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«Ох, лето красное! Любил бы я тебя, / Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи».
Да, Александр Сергеевич, как известно, предпочитал осень. Ну чего на них, поэтов,
равняться! У них своё представление о времени. Ну а школьники (хотя среди них есть
наверняка будущие поэты) обожают всё-таки лето. «За что?» — спросили мы их. От-
ветили: «За каникулы», «за отдых», «за тепло», «за общение с друзьями», «можно
ничего не делать», «можно много гулять». Ответы, конечно, заставляют задуматься.
Особенно этот: «можно ничего не делать».

Наверное, на детском языке «ничего не делать» означает всё-таки не бездейст-
вие, а просто-напросто отсутствие уроков. Уроки не надо учить! — вот главное досто-
инство летних каникул. Но от задачек детям всё равно никуда не деться, в какой бы да-
лёкий лагерь они ни уехали. Потому что школу по имени Жизнь никто не отменял
и, значит, не отменял жизненных задач, которые возникают каждый день, в каждой но-
вой ситуации общения и деятельности. Про что эти летние задачки? Про неизвестное,
как известно. И среди этих неизвестных есть два привычных слова — друг и враг.

В летнем лагере труда и отдыха, — в горах ли он, на море ли, в степи, — очень
ценится дружба. Самое большое приобретение лета, как свидетельствуют ответы де-
тей, — их новые знакомства, дружба. Дружба между детьми — это очень важная для
них тема. Если эта тема стоит на «повестке дня» лагеря, значит, здесь внимательны
к тому, что детей объединяет, а также к тому, что их разъединяет. О том, что составля-
ет ценностный мир ребёнка, обязан знать педагог, если он берёт на себя ответствен-
ность за воспитание.

Можно ли научить детей понимать смысл дружбы? Заглянем в самую сердцевину
явления, которое мы называем дружбой. Как утверждает Дитрих фон Гильдебранд,
для дружественной любви важно понимание другого человека и сознание того, что те-
бя понимают. Тогда происходит «взаимопроникновение взглядов согласия» и открытие
себя другому. Если вражда — это разобщение, раздор, то дружба — уважение, почте-
ние, восхищение.

Человеческую общность, в отличие от обычных разрозненных групп и фор-
мальных коллективов, образуют люди, которых объединяют глубинные ценностные
основания. Имея разные увлечения, взгляды, способы самовыражения, в чём-то
мы, люди, похожи. Например, посягательство на субъективные переживания чело-
века вызывает сопротивление. У любого. Так мы устроены. И если педагог это по-
нимает, то он будет стремиться создавать дружественную среду. Система догово-
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рённостей, уважительное отношение к другой индивидуально-
сти, аутентичность (достоверность) поведения, интересная
всем деятельность, в которой удовлетворяется потребность
в общении, творчестве, игре, — всё это и кое-что ещё спо-
собствуют возникновению дружбы. Научившись дружествен-
ным проявлениям, «дружественным» способам решения про-
блем, дети, скорее всего, научатся в будущем избегать
«взрослых» войн.

Друг может и «врагом» стать, если он окажется по ту сто-
рону «баррикад», например, в «Зарнице». Но это не страшно.
Хуже, когда в лагерь незаметно пробираются другие «враги».

«Âðàã» ïåðâûé — ïëîõàÿ ïîãîäà

Имеется в виду не дождливое лето, а неблаго-
приятная атмосфера. Это атмосфера недоверия,
подавления и подозрительности. Как пишет
Фритьоф Капра, «ключевая проблема нового

тысячелетия, стоящая равно перед гуманитариями, естествен-
никами и вообще перед всеми людьми, состоит в построении
экологически устойчивых сообществ, технологий и социаль-
ных институтов, которые не будут вступать в противоречие
с изначально присущей природе способностью поддерживать
жизнь». И воспитание должно строиться на подобных «эколо-
гически устойчивых технологиях», которые не входят в проти-
воречие с природой, с человеческой сущностью.

