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ÈÇ 

� план-сетка � алгоритм действий участников � базовая форма
«путешествие» («шествие») � базовая форма «гуляние» � базовая форма
«представление» � ритуальные действия � ток-шоу � публичное соревнование

Ê аждый, кто когда-нибудь работал
в загородном лагере, представляет
себе такой документ, как план-сетка

(таблица, в которой по датам распи-
саны мероприятия), без неё не обхо-
дится ни один лагерь, ни одна лагер-
ная смена. Но представьте себе ситу-
ацию, когда опыта у вас не очень
много, а набросать такой документ
необходимо быстро, поэтому вы по-
пытались воспользоваться чужим пла-
ном-сеткой (нашли в Интернете, по-
просили у знакомых и т.д.). Скорее
всего, названия мероприятий, которые
отражаются в плане, окажутся совер-
шенно непонятными. Дело в том, что
со временем в педагогических коллек-
тивах складывается свой специфичес-
кий язык (корпоративный сленг). Это
затрудняет взаимопонимание вожатых
летних лагерей при обмене опытом.
Поэтому возьмём на себя смелость
предложить типологию форм меро-
приятий, которые будут своего рода
всеобщим языком, понятным и лю-
дям, и хоббитам, и гномам, и эльфам
из разных педагогических отрядов,
из разных лагерей.

Прежде всего, остановимся на том,
что такое форма организации 

мероприятия. На основе многолетней
практики, анализа своего и чужого опы-
та работы мы предлагаем считать фор-
мой организации воспитательного меро-
приятия педагогически целесообразную,
ограниченную по времени и месту струк-
туру (формат) взаимодействия воспита-
телей и воспитанников. Каковы сущност-
ные признаки форм организации воспи-
тательного мероприятия? Перечислю их:
� участники деятельности (лица или
группы лиц), выполняющие какие-либо
точно установленные функции — органи-
заторов, выступающих, зрителей и т.д.;
� воспитательные задачи, которые можно
решить при помощи данной формы (по-
тенциал формы, её содержательность);
� организация времени (фиксированный
промежуток времени проведения формы);
� набор актов, ситуаций, процедур;
� порядок действий (алгоритм);
� организация пространства.

Говоря об алгоритме действий участни-
ков, нельзя не упомянуть об эмоцио-
нальном и содержательном ритме фор-
мы — определённой организации совме-
стной деятельности во времени, их фаз-
ность, повторяемость, периодичность.



зрителя, слушателя, то перед нами пред-
ставление — просмотр, примерами таких
мероприятий можно назвать посещение де-
тьми вожатского спектакля.

К этой разновидности форм организации
относятся конкурсные программы, проводи-
мые в зрительном зале или на приспособ-
ленной под него площадке (наиболее изве-
стной и широко используемой конкурсной
шоу-программой является КВН — конкурс
весёлых и находчивых. Существуют и дру-
гие конкурсные программы (интеллектуаль-
ные, музыкальные, спортивные и т.д.).
В практике загородных лагерей для обеспе-
чения качества выступлений зачастую тре-
буется достаточно длительная подготовка
участников, это сближает конкурсную шоу
программу с концертом.

Специфика подготовки и проведения кон-
курсной программы, проводимой на сцене,
стадионе, открытой площадке и т.д., состоит
в необходимости обеспечить зрелищность.
Залог зрелищности — доступность для на-
блюдения действия всех участников конкур-
са: конкурсантов (периодически они должны
появляться все вместе в центре внимания),
жюри (периодически они должны становить-
ся объектом внимания), ведущего. Зрелищ-
ность конкурсной шоу программы задаётся
интригой соревнования — неизвестностью
конечного итога (кто станет победителем),
предпосылка возникновения интриги — от-
носительное равенство сил соперников (по
крайней мере, такое впечатление должно
возникнуть и поддерживаться у зрителей).
При разработке представления — конкурс-
ной программы необходимо закладывать си-
туации, где конкурсанты смогут ярко проде-
монстрировать себя и свои возможности
в сфере конкурса. Интрига может поддер-
живаться неожиданными ситуациями (зало-
женными сценарием или импровизацией ве-
дущего или жюри), при управлении игровой
ситуацией соревнования важно создать
и поддерживать накал эмоций.

