что это картошка пюре», «де-
тям запрещали давать деньги, и вожатый, уже
по просьбе ребёнка, должен давать деньги
на какие-то вещи. Помню, в советские времена
мега-популярной игрушкой был скелетик
на проволочке, их обычно привозили и прода-
вали на юге моря... Помню, подходил, попро-
сил денег у этой вожатой, а она мне сказала
«нечего тратить там деньги на всякую чушь»
и денег не дала», «помню тех вожатых, с ко-
торыми ходили в поход, это была самая луч-
шая, самая запомнившая смена в лагере»);

� вожатые запомнились благодаря личным ка-
чествам, способностям, талантам — были инте-
ресными собеседниками, отличались привлека-
тельными чертами или личным обаянием, имели
с пионерами общие увлечения («была начитан-
ной, и с ней было интересно общаться на раз-
ные темы», «вожатая Алёна из соседнего отря-
да очень красивая была», «мне физрук нравил-
ся, он был такой интересный парень», «он был
довольно-таки симпатичный, педагог», «очень
такая интересная «хохотушка», и поэтому как-
то с ней мы сдружились... не только весёлая,
но очень добрая девушка», «Алексей с нами
веселился, нас развлекал, девчонки были от не-
го без ума», «у нас был такой гармонист Воло-
дя Редькин, он играл на баяне, пел с нами пес-
ни, учил нас каратэ», «[вожатый] запомнился,
потому что, как вечный двигатель, вечно что-то
пытался сделать, куда-то нас направить», «по-
мню физкультурника, … всегда очень нравился
он мне, потому что я спортивная была девочка,
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� общение после завершения лагерных смен
(«даже после мы с ними встречались», «фото-
графии они нам присылали… у нас был один
фотоаппарат на целый отряд, поэтому они нас
нафотографируют, а потом… рассылали каждо-
му эти фотографии по почте», «в общежитие
к ней приезжали»).

Анализ высказываний участников опроса позво-
ляет утверждать о доминировании позитивных
взаимоотношений воспитанников с пионерскими
вожатыми и воспитателями («отношения были
дружеские, в общем хорошие», «с вожатыми
были добрые отношения и, как правило, они нас
сильно не заставляли ничего делать», «хорошие
отношения с вожатыми были, дружественные»,
«вожатый для нас авторитет», «дружеские … то-
варищеские», «отношения с вожатыми были хо-
рошими, можно сказать, мы привязались к ним
за время смены», «отношения с вожатыми скла-
дывались хорошо», «отношения были хорошие,
вожатые были прелесть», «с благоговением мы
считали, что это старшие наши друзья, и тоже
отвечали любовью»). Характер отношений под-
тверждает в своих воспоминаниях В.Т. Третья-
ков: «С вожатыми и воспитателями у нас, чаще
всего, складывались очень хорошие отношения.
Вообще не помню, чтобы кто-то из них мне
не нравился или проявлял себя так, что портил
нам летний отдых и вольную лагерную жизнь»10.
Обращают на себя внимание негативные воспо-
минания, которых, надо признать, единицы. Од-
но из них вопиющее: «Я в первом или втором
классе была, помню, вожатую которая нас била
и пинала, было больно, обидно», и второе:
«Ночью детей не выпускали в туалет, «захо-
тел — твои проблемы», как говорили вожатые». 

В повседневности вожатых и воспитателей была
область, не предназначенная для наблюдения
со стороны воспитанников — межличностное
общение, личные отношения. Однако подрост-
ки, несмотря на усилия взрослых были в курсе
многих нюансов жизни вожатых и воспитате-
лей. Отрицательные эмоции у пионеров вызы-
вало то, что разница в возрасте была неболь-
шая, а статус ребёнка и вожатого в пионерском
лагере различался кардинально: «Я никогда
не любила этих вожатых, потому что [они]…
были старше нас на пару лет, а строили из себя

незнамо кого», «…такие же малолетки,
только с гонором…». Зависть вызывала
отдельная от пионеров жизнь вожатых:
«Вожатые приезжали в лагерь, чтобы
жить своей жизнью, они, конечно, и
с нами занимались, но я сейчас понимаю,
что есть жизнь вожатых и жизнь вожа-
тых с детьми. … Их главная задача была
нас в 10 часов вечера уложить спать, по-
тому что после этого у них начиналась
своя жизнь…». 

