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Чтобы воспитание в летнее время стало полноценной социально-педагогической деятель-
ностью, педагогам необходимо расставить чёткие акценты. От начинающих, да и от
опытных вожатых и воспитателей нередко приходится слышать сетования: «Чем их, де-
тей, удивить, если всё уже было в прошлом году, в прошлой смене?» Ответ на этот во-
прос дала одна замечательная женщина, опытный руководитель лагеря в Поволжье, вы-
разив свою мысль так: «Педагог должен постоянно удивлять ребёнка, в этом и есть ма-
гия воспитания». Но даже и эту в общем-то верную позицию можно дополнить: с другой
стороны, педагог должен научить ребёнка удивляться окружающему миру, себе и другим
людям. В этом — широкий аспект социально-педагогической деятельности.

А в более узком смысле социально-педагогическая деятельность лагеря — это спе-
циальное направление в его работе, связанное с оказанием квалифицированной психоло-
го-педагогической помощи детям в их социальной адаптации и интеграции, создание ус-
ловий для их творческого развития и саморазвития.

Наиболее распространённой формой социально-педагогической деятельности в ла-
гере стали профильные смены. Именно они определяют подчас социально-педагогичес-
кий потенциал лагеря. К сожалению, проблемы создания и развития воспитательной си-
стемы в детском лагере до сих пор не получили необходимой научно-методической раз-
работки, хотя потребность в этом, по нашему мнению, немалая.

Постараемся хотя бы частично восполнить этот пробел. Правомерно ли использо-
вать понятие «воспитательная система», применительно к детскому лагерю, в котором
многие видят лишь место оздоровления и организованного отдыха? Анализ опросов, про-
ведённых среди учащихся средних и старших классов, показывает, что многие подростки
(больше 30%) ничем не собираются заниматься во время каникул, а просто хотят «хоро-
шо отдохнуть». Но что же такое отдых? Это не состояние покоя, а такой род деятельнос-
ти, который снимает утомление, напряжение и способствует восстановлению хорошего
самочувствия, работоспособности. Отдых — перерыв в занятиях, переключение на иную
деятельность, смена события. И — бытия. Исходя из такой трактовки, приезд ребёнка
в лагерь — это уже отдых: отдых от проблем и забот учебного года, от привычных дел
и привычного распорядка дня. Но в то же время отдых резко снижает физический тонус,
вызывает психологическую расслабленность. А это, в свою очередь, восстанавливает фи-
зические и духовные силы, возвращает детям утраченные интеллектуальные
способности, которые компенсируются, например, физической активностью, и т.д.

Таким образом воспитательно-оздоровительная система лагеря — это способ орга-
низации жизнедеятельности участников смены, представляющий собой целостную
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и упорядоченную совокупность взаимодействующих компонен-
тов, обладающий такими интегративными характеристиками, как
образ жизни лагерного сообщества и его психологический кли-
мат, содействующие развитию личности участника смены.

Выделим основные компоненты воспитательно-оздорови-
тельной системы лагеря. Их пять: ценностно-ориентационный
(идеи, принципы, ценности работы), функционально-деятельност-
ный (основные направления), пространственно-временной, инди-
видуально-групповой (персонал и отдыхающие в лагере в своём
многообразии) и диагностико-аналитический.

Глубокий всесторонний анализ многих смен, проведённых ла-
герем, вычленение основных закономерностей в его работе позволя-
ют говорить лишь об общих чертах воспитательно-оздоровительной
системы лагеря. Утверждать, что «у нас в лагере сложилась замеча-
тельная система работы», можно только применительно к одному
из элементов жизнедеятельности лагеря: система экологического
воспитания, организация дежурства по столовой, система работы
лагерного пресс-центра и т.д. Каждая новая смена — это обычно но-
вый детский контингент и изменённый персонал. Поэтому, если ла-
герь работает в сезон больше одной смены, во время каждой из них
«рождается» новая воспитательно-оздоровительная система.

