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Ñчитается, что как корабль назо-
вёшь, так он и поплывёт. Какие
заманчиво-красивые названия
у летних детских лагерей: «Солнеч-
ный», «Романтик», «Ровесник»,
«Дружба», «Корифей», «Цифровая
радуга», «Искра», «Штурм», «Па-
триот», «Школа юного менеджера»,
«Полиглот»!… Это некоторые
из множества волгоградских лагерей
разной направленности — оздоро-
вительной, учебно-оздоровительной,
спортивной, духовной, журналист-
ской, военно-патриотической, твор-
ческой, исследовательской, экологи-
ческой и т.д. Подобных им немало
по всей нашей стране.

Если посмотреть не на внешние
показатели (сколько детей отдохну-
ло, какие суммы и на что истраче-
ны, какие были проведены меро-
приятия и т.п.), которыми отчиты-
ваются организаторы летнего дет-
ского отдыха, а на качество воспи-
тательной работы, то какими будут
цифры? Так ли уж солнечно, ска-
зочно, патриотично в наших лаге-
рях? Одной из проблем, характер-
ных для любого лагеря, остаётся
проблема конфликта. Предлагаю
вместе с воспитателями и вожаты-
ми поразмышлять об этом.

Что мы знаем о конфликте? Опре-
деляя данное понятие, обычно гово-
рят о борьбе, столкновении, проти-
воречии. Конфликты — от простого
несогласия двух людей до военного
противостояния целых государств — 

частые явления нашей реальности.
Летний детский лагерь, как бы радуж-
но мы его ни представляли и ни описы-
вали, — это место «дислокации» кон-
фликтных ситуаций. Это территория,
где немало «троп войны», по которым
ходят её жители.

Нам удалось побеседовать с большим
количеством детей, отдыхавших летом
в трудовых, спортивных и оздорови-
тельных лагерях, взять интервью у во-
жатых и воспитателей. Мы провели
анализ их высказываний. И получили
такую картину конфликтных ситуаций.

В большинстве случаев противостояние
между детьми и взрослыми возникает
из-за разных представлений о распо-
рядке жизни в лагере, дисциплине, ме-
роприятиях, характере отношений, целях
и содержании деятельности. По-разно-
му понимается «кто в доме хозяин»,
«кто виноват», «что делать». Список
детских недовольств разнообразен: «за-
ставляют ходить на зарядку, а мы уже
большие»; «заставляют рано ложиться
спать и рано вставать»; «нельзя выхо-
дить за территорию лагеря, например,
в магазин»; «нельзя курить, мы пря-
чемся, а нас гоняют»; «заставляют уби-
рать в номерах»; «нас заставляют гото-
виться к праздникам и выступать, петь
песни, украшать сцену — это нам
не нравится»; настаивают на исполнении
песней, которые нравятся воспитателям,
а не нам (цензура)», «заставляют посе-
щать мероприятия, которые нам не ин-
тересны»; «заставляют ходить в душ,



Свои претензии к детям высказали и во-
жатые: «не хотят есть кашу»; «не докла-
дывают, куда уходят, не отпрашиваются»;
«не хотят, чтоб был тихий час»; «мальчи-
ки сидят по ночам у девочек и поют им
песни или шумят»; «не хотят признавать
авторитет вожатых»; «требуют общения
с вожатыми на равных, потому что счита-
ют их недостаточно взрослыми»; «не хо-
тят готовиться к конкурсам, а хотят иг-
рать в футбол»; «конфликты (даже дра-
ки) между девочками из-за мальчиков»;
«не соблюдают технику безопасности (вы-
ходят за территорию лагеря, включают
электроприборы, хранят в тумбочках еду;
«не хотят организовывать праздники,
а надо». Здесь та же проблема «надо».