Благоприятная «погода» в лагере — это внимание
к внутреннему миру человека, к его целостности. Обращаясь
к понятию целостности как цели воспитания, мы имеем в виду
единство всех подсистем, которые образуют живую, гумани-
тарную систему человека. Это понятие не означает качество
«частей» (видов опыта, черт характера), а имеет «интегра-
тивный эффект». Человек в его целостности выступает
в единстве всех его уровней: физическом, рациональном, аф-
фективном, социальном, духовном. Сущностная характерис-
тика человека — способность гармонизировать эти миры, все
свои уровни.

С таких позиций воспитательная среда лагеря должна
стать для ребёнка конкретно-индивидуальной («моей»), помо-
гающей разбираться в собственной субъективности и субъек-
тивной реальности другого человека; целостной — востребую-
щей не «ученика», «воспитанника», а «всего» человека, его
связи и отношения; диалогической — помогающей устанавли-
вать созидательное взаимодействие. Мудрый воспитатель пони-
мает, что ребёнок есть загадка для самого себя, и он в опреде-
лённой степени страдает от своей объективной неполноценнос-
ти. Обретение внутренней целостности возможно лишь при
уважительном отношении к импульсам бессознательного. Заме-
тим, что часто бессознательное остаётся за кадром традицион-
ного воспитания (феномен «чёрного ящика»).

Предвидим вопрос: для чего гово-
рить про бессознательное и про всякие
«учёные штучки» в то время, когда надо
просто-напросто играть, отдыхать
и взаимодействовать с детьми? Мы об-
ращаем внимание на знание «человече-
ской системы» ребёнка и на педагогиче-
скую деятельность, которая законосо-
образна. Понимать бессознательные
импульсы ребёнка — это понимать ту
«нелогичность» его действий, которая
часто наблюдается и которую нельзя иг-
норировать. Ребёнок не хочет заправ-
лять постель или играть в игру, предло-
женную воспитателем, он дичится свер-
стников или, наоборот, слишком
активен — что за этим стоит? Какие
психологические «доминанты» (Ухтом-
ский) движут им?

В связи с этим вспоминается от-
рывок из книги Януша Корчака: «Гени-
альный французский энтомолог Фабр
гордился, что он произвёл свои эпо-
хальные наблюдения над насекомыми,
не умертвив ни одного. Фабр наблюдал
их полёты, обычаи, радости и заботы.
Внимательно присматривался к насеко-
мым, как они резвились в солнечных лу-
чах, сражались и гибли в сраженье, ис-
кали еду, строили убежища, делали за-
пасы. Он не возмущался, а мудрым
взглядом прослеживал могущественные
законы природы в их еле заметных про-
явлениях. Фабр был учителем в народ-
ной школе. Он наблюдал невооружён-
ным глазом. Воспитатель, будь Фабром
детского мира!» Такой призыв великого
педагога — это, по сути, предупрежде-
ние о тонком обращении с внутренним
миром ребёнка.

Воспитатель часто предлагает ре-
бёнку деятельность, не учитывая его
к ней отношения. Как говорит М. Бубер,
«ошибочно полагать, будто ребёнок сна-
чала воспринимает объект, а потом уже
вступает с ним в отношение». По-иному
сказать: нужно «позволить» ребёнку вы-
разить (прожить) своё отношение к тому,
что возникает перед ним как проблема
или деятельность.
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«Âðàã» âòîðîé —
áåçäåÿòåëüíîñòü

Бездеятельность ведёт
к неудовлетворённости,
беспорядку и вседозво-

ленности. К счастью, сегодня такое —
большая редкость. Заглянем в при-
школьный летний лагерь волгоградского
лицея № 8 «Олимпия». Каких только
праздников и мероприятий здесь нет!
И «День салонов», и «Индейская тро-
па», и «Подводное царство». А ещё
«Юные художники», «Алло, мы ищем
таланты», «Спортивный праздник»,
«Весёлые эстафеты», «Путешествие по
городам и странам», «Лучший рисунок
на асфальте», «День театра», «День си-

нематографа», «Мисс лагерь», «Мис-
тер лагерь», «В гостях у сказки», посе-
щения театров, цирка, кинотеатров.