Самое распространённое представление
в лагере — линейка, ритуальное пред-
ставление, предполагающее построение

Классификация форм организации воспита-
тельных мероприятий может быть простроена
на различных основаниях. Нам представляет-
ся, что наиболее удобна типология, которая,
с одной стороны, опирается на хрестоматий-
ную идею Л.И. Уманского о трёх формах
совместной деятельности, а с другой — осно-
вывается на идее о подобии форм воспита-
тельных мероприятий традиционным формам
жизнедеятельности крестьянского сообщества
(Б.В. Куприянов). Согласно приводимой ниже
классификации процедуры передвижения уча-
стников определяют òðè базовые формы орга-
низации мероприятий в загородном лагере:
� упорядоченное движение по маршруту —
базовая форма «ïóòåøåñòâèå» («шествие»);
� свободное (неупорядоченное) движение
в рамках ограниченной площадки — базовая
форма «ãóëÿ�èå»;
� минимальное движение (участники либо си-
дят, либо стоят) в рамках ограниченной пло-
щадки — базовая форма «ïðå�ñòàâëå�èå».

Базовая форма «ïðå�ñòàâëå�èå»: организа-
ция пространства предполагает ярко выра-
женный центр внимания (сцена, трибуна,
спортивная площадка и т.п.), характер дей-
ствий участников определяется наличием вы-
ступающих и зрителей, даже если в ходе
действия происходит обмен этими функция-
ми. Не будет большой ошибкой называть
форму мероприятия шоу-программой.

Многообразие публичных представлений
(шоу-программ) в загородном лагере можно
условно разделить на четыре группы, по до-
минирующим способам организации:
� выступление или комплекс выступлений
(показ);
� торжественная церемония (ритуал, просмотр);
� ток-шоу (публичный диалог, показ);
� публичное соревнование (конкурс- сорев-
нование).

Представлениями — показами можно назы-
вать самодеятельный спектакль или концерт,
который дети показывают своим родителям,
друг другу. Если же роль участника меро-
приятия сводится преимущественно к роли
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участников в шеренгах на какой-либо площад-
ке. Функции участников взаимодействия могут
быть следующие:
� ведущий линейки (находится в центре вни-
мания);
� выступающие (с монологами или короткими
представлениями выходят в центр внимания);
� зрители (все участники);
� исполнители ритуальных действий (все уча-
стники и специальная ритуальная группа).

Содержанием взаимодействия этой формы явля-
ется формирование эмоционально-ценностного
отношения и получение какой-либо информа-
ции. В книге «Первый звонок» С.П. Афанась-
ев подчёркивает первостепенную роль ритуалов
при проведении линейки. Он напоминает десять
достаточно известных ритуалов (подъём госу-
дарственного флага, исполнение гимна, вынос
знамени и штандартов, перекличка, награжде-
ние, клятва, присяга, ритуальное приветствие,
возложение цветов) и более десятка новых
(вручение верительных грамот, символов, аму-
летов и другие). Большой опыт использования
ритуалов был накоплен в пионерской организа-
ции. Ритуал должен обязательно проходить
в центре внимания или быть соориентирован на
доступность для общего наблюдения. Весьма
показателен ритуал выноса знамени. Как прави-
ло, он предусматривал движение ритуальной
группы по всему периметру строя и остановку
в центре внимания. Здесь могла происходить
передача знамени, смена почётного караула
и т.п. Затем, после окончания церемонии, риту-
альная группа уже могла не обходить строй,
чтобы избежать однообразия.

