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Лет двадцать назад меня, молодую учительницу, направили в пионерский лагерь, кото-
рый располагался на берегу речки Ахтуба в Волгоградской области. Попросили съездить
туда всего лишь на три дня, чтобы другому учителю дать возможность передохнуть и по-
быть дома. Я приехала в лагерь к вечеру, когда лагерное начальство оглашало результа-
ты трудового дня детей из разных школ. Услышав, что «мои» дети оказались на послед-
нем месте, я не сумела скрыть от них своего огорчения. Моё чувство школьного патрио-
тизма было сильно задето. Дети, предвидя такой результат, начали, перебивая друг
друга, оправдываться, выдвигая аргументы: «здесь вода вонючая, и у нас болят животы»,
«учительница заставляла нас везде ходить строем», «мы не хотим есть то, что дают в сто-
ловой», «соскучились по родителям» и т.д. Действительно, какая уж производительность
труда при таких условиях!

Своим материнским чутьём я определила: детям действительно плохо, они здесь не
в пионерском лагере, а в «лагере заключения». Первое, что я смогла сделать в тот ве-
чер, — организовать наспех какую-то игру. Потом я переходила от барака девочек к ба-
раку мальчиков — рассказывала им перед сном разные интересные истории. Не помню,
сколько раз ходила я туда-сюда, «работая» передачей «Спокойной ночи, малыши», но, ка-
жется, дети впервые за их «лагерный срок» уснули без тревог. Наутро я не узнала их:
в их глазах появился оптимизм. В столовую на завтрак мы шли гурьбой, а не строем, как
здесь было принято. То, что называлось завтраком, отдалённо напоминало человеческую
еду, но это не испортило нашего настроения. Главное — предстоял азартный день. Я вы-
звала детей на соревнование. «Сколько ящиков помидоров вы обычно собираете за сме-
ну?» — спросила я. Ребята доложили, что хвалиться нечем, что один только Генка сда-
ёт — «за всех» — пять ящиков. Во мне как будто проснулся шолоховский Давыдов, ко-
торый своим примером хотел заразить колхозников. «Умру на пашне, но сделаю!» —
сказала я самой себе давыдовскую фразу, объявив детям, что намерена собрать двадцать
ящиков помидоров.

Умереть я, конечно, не умерла на том поле, но устала сильно, собрав помидоров на
ящик больше обещанного. «Штатный» рекордсмен Генка собрал чуть меньше. Другие ре-
бята тоже были приятно поражены своей «неожиданно» проснувшейся работоспособнос-
тью. Как мы ликовали, когда узнали, что оказались на первом месте! На парусах такого
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успеха мы организовали для всего лагеря
игру под названием «МЯУ» («Мы Явились
Улыбаться») — смесь КВНа и дискотеки.
А перед сном опять — «Спокойной ночи,
малыши».

Промелькнули три дня, отмеченные
победами нашей дружины в труде и на
различных конкурсах. Мне нужно было
уезжать. Дети провожали со слезами. Они
облепили машину, которая никак не могла
тронуться, а я уговаривала: «Потерпите,
ведь всего восемь дней осталось». Всего?
Да, пожалуй, ещё целых восемь дней.
Большая «маленькая жизнь»!

Показательны ли сегодня, когда уже
канули в лету пионерия и комсомол, по-
добные примеры? У современных детей
в распоряжении сотовые телефоны, их не
водят строем и не заставляют работать до
изнеможения. Но сегодняшним детям, как
и детям предыдущих поколений, нужен
летний лагерь труда и отдыха как место
встречи, которое «изменить нельзя». Как
место «другой» — не школьной — жизни,
где завязываются новые знакомства, где
острее чувствуется дыхание природы, где
открывается много новых возможностей
для творчества. Взяв интервью у младше-
го сына моей подруги, я, к удивлению, уз-
нала, что «институт жандармерии» отме-
нён ещё не во всех детских лагерях и иные
воспитатели, практикуя «педагогику кну-
та», неустанно следят за тем, чтобы дети
чего-нибудь не натворили. А подруга рас-
сказала, как в прошлом году она, приехав
навестить сына, услышала от одной пожи-
лой воспитательницы, что дети «ужасны»,
«невыносимы» и что «работать сейчас ста-
ло невозможно». Она застыла в замеша-
тельстве и недоумении, когда собеседница
посоветовала: «Откажитесь от работы
с детьми, если с ними Вам так трудно!»