Обобщение материалов интервью позво-
ляет заключить, что вожатые вызывали
у пионеров и романтические чувства
(симпатия, влюблённость и т.п.). О таких
обстоятельствах свидетельствуют 14%
участников опроса («влюблялись в стар-
ших вожатых, особенно если вожатый —
мальчик, также мальчики влюблялись
в вожатых-девочек», «я и сам был влюб-
лён», «мы влюблялись в мальчиков-пио-
нервожатых» «у нас одной девочке,
но она у нас в отряде была самая стар-
шая, ей лет 15 было, ей нравился наш
вожатый», «когда мой старший брат был
вожатым в нашем лагере, тогда молодень-
кие пионерки часто меня просили пере-
дать ему их любовные письма или ещё
что», «брат вот мой влюбился, да, в пио-
нервожатую», «Мы, девчонки, даже
влюблялись в ребят вожатых», «девчонки
были влюблены в одного красивого вожа-
того»). Весьма драматическую историю
своих взаимоотношений с девушкой во-
жатой приводит в своих мемуарах
В.Т. Третьяков (в те годы подросток, от-
дыхавший в пионерском лагере). Свои
чувства автор характеризует при помощи
слов: «Я влюбился в воспитательницу на-
шего отряда Зою», «влюбился в неё
очень сильно», «я влюбился по уши и да-
же не пытался скрывать это». По его
мнению, «Зоя выделяла его из всех
мальчиков, с её стороны это была глубо-
кая симпатия»11. По воспоминаниям
В.Т. Третьякова, разница в возрасте
между пионером и вожатой составляла
всего 5 лет. Положение влюблённого

10 Третьяков В.Т. Из СССР в Россию и обратно: воспоминания.
Кн. 1, Ч. II и III. — М.: Ладомир, 2014. — С. 401–553. 11 Там же. — С. 512.



� вожатые были в курсе детских шалостей
(«шалостью в пионерском лагере… было
ночное обмазывание пастой. Причём вожа-
тые всё об этом знали»);

� вожатые практически не реагировали или
прощали («да особо никто не ругался, по-
смеялись, пошутили, да и всё; злых каких-
то, строгих вожатых у нас особо не было»,
«вожатые привыкли и не реагировали, про-
сто, ворчали!», «реакция у взрослых… по-
ворчат, да и всё… наказывали за такие ша-
лости …нет, такого не было… всё было
смешно и весело», «шалость в лагере, это
мазать друг друга зубной пастой, наказаний
больших мы за это не несли», «за мелкие
шалости нас прощали»);

� вожатые становились жертвами детских
шалостей («пионеры намазали и самих во-
жатых»);

� вожатые ловили пионеров в моменты на-
рушения дисциплины, разбирались, выявля-
ли виновных («ребята постарше любили
бегать к морю, особенно ночью, чтобы по-
смотреть на звёзды, некоторым это не уда-
валось, вожатые могли их поймать», «кол-
лективные разбирательства с вожатыми»);

� вожатые высказывали осуждение за ша-
лости, но в осуждении сквозила снисходи-
тельность («девчонок, когда мазали...
Ну чего там, какие последствия… поруга-
лись вожатые», «конечно, вожатые могли
как-то поругать, но всё прекрасно понима-
ли, что это как традиция, и никто нас
не ругал, собственно», «отчитывали на ли-
нейке, а потом все вместе смеялись», «по-
ругают воспитатели и вожатые, что не на-
до было так делать, а сами улыбаются»,
«ну могли пожурить вожатые, воспитатели.
Ничего не было абсолютно такого критиче-
ского, или мы относились к этому легко»);

� вожатые использовали наказания, кото-
рых респонденты не помнят или фактичес-
ки наказаниями не считают («реакция
взрослых… говорили, что нельзя… наказы-
вали как-то», «наказанием за попытку сбе-
жать было следующее — вожатые со мной

