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Появление первых летних детских 

лагерей относят к концу XIX – началу 

XX века. В этот период складывается 

внутренний социальный заказ и осу-

ществляются первые попытки его 

практической реализации, также в Рос-

сии активно развивается скаутизм 

вместе с его традициями скаутских ла-

герей. Прообразами сегодняшних дет-

ских оздоровительных центров стано-

вятся летние колонии и школы-ко-

чевки. Изначально деятельность дет-

ских лагерей была направлена в том 

числе и на решение целого ряда вос-

питательных задач, актуальных для 

соответствующих периодов времени: 

1) в конце XIX – начале XX столе-

тия – профилактика безнадзорности 
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детей и нейтрализация отрицательно-

го влияния среды; 

2) в советский период – профи-

лактика безнадзорности и включение 

детей в систему коммунистического 

воспитания; 

3) в настоящее время – усиление

воспитательного влияния на детей, 

формирование современной, нравст-

венно и физически здоровой личнос-

ти, обладающей способностью к са-

моразвитию. 

Неслучайно детские оздоровитель-

ные лагеря относят к воспитательным 

организациям – разновидности соци-

альных организаций, которые специ-

ально создаются государственными 

и негосударственными структурами 

и своей основной задачей считают со-

циальное воспитание определенных 

возрастных групп населения [6]. 

Как говорилось выше, основной 

задачей внешкольных учреждений 

(в том числе и детских колоний) 

в конце XIX – начале XX века была 

не только организация досуга детей, 

но и противодействие той негативной 

среде, в которой находились дети го-

родских окраин и рабочих поселков. 

С. Т. Шацкий в тот период пишет, что 

«создавая наше общество, мы имеем 

в виду те коренные недостатки усло-

вий детской жизни, которые вытека-

ют из неблагоприятных условий жиз-

ни города. Мы глубоко убеждены, что 

в деятельности городского общества 

существует пробел, все более и более 

расширяющийся… Пробел этот со-

стоит в том, что жители города почти 

не тратят сил на устройство разумной, 

развивающей обстановки для город-

ских детей. А между тем достаточно 

хотя бы немного приглядеться к их 

жизни, чтобы признать и весь ужас ее, 

и насущную необходимость прийти 

ей на помощь» [9, с. 121]. Автор этих 

слов, хорошо известный педагогичес-

кому сообществу как организатор де-

ятельности общества «Сетлемент», за-

нимающегося внешкольной работой 

с детьми, также совместно с коллега-

ми открывает в 1911 году под Калу-

гой детскую летнюю трудовую коло-

нию «Бодрая жизнь». В основе орга-

низации жизнедеятельности детей в ко-

лонии был заложены сельскохозяйст-

венный труд и труд по самообслужи-

ванию, а досуговые мероприятия бы-

ли направлены на повышение образо-

вательного уровня детей, развитие их 

коммуникативных способностей (в том 

числе и в рамках межвозрастного об-

щения) и творческого потенциала. Со-

здание соответствующей среды отно-

шений вокруг воспитуемого, детский 

коллектив, совместная деятельность 

субъектов по решению социально-

значимых задач, игра, детское само-

управление – все это становится мощ-

ным средством формирования соци-

ально-приемлемого поведения, с опо-

рой на внутренний мир человека, его 

эмоционально-волевую составляю-

щую [2]. 

Однако детская колония, органи-

зованная С. Т. Шацким и его спо-

движниками, была не первой попыт-

кой организации внешкольной работы 

с детьми в летний период. Инициато-

ром организации летнего отдыха го-

родских ребят в России считают по-

печительницу Московского городско-
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го народного училища Елизавету Ни-

