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В новой модели воспитательной деятельности детского оздоровительного лагеря
главным стал ребёнок. Он — субъект собственной жизни и творит её, постепенно
постигая ценность своей индивидуальности в контексте социально-преобразующей
деятельности. Именно поэтому любое действие, организуемое педагогом, должно
представлять собой единство открывающихся перед ребёнком социальных ценнос-
тей, преобразуемых в его личностный смысл, и активного взаимодействие, с окру-
жающей действительностью.

Таким образом, цель воспитательной деятельности в детском оздоровитель-
ном лагере сегодня — не только коррекция поведения ребёнка (группы детей),
а формирование ценностного отношения к окружающему миру, которое выраба-
тывается в ходе взаимодействия с ним и с педагогом как представителем мира
взрослых.

Разработка нового содержания воспитательной деятельности детского оздоро-
вительного лагеря определяет круг задач, необходимых для успешной работы с деть-
ми. Содержание может быть представлено четырьмя уровнями:

● теоретическим (обобщённая модель); 
● отдельными элементами воспитательной системы (порядок организа-

ции питания, мероприятий, оздоровительных процедур, режим дня и т.д.); 
● конкретным планом воспитательного процесса (план каждой смены

и планы работы временных объединений); 
● реальном, на котором осуществляются первые три проектных уровня. 
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В педагогическом управлении сис-
темой воспитательной деятельности важ-
нейший аспект — психолого-педагогиче-
ская поддержка детей, полноценное
обеспечение психического и физического
здоровья, развитие социально значимых
качеств детей и подростков. Важна и ре-
зультативность тактических организаци-
онных функций, таких, как: 

● социально-нормативная, свя-
занная с усвоением детьми норм, правил
жизни и деятельности детского оздоро-
вительного лагеря;

● прогностическая, определяю-
щая условия полноценной реализации
интересов и потребностей детей;

● преобразовательная, связан-
ная с постепенным расширением сфер,
путей и состояний участников воспита-
тельной деятельности.

Остановимся подробнее на харак-
теристике компонентов воспитательной
деятельности.

Во-первых, она носит не лобовой
характер, представляет собой не пря-
мое воздействие на ребёнка, а прояв-
ляется в ходе социального взаимодей-
ствия различных субъектов: отдельных
детей, групп, микрогрупп и микрокол-
лективов.

Во-вторых, содержание воспита-
тельной деятельности и характер взаи-
модействия групп и личности обусловле-

ны социальными ценностями, представ-
лениями о нормах совместной жизни
и деятельности. Идеи, заложенные в со-
держание воспитательной деятельности
в детском оздоровительном лагере, оп-
ределяют отношение детей и взрослых
к окружающему миру, к коллективу,
к самим себе. 

В-третьих, воспитательная дея-
тельность в лагере проходит в условиях
временного детского объединения, раз-
нородности его состава, относительной
автономности существования, коллек-
тивного характера жизни и многих видов
деятельности, завершённого цикла раз-
вития. У многих педагогов всё это вызы-
вает серьёзные затруднения.

Временное детское объединение
в лагере существует не более 30 дней,
а нередко срок таких объединений —
10–20 дней. За это время в ребёнке
возрастных изменений не происходит.
Однако ребята привносят в коллектив
детского оздоровительного лагеря свой
опыт деятельности и отношений. Вре-
менное объединение способствует ин-
тенсивности новых связей, контактов.
А вот влияние на личность ребёнка се-
мейного, школьного уклада, неформаль-
ного объединения ослабляется.
За 10–20 дней временное объединение
проходит полный цикл развития: уже на
3–4-й день оно обладает основными
признаками коллектива, а к завершаю-
щей стадии может стать формированием
сплочённым, ценностно значимым для
его участников. 

Интенсивная воспитательная дея-
тельность в лагере иногда создаёт у де-
тей психологическое напряжение. По-
этому так необходимы смена деятельно-
сти, индивидуальный подход со стороны
вожатых, воспитателей. При этом сво-
бодное общение, творческая деятель-
ность по выбору и желанию детей, об-
щая заинтересованность в её ближай-
ших, достигаемых совместно
результатах позволяют организовать
воспитательную работу наиболее опти-
мально. Временное объединение даёт
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возможность проверить на практике
творческие замыслы взрослых, возмож-
ности детей, экспериментальные формы
и методы воспитательной работы.