Получается парадоксальная картина: детям
мешают отдыхать взрослые которые сами
организовали их отдых. А взрослым ме-
шают проводить воспитательную работу
воспитанники, которым эта работа пред-
назначена. Так или иначе, большинство
конфликтов возникает из-за субъективной
оценки поведения другого человек как не-
допустимого. Как известно, в процессе со-
циального взаимодействия человека распо-
лагает определённым диапазоном вариан-
тов поведения, общения, действий. Это ва-
рианты желательного, допустимого, неже-
лательного и недопустимого. Представле-
ния воспитателей о том, какими «должны
быть» дети, приехавшие в лагерь, и пред-
ставления детей о том, какими «должны
быть» воспитатели (и вообще каким дол-
жен быть летний отдых), — это и есть
главная «горячая точка» на лагерной
«планете». Возникает ситуация: восприни-
маемый человек или ситуация не соответст-
вуют тому образу, какой существует у вос-
принимающего.

Итак, конфликт. Он был, есть и будет
в жизни, как некая изначальная данность
человека и особенность человеческого со-
общества. И вопрос не в том, чтобы ис-
ключить его из «распорядка дня» дет-
ского лагеря, а в том, как педагогически
целесообразно «включить» его в про-
грамму летнего труда и отдыха детей.

а мы не хотим»; «когда идём на речку,
не разрешают долго купаться и далеко за-
плывать»; «не нравится, что можно ходить
на речку только строго по часам и по распи-
санию»; «недостаточно времени на вечернюю
дискотеку»; не хотим чистить зубы и умы-
ваться, а вожатые заставляют»; «заставляют
в столовой за собой убирать тарелки, но
ведь есть же дежурные»; «нам не нравится
дежурить в столовой»; «иногда воспитатели
заставляют одеваться так, как им нравится,
особенно на общие праздники» и т.п.

Подобным претензиям нет конца. Диапазон
их достаточно широк. Как видим, в основ-
ном дети недовольны тем, что им «запре-
щают», «не разрешают», их «заставляют».
Они субъективно переживают ситуацию на-
силия. Есть она или нет на самом деле —
это одна сторона вопроса, а другая заклю-
чается в особенностях детского восприятия
жизни в коллективе. Вполне возможно, что
из своего пространства личностного разви-
тия конкретный ребёнок видит угрозу во
всём, что хоть как-то ограничивает его эго-
истические потребности. Так или иначе, но
очевидна необходимость установления в ла-
гере системы договорённостей, совместного
принятия устава, режима дня. Важно, что-
бы дети научились различать свободу
и вседозволенность, дисциплину и распу-
щенность, права и обязанности, желание
и принуждение. Главное противоречие, ко-
торое угадывается в их высказываниях, —
это противоречие между «надо» и «хочу»
или «хочу» и «должен».

Дети отмечают столкновения не только
с воспитателями и вожатыми, но и друг
с другом. Они говорят о конфликтах «между
лидерами и простыми ребятами (пассивны-
ми)», о недовольстве тем, что «в мероприя-
тиях постоянно участвуют одни и те же ре-
бята (лидеры)»; о несправедливых оценках,
когда «одним вручают хорошие призы
на мероприятиях, а другим хуже». Межлич-
ностные и межгрупповые конфликты — не-
отъемлемый атрибут жизни детей в летнем
лагере.
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Конфликт может стать серьёзным системооб-
разующим компонентом содержания воспита-
тельной работы с детьми. В этом случае
у детей появится возможность к концу смены
накопить не только новые силы и впечатле-
ния, но и новые жизненно важные знания.
Трудности в общении с детьми, их реакция
на что-либо, поведение и характер выполне-
ния поручений, соблюдение режима дня в ла-
гере, организация мероприятий — всё может
стать «уроком жизни», где в центре внима-
ния будет конфликтология.

Конфликт неизбежен. Гераклит в своё время
предупреждал, что «борьба всеобща и всё
происходит через борьбу». Об этом следует
говорить с детьми. И следует помогать им
«лицом к лицу» встречаться с конфликтными
ситуациями, потому что это хорошая возмож-
ность накопления нового опыта, личностного
роста и взросления. Необходимо говорить
о разных вариантах развития человека, кото-
рый может как эволюционизировать, так и де-
градировать. 