колаевну Орлову. В 1887 году в своем 

имении в Фандееве она создала дет-

скую летнюю колонию. Основными 

занятиями детей были труд, наблюде-

ния за природой, походы и учеба. В то 

время опыт создания подобных коло-

ний уже имелся в Америке и ряде ев-

ропейских стран (Германия, Франция, 

Швеция и т. д.). Такие колонии были 

предназначены для детей из нуждаю-

щихся слоев населения и позволяли 

«беднейшим детям начальных школ 

провести некоторое время в благо-

приятных условиях на свежем возду-

хе» [3, с. 37]. Более того, уже в конце 

ХIХ века в США появляется пред-

шественник современных пришколь-

ных лагерей – летние каникулярные 

школы. Первая такая школа была от-

крыта в 1894 году в Нью-Йорке, затем 

в Бостоне и Чикаго. В 1897 году в Нью-

Йорке было открыто 10 каникуляр-

ных школ, предлагающих организо-

ванные формы досуга шести тысячам 

детей. Подобные школы также были 

предназначены для детей, которые 

в период летних каникул «бегают по 

улицам без надзора, подвергаясь все-

возможным дурным влияниям, всячес-

ким физическим и нравственным за-

разам» [4, с. 61]. Деятельность, пред-

лагаемая детям в каникулярных шко-

лах, в основном заключалась в том, 

что «утром дети собираются в школь-

ных залах для каких-нибудь устных 

занятий, слушают интересное чтение; 

после полудня они свободно играют 

во дворе» [4, с. 61]. Финансовое обес-

печение таких школ осуществлялось 

за счет частных пожертвований. В рос-

сийском опыте одним из первых про-

тотипов летнего лагеря дневного пре-

бывания стал санкт-петербургский 

народный сад на Прудках, открытый 

в 1895 году. Под руководством вы-

пускниц педагогических курсов име-

ни Ф. Фребеля дети занимались физи-

ческими упражнениями и играми, руч-

ным трудом и некоторыми видами 

умственных занятий. Занятия в дет-

ском саду проходили ежедневно с 10 

часов утра до 7 часов вечера, и в от-

дельные дни число посещавших его 

детей приближалось к шестистам.  

М. О. Чеков выделяет три основ-

ные задачи, которые, по его мнению, 

решали российские педагоги начала 

ХХ века, организуя работу с детьми 

в летний период: это отдых и оздо-

ровление учащихся, организация прак-

тических работ (сельскохозяйствен-

ных и др.) и реализация познаватель-

ных и исследовательских программ 

(путешествия, экскурсии, формирова-

ние коллекций) [8]. Основываясь на 

том, что, как правило, различные фор-

мы внешкольной работы с детьми 

(детские площадки, летние колонии) 

организовывались для детей бедных 

слоев населения, нам кажется пра-

вильным выделить еще одну задачу – 

снижение влияния той социально не-

гативной среды, которая окружала 

этих детей и влияние которой особен-

но активизировалось в летний период 

с ростом детской безнадзорности. 

В любом случае идея создания и ор-

ганизации детских колоний получает 

свое развитие в трудах российских 

педагогов и общественных деятелей 

и вскоре число летних колоний воз-
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растает настолько, что в Москве со-

здается «Кружок устроителей детских 

колоний московских городских на-

чальных училищ». Члены кружка раз-

рабатывают систему работы с детьми 

летом, содержание воспитательной 

работы с элементами образования и в 

то же время стараются приблизить от-

ношения в колониях к семейным. 

Московский «Кружок…» стал цент-

ром организации летних детских ко-

лоний, которых к 1912 году уже на-

считывалось 729 [1]. 

Тенденция к развитию внешколь-

ных учреждений и детских лагерей 

была усилена с первых послереволю-

ционных лет. На протяжении 20–30-х 

годов прошлого столетия по-прежне-

му остро стояла проблема безнадзор-

ности детей, организация внешколь-

ной работы рассматривалась как эф-

фективный способ решения данной 

проблемы: «Свободное у ребят время 

почти всегда расходуется стихийно, 

без педагогического руководства. Дет-

ская энергия не находит надлежащего 

выхода и нередко выливается в урод-

ливые формы – хулиганство, картеж, 

уличную жизнь… В этих условиях 

огромное значение приобретает вне-

школьная работа с детьми. Она явля-

ется для данного времени наиболее 

доступным и реальным средством ор-

ганизации досуга у широчайшей мас-

сы неорганизованной детворы. Она 

целиком разрешает проблему детской 

безнадзорности» [3, с. 6].  