Что же является критерием эффективности функционирова-
ния системы лагеря? На наш взгляд, это структура занятости де-
тей, её разнообразие; уровень и характер взаимоотношений в дет-
ской и взрослой среде и между ними; реальная детская самодея-
тельность (что ребёнок может предложить и реализовать);
защищённость и комфортность пребывания ребёнка в лагере; ре-
путация лагеря (команды, проводящей профильную смену). А кон-
кретные методики можно почерпнуть из многочисленной психоло-
го-педагогической литературы, вышедшей за последние годы.

Загородный лагерь имеет свою специфику, дающую ему оп-
ределённые преимущества перед другими формами и средствами
социально-педагогической работы. Прежде всего, они в том, что
обстановка лагеря сильно отличается от привычной домашней об-
становки. В чём это выражается?

Во-первых, это совместное проживание детей. «Познание
способа совместного проживания в группе сверстников обладает
свойством обучения детей поведению в коллективе, которое ред-
ко где ещё можно найти» (А. и Б. Болл). Во-вторых, именно
здесь ребята более тесно взаимодействуют со своими взрослыми
наставниками, между ними быстрее возникает «зона доверия».
В-третьих, дети приобщаются к здоровому и безопасному образу
жизни — в естественных условиях социальной и природной сре-
ды. «В лагере формируются привычки здорового образа жизни
и осуществляется практическое воплощение навыков, а не про-
сто идут разговоры о безопасном и здоровом образе жизни»
(Р.Е. Карлсон). В-четвёртых, ребята активно общаются с приро-
дой, что способствует укреплению их здоровья и повышению
уровня экологической культуры. В-пятых, отдых, развлечения
и всевозможные хобби детей дают им возможность восстановить
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свои физические и душевные силы, заняться интересным делом.
Наконец, всё это помогает им развить новые навыки (вне рамок
школьной программы), раскрыть потенциал своей личности.
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Назовём и ряд объективных факторов, определяющих специфику
социально-педагогической работы в загородном лагере. Будем
считать их «плюсами» лагерной модели социально-педагогичес-
кой деятельности. По поводу некоторых особенностей работы
разгорались дискуссии на конференции «Научно-методические
основы летнего отдыха» в рамках состоявшегося осенью 2002 г.
в Анапе IV Фестиваля детских оздоровительных лагерей.

Первый «плюс» — временный характер детского
объединения
Он позволяет, в силу своих характерных особенностей, решать
многие вопросы эффективней, чем в более стабильных, постоян-
ных детских коллективах (школьном классе, спортивной секции,
дворовой компании и т.д.).

Второй «плюс» — разнообразная деятельность
Действительно, насыщенность всего периода смены, каждого дня
разноплановой интересной деятельностью делают лагерь очень
привлекательным для детей и подростков, которые в силу своего
возраста стремятся «попробовать всё и успеть везде».

На профильных социально-педагогических сменах детям-уча-
стникам предлагается самый разнообразный спектр занятий. Так,
например, на профильной смене детей-инвалидов г. Липецка только
в физкультурно-реабилитационном блоке дети с ограниченными воз-
можностями здоровья могли заниматься несколькими видами утрен-
ней зарядки, принимать воздушные и солнечные ванны, осваивать
специально подобранные комплексы лечебной гимнастики, играть
в различные адаптированные спортивные и подвижные игры и т.д.

При этом нам кажется неправомерным отказ в некоторых лаге-
рях практически ото всех массовых воспитательных акций, так как
это якобы противоречит личностно ориентированному подходу к ре-
бёнку. В нашей практике мы многократно сталкивались с примера-
ми того, как в массовых делах и мероприятиях (праздниках, фести-
валях, общелагерных конкурсах, спортивных состязаниях и играх)
возникают у ребят неповторимые чувства радости, сопереживания,
азарта, единения. Значит, отказываясь от массовых дел, мы, взрос-
лые, ограничиваем развитие у ребёнка эмоциональной сферы.