Примеры, которые я привела, обна-
жают проблемы, связанные с воспитани-
ем детей в условиях летнего отдыха.
О них мне и хотелось бы поговорить со
своими коллегами — теми, кто, возмож-
но, в первый раз собирается поехать
в летний лагерь уже не в качестве вос-
питанника, а в качестве педагога — во-

жатого или воспитателя. Смею надеять-
ся, что мои размышления о «летней пе-
дагогике» вызовут у моих коллег инте-
рес или желание поспорить. «Уроки»,
которые я предлагаю педагогам, — это
своего рода смысловые точки философии
воспитания.
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Есть миллионы людей, которые умирают за
тридцать, сорок или пятьдесят лет до
действительной смерти.

Ошо

Итак, начнём с самого простого вопроса:
что такое лето? Понятно, что лето — это
солнце, воздух и вода… это приключения,
открытия, путешествия… это свобода.
Ещё это праздник, который даёт силы для
будущих трудовых будней. Просто: жизнь!
Вот она, аксиома: ребёнок едет в летний
лагерь жить. А что мы, собственно,
про неё — про жизнь — знаем?

У слова «жизнь», как трактует тол-
ковый словарь, есть много значений, сре-
ди них такое: «особая форма существова-
ния материи». Итак, в какой же форме
может существовать в условиях летнего
лагеря труда и отдыха «материя» под на-
званием ребёнок? В книге Антонио Ме-
негетти «Мудрец и искусство жизни» на-
писано, что живое «обладает способнос-
тью к автономному самодвижению
и постоянному проявлению тех функций,
которые определяют данное существо
как живущее». Так обладают ли наши
детские лагеря труда и отдыха условия-
ми для активности и автономности, кото-
рые являются главными критериями
жизненности? Нет нужды выявлять те
конкретные заведения, где процветает
«всяческая мертвечина» и отсутствует
«всяческая жизнь». Думаю, интереснее
посмотреть не на лагерь, а на проблему
воспитания детей в условиях летнего
времени, когда нет привычного расписа-
ния уроков, когда у ребёнка появляется
много так называемого свободного вре-
мени и кажется, что «делать нечего».
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Активность — это один из показате-
лей развития. Без этого ребёнок не может
жить. Ребёнку, как, собственно, и любому
взрослому, очень важно чувствовать себя
«живым», а значит — действовать, двигать-
ся, созидать. Но для творения жизни, как
известно, требуется определённое количест-
во энергии. А если её не хватает? Тогда
можно разрушать — это создаёт иллюзию
своей силы, своей «жизненности» и на вре-
мя снимает внутреннее напряжение. Тем са-
мым можно объяснить вандализм, который
мы наблюдаем на каждом шагу. Кто же, как
не мудрый взрослый, поможет ребёнку, ко-
торый не умеет «созидать жизнь», накапли-
вать внутреннюю положительную энергию?!

Решение этой проблемы связано с по-
ниманием экологии детской субкультуры.
Вот что по этому поводу пишет психолог
М.В. Осорина: «Если среда, в которой рас-
тёт ребёнок, не способна удовлетворить его
стремление двигаться, играть, исследовать
окружающее пространство, активно прояв-
лять себя, общаться со сверстниками и т.д.,
то он будет становиться всё более злым, аг-
рессивным, эмоционально и телесно нераз-
витым, неспособным вступать в интимно-
личные отношения со средой обитания».

Внутренняя созидательная сила,
энергия жизни, есть в каждом ребёнке,
но проявляется она тогда, когда ей «не ме-
шают». Что значит — «не мешать» ребён-
ку развиваться? На этот вопрос отвечает
«человекоцентрированная» педагогика
К. Роджерса, который сформулировал три
главных условия, в которых должно проте-
кать взаимодействие воспитателя с воспи-
танником: безоценочное позитивное при-
нятие себя и другого, эмпатическое пони-
мание, конгруэнтное самовыражение.