Ãóëÿ�èå — традиционная форма время-
препровождения с развлечениями, танца-
ми, либо на открытом воздухе (гулять
в парке, в городском саду), либо в спе-
циальных залах (бал, вечеринка, посидел-
ки). В самом широком понимании к гуля-
ниям относится приход в гости, посеще-
ние родных и знакомых с застольем, раз-
говорами и т.д. По своему социокультур-
ному контексту гуляние более, чем другие
формы предполагает некоторый субъек-
тивный отрыв гуляющего от повседневно-
сти, российское гуляние сродни итальян-
скому или латиноамериканскому карнава-
лу. Особенностью гуляния как базовой
формы организации воспитательных меро-
приятий является отсутствие единого цен-
тра внимания и закреплённой за участни-
ком роли (функции), локальные центры
внимания разбросаны на площадке,
и каждый участник, свободно передвига-
ясь, может выбирать интересующий его
центр, где может выступать в роли зри-
теля или активного деятеля. Для органи-
зации мероприятия в форме гуляния сле-
дует предусмотреть избыточность при-
влекательных занятий и зрелищ, для того
чтобы, перемещаясь по площадке, участ-
никам было не скучно. Частными случая-
ми гуляния как базовой формы организа-
ции мероприятий являются танцевальная
программа, ярмарка, вечер общения в им-
провизированном кафе, представление
в кругу (вокруг прощального костра).

Áàçîâàÿ ôîðìà «ïðåäñòàâëåíèå»

Ñïîñîá âçàèìîäåéñòâèÿ ¹ Ïðèìåðû

Ðèòóàë
1. Ëèíåéêà (îòêðûòèÿ ñìåíû, óòðåííÿÿ, òîðæåñòâåííàÿ), âàõòà ïàìÿòè

Äèàëîã 

2. Òîê-øîó

Ïîêàç

3. Âå÷åðíèé îãîí¸ê («ñâå÷êà»)

Ñîðåâíîâàíèå

4. Ðàññêàç, ïóáëè÷íîå âûñòóïëåíèå, êîíöåðò, ñïåêòàêëü, äåìîíñòðàöèÿ ìîä
(îáùåëàãåðíûé âå÷åð «Çäðàâñòâóéòå!»)

Ðàçâëå÷åíèå

Ïðîñìîòð

5.

6.

Òâîð÷åñêèé êîíêóðñ, ñïîðòèâíîå ñîñòÿçàíèå, èíòåëëåêòóàëüíî-ïîçíàâàòåëüíàÿ
èãðà, ðûöàðñêèé òóðíèð (â ðîëè êîíêóðñàíòà)

Ïðîñìîòð êèíî (âèäåî-, òåëå) ôèëüìà, ñïîðòèâíîãî èëè õóäîæåñòâåííîãî
ïðåäñòàâëåíèÿ, òâîð÷åñêîãî êîíêóðñà (â ðîëè çðèòåëÿ)



ний, длительного времени на выполнение
задания. Ярмарка обычно начинается об-
щим сбором, где объясняются правила иг-
ры, могут быть названы призы, которые
ждут участника, набравшего наибольшее
число жетонов. А финал ярмарки может
проходить в виде аукциона — распрода-
жи, где участники смогут освободиться от
оставшихся у них жетонов, приобретая па-
мятные призы и сувениры.

Алгоритм проведения ярмарки включает
в себя:
� общий сбор, который может сопровож-
даться линейкой, карнавальным шествием;
� свободное движение участников по про-
странству;
� свободный выбор аттракциона и участие
в нём;
� финальный сбор, с аукционом или без
него.

Ïóòåøåñòâèå как базовая форма организа-
ции мероприятий в загородном лагере
представляет собой упорядоченное движе-
ние участника по маршруту, в ходе которо-
го предусматриваются остановки, различ-
ные по продолжительности (от нескольких
минут до нескольких дней) в зависимости
от разновидности путешествия. Самый