Третий «плюс» — это интенсивность освоения детьми
различных видов деятельности
Задача педагога — не только заинтересовать воспитанника ка-
ким-либо делом, но и помочь ему достичь определённого положи-
тельного результата. В этом смысле личностно ориентированный
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подход означает, что степень интенсивности должна быть адек-
ватна индивидуальным возможностям человека.

Так, на смене юных гуманитариев по программе «Белая во-
рона» в Липецкой области участникам предоставлялся широкий
спектр образовательных курсов по выбору, разные формы и тем-
пы их освоения: индивидуальные консультации, беседы, группо-
вые занятия, которые, в свою очередь, варьировались (мини-лек-
ции, видеоуроки, диспуты и т.д.). Всё это позволило участникам
программы заниматься выбранным делом в удовольствие и с мак-
симальной пользой для себя.

Четвёртый «плюс» — изменение позиции ребёнка,
подростка, молодого человека
Говоря о содержательной стороне работы лагеря и специфике
временного детского коллектива, отметим, что многие дети ис-
пользуют новые условия для самоутверждения. Идёт своеобраз-
ное разрушение прежнего, подчас негативного, стереотипа пове-
дения. Об этом, в частности, свидетельствуют данные исследова-
ний, проводимых на профильных сменах юных липецких
интеллектуалов — «Белая ворона» и «Импульс». Так, 62% ода-
рённых ребят, отличников, победителей городских и областных
олимпиад, чувствуют себя среди сверстников своего постоянного
окружения (школа, двор) недостаточно комфортно — этакими
«белыми воронами». Многие из них:
● не могли найти «общего языка» с одноклассниками;
● чувствовали зависть со стороны других учащихся;
● иногда стыдились (!) того, что они отличники;
● были нужны одноклассникам только для «списывания» (строч-
ки из анкеты: «Пока даёшь списывать, всё нормально. А если нет,
начинают «давить»).

«Чтобы быть «своим», надо постоянно тусоваться, а време-
ни на это нет», — указывали также в анкете ребята. А вот новое
окружение («таких же, как я») открывает перед ребёнком и под-
ростком реальные возможности выразить себя, накопить своеоб-
разный капитал «психологической прочности». Были, правда,
и прямо противоположные ситуации, когда приезжали дети с яв-
но завышенной самооценкой, но в этих случаях новые условия,
специфика лагерной жизни способствовали тому, что их само-
оценка становилась более адекватной (12% участников профиль-
ных смен, — а всего было опрошено 127 человек, — в анкетах,
беседах признались, что «до смены были о себе лучшего мнения»
и теперь их самооценка стала более объективной).

Здесь важно ещё подчеркнуть значение постлагерного этапа
работы. После смены организаторы, педагоги лагеря продолжают
контактировать с детьми, оказывать им необходимые помощь
и поддержку (личные встречи, сбор участников программ, перепи-
ска и т.д.). Да и сами ребята после общаются друг с другом, чер-
пая в этой дружбе энергию и силу. Через год после проведения
профильных смен 30% участников программы «Импульс» (одарён-
ные дети) поддерживали связи друг с другом (переписка, личные
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встречи, телефонные звонки), чуть меньше — 24% детей-инвали-
дов — контактировали между собой. Расширение круга общения,
приобретение новых друзей мы считаем одним из основных пока-
зателей эффективности социально-педагогической работы лагеря.

Пятый «плюс» — природно-климатическая база
В своё время К. Паустовский заметил, что все наши чувства обо-
стряются от общения с природой. Подавляющее большинство
детских лагерей находятся в живописных местах (обычно это
лесная зона, берег водоёма). Естественное природное окружение,
чистый воздух становятся важными составляющими успеха про-
фильных смен. Перефразируя известную поговорку о доме, в ко-
тором даже стены помогают, скажем так: «в лагере даже сосны
помогают». Мыслитель Г. Линдер в одной из работ писал: «Ис-
тинное убежище, во всякое время открытое для всех страждущих
нравственно, есть и будет природа».