Согласно такому подходу в воспита-
нии, ребёнку нельзя навязывать свои схе-
мы, свои установки и ожидания. Ребёнок
растёт так, как у него «получается», и сле-
дует с сочувствием воспринимать его внут-
ренние проблемы. Только встав мысленно
на его место, воспитатель сумеет увидеть
глубину данных проблем и ту «систему зна-
ков», которую он предъявляет миру. Воспи-
татель, который не боится быть открытым

и естественным, снимает барьеры в обще-
нии и делает его более продуктивным.

Признать за ребёнком «право на
жизнь» может лишь «живой» воспитатель.
Заглянув в себя, такой воспитатель видит,
что его индивидуальная эволюция зависит
от степени понимания им себя, других лю-
дей, мира. Понять — это значит постичь
суть вещей: почему ему иногда бывает
страшно или больно, почему возникает
тревога или негодование, почему не всегда
сбывается то, о чём мечтает, почему с от-
дельными людьми не завязываются отно-
шения… Таких «почему» у ребёнка тоже
великое множество.

Вопросы:
— Хочет ли Ваш воспитанник участво-
вать в мероприятии, которое Вы ему пред-
лагаете?
— Можете ли Вы определить по реакциям
и поведению ребёнка, какие его желания
вызывают внутреннее напряжение?
— Умеет ли Ваш воспитанник разрешать
свои внутренние конфликты? Умеете ли
Вы видеть это и помогать ему?
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Недостойность — это нечто нам навязанное;
достоинство же — наше прирождённое право.

Ошо

Односторонняя педагогика встречается на
каждом шагу. Педагог «придумывает» для
детей игры, мероприятия, а те должны
лишь исполнять предписанные им роли.
А потом удивляется, что «детям почему-то
ничего не интересно». Но так устроен чело-
век: он хочет играть только те роли, кото-
рые сам себе даёт, хочет решать те задачи,
которые сам перед собой ставит. Задача пе-
дагогики в данном случае — ввести ребён-
ка в ситуацию, где он способен осознать
своё «авторство». Педагог, который знает
«закон авторства» как закон жизни, охотно
отдаёт ребёнку право на это авторство. Его
роль — роль собеседника, помощника в вы-
явлении самими детьми интересных для
них дел и форм деятельности.
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Посмотрим правде в глаза: разве де-
ти приезжают в «свой» лагерь? Разве ла-
герное пространство устроено по их про-
екту и с их участием? Интерьер, режим
дня, содержание и формы труда, отды-
ха — всё уже придумано до них, без них.
И потому детям остаётся только создавать
«подпольную жизнь», пряча её от глаз
воспитателей. Кстати, такое «обманыва-
ние» взрослых становится порой для де-
тей самоцелью и подогревает их азарт.
Они, эдакие «штирлицы», специально что-
нибудь «вытворяют», чтобы исподтишка
наблюдать потом за взрослыми, как те
«расследуют дело».

Конечно, речь не идёт о том, чтобы
забросить детей, как игроков телевизи-
онного проекта «Последний герой»,
на пустой остров и предоставить их са-
мим себе (хотя кое-что можно позаимст-
вовать у этого проекта). Не нужно стро-
ить шалаш или скитаться по местности
в поисках еды. И здания с необходимыми
атрибутами, и определённое оборудова-
ние, и питание — всё это должно быть
готово к приезду детей. Но организаторы
детского отдыха нередко игнорируют та-
кой важный воспитательный момент, как
обживание пространства, наполнение
его своим содержанием. А ведь это пре-
красная возможность для знакомства
и общения, развития творчества, выявле-
ния способностей и, что очень важно,
для введения в детский коллектив само-
управления.

Предоставить детям свободу — это,
в первую очередь, означает предоставить
право выбора дел и мероприятий, право на
инициативу. В переводе на педагогичес-
кий язык это означает широкое использо-
вание метода проекта. Проект в данном
случае позволяет поддерживать инициати-
ву детей и их авторство в организации
жизнедеятельности в лагере. Этот метод,
родившийся ещё в начале прошлого века
за рубежом, в последнее время начал ин-
тенсивно использоваться в образователь-
ной практике. Его основоположник —
американский философ и педагог
Д. Дьюи — отмечал, что в основе деятель-

ности ребёнка должны лежать подлинные,
а не воображаемые и искусственные про-
блемы. Девиз метода формулируется так:
«Всё, что я познаю, я знаю, для чего это
мне надо, где и как я могу эти знания при-
менить». Или по-другому: «Всё из жизни,
всё для жизни».