Можно найти в литературе, в кино, в жизни
немало примеров проявлений анархии, «дико-
го животного» в человеке и обсудить это.
Кто-то может возразить: дети, мол, и так
в лабиринтах глобальной сети (которую кто-
то назвал «всемирной помойкой»), в средст-
вах массовой информации сталкиваются
со всякого рода извращениями, зачем ещё
и на каникулах этому уделять внимание? Вот
именно: они с этим встречаются и будут
встречаться, поэтому нужно помочь им выра-
батывать «иммунитет» к пошлости, глупости,
дикости. Необходима психолого-педагогичес-
кая поддержка личностного развития ребёнка,
которая в летнее время не отменяется.
Для умного разговора о заложенной приро-
дой конфликтности человека и о возможнос-
ти его «очеловечивания» всегда найдутся ча-
сы во время лагерной смены. Как и для ум-
ных, добрых, «человеческих» дел.

Обратившись к приведённым выше высказы-
ваниям детей и вожатых, мы находим под-
сказки тем для игр, дискуссий, вечеров, кон-
курсов и других мероприятий, которые со-
здают специфику культуры конкретного ла-
геря. Предлагаем свою версию этих меро-
приятий.

«…нельзя выходить за территорию лаге-
ря». Налицо проблема непонимания гра-
ниц дозволенного, проблема безопаснос-
ти. Подсказана тема для обсуждения —
«Границы нашего государства». Вопро-
сы, которые требуют обсуждения:

1. Как ты понимаешь «моё», «твоё»,
«наше» пространство?
2. Лагерь. Он чей?
3. Кто в лагере главный и почему?
4. Кто за кого отвечает в лагере?
5. Что такое наш лагерь — «камера
хранения», «вокзал», «тюрьма», «твор-
ческая мастерская», «школа», «игровая
площадка», «поле битвы», «дом» или…?
6. От кого и от чего в лагере надо за-
щищаться?
7. Что такое безопасность?
8. Ответственность за жизнь. Отвечать
за что-то по-взрослому — это как?
9. «Можно» или «нельзя» выходить
за территорию лагеря?

«Территориальная» тема позволяет вы-
ходить на многие творческие дела, свя-
занные с его благоустройством, с прове-
дением игровых мероприятий, с совмест-
ным исследованием уголков за предела-
ми лагеря. Одно из мероприятий —
«Царство-государство». Каждому отря-
ду предлагается в определённый день
превратить лагерь в какое-либо «сказоч-
ное государство». Нетрудно представить
удивительную картину: дети просыпают-
ся, идут на зарядку и не узнают свой
лагерь. На привычных зданиях висят
непривычные указатели: «избушка
на курьих ножках», «изба Емели»,
«хата Курочки Рябы», «канцелярия
Снежной Королевы» и т.п. Или же это
будут указатели мест, знакомых читате-
лям «Властелина колец» и историй
про Гарри Поттера. По аналогии с опи-
санным мероприятием можно провести
другие, на которых в центре внимания
окажутся либо какие-то страны, либо
поселения людей из разных историчес-
ких эпох. В первом случае лагерь ста-
нет, например, «территорией» Африки
или Германии, во втором — поселением



рах», «нельзя курить», «не хотим чистить
зубы» подсказывают, что у многих детей
слабо сформирована (если не сказать, что
не сформирована вообще) ответственность
за своё физическое, интеллектуальное
и нравственное развитие. Им кажется,
что многие «надо» — это прихоть взрос-
лых. И проблема состоит в том, чтобы
разъяснить детям, что их заставляет сама
жизнь заботиться о своём здоровье,
о чистоте своего тела и места, где они
живут. В связи с этим нужны серьёзные
диалоги о человеке, его образе жизни,
привычках, поступках, смысле жизни, са-
моразвитии. Вот пример некоторых про-
стых вопросов на непростую тему:

1. Кому человек «должен» в своей жизни?
2. Почему однажды люди придумали себе
занятие чистить зубы?
3. Зачем люди курят?
4. Как вы отличите здорового человека
от больного?
5. Почему так много людей хотят болеть?
6. Что может рассказать о человеке его
комната?
7. Что означает слово «взрослеть»?