В тоже время на различные уч-

реждения внешкольной работы с деть-

ми возлагалась важная задача решать 

вопросы воспитания и образования 

человека нового, социалистического 

общества. Н. К. Крупская прямо ука-

зывала на необходимость воспита-

тельной направленности внешкольной 

работы: «Внешкольная работа чрезвы-

чайно важна, так как она может по-

мочь правильному воспитанию детей, 

создать условия их всестороннего раз-

вития. Мы должны инициативу детей 

подхватить, помогать ребятам в их 

творческой работе, руководить ими, 

направлять их интересы» [5, с. 13].  

В 20-е годы XX века продолжают 

развиваться и действовать летние ко-

лонии, «школы-кочевки», летние ла-

геря. В этот период деятельность лет-

них объединений детей испытывала 

на себе достаточно сильное (и во мно-

гом позитивное) влияние скаутизма. 

Более того, руководителями первых 

пионерских отрядов и детских лаге-

рей часто становились именно скаут-

мастера. Чуть позже возникновение 

летних внешкольных объединений 

было связано с созданием пионерских 

отрядов и в период 1920–1930 годов 

регулировалось документами ВКП(б) 

и комсомола о детском движении. 

В 1924 году организаторы окончатель-

но размежевались со скаутами и взяли 

курс на социалистическое воспитание.  

Внутри лагеря воспитательная ра-

бота концентрировалась на образова-

тельно-клубных формах организации 

досуга и развития интересов, способ-

ностей и дарований каждого ребенка. 

Организатором детского досуга вы-

ступал специалист – клубный работ-

ник. Для того чтобы учесть все по-

требности и интересы детей, клубная 

работа была организована специаль-

ными бригадами, в обязанности кото-

рых входило развернуть деятельность 

в соответствии с направленностью 
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интересов ребят. Среди них были бри-

гады затейников, библиотекарей, физ-

культурников, юннатов, юных корре-

спондентов, художников, туристов 

и т. д. Работу бригад дополняла дея-

тельность кружков, организованная 

специалистами городских внешколь-

ных учреждений. В 20-е годы XX века 

возникали летние внешкольные объ-

единения детей разнообразных типов. 

В 1925 появляется опытное учреж-

дение оздоровления и воспитания де-

тей – лагерь-санаторий «Артек». На-

чинают свою работу ведомственные 

пионерские лагеря, организатором ко-

торого становились профсоюзы одно-

го предприятия. Первый интернацио-

нальный пионерский лагерь начал ра-

ботать летом 1930 года недалеко от 

Тифлиса. В нем отдыхали и взаимо-

действовали дети 15 национальнос-

тей. Педагогическая работа с ними 

была построена через занятия по ме-

жязыковому общению, ознакомлению 

с фольклором разных народов и т. д. 

В тридцатые годы XX века стали по-

являться политехнические лагеря, где 

при активном содействии станций 

юных техников организовывалась ра-

бота по выполнению различных тех-

нических проектов, проведению мас-

совых пропагандистских мероприя-

тий и вовлечению сельских детей 

в бригады юных техников. Таким об-

разом уже к тридцатым годам сложи-

лась определенная вариативность в ор-

ганизации работы с детьми в летний 

период. Исследователи того времени 

выделяют, несколько типов летних 

объединений (массовый пионерский 

лагерь, санаторный пионерский ла-

герь, профильный пионерский лагерь 

и т. д.). 