Ярмарка (народное гуляние) — развёрнутое
на определённой площадке совместное раз-
влечение, предполагающее вовлечение участ-
ников в различные аттракционы. Существует
интересный опыт, когда для проведения яр-
марки использовали иной игровой материал:
«Тверской бульвар», «Манхэттен», «Арбат»,
«Елисейские поля» (по названию улицы, рай-
она города, где проходит развлечение, а так-
же места, предназначенного для этого специ-
фического времяпрепровождения). Вариант
проведения гуляния — «Вечер альтернатив»,
популярный в Костромском областном лагере
старшеклассников им. А.Н. Лутошкина
«Комсорг». Особенность «Вечера альтерна-
тив» состоит в том, что гуляют участники
своими отрядами (временными коллектива-
ми). Обозначим процедуры, акты и ситуации,
присущие ярмарке. Во-первых, это свободное
движение участников по всему пространству,
где расположены площадки — аттракционы.
Вовлечение в аттракционы обычно обеспечи-
вается так: за участие в аттракционах выда-
ются жетоны, которые можно обменять на
съестное (блины, чай, конфеты, фрукты
и т.д.), или призы. Существует возможность
развернуть целую экономическую игру.

Следует определить аттракцион как специфи-
ческий конкурс, не требующий особых уме-
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Áàçîâàÿ ôîðìà «ãóëÿíèå»

Ñïîñîá âçàèìîäåéñòâèÿ ¹ Ïðèìåðû

Ïîêàç è ïðîñìîòð 1. ßðìàðêà, òàíöåâàëüíàÿ ïðîãðàììà (äèñêîòåêà)

Ðàçâëå÷åíèå
2. Âå÷åð îáùåíèÿ â èìïðîâèçèðîâàííîì êàôå («Âå÷åð èìåíèííèêà»)

Äèàëîã
3. Ðîëåâàÿ èãðà

Ñîðåâíîâàíèå

Èññëåäîâàíèå 4. Ðàçâåäêà èíòåðåñíûõ è ïîëåçíûõ äåë (â îðãïåðèîä)

Ñîçèäàíèå
5. Òðóäîâàÿ àêöèÿ, ïîäãîòîâêà ê ïðåäñòàâëåíèþ, ïîäãîòîâêà âûñòàâêè

Ðèòóàë 6. Ïðåäñòàâëåíèå âîêðóã ïðîùàëüíîãî êîñòðà 
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простой пример этой формы — прогулка (пу-
тешествие-развлечение), самый сложный и тре-
бующий длительной подготовки — поход (пу-
тешествие — преодоление). Особе место среди
путешествий занимают карнавальное шествие
(шествие — ритуал), экскурсия (путешест-
вие — диалог с просмотром природных или
культурных объектов). Наиболее широко изве-
стной разновидностью путешествия является
игра-путешествие (маршрутная игра, игра-эста-
фета и т.д.). Назначение игры-путешествия ва-
риативно, эта форма может использоваться:
для информирования воспитанников; служить
средством отработки каких-либо умений (орга-
низаторских, коммуникативных, решать изобре-
тательские задачи и др.); предназначаться для
контроля соответствующих знаний, умений
и навыков, в этом случае она может прово-
диться с использованием соревнования между
командам-участницами; способствовать осозна-
нию взглядов, отношений или ценностей через
«проживание» воспитывающих ситуаций; орга-
низации коллективного планирования деятель-
ности временного коллектива.

Игра-путешествие, применяемая как форма ор-
ганизации соревнования, поможет педагогу
лучше сплотить коллектив. Вообще, игра-путе-
шествие — одна из самых богатых по потен-
циалу форм.

Рассмотрим набор актов, ситуаций и процедур
взаимодействия, характеризующих игру-путе-
шествие. Как и во всех путешествиях, здесь
имеется процедура целенаправленного движе-
ния групп участников по определённой схеме,
обозначенной в маршрутном листе. Исходя из
вариантов организационного воплощения этой
процедуры, существует несколько модифика-
ций игры-эстафеты. Первая модификация —
маршрутный лист чётко обозначает порядок
движения команды и расположение площадок.
Вторая — в маршрутном листе площадки
только названы, а порядок их прохождения
и местоположение не определены. В этом слу-
чае места действия разбросаны по определён-
ной территории, и задача команды состоит
в том, чтобы за ограниченное время найти
и пройти как можно больше площадок. Тре-
тья модификация — порядок движения извес-
тен только проводнику. Возможны модифика-
ции игры-путешествия по количеству участни-
ков в командах. Игра-путешествие может

предполагать участие команды, состоя-
щей из одного-двух человек, а мо-
жет — и до восьмидесяти. Особая
процедура — это передвижение ко-
манд. Участники могут передвигаться
перебежками, особенно если в качестве
критерия выдвинута быстрота прохож-
дения маршрута. Команды могут дви-
гаться медленно и осторожно (с закры-
тыми глазами, взявшись за руки, или
в сумерках на свет фонарика).