Конфликтные ситуации в лагере нередко
возникают из-за того, что взрослые на-
вязывают детям те или иные мероприя-
тия, не советуясь с ними, не подключая
их к организации. Вожатые преподносят
им готовый продукт своего творчества
и потом удивляются, почему те («небла-
годарные») были недовольны. А ведь
недовольство легко объяснить. Дорого
всегда то, что лично пережито, выноше-
но, выстрадано. Мероприятие начинается
не с праздничных фанфар, а с черновой
работы по его подготовке. Возможно,
этап подготовки имеет большее воспита-
тельное значение, чем финальный этап.

В современных исследованиях о соци-
альных системах (в частности, в книге
Ф. Капра «Скрытые связи») подчёрки-
вается, что одной из наиболее примеча-
тельных характеристик общественной ре-
альности является феномен власти.
Лагерь, его коллектив — это тоже

скифов, викингов, русичей. Дети в подобных
мероприятиях не только «между делом» изу-
чают географию, историю, литературу, но
и познают искусство коллективных творчес-
ких дел, опыт выстраивания интересного об-
щения.

Вот подсказка к ещё одной теме. Если пре-
дыдущее высказывание было поводом
для разговора о пространстве, то суждения
типа «…не разрешают долго купаться»,
«не нравится, что можно ходить на речку
только строго по часам и по расписанию» —
это повод для разговора о времени. «Время,
которое мы выбираем», «Время, в которое
мы живём», «Делу время, а потехе — три
часа» — так могут называться беседы
и диспуты с детьми. Предварительно группа
«социологов» проводит опрос о том, как це-
нят время и как его понимают дети и взрос-
лые. Возможные вопросы:

1. Куда уходит время?
2. У вас времени не хватает или некуда де-
вать?
3. В каких случаях время у вас пролетает
быстро, а в каких — тянется медленно?
4. На что бы вы, если бы было можно, по-
тратили дополнительный 25-й час?
5. Как бы вы составили распорядок дня
в лагере?
6. На что, по-вашему, не следует тратить
время в лагере?

Ответы на подобные вопросы дают инфор-
мацию о субъективных представлениях детей
о жизни в лагере. Эта информация позволя-
ет выйти на обсуждение проблем дисципли-
ны, порядка, иерархии. Так дети начинают
понимать, что не «вредные воспитатели»,
а сама система лагеря, сама «экосистема»
жизни ставит пред ними ограничения. Ре-
зультатом обсуждений вопросов об органи-
зации времени должно стать некое вырабо-
танное всеми и принятое соглашение о ре-
жиме лагерного дня.

Высказывания типа «заставляют ходить
на зарядку», «заставляют убираться в номе-
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социальная система, где возникают проблемы
лидерства, иерархичности. Поэтому власть
может стать одной из тем для разговора
с детьми. Всегда ли власть означает угрозу
и применение насилия? Как этот феномен
складывался исторически? Можно напомнить
детям, что с древнейших времён человеческие
сообщества, признав мудрость и опыт неко-
торых своих членов достаточным основанием
для коллективного действия, избирали их
своими лидерами. Такие лидеры облекались
властью. Это означало, что им даровались
ритуальные одежды, служившие символом их
главенства, и их авторитет ассоциировался
с данными им полномочиями. Источник влас-
ти, таким образом, находился в культурно
определённом положении авторитета, на ко-
торое сообщество полагалось в вопросах раз-
решения конфликта. Подлинный авторитет
заключается в предоставлении полномочий
другим действовать. Между тем нередко слу-
чается, что формальные атрибуты власти —
одеяние, корона и другие символы — пере-
ходят к человеку, не обладающему подлин-
ным авторитетом. Такой «липовый» автори-
тет, а не мудрость подлинного лидера стано-
вится единственным источником власти.