Метод проекта предполагает:
1) умение детей самостоятельно мыслить
и решать проблемы;
2) привлечение знаний из разных областей;
3) прогнозирование результатов и воз-
можных вариантов решения проблем.

Казалось бы, о каких проблемах идёт
речь, когда на дворе солнце и нет уроков?
А вот в том-то и весь фокус: проблемы не
отменяет даже лето. И одна из них — ор-
ганизация жизни в данном месте и в дан-
ное время. Что это будет? «Государство»
с его иерархической структурой? «Комму-
на» с советом, подобная макаренковской?
«Театр» с его «режиссёрами», «актёрами»,
«декораторами»? «Спортивная страна»?
«Город» (мастеров, исследователей, твор-
цов)? А внутри проблемы организации
жизнедеятельности детей «спрятано» мно-
жество других проблем: психологическая
безопасность, признание, самоопределе-
ние, лидерство, самореализация, отноше-
ния в коллективе.

Организация жизни в лагере — это,
по сути, работа над творческим проектом
«Наше лето». Этапы работы над проектом
в общем виде выглядят так:
1. Разработка проектного задания:

— осмысление проблемы;
— выбор темы и подтем;
— формирование творческих групп;
— формулировка вопросов и заданий;
— отбор информации;
— определение форм выражения ито-

гов работы — «продукт».
2. Непосредственная разработка проекта.
Поисковая деятельность.
3. Оформление результатов.
4. Презентация проекта.
5. Рефлексия проектной деятельности.

Не надо ничего придумывать за де-
тей — у них хватит фантазии, чтобы
«придумать» свою «маленькую жизнь».
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Надо только дать им возможность про-
явить эту фантазию. В контексте работы
над проектом можно принять устав жиз-
ни в лагере, сформулировать основы ор-
ганизационной культуры, которая прояв-
ляется в атрибутике, образе жизни, писа-
ных и неписаных законах, традициях.
Главное в этой работе — воспитание
у детей чувства ответственности за свой
досуг и свои дела, за жизнь. Пусть они
учатся понимать: интересна их жизнь
или не интересна — это зависит, в пер-
вую очередь, от них. Естественно, если
не давать детям свободу выбора, не дове-
рять их творческим силам, то налицо бу-
дет «антивоспитание», которое неизбеж-
но приведёт к детскому протесту.

Вопросы:
— Хорошо ли Вы знаете себя? Знаете ли,
чего на самом деле хотите (именно Вы хоти-
те, а не кто-то «чужой», кто «сидит» в Вас)?
— Что же такое свобода для Вас и для де-
тей, которых Вам доверили?
— Присмотритесь к детям: не носят ли
они маски — оттого, что им непозволи-
тельно ходить в «своих одеждах»?
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Делясь радостью, ты не создаёшь ни для кого тюрьмы.
Ошо

Игра. Какие ассоциации вызывает у нас это
слово? Воображение, фантазия, соревнова-
ние, азарт, энергия… Игра — это, как всем
нам известно, деятельность, мотив и смысл
которой заключаются не в её результате,
а в самом процессе. В последние десятиле-
тия к данному феномену возник большой
интерес. С середины прошлого века стала
разрабатываться теория игр. Разработаны
психологические, логические, математиче-
ские модели игр, применяемые для приня-
тия оптимальных решений в условиях кон-
фликта сторон, для освоения определённых
видов деятельности и прогнозирования.

Инициировать игры, играть вместе
с детьми, создавать условия для расцвета
детской фантазии — на это способны пе-

дагоги, обладающие творческим стилем
мышления, которые умеют анализировать
проблемы, устанавливать системные свя-
зи, находить решения, прогнозировать
различные варианты решений, то есть мо-
бильные, гибкие, готовые к изменениям.

Игра как модель жизненных ситуа-
ций, которыми овладевают дети и тем са-
мым приобщаются к человеческим ценнос-
тям, возникает в условиях креативной
среды. Это среда, где нет принуждения
и угроз, где можно открыто выражать свои
идеи, взгляды. Здесь важны две составля-
ющие — принятие и стимулирование.