В послевоенные годы большое 

внимание правительственных органов 

к внешкольным учреждениям и в част-

ности к пионерским лагерям предоп-

ределило их дальнейший рост: круп-

ные предприятия на собственные 

средства строят и поддерживают дея-

тельность пионерских лагерей для де-

тей своих сотрудников. В 1970–1980-е 

годы сеть детских лагерей стала раз-

виваться еще более быстрыми темпа-

ми. В этот период появляются новые 

формы работы с детьми в пионерских 

лагерях, развивающие их социальные 

интересы, коммуникативные качест-

ва, творческий потенциал. По мнению 

ряда исследователей, данный отрезок 

времени является периодом наивыс-

шего развития системы внешкольных 

учреждений в целом и летнего дет-

ского отдыха в частности. Именно 

в это время сложилась уникальная, не 

имеющая аналогов в мире система 

организации детского отдыха, вклю-

чающая в себя не только большое ко-

личество детских лагерей, но и четко 

определенные задачи, содержание 

и формы воспитательной работы. Со-

держание основных видов деятель-

ности удалось сориентировать на учет 

возрастных и личностных особеннос-

тей детей, а также сформировать сво-

еобразную «индустрию» организации 

досуговой деятельности детей.  

Несмотря на то, что в период со-

циально-экономических реформ 90-х 

годов ХХ века часть существовавших 

пионерских лагерей была закрыта, 

именно эта система стала основой для 

развития современной инфраструкту-

ры детского отдыха. Современные 

детские оздоровительные лагеря реа-

лизуют три основные функции: оздо-
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ровление, воспитание и организация 

досуга детей. Реализация двух по-

следних функций содержательно свя-

зана с социальным воспитанием. Ор-

ганизация досуга – важная функция 

детского лагеря, главным образом это 

профилактика безнадзорности детей 

в каникулярный период. Кроме того, 

правильно организованная досуговая 

деятельность позволяет удовлетворить 

познавательные, коммуникативные 

и творческие потребности детей и под-

ростков. Во многом их удовлетворен-

ность от пребывания в лагере зависит 

от содержания предлагаемых детям до-

суговых мероприятий. 

В настоящее время содержание 

деятельности многих детских лагерей 

вышло за рамки только оздоровления 

и организации досуга школьников 

в период летних каникул. Реализация 

воспитательной функции требует про-

думанного, целесообразного подхода, 

учитывающего и актуальные пробле-

мы воспитания, и конкретные проб-

лемы определенного контингента де-

тей, и уровень профессионализма пе-

дагогического коллектива, и возмож-

ности использования среды детского 

лагеря. Содержание деятельности ве-

дущих лагерей ориентировано на фор-

мирование воспитательной системы, 

способствующей решению достаточ-

но сложных воспитательных задач. 

Многие компоненты такой системы 

отражаются в программах деятель-

ности. К таким компонентам можно 

отнести наличие конкретной, дости-

гаемой и проверяемой педагогической 

цели. При этом педагогические кол-

лективы детских лагерей в качестве 

ориентира на конечный результат до-

статочно часто выдвигают идеи раз-

вития, воспитания и социализации. 

Адекватные цели задачи, отраженные 

в программах деятельности детских 

центров, позволяют им определить 

алгоритм необходимых действий по 

созданию воспитательной системы. 

Сама деятельность, организованная 

с учетом поставленной цели и задач, 

корректируется в зависимости от кон-

тингента детей, их потребностей и ин-

тересов, а также с учетом специфики 

и преобразования среды и микросо-

циума. В большинстве педагогичес-

ких коллективов детских лагерей су-

ществует понимание необходимости 

использования парадигмы взаимодей-

ствия, предполагающей переход ре-

бенка от объектной к субъектной по-

зиции. Необходимо понимать те из-

менения, которые произошли в опре-

делении актуальных подходов к соци-

альному воспитанию. Если в недав-

нем прошлом результативность соци-

ального воспитания часто оценива-

лась только исходя из того, насколько 

старшему поколению удалось пере-

дать подрастающему поколению на-

копленный опыт, знания, ценности 

и традиции, то в современной ситуа-

ции все это является лишь одним из 

компонентов воспитательной деятель-

ности. Не менее важной становится 

необходимость воспитать самостоя-

тельность, инициативность и соци-

альную ответственность. Современная 

система организации летнего отдыха 

в детских оздоровительных лагерях об-

ладает как объективными, так и субъ-

ективными условиями для реализации 

такого подхода. 
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