Шестой «плюс» — чёткий режим жизнедеятельности
и питания
Режимы дня, смены — важнейшие атрибуты лагерной жизни, не слу-
чайно в каждом загородном детском центре на самом видном месте
всегда вывешен красочно оформленный стенд «Распорядок дня».

Любой педагог со стажем приведёт немало аргументов
в пользу чёткого распорядка дня, однако это не должно выглядеть
чем-то закостенелым.

По мнению С.А. Шмакова, режим может выработать у детей
правильный темпоритм жизни, способствующий нормальному
росту и развитию растущего организма, воспитать полезные при-
вычки. А может стать фактором, травмирующим психику ребёнка,
если порядок чередования различных видов деятельности и отды-
ха детей будет неправильным, если режим — формальная догма.

Вот три «кита», на которых держится распорядок дня: мак-
симальное использование природно-климатических факторов; ра-
циональная организация всей жизнедеятельности детей в лагере;
полноценное питание, соблюдение санитарно-гигиенических пра-
вил и здоровый, достаточно продолжительный сон.

Наш опыт проведения социально-педагогических профиль-
ных смен и анализ деятельности коллег позволяют определить
некие общие черты в конструкции режима дня. Например, чёткое
деление дня на три блока. В первой половине дня — учебная
и трудовая деятельность. Во второй половине — учебные, спор-
тивные, досугово-развлекательные мероприятия с акцентом на
индивидуально-групповые формы. Вечером предполагается сво-
бодное общение ребят со сверстниками и наставниками. Причём
время суток далеко не безразлично к тем или иным видам дея-
тельности, формам воспитательной работы. Так, яркое зрелище,
развлекательная или, наоборот, излишне серьёзная акция, требу-
ющая больших эмоциональных затрат, проведённые в первой по-
ловине дня, окажут негативное влияние на повседневные дела во
второй половине (оговоримся, что это не касается особых случа-
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ев, таких, например, как «Праздник открытия смены»). А вот
формы, требующие особой доверительности, интимности, тайны
(«огоньки», вечера встреч, беседы на «вечные» темы и т.д.), бе-
зусловно, лучше пройдут в вечернее время. Далее — в плане на
день необходимо выделять время и для «отдыха друг от друга»,
то есть давать возможность детям и подросткам побыть наедине
с собой. Наконец, режимные моменты могут (и должны) варьиро-
ваться, изменяться по ходу смены, в зависимости от конкретных
условий. К примеру, на утренние процедуры (зарядку, туалет,
уборку) в первые дни смены времени должно выделяться больше,
чем в её середине или в конце. Ведь поначалу ребята ещё недо-
статочно адаптировались к новым для себя условиям (месту жи-
тельства, правилам, окружающим людям, территории и т.д.).

Седьмой «плюс» — латентный (завуалированный, скры-
тый) характер развивающей, коррекционной, реабилита-
ционной, психолого-педагогической помощи и поддержки
участникам смены.
В загородном лагере социально-педагогическая работа строится
не на основе прямого взаимодействия педагогов и психологов,
а посредством специально структурированной социальной сре-
ды, условий совместной деятельности.

Новый уровень взаимодействия детей и взрослых, нетради-
ционные методы и формы работы зачастую снижают «сопротив-
ляемость материала» и повышают эффективность воспитательно-
го воздействия. Для самого же ребёнка социализация личности
проходит подчас незаметно.

������

Каждый детский оздоровительный лагерь имеет достаточный со-
циально-педагогический потенциал, связанный с обязательными
особенностями лагеря как детского учреждения и основанный на
конкретной воспитательно-оздоровительной системе.

А главное — лагерная модель социально-педагогической ра-
боты обладает большими позитивными возможностями и резерва-
ми, позволяющими более результативно решать многие проблемы
социальной адаптации и реабилитации детей и подростков. НО