Зададимся вопросом: какие идеи мо-
гут предложить дети в детском лагере? Ка-
кие угодно. Задача педагога — создать
среду, где детские предложения могут
быть услышаны. А что, если с самого нача-
ла устроить «Аукцион идей» или «Ярмарку
идей», предварительно объявив об этом
жителям детского лагеря? Это мероприя-
тие можно наполнить самым разнообраз-
ным содержанием. Например, пригласить
«экспертов» («покупателей») предлагае-
мых идей. На данную роль подойдут ка-
кие-нибудь «бабка» с «дедкой» (герои ска-
зок), или «принцесса Несмеяна»,
или «инопланетяне», или «старейшины»
лагеря. Предложения, инициативы можно
«складывать» в лагерный «сундук», возвы-
шающийся на каком-нибудь видном месте,
чтобы в течение всей смены доставать их
оттуда и реализовывать. «Сундук идей»
в данном случае становится неким формо-
образующим атрибутом жизни лагеря.

Мозговой штурм — групповой метод
генерирования идей — ещё один пример
игровой ситуации. Творческий процесс
здесь делится на две фазы:
1) фаза генерации идей: сеанс совместно-
го поиска вариантов решения проблемы на
основе интуиции;
2) фаза экспертизы идей: критический
анализ идей.

Метод «мозгового штурма» широко
используется в практике решения творчес-
ких технических задач. Об этом подробно
написано в книге М.И. Мееровича
и Л.И. Шрагиной «Технология творческого
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мышления». Мозговой штурм, как пишут
авторы, заключается в том, чтобы органи-
зовать «неорганизованное» мышление.
В книге приводится интересный пример ре-
шения «проблемы Робинзона», которая за-
ключается в том, чтобы «помочь» Робинзону
сдвинуть с места и притащить к воде выдолб-
ленную им лодку. Как сдвинуть лодку? Та-
кой вопрос предложило Центральное теле-
видение СССР в 1986 году в качестве раз-
минки участникам первой передачи из
цикла «Требуется идея». Команды-участни-
ки в результате мозгового штурма предло-
жили такие решения:
1. Прорыть канал до лодки.
2. Использовать дождевую воду.
3. Сделать несколько ступенек-шлюзов
и заполнять их дождевой водой.
4. Привязать лодку к дереву внатяжку
мокрой верёвкой. Когда она высохнет,
длина верёвки уменьшится и лодка сдви-
нется с места.

Один из исследователей проблемы
творчества П. Торренс выделил пять прин-
ципов, которыми должен руководствовать-
ся педагог, чтобы поощрять творческое
мышление ребёнка:
1) внимательное отношение к необычным
вопросам;
2) уважительное отношение к необычным
идеям;
3) признание ценности детских идей;
4) поощрение самостоятельной деятель-
ности;
5) предоставление ребёнку времени для
самостоятельной деятельности, которую
никто, кроме него самого, не оценивает.

Формы игр, игровых ситуаций, твор-
ческих дел подсказывают интересы детей.
Например, за «круглым столом» можно об-
судить вопросы, которые действительно
волнуют детей. Можно провести и такие
интеллектуально-познавательные игры,
как «Что? Где? Когда?», «Слёт учёных»
и т.п. А в содержание игрового сценария
«Прилёт инопланетян на Землю» можно
включить проблематику, волнующую со-
временного ребёнка. Для детей характер-
но также желание примерить на себя раз-
ные возможности, разные роли и формы

поведения. Поэтому театр — одно из «пе-
дагогических средств» воспитателя в усло-
виях детского летнего лагеря.