Деятельность отрядов в лагере ор-
ганизована по направлениям. Ребята из
спортивного отряда занимаются различ-
ными видами спорта. В компьютерном,
естественно, много внимания уделяется
работе с компьютером, например, на нём
можно выполнить задания конкурсов на
лучшее оформление правил дорожного
движения, герба отряда, эмблемы лагеря.

ном мероприятии сообщить о том, что думают по поводу своего
времени жители лагеря. Делу время, а потехе час — легко ска-
зать, но трудно претворить в жизнь. Для этого следует «выяс-
нять отношения», не друг с другом (хотя это тоже важно), а ко
всему, что происходит на общей территории.

Каково оно, летнее время в лагере? Описать время означа-
ет обратиться к списку терминов: начало, финал, новизна, нео-
жиданность, знакомство, ход, разворот, ритм, скорость развёрты-
вания, ожидание, последовательность, одновременность, приуро-
ченность, продолжительность. «Время — средство согласования
процессов, жизни, деятельности, субъекта и изменений в окру-
жающем мире» (Ю.К. Стрелков). Время в летнем лагере также

Дети, которые входят в художественно-эстетический отряд,
много времени уделяют творческой деятельности, посещают
выставочные залы, музеи, театры, участвуют в конкурсах и вы-
ставках. Из детей с ослабленным здоровьем сформирован оздо-
ровительный отряд. Здесь ребята имеют возможность получать
консультации врачей, посещать бассейн, делать оздоровитель-
ную гимнастику. В обычном отряде нет чёткой тематической на-
правленности, а есть всего понемногу.

График лагерных мероприятий, которые проводятся в те-
чение одной смены, приведён в таблице.

Кто составляет расписание летнего дня? Много ли прово-
дится мероприятий или, наоборот, у ребят много свободного
времени? В каждом лагере свои правила и традиции на этот
счёт. Но думаем, что лагерные часы-дни-недели нужно обсуж-
дать с детьми. В любой форме — насколько фантазии хватит.
Например, вожатые могут организовать «съёмочную группу»
местного (то есть лагерного) телевидения, провести массовый
опрос «телезрителей» и на первом же большом организацион-
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ïîíåäåëüíèê âòîðíèê ñðåäà ÷åòâåðã ïÿòíèöà

Çäðàâñòâóé, ëàãåðü!
Îòðÿäíûå äåëà (ñâå÷êà)

Ïðåçåíòàöèÿ îòðÿäíûõ
ìàñòåðñêèõ.
Âåñ¸ëûå ñòàðòû

Ñèíåìàíèÿ.
Ñïè÷å÷íûé òóðíèð
(ïðàâèëà ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè)

Ñàëþò, ëàãåðü!
Îòêðûòèå ñìåíû.
Îòðÿäíûå äåëà,
äèñêîòåêà

Ýêñïðåññ-ýñòàôåòà
«Äîì, êîòîðûé
ïîñòðîèëè ìû».
«Êðàñíûé, æ¸ëòûé,
çåë¸íûé» (êîíêóðñ)

Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è.
Ìóçûêàëüíûé ýêñïðåññ

Äåíü ëåñà
«Çîîëîãè÷åñêèé çàáåã».
Èãðà «Ðàñòèòåëüíàÿ
æèçíü»

Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è.
Êîíêóðñ ðèñóíêà
íà àñôàëüòå.
Êîíêóðñ ÷òåöîâ.
Ìàñòåðñêèå

Äåíü Íåïòóíà.
Ìèññ ëàãåðü

Ôåñòèâàëü ñïîðòà.
Îòêðûòèå ìàëûõ
Îëèìïèéñêèõ èãð

Õèò-ïàðàä «Þíûå
çâ¸çäû».
Äèñêîòåêà.
Ìèñòåð ëàãåðü

Äåíü ïàìÿòè.
Òîðæåñòâåííàÿ ëèíåéêà.
Èãðà «Ñëåäñòâèå âåäóò
îòðÿäû»