Отношения между детьми
и взрослыми во временном объедине-
нии строятся на принципах сотрудни-
чества, взаимопонимания, опоры на
интересы детей, гармонизации моти-
вов совместной деятельности. Гумани-
стическая позиция взрослого опреде-
ляется тем, что педагог стремится реа-
лизовать цели каждого ребёнка,
а собственно педагогические цели ста-
вит и достигает их на основании про-
блем, наиболее ярко проявившихся
в индивидуальных и коллективных
формах деятельности. У детей в резуль-
тате формируются мотивация, навыки
управления своей деятельностью, они
проявляют инициативу. И всё это надо
упорядочить, принять документ, регули-
рующий жизнь в детском оздоровитель-
ном лагере, то есть некий договор. Дого-
вор — это результат совместного со
взрослыми согласования интересов, по-
требностей, притязаний и позиций детей,
определения перспектив их взаимодейст-
вия, разделения функций и ответствен-
ности сторон. 

Дети подчиняются строгим, опре-
делённым правилам — казалось бы,
это парадокс. Но именно ощущение ра-
мок, которые дети для себя установили,
и даёт им ощущение свободы и безопас-
ности. Правила и границы свободы —
очень важная часть воспитательного
процесса. Именно они помогают ребён-
ку ощущать ответственность за свою
работу, за характер взаимоотношений.
С помощью правил дети учатся контро-
лировать собственное поведение.
Для этих целей лучше всего подходят
правила, выработанные, как уже сказа-
но, совместно детьми и взрослыми. Из-
вестно ведь, что ребёнок всегда с готов-
ностью выполняет те инструкции, в со-
ставлении которых сам принимал
участие, и отвергает аналогичные уста-
новки, если не признаёт их своими. 

Основной приём, зачастую исполь-
зуемый на практике при построении до-
говорных отношений, — индивидуаль-
ные и коллективные беседы. Причём
коллективные — не значит со всем от-
рядом, это могут быть два, три, четыре
человека, малая группа (аутсайдеры, ли-
деры, друзья, ребята из одной местности,
группы по половым признакам) — вари-
антов здесь множество. 

Каковы же основные этапы воспи-
тательной деятельности организаторов
в детском оздоровительном лагере?

1. Диагностика интересов детей.
Этот этап необходим для сбора первич-
ной информации о детях. Для этого ис-
пользуются широко известные мето-
ды — анкетирование, опрос, беседа,
наблюдение и т.д. Реакция детей на по-
добный вид работы вполне адекватна.
Не было случая, чтобы ребёнок отка-
зался заполнять очень простую анкету.
Обычно один из последних вопросов
в анкете звучит так: «Что я жду от этой
смены?» Даётся несколько вариантов
ответа и возможность указать свой ва-
риант. Затем проводится обсуждение
анкет полученных вариантов. Результат
обработки первичной информации —
и есть выявление потребностей, притя-
заний и ожиданий детей.

2. Предъявление реально имею-
щихся возможностей (педагогические
требования, законы, традиции, програм-
ма смены и т.д.) — очень важный этап.
Обычно ожидания и запросы детей зна-
чительно превышают возможности лаге-
ря и от осознания реальных возможнос-
тей зависят дальнейшие действия педа-
гога. Особое внимание обратите на то,
чтобы все предъявляемые требования
были обоснованы.

3. Корректировка запросов де-
тей, соотнесение желаемого с реаль-
ными возможностями. Здесь могут
быть два варианта: либо запросы кор-
ректируются, либо нет. С детьми, кото-
рые скорректировали свой уровень при-
тязаний, проблем не возникает. Можно
смело переходить к заключительному
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После коллективного создания
и индивидуального подписания деклара-
ции дисциплинарных проблем в детском
лагере у детей и взрослых становится
значительно меньше. Повышается уро-
вень душевного благополучия детей.
Значительно выше их включённость
в программу лагеря и отряда. Таким об-
разом, сложная работа в организацион-
ный период оправдывает себя в течение
смены и служит основанием для демон-
страции гуманистической позиции педа-
гога-организатора во временном дет-
ском объединении.

Суть гуманистической позиции пе-
дагога в ходе реализации воспитатель-
ной деятельности в детском оздорови-
тельном лагере можно пояснить тремя
понятиями:

● «защита» предполагает обеспе-
чение физической, психологической, мо-
ральной безопасности ребёнка, отстаи-
вание его интересов и прав;

● «представление» интересов ре-
бёнка в воспитательной деятельности.