Попробовать власть «на вкус» — эту возмож-
ность нужно давать детям не только в таких
лагерях, как «Школа юных менеджеров». В са-
мом начале смены можно провести своеобраз-
ную «предвыборную кампанию», в ходе кото-
рой дать возможность «самовыдвиженцам» или
«кандидатам от народа» предложить свою про-
грамму интересных дел, свою заявку на лидер-
ство. Потом можно определить лидеров, кото-
рые возьмут на себя организацию разных про-
ектов. Презентация проектов сможет украсить
и сделать очень интересной жизнь в лагере.

Выявление лидеров среди детей и обсуждение
проблем иерархической организации в груп-
пе — одна из важных тем воспитательной
работы в лагере. На «совете авторитетов»
(или «совете старейшин») можно решать те
или иные возникающие в группах проблемы.
Заседания такого совета лучше сделать от-
крытыми. Только в этом случае они будут
«работать» на решение воспитательных задач.
Представим себе ситуацию: идёт заседание
«совета старейшин» в отряде, в котором про-
изошёл какой-либо инцидент. Члены отряда

только наблюдают и слушают «автори-
тетные» мнения. Обсуждать лучше
не личность, а саму ситуацию конфлик-
та (инцидента) и высказывать предло-
жения о том, как его разрешать.

Всевозможные заседания-советы непло-
хо было бы сделать своеобразными ри-
туалами лагерной жизни. Подсказок
к организации подобных ритуалов очень
много. Взять хотя бы ещё не забытый
телевизионный проект «Последний ге-
рой». В отрядах могут быть свои «то-
темы». Можно также перенять в «По-
следним герое» какие-то организацион-
ные формы, но с другим содержанием.
Например, проводить сборы у костра
и голосование. Конечно, это не голосо-
вание против того, кто должен покинуть
лагерь. На листочках конкретный ребё-
нок пусть пишет имя того, кто сегодня
ему помог в чём-то, кто чем-то запом-
нился. Получится своеобразная картоте-
ка лиц: «Мне помог сегодня Антон»,
«Меня удивил сегодня Максим», «Ме-
ня обрадовала сегодня Маша». Вожа-
тые предлагают разные варианты таких
рефлексивных моментов дня: «Самое
яркое лицо сегодняшнего дня для ме-
ня…», «Меня выручил сегодня…»,
«Хочу сказать спасибо…», «Я открыл
сегодня для себя…».

Конфликт начинается с проблемной си-
туации, вызванной определённой причи-
ной. Нужно научить детей понимать
эти причины, тогда они смогут преду-
преждать конфликты. А предупрежде-
ние конфликта начинается с умения по-
нимать собеседника, с терпимости
к инакомыслию, со снижения собствен-
ной тревожности и агрессивности, с от-
каза от претензий к окружающими.
В лагере может работать «Школа кон-
структивной критики». Такая «школа»
будет давать знания о том, как можно
критиковать другого, не задевая его до-
стоинства. Разыгрывание ситуаций, ко-
торые часто возникают в школе, в тру-
довом коллективе или в семье, позволя-
ет накапливать важный психологический



завышенной самооценки, чувства собст-
венной неполноценности и других нега-
тивных переживаний. Детям следует да-
вать знания о том, как внутренне «устро-
ен» человек. Информационные материалы
психологического содержания сослужат
им добрую службу. Хорошо, если в лаге-
ре есть библиотека с книгами по психо-
логии. 

«Êòî ñåáÿ �å î�îáðÿåò, �å ëþáèò, òîò
�àõî�èòñÿ â ïîñòîÿ��îé òðåâîãå çà ñåáÿ.
Â �¸� �åò óâåðå��îñòè, î� âû�óæ�å�,
çà�è�àÿñü ñîáîé, æà��î �îñòàâëÿòü ñåáå âñ¸,
÷òî åñòü ó �ðóãèõ, �îêàçûâàÿ ñåáå, ÷òî
�å õóæå �ðóãèõ — â ýòî� ñ�ûñëå î�
â ïîñòîÿ��îé çàâèñè�îñòè îò �èõ…
Íå âûçûâàåò ñî��å�èÿ, ÷òî ýòî ïóòü
ê êî�ôëèêòó». 