Ñèíåìàíèÿ: õ/ô
«Áèáè — ìàëåíüêàÿ
âîëøåáíèöà».
Îòðÿäíûå äåëà.
Ìàñòåðñêèå

Ñèíåìàíèÿ: ì/ô
«Êàðëèê-íîñ».
Çàêðûòèå ìàëûõ
Îëèìïèéñêèõ èãð.
Âåñ¸ëûå ñòàðòû

Äåíü ðóññêèõ òðàäèöèé
×àñ ðóññêîé èãðû

Äåíü èíäåéöà.
Òðîïà äðóæáû
è âåðíîñòè.
Êîíêóðñ êîñòþìà

Äåíü èãðû ÊÂÍ.
Àëëî, ìû èùåì òàëàíòû

Â ìèðå ìíîãî ñêàçîê.
Ïóòåøåñòâèå ïî
ñêàçî÷íîé ñòðàíå.
Êîíêóðñ èíñöåíèðîâàí-
íîé ñêàçêè
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должно стать предметом обсуждения и согласования. Речь ведь
идёт об устройстве и содержании той жизни, которая имеет здесь
своё начало, ход, срок, финал. Значит, что-то должно естествен-
но-искусственным образом родиться, развернуться и завершить-
ся. Заметим, что, прежде чем организовывать совместную дея-
тельность, людям необходимо «встретиться». «Встреча» — это
знакомство, узнавание, принятие друг друга. Как организовать
«встречу» в лагере? Ответ на этот вопрос даёт нам сама жизнь.
Мы знакомимся и проникаемся интересом к человеку, когда он не
представляет для нас угрозы, когда он рассказывает о себе или
когда возникает ситуация, в которой он себя проявил.

Самопрезентация — это оптимальный вариант знакомства
в детском летнем лагере. В какой форме она будет проходить,
зависит от фантазии и взрослых, и детей. Это может быть инди-
видуальная презентация или презентация отряда, который
предъявляет другим свою визитную карточку. Чтобы такую кар-
точку создать, нужно прежде всего обсудить: кто мы, зачем мы
здесь, что хотим сделать в отпущенное летним расписанием вре-
мя. Для примера возьмём игру «Знакомьтесь: это я». Она про-
водится в самом начале смены. Можно заранее дать задание ре-
бятам принести какие-то вещи или предметы (любимый шарф,
аудиокассета, подарок друзей, фотография, книга), чтобы потом
рассказать от имени этих предметов о себе. Или же вожатые
приносят исходный материал, из которого каждый может вы-
брать что-то, что позволит создать свой образ. Таким материа-
лом могут быть: цветы, ветки, бумага, краски, пёрышки, камеш-
ки, нитки, кусочки ткани, мячи, воздушные шарики и т.п. — на-
сколько хватит фантазии. В этом случае игра-знакомство
проходит в несколько этапов. Первый — создание каждым
(в том числе и воспитателем) из подручного материала своего
образа. Можно прокомментировать этот образ или дать возмож-
ность другим «прочитать» его. Второй этап — создание образа
группы (объединение в группы на основе сходства образов, ин-
тересов, личностных особенностей). Третий этап — создание
образа отряда. Узнав таким образом друг друга, можно присту-
пить к обсуждению предстоящей совместной жизни в лагере.

«Âðàã» òðåòèé — ôîðìàëèçì

Как мы относимся к окружающим нас везде
и всюду правилам (пожарной безопасности,
пользования лифтом, эвакуации из помещения),
охотно ли мы их читаем? Вот ещё одна задачка

для воспитателей и детей — придумать необычную форму для
обычных правил.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ЛАГЕРЕ

1. Ó÷àùèéñÿ ïðèõîäèò â ëàãåðü ê 8.00. ×èñòûé, îï-

ðÿòíûé, ñî ñìåíêîé, ãîëîâíûì óáîðîì è ïîäõîäèò

ê ñâîåìó âîñïèòàòåëþ.

2. Çàïðåùàåòñÿ ïðèíîñèòü â ëàãåðü ñ ëþáîé öåëüþ

è èñïîëüçîâàòü ëþáûì ñïîñîáîì îðóæèå, âçðûâ÷à-

òûå èëè îãíåîïàñíûå âåùåñòâà, ñèãàðåòû, íàðêîòè-

êè, äðóãèå îäóðìàíèâàþùèå âåùåñòâà, à òàêæå òîê-

ñè÷íûå âåùåñòâà è ÿäû.