Предлагаемую нами систему вос-
питательной деятельности в детском оз-
доровительном лагере (в её основе —
анализ источников, научно-педагогиче-
ской, психологической литературы,
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Ìû, ó÷àñòíèêè 7-é ñìåíû â äåòñêîì ëàãåðå «Ñòðåìèòåëüíûé»: 

• îáñóäèâ íà îáùåì ñáîðå ïðîáëåìû ïðàâ è îáÿçàííîñòåé âñåõ ó÷àñò-

íèêîâ, ïðèçíàâàÿ ïðèíöèïû, ïðîâîçãëàø¸ííûå â Êîíâåíöèè î ïðàâàõ

ðåá¸íêà, ó÷èòûâàÿ îñîáåííîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè äåòñêîãî ëàãåðÿ

«Ñòðåìèòåëüíûé», îòðàæ¸ííûå â Óñòàâå Âñåðîññèéñêîãî äåòñêîãî öåíò-

ðà «Îðë¸íîê»;

• óáåæä¸ííûå â òîì, ÷òî èíòåðåñû äåòåé ïðèîðèòåòíû ïî îòíîøå-

íèþ ê èíòåðåñàì âçðîñëûõ, íî èõ ðåàëèçàöèÿ äîëæíà áûòü íàïðàâ-

ëåíà íà ïîçèòèâíîå ðàçâèòèå è íå äîëæíà ïîäâåðãàòü îïàñíîñòè

íàøó æèçíü; 

• ïîíèìàÿ, ÷òî êàæäàÿ ìèíóòà æèçíè â ëàãåðå äîëæíà áûòü îòäàíà ðà-

äîñòè, èãðàì, ïîçíàíèþ íîâîãî â îêðóæàþùåì ìèðå è â ñàìîì ñåáå;

• äîãîâîðèëèñü, ÷òî:

1. Âçðîñëûå:

• ïëàíèðóþò è îðãàíèçóþò äåÿòåëüíîñòü â äåòñêîì ëàãåðå, îáåñïå÷èâàÿ

ðàâíîïðàâíîå ó÷àñòèå äåòåé, ïðèçíàâàÿ èõ ñâîèìè ïàðòí¸ðàìè;

• îáåñïå÷èâàþò ïðàâà êàæäîãî ðåá¸íêà íà ñîõðàíåíèå ñâîåé èíäè-

âèäóàëüíîñòè, ñâîáîäíîå âûðàæåíèå ñîáñòâåííûõ âçãëÿäîâ è ìíå-

íèé, óâàæàþò åãî ïðàâî íà ñâîáîäó ìûñëè. Íè îäèí ðåá¸íîê íå ìî-

æåò áûòü îáúåêòîì ïðîèçâîëüíîãî âìåøàòåëüñòâà â îñóùåñòâëåíèå

åãî ïðàâ íà ëè÷íóþ æèçíü, òàéíó êîððåñïîíäåíöèè, îáúåêòîì ïîñÿãà-

òåëüñòâà íà åãî ÷åñòü è ðåïóòàöèþ;

• ïðèíèìàþò êîíêðåòíûå ìåðû ïî èçìåíåíèþ äåÿòåëüíîñòè ñëóæá äåò-

ñêîãî ëàãåðÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòÿìè, èíòåðåñàìè è âîçìîæ-

íîñòÿìè ðåá¸íêà, îáåñïå÷èâàÿ ïðè ýòîì åãî áåçîïàñíîñòü è áëàãîïî-

ëó÷èå;

• çàïðåùàþò äåéñòâèÿ è ðåøåíèÿ ðåá¸íêà, óãðîæàþùèå åãî æèçíè

è çäîðîâüþ, æèçíè è çäîðîâüþ îêðóæàþùèõ, íàíîñÿùèå âðåä ïðèðîäå.

2. Äåòè:

• èìåþò ïðàâî íà âíèìàíèå ê ñâîåìó ìíåíèþ, íà âûðàæåíèå è îòñòàè-

âàíèå ñâîåãî ìíåíèÿ íà ðàçíûõ óðîâíÿõ â äåòñêîì ëàãåðå è öåíòðå;

• îáðàùàþòñÿ çà ïîìîùüþ è ñîâåòîì ê ëþáîìó âçðîñëîìó äåòñêîãî ëà-

ãåðÿ è öåíòðà;

• ñàìîñòîÿòåëüíî âûáèðàþò âèäû äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå ïðî-