Интересен в данном случае опыт дея-
тельности московского Центра детского
творчества «Театр на набережной» под руко-
водством Фёдора Сухова. Сухов говорит
о художественном творчестве как живом
процессе роста и развития ребёнка в детском
сообществе. Это не обычные театрализован-
ные постановки, не строительство образа по
плану руководителя. В данном случае
«взрослый становится «воодушевителем»
детской творческой энергии, не претендую-
щим быть ни её источником, ни океаном, ку-
да она впадает, ни тем более электростанци-
ей, отбирающей для себя эту энергию,
но лишь открывающим ей новые и новые
русла животрепещущих взаимосвязей с ми-
ром». Смешанные, разновозрастные группы
обустраивают «театральное пространст-
во» — «аквариум», «лесное царство», «ска-
зочный мир», находят «жителей» этого про-
странства и «проживают» их жизнь. Здесь
неограниченное поле деятельности для дет-
ской фантазии. Итогом подобной театрально-
исследовательской деятельности могут быть
«эфемерные» спектакли, которые возникают
на основе найденного материала. В условиях
данной работы всем найдётся интересное де-
ло — «актёрам», «режиссёрам», «декорато-
рам», «художникам», «зрителям».

Вопросы:
— Когда в последний раз Вы играли? В ка-
кую игру?
— Как Ваши дети распределяют роли
в своих играх и почему?
— Какая роль в детской игре у Вас?
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Нового рода радость приходит в твоё существо —
радость делиться.

Ошо

Всё мёртвое существует (не живёт, а про-
сто имеет своё место нахождения) само по
себе. Всё живое нуждается в связях и от-
ношениях. Отношения могут быть диало-
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гическими, то есть созидательными, а мо-
гут быть односторонними, подавляющими,
разрушающими. Диалог — основа подлин-
ной жизни, когда, с одной стороны, при-
знаётся неравенство сосуществующих,
с другой стороны, их равное право «быть»,
выбирать, развиваться.

Потребность в диалоге — одна из
жизненно важных потребностей человека.
Это, по сути, потребность в ощущении
присутствия другого рядом с собой.
Но вот овладеть диалогом как средством
коммуникации с миром и способом бы-
тия — большая задача.

В начале всего, как пишет Мартин
Бубер, стоят отношения. Есть отношения
Я — Оно и Я — Ты. Первые предполагают
превращение другого в объект, его изуче-
ние, изменение, отделение от себя. А вто-
рые — это и есть диалог, в котором мы
«соединяемся» с другим существом и про-
сто приветствуем его пребывание.

Почему порой дети не хотят слушать
взрослых? Потому что те не значимы. По-
тому что слова их недиалогичны. Мы об-
ращаемся к очень серьёзной теме, кото-
рую иные педагоги опасаются обсуждать.
Это тема (и проблема) значимости своей
личности для ребёнка. Некоторые взрос-
лые самим себе боятся признаться в том,
что им нечем «похвалиться» перед детьми.
Подмечено кем-то: тот, кто не умеет жить,
учит жизни других. Неспособность быть
диалогичным обнажает личностную «не-
благополучность» педагога, который умеет
только навязывать свои установки и не
умеет сотрудничать, сосуществовать с де-
тьми таким образом, чтобы тем была инте-
ресна эта событийность.

Ш. Амонашвили призывает учиты-
вать движение целостной природы в ребён-
ке. Он говорит, что детям свойственны три
страсти — к развитию, к взрослению,
к свободе. Воспитатель, живущий рядом
с ребёнком, должен постоянно задавать се-
бе вопросы (и тем самым «воспитываться»
сам): что развивает ребёнка, а не сдержи-
вает его развитие? что укрепляет в нём
чувство своей значимости, удовлетворён-
ности от взросления? как помочь ребёнку

стать свободным и ответственным за свой
выбор? Ответы на эти вопросы лежат в об-
ласти «непонукательной», «незапретитель-
ной» педагогики. Что для ребёнка не есть
жизнь? Игнорирование его индивидуально-
сти. Неудовлетворённое чувство соприча-
стности. Недостаток двигательной актив-
ности. Прислушаемся к словам Амонашви-
ли: «…ребёнок — часть природы, модель
её, модель Вселенной. Можно ли говорить
о природе, что в её сути заложена лень,
что лень — это свойство природы? В таком
случае кто ж мешает ей отдаться полному
покою, остановиться, омертветь? Может
ли природа, находясь в вечном движении
и развитии, создавать формы с преимуще-
ственной силой лени и покоя, пассивности
и выжидания? Такого не может быть. При-
рода творит живые существа наподобие са-
мой себя — активные, экспансивные, дви-
жущиеся. Она закладывает в ребёнке не
пассивные возможности, а такие, которые
снабжены собственными импульсами
к движению. Это, например, стремление
стать человеком, познавать мир».