3. Çàïðåùàåòñÿ áåç ðàçðåøåíèÿ âîñïèòàòåëÿ óõî-

äèòü èç ëàãåðÿ âî âðåìÿ ðàáîòû ëàãåðÿ. Â ñëó÷àå

ïðîïóñêà ïëîùàäêè ó÷àùèéñÿ äîëæåí ïðåäúÿâèòü

ñïðàâêó îò âðà÷à èëè çàïèñêó îò ðîäèòåëåé.

4. Ó÷àùèåñÿ ïðîÿâëÿþò óâàæåíèå ê ñòàðøèì, çàáî-

òÿñü î ìëàäøèõ.

5. Ó÷àùèåñÿ áåðåæíî è àêêóðàòíî îòíîñÿòñÿ ê èìó-

ùåñòâó ëàãåðÿ.

6. Ó÷àùèåñÿ, íàõîäÿñü â ñòîëîâîé, óáèðàþò ïîñóäó

ïîñëå ïðèíÿòèÿ ïèùè. Çàïðåùàåòñÿ âûíîñèòü ïîñó-

äó è ïðîäóêòû èç ñòîëîâîé.

7. Ïåðåä óõîäîì äîìîé ó÷àùèåñÿ óáèðàþò ñâîé êà-

áèíåò, çàêðûâàþò îêíà.

8. Ó÷àùèåñÿ íå èìåþò ïðàâà âî âðåìÿ íàõîæäåíèÿ

íå òåððèòîðèè ëàãåðÿ è ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿ-

òèé ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ, îïàñíûå äëÿ æèçíè è çäî-

ðîâüÿ ñàìîãî ñåáÿ è îêðóæàþùèõ.

9. Çà íàðóøåíèå íàñòîÿùèõ ïðàâèë ó÷àùèåñÿ ïðè-

âëåêàþòñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè ïî Ïðàâèëàì î âçûñ-

êàíèÿõ è èñêëþ÷àþòñÿ èç ëàãåðÿ.

известных литературных героев. Можно
с уверенностью сказать, что, выполнив
это задание, ребята надолго запомнят,
как следует себя вести в лагере.

«Âðàã» ÷åòâ¸ðòûé —
îòñóòñòâèå ýñòåòèêè
è êóëüòóðû

Нужно не только поощ-
рять участие ребят в ла-

герных мероприятиях, но и помогать им
видеть их качество. Накануне мероприя-
тий неплохо бы провести с детьми заня-
тия по «актёрскому мастерству». Тогда
они поймут, что когда говоришь — сле-
дует передавать смысл, своё отношение,
а не просто произносить слова. Дети под-
ражают ведущим модных сегодня пере-
дач, «списывают» внешний рисунок по-
ведения. В этом вообще-то ничего
страшного нет, но если в педагогической

Положа руку на сердце признаемся, что прочитать некото-
рые правила трудно не только ребёнку, но и взрослому челове-
ку. А ведь устав и правила — необходимые атрибуты лагерной
жизни. Поэтому предложите ребятам вот такие правила творче-
ски оформить: переписать в стихотворной форме или от имени



системе воспитателя эстетика занимает
не последнее место, то и законы, по ка-
ким создаётся произведение искусства
(спектакль, театрализованное мероприя-
тие), являются значимыми.

Организовать праздник в детском
лагере — это не просто создать внешние
атрибуты. Это что-то большее. И педагог
должен помнить, что праздник «происхо-
дит» сначала в душе. Случаются ли в ва-
шей практике вот такие ситуации?

… — А где твоя звезда? — обратилась
воспитательница к второкласснице.

— Я её забыла дома, — тихим голосоч-
ком пролепетала девочка.

— Ну, вот, ты сама себя наказала. Са-
дись и смотри. Ты не будешь участвовать в на-
шем празднике. Чтоб в следующий раз не за-
бывала.