ãðàììîé ñìåíû è óñëîâèÿìè äåòñêîãî ëàãåðÿ;

• âûïîëíÿþò ïðàâèëà äåòñêîãî îáùåæèòèÿ, áåðåæíî îòíîñÿòñÿ ê èìó-

ùåñòâó äåòñêîãî ëàãåðÿ è öåíòðà, ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ñàìîîáñëóæèâà-

íèè, ñîáëþäàþò ðàñïîðÿäîê äíÿ;

• íå ñîâåðøàþò äåéñòâèé, íàíîñÿùèõ âðåä ëè÷íîìó çäîðîâüþ è çäîðî-

âüþ îêðóæàþùèõ, ïðåäñòàâëÿþùèõ îïàñíîñòü äëÿ ñâîåé æèçíè è æèçíè

îêðóæàþùèõ.

3. Äåòè è âçðîñëûå:

• îïðåäåëÿþò îñíîâíîé öåííîñòüþ äåòñêîãî ëàãåðÿ «Ñòðåìèòåëüíûé»

÷åëîâåêà ñ åãî ìûñëÿìè, ÷óâñòâàìè, èíòåðåñàìè.

этапу — знакомству с декларацией.
А с остальными начинается самое труд-
ное — индивидуальные или коллектив-
ные беседы. Дальше всё зависит только
от мастерства педагога.

4. Оформление декларации (до-
говора) о совместной жизни и дея-
тельности. Определение перспектив
взаимодействия. Распределение обя-
занностей и ответственности. Текст
декларации создаётся специально со-
зданной для этого группой детей и педа-
гогов-организаторов. Приведу один из
вариантов декларации (договора), раз-
работанной во время специализирован-
ной смены Международного союза дет-
ских общественных объединений «Союз
пионерских организаций — Федерация
детских организаций».



знакомство с документацией детских оздоровительных центров разных уровней,
от федерального Всероссийского центра «Орлёнок» до профильных лагерей дет-
ских общественных объединений Волгограда, Москвы, Самары) отличают также
три группы свойств — две инвариантные и одна — вариативная.

Первая инвариантная группа характерна для любого детского оздорови-
тельного лагеря, независимо от времени, места, типа учреждения. К ней относятся:
неподменяемость другими видами и формами организации свободного времени де-
тей, единство содержательной и процессуальной сторон воспитательного процесса,
наличие исходных мотивов у детей и взрослых, адекватных целям и функциям дет-
ского оздоровительного лагеря, результативность в виде разностороннего влияния
на каждого участника временного объединения. Эти свойства образуют це-
лостность воспитательной деятельности.

Вторая группа инвариантных свойств отличает систему организации
жизнедеятельности детского оздоровительного лагеря как специфического
социально-педагогического учреждения: направленность воспитания и обра-
зования на развитие индивида; соотношение отдыха и развития, связь вариа-
тивных программ лагеря с окружающей жизнью, формирование социально це-
лостной системы, позволяющей каждому участнику быть активным и реализо-
вать себя в деятельности.

Вторая группа свойств содержательно наполняет первую. Вместе с тем их
реализация зависит от сформированности уровня педагогической компетентности
общества. Если необходимость указанных свойств воспитательной деятельности не
осознаётся обществом, законодательными и исполнительными учреждениями госу-
дарства, то функции воспитательной деятельности лагеря нарушаются, хотя сама си-
стема детских оздоровительных лагерей остаётся. Примеров этому в 90-е годы
XX века при разрушении системы пионерских лагерей было множество.

Вариативная группа признаков (свойств) системы воспитательной дея-
тельности обусловлена конкретным временем и зависит от уровня педагогическо-
го коллектива детского оздоровительного лагеря, степени его гражданской и про-
фессиональной готовности. Игнорирование этих признаков, их отсутствие не раз-
рушает целостность воспитательного процесса в целом, но менее эффективно для
решения его целей. К этим признакам относятся: направленность воспитательно-
го процесса на самореализацию его участников, формирование устойчивой ре-
флексивной позиции, обучение социальному творчеству, разнообразие организа-
ционных форм воспитательного процесса, содействующих самореализации его
участников и др.

В заключение отметим: воспитательная система детского оздорови-
тельного лагеря может успешно компенсировать определённое отставание или от-
сутствие активных форм познавательного развития детей и подростков (коллектив-
ных, игровых и т.д.), в самодеятельных и достаточно сложных видах творчества
(поиск, наблюдение, конструирование, моделирование). НО
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