(Р.М. Грановская. «Элементы 

практической психологии».)

«Îñòà�üñÿ! — ñêàçàë êîðîëü; î� áûë î÷å�ü
ãîð� òå�, ÷òî ó �åãî �àø¸ëñÿ ïî��à��ûé,
è �å õîòåë ñ �è� ðàññòàâàòüñÿ. — Îñòà�üñÿ,
ÿ �àç�à÷ó òåáÿ �è�èñòðî�.
— Ìè�èñòðî� ÷åãî?
— Íó… ïðàâîñó�èÿ.
— Íî âå�ü ç�åñü �åêîãî ñó�èòü!
— Êàê ç�àòü, — âîçðàçèë êîðîëü. —
ß åù¸ �å îñ�îòðåë âñåãî �îåãî êîðîëåâñòâà.
ß î÷å�ü ñòàð, �ëÿ êàðåòû ó �å�ÿ �åò �åñòà,
à õî�èòü ïåøêî� òàê óòî�èòåëü�î…
Ìàëå�üêèé ïðè�ö �àêëî�èëñÿ è åù¸ ðàç
çàãëÿ�óë �à �ðóãóþ ñòîðî�ó ïëà�åòû.
— Íî ÿ óæå ïîñ�îòðåë! — âîñêëèê�óë
î�. — Òà� òîæå �èêîãî �åò.
— Òîã�à ñó�è ñà� ñåáÿ, — ñêàçàë êîðîëü. —
Ýòî ñà�îå òðó��îå. Ñåáÿ ñó�èòü êó�à òðó��åå,
÷å� �ðóãèõ. Åñëè òû ñó�ååøü ïðàâèëü�î
ñó�èòü ñåáÿ, ç�à÷èò, òû ïîèñòè�å �ó�ð». 

(Антуан де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц») ÍÎ

опыт. Например, это может быть опыт
«персонификации высказывания», позволяю-
щий человеку открыто высказывать своё
мнение, принимать ответственность за свою
позицию.

В жизни различают социальный (межлично-
стный) и внутриличностный конфликты. Со-
циальный конфликт — это способ развития
и завершения значимых противоречий, возни-
кающих в процессе социального взаимодейст-
вия. Он заключается в противодействии уча-
стников конфликта и сопровождается их не-
гативными эмоциями по отношению друг
к другу. Под внутриличностным конфлик-
том понимается выраженное негативное пе-
реживание, вызванное затянувшейся борьбой
структур внутреннего мира личности, отража-
ет противоречивые связи с социальной средой
и задерживает принятие решения. Особеннос-
ти конфликта зависят от характера потребно-
стей личности, которые требуют удовлетворе-
ния. Среди них потребности в безопасности,
защищённости, независимости, в уважении,
самовыражении. Существуют объективные
и субъективные факторы возникновения кон-
фликтов. К типичным причинам конфликтов
относятся: разбалансированное ролевое взаи-
модействие людей, соревнование и конкурен-
ция, ограничение свободы, психологическая
несовместимость, потеря и искажения инфор-
мации в процессе коммуникации, неадекват-
ный уровень притязаний, разный подход
к оценке событий и т.д.

Воспитатели и вожатые, которые обладают
этими знаниями, не будут воспринимать
конфликтную ситуацию в лагере как что-то
«незапланированное» и мешающее. Включая
конфликт в план мероприятий, взрослые по-
могают детям накапливать опыт адекватной
самооценки и преодоления внутреннего на-
пряжения. Многие внешние столкновения
провоцируются внутренним конфликтом, ко-
торый возникает на почве заниженной или

Îêñàíà Ñòåïàí÷óê.   «Ãîðÿ÷èå òî÷êè» ëåòíåãî ëàãåðÿ
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