Воспитательница проводила показа-
тельное праздничное мероприятие для ро-
дителей. Накануне дети получили задание
сделать звёздочки из картона и фольги.
Эти звёздочки должны были стать глав-
ным атрибутом праздника. Мероприятие
прошло гладко, чётко, ярко и весело.
Почти весело. Если не брать во внимание
девочку-толстушку, которая крепилась
изо всех сил, чтобы не расплакаться…

Праздничное мероприятие в плане
воспитательной работы лагеря — что
это, собственно, такое? Для кого? За-
чем? Кто-то, возможно, скажет: о чём,
мол, тут толковать, — ясное дело, что
праздник имеет большое воспитательное
значение и главное в нём — хороший
сценарий; дайте нам сценарий, и мы вам
устроим настоящий праздник. Но предла-
гаю поговорить не о сценарии, а о празд-
нике как личностно значимой ситуации.

Произнесём слово «праздник» —
и возникает ассоциативный ряд: радость,
веселье, раскрепощённость, единение,
игра… Увидим яркие краски, услышим
приятные звуки… Но, возможно, у кого-
то другие ассоциации? Совместимы ли
праздник и скука? Бывает так, что празд-
ничное мероприятие приносит напряже-

ние, суматоху, нервозность, раздражение? Что значит для вожа-
того организовать праздник в лагере? Может, для одного это
момент восторга и счастья, а для другого — сущее наказание.

Итак, заглянем в толковый словарь. Праздник — это день
торжества, установленный в честь или в память кого-то; выходной,
нерабочий день; день радости и торжества по поводу чего-нибудь;
день игр, развлечений и т.д. Если мы заглянем в историю, то уви-
дим. что жизнь наших предков насыщена ритуалами, празднества-
ми, обрядами, играми. Человеческая культура, по сути, и началась
не столько с деятельности по производству орудий труда, сколько
с ритуального общения. Обратимся к философии праздника.

Праздник — это возможность проявления целостности
человека. Выполняя ту или иную деятельность, человек сущест-
вует односторонне, частично. Он выполняет какую-то функцию.
В деловом общении его также воспринимают как носителя ка-
ких-то функций, качеств, статусов, компетентностей. В разных
ситуациях человеку приходится играть те или иные социальные
роли, и это тоже «частичность». А человеку свойственно стрем-
ление к целостности.

Ощущение целостности (А. Маслоу называет это самоак-
туализацией) приходит к нам, когда мы поглощены своим де-
лом, когда достигаем вершин в творчестве или работе, когда пе-
реживаем минуты духовной близости с другим человеком.
Но в нашей социологизированной, напряжённой жизни это
ощущение всё больше и больше утрачивается.

Праздник — это единение. Человек приходит в мир один.
И избавиться от чувства одиночества возможно тогда, когда оно
вытесняется чувством общности, причастности. По А. Маслоу,
потребность в причастности есть одна из основных базовых по-
требностей человека. Именно на празднике можно ощутить та-
кую общность.

Праздник — всегда «мой». Не бывает так, чтобы человек
переживал «чужой» праздник. Если переживает, то он уже не
«чужой». Что это значит — «мой» праздник? Это значит, что я
в нём «нахожусь», я подключён к нему. Не наблюдаю, а участ-
вую. Но бывают и «чужие» (чуждые) для детей праздники. Пе-
дагоги порой удивляются: всё так здорово было подготовлено,
а кому-то из детей всё равно скучно.

Праздник — это игра. Человек — это не только мысля-
щее существо, но и, настаивает Й. Хейзинг, «человек играю-
щий». Главная особенность игры заключается в том, что она
свободна. Игра — это не обыденная жизнь. Она предлагает вы-
ход за рамки привычного. Может, поэтому дети так любят лето,
что оно позволяет им играть в «свободные» игры — те, что они
организовывают сами, а не под давлением взрослых.

…Дано: внимание плюс понимание, плюс сочувствие, плюс
общность, плюс свобода минус бездеятельность, минус хаос, минус
агрессия, минус шаблон — равняется… Известное-неизвестное
в задачках о лете и — множество решений. Понятно: задачи воспи-
тания решаются разными способами. Какие из них правильные? НО

Ñ â å ò ë à í à  Á å ë î â à ,

Î ê ñ à í à  Ñ ò å ï à í ÷ ó ê

Л Е Т Н И Е  З А Д АЧ К И

П Р О Д Р У З Е Й И « В Р А Г О В »