Понимание природного начала в ре-
бёнке — это диалогический путь педагога.
Быть в диалоге с ребёнком — это значит
слышать все голоса, которые живут в нём.
Это значит уметь различать в нём «чужие»
голоса и его собственный, сущностный, го-
лос. За негативной реакцией ребёнка,
за его криком и непослушанием часто
скрываются его страх, установки, полу-
ченные от взрослых, чаще всего родите-
лей. Дети «подсказывают» взрослым, как
не надо с ними обращаться. Все их «вы-
крутасы» — реакция на что-то неудобное
и неуместное. Значит, внутри сидит какая-
то неразрешимая проблема, и путь к серд-
цу ребёнка лежит через её разрешение.

Диалогическое восприятие личности
воспитанника поможет педагогу увидеть
смысл невмешательства в его жизнь. Он,
взрослый, не может указывать, как надо
правильно жить. Он может лишь предъя-
вить себя так, чтобы воспитаннику было ин-
тересно его познавать, учиться у него. Он
может вместе с ребёнком организовать сов-
местную деятельность, создать некую сис-



тему — дел, отношений. И именно эта сис-
тема становится воспитателем. Вспомним
систему коммунарского братства, создан-
ную А.С. Макаренко. Если в коллективе
устанавливаются подлинно диалогические
отношения, то они и учат уму-разуму. Учат
жизни, которая сама по себе есть диалог,
подразумевающий признание единства про-
тивоположностей: вопроса — ответа, инди-
видуального — социального, части — цело-
го, хаоса — порядка.

С чего начинается диалог с ребёнком?
С внимательного всматривания, вслушива-
ния в него. С принятия его таким, каков он
есть как природная данность и «продукт»
определённого воспитания. С понимания
особенностей, способностей, возможнос-
тей, трудностей, препятствий ребёнка.
А дальше следует изучение его индивиду-
ального «языка», адекватное уровню вос-
приятия ребёнка предъявление своего кон-
текста мышления и поведения («запрос»
к собеседнику), совместный поиск «общей»
территории творчества, деятельности.

Известный психолог Карл Роджерс
в ходе своих исследований пришёл к сле-
дующим выводам, которые отражают суть
диалогической позиции педагога:
● Ученики хотят, чтобы к ним относились
с доверием и уважением.
● Ученики хотят быть членами школьной
семьи.
● Ученики хотят, чтобы учителя были по-
мощниками.
● Ученики хотят иметь возможность быть
ответственными.
● Ученики хотят свободы, а не вседозво-
ленности.

● Ученики нуждаются в месте, где людям
есть дело друг до друга.
● Ученики хотят иметь учителей, заинте-
ресованных в их успехе, а не поражении.
● Ученики хотят иметь выбор.

Летний лагерь не школа, но отсутст-
вие привычных уроков не отменяет саму
педагогическую реальность и принцип от-
ношений взрослых и детей. Поэтому педа-
гогам в качестве «указания к действию»
выводы Роджерса неплохо было бы, соби-
раясь в лагерь, положить в свой походный
чемодан. То, что хотят ваши дети, попы-
тайтесь услышать ещё до того момента,
когда состоится ваша встреча с ними.
Слышать, чего «хотят» воспитанники, —
это показатель диалогичности воспитате-
ля. И, значит, его «жизненности».

Установление договорённостей с де-
тьми, рефлексивные минуты откровенного
анализа дня, прямые и обратные связи —
вот диалогические педагогические дейст-
вия. Но диалогическим может быть и «без-
действие» — когда видишь грустного ре-
бёнка и передаёшь ему свой оптимизм,
когда внимательно слушаешь своего вос-
питанника и тем самым даёшь ему понять,
что он тебе небезразличен. Ему, ребёнку,
очень важно знать, что он кому-то нужен,
что он кому-то интересен.
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Вопросы:
— Умеете ли Вы слушать детей или Вам
кажется, что они часто говорят глупости?
— Что значит — понимать язык другого
человека?
— Что означает для Вас момент духовного
единения с ребёнком? Когда он возможен?