Следующая по значимости процедура
состоит в организации деятельности на
площадке. Это может быть организаци-
ей просмотра, выполнением задания,
спонтанным реагированием на ситуацию.
При определении порядка прохождения
командой площадок важно помнить, что
однотипные задания и действия быстро
утомляют участников. Поэтому часто
практикуется чередование площадок,
рассчитанных на восприятие информа-
ции, с такими, которые бы предусматри-
вали выполнение заданий. Вообще орга-
низаторам игры-путешествия можно по-
советовать разработать эмоциональную
партитуру деятельности и строго («по
нотам») разыграть её. Общую организу-
ющую функцию могут выполнять звуко-
вые сигналы, означающие, что действие
на площадке закончено, и команде сле-
дует передвигаться далее по маршруту.
Третья процедура — это общий сбор
участников игры-путешествия, который
проводится дважды. Мы условно назва-
ли процедуру первого сбора — «сбор-
старт», а последнего — «сбор-финиш».
На сборе-старте участники получают
необходимую информацию, включающую
в себя легендарное обоснование деятель-
ности и правила игры (в том числе спо-
соб оценки результатов деятельности
команды на площадке). На сборе-фини-
ше подводятся итоги, награждаются (ес-
ли необходимо) победители.

Реализация игрой-эстафетой педагогичес-
кой цели зависит и от того, как участни-
ки будут подготовлены к восприятию
предстоящей деятельности, а также от



5. Сбор-финиш.
6. Организация последействия.

Несколько лет назад мы предложили по-
размышлять над тем, как программиро-
вать лагерную смену, тогда речь шла
о десяти вариантах: «летняя школа»,
«оздоровительная программа», «програм-
ма дачного отдыха», «программа погру-
жения в культуру», «летняя экспедиция»,
«лагерь труда и отдыха», «программа со-
циальных акций», «летний форум», «сме-
на — фестиваль», «программа клубных
встреч». Сейчас мы предлагаем напол-
нить избранный вариант конкретными
мероприятиями, перейти от программы
к плану. ÍÎ

того, как будет проведено последействие.
Подготовка к восприятию игры-путешествия
включает в себя эмоциональный настрой
и постановку понятных для детей задач. По-
следействие должно создать условия для вы-
хода эмоций (как положительных, так и от-
рицательных) и, кроме того, содержать под-
ведение итогов для каждого участника меро-
приятия. Таким образом, алгоритм проведе-
ния игры-путешествия включает в себя:
1. Подготовку участников к восприятию иг-
ры-путешествия.
2. Сбор-старт.
3. Движение команд по маршруту.
4. Участие команд в организуемой на пло-
щадках деятельности.

Á.Â. Êóïðèÿíîâ.  Èç ÷åãî ñëîæèòü ëàãåðíóþ ñìåíó?

Áàçîâàÿ ôîðìà «ïóòåøåñòâèå»

Ñïîñîá âçàèìîäåéñòâèÿ ¹ Ïðèìåðû

Ïîêàç — ïðîñìîòð
1. Èãðà-ïóòåøåñòâèå

Ðèòóàë 

2. Êàðíàâàëüíîå øåñòâèå

Ðàçâëå÷åíèå

Äèàëîã

3. Ïðîãóëêà

Ïðîñìîòð

4. Ýêñêóðñèÿ (â òîì ÷èñëå îçíàêîìèòåëüíàÿ ýêñêóðñèÿ â ïåðâûå äíè)

Èññëåäîâàíèå

Ñîçèäàíèå

Ïðåîäîëåíèå

5.

6.

Ýêñïåäèöèÿ

Ïîõîä