пионера осложнялась тем, что у него был со-
перник — юноша-пионервожатый, который
испытывал к девушке аналогичные чувства.
Автор мемуаров рассказывает о своих мальчи-
шеских реакциях: «Демонстрировал раздраже-
ние, когда видел её с пионервожатым». Ана-
лиз воспоминаний позволяет зафиксировать
несколько ситуаций, в которых влюблённые
могли проявлять свои отношения, хотя и до-
статочно целомудренно. Прежде всего в каче-
стве площадки проявления романтических
чувств и отношений упоминаются танцы: «Мы
и танцевали вместе, она иногда приглашала
на белый танец», ещё одной специфической
процедурой, о которой вспомнил В.Т. Третья-
ков, были индивидуальные беседы вожатого
перед сном, когда пионеры уже лежали в по-
стелях. Краткие диалоги с вожатой перед сном
автор вспоминает как своего рода интимное
общение влюблённого юноши с объектом сво-
их романтических переживаний. Однажды, бу-
дучи обиженной за колкости влюблённого
и ревнующего подростка, вожатая не подошла,
как обычно, к его кровати. После трёх дней
игнорирования девушка всё же подошла, её
слова «Какой ты ещё маленький» и поцелуй
в лоб стали своего рода финалом их романти-
ческих отношений»12.

Особого внимания заслуживает реконструк-
ция противоречивой в дисциплинарном плане
позиции вожатых в пионерских лагерях:
с одной стороны, они призваны были обес-
печивать порядок, а с другой — иницииро-
вали детские шалости своих воспитанников
(«поступки, включающие нарушение установ-
ленных правил, комфорта других лиц, прово-
кацию с целью испытать яркие эмоциональ-
ные переживания (позабавиться, посмеяться
над другими)»13.

В ходе исследования обнаружен большой диа-
пазон поведения вожатых в ситуациях, свя-
занных с детскими шалостями:
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ходили за ручку до конца смены… сказать, что
мне это не нравилось сложно, потому что когда
у всех детей был тихий час, я вместе с вожаты-
ми шла купаться в море …было здорово!»);

� вожатые применяли иногда серьёзные наказа-
ния («общественно-полезные работы», «кто
сильно дурил, заставляли туалет мыть. Это бы-
ло самое строгое наказание. А кто много дурил,
тех отправляли домой», «физического никакого
наказания, конечно, не было»);

� совместное (вожатые — дети) нарушение ус-
тановленных правил («за территорию лагеря,
ходили с вожатыми на реку купаться, хотя это
было запрещено, но мы вместе с вожатыми на-
рушали режим»);

� вожатые инициировали детские шалости и не-
посредственно участвовали в них («инициатором
шалостей были… прежде всего вожатые. Мож-
но сказать, что они нас даже учили этому.
То есть они это делали, чтобы поддержать тра-
дицию», «вожатые даже с нами иногда в ка-
ких-то шалостях участвовали»).

В.Т. Третьяков рисует такую своеобразную
конвенцию в отношениях вожатых с подростка-
ми: «Мы находили общий язык с… вожатыми.
Они понимали, что 14–15-летним подросткам
тихий час не нужен. Большинство всё равно
не заснёт, а только будут мешать тем, кто спит.
Посему такие вожатые сами отпускали нас
на тихий час из лагеря. С условием — не на-
ходиться на территории и не опаздывать на по-
строение перед полдником… И купаться вожа-
тые нас в тихий час отпускали, прося точно
сказать, в каком месте мы будем… вожатые,
сами ещё недавно такие же пионеры, прекрасно
нас, подростков, понимали. И не стремились
к поддержанию железной дисциплины там, где
она бессмысленна»14.

Ещё одним предметом конвенции было курение
пионеров из старших отрядов, вожатые знали
об этом, но предпочитали закрывать глаза
на этот факт, хотя следует признать, что в це-
лом отношение к курению в пионерском лагере
в 60–80 гг. ХХ в. было более либеральным,
чем сейчас.

Дисциплинарная конвенция касалась
и таких нарушений правил: распорядка
дня и ограничений выхода за территорию
пионерского лагеря, нарушений правил
техники безопасности при купании. В на-
стоящее время не все из неписанных
правил тех лет кажутся безупречными.

Интерпретация интервью лиц, отдыхав-
ших в детстве (60–80 гг. ХХ в.)
в пионерских лагерях СССР, мемуаров
В.Т. Третьякова позволяет реконструи-
ровать повседневность пионерских вожа-
тых, работавших в этих организациях.
Согласно полученным данным, в лагерях
трудились две категории работников,
«вожатые» и «воспитатели», отличаю-
щиеся друг от друга статусом и обязан-
ностями. Воспитатели (по основному
месту работы — школьные учителя,
взрослые люди, которых воспитанники
называли на «вы», воспринимали как
родителей, немного побаивались) 
и вожатые (студенты педагогических
вузов, молодые работники предприятий,
отношение к ним было дружеское,
товарищеское).

Реконструкция повседневности пионер-
ских вожатых в летнем лагере
в 60–80 гг. ХХ в. позволяет зафикси-
ровать: как традиционные сферы ответст-
венности, актуальные в загородном лаге-
ре до сих пор (безопасность, физическое
и психологическое благополучие детей
и т.д.), так и ряд явлений, отошедших
в прошлое (устный рассказ вожатого как
особая культурная практика, рассылка
фотографий почтой из-за редкости фото-
аппарата). 

Отношение воспитанников к вожатым
в пионерских лагерях в подавляющем
большинстве было положительным, про-
явления грубости и равнодушия со сторо-
ны вожатых и воспитателей встречались
редко, негативное отношение к взрослым
возникало у воспитанников тогда, когда
они не могли принять различия в соци-
альном статусе при небольших различиях
в возрасте.

14 Третьяков В.Т. Из СССР в Россию и обратно: воспоминания.
Кн. 1, Ч. II и III. — М.: Ладомир, 2014. — С. 401.
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занности по присмотру за детьми и невоз-
можностью обеспечить строгую дисциплину
в условиях пионерского лагеря, несомненно,
в определённой мере воспроизводили со-
ветскую повседневность с её двойной мо-
ралью и лицемерием.

Отдельным сюжетом в общении вожатых
(воспитателей) и пионеров были романти-
ческие чувства и отношения, они возникали
не так часто, но всё же с этим встречался
каждый седьмой воспитанник пионерского
лагеря. Как правило, чувство симпатии или
влюблённости возникало у детей по отно-
шению ко взрослым.

Результаты обследования ставят вопрос
о значимости компетенций, способностей,
индивидуальности вожатых в системе пио-
нерского лагеря. Тот факт, что 60% вос-
питанников не могли вспомнить своих на-
ставников, свидетельствует о важности по-
падания практики вожатого в резонанс
с общей системой, отодвигая индивидуаль-
ные особенности на второй план. ÍÎ

Отдельной функцией вожатых и воспитателей
являлось поддержание дисциплины, в осуще-
ствлении этой задачи можно уловить противо-
речивость, которая может толковаться как
гибкость, обеспечивающая у подростков чув-
ство свободы, либо как непоследовательность,
приводившая к условности дисциплинарных
норм. Возможно, источником противоречивос-
ти выступало неоднозначное отношение самих
взрослых к установленным правилам.

В повседневности вожатых и воспитателей
в пионерских лагерях отмечается неоднознач-
ность в отношении детских шалостей: с одной
стороны, вожатые ловили пионеров в моменты
нарушения дисциплины, выявляли виновных,
высказывали осуждение за шалости, исполь-
зовали наказания, с другой — будучи в курсе
детских шалостей, часто не реагировали, быс-
тро прощали; вели себя непоследовательно
при осуждении и наказании, но самое главное,
вожатые инициировали детские шалости и не-
посредственно участвовали в них. Вожатые
в обычных пионерских лагерях, балансируя
между необходимостью выполнять свои обя-
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