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образования и досуга с практиками, появившимися еще в XIX в., и указывает на 
преемственность некоторых современных школ по отношению к отечественным 
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Хотя сегодня определение такого понятия, 
как «летняя (каникулярная») школа», не за-
фиксировано ни в словарях, ни в норматив-
ных актах, само по себе оно достаточно часто 
встречается как в трудах отечественных иссле-
дователей, так и в практической педагогике. Од-
нако даже в работах, напрямую посвященных 
функционированию каникулярных школ, нам 
не удалось встретить определение этого тер-

мина: большинство авторов используют его как 
общеизвестное и употребляют для обозначения 
любой организации, реализующей ту или иную 
образовательную программу в период каникул. 

Несмотря на то, что по некоторым при-
знакам каникулярные школы относятся к до-
полнительному образованию, они не зани-
мают отдельной позиции в структуре такого 
образования. 
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Более того, официальный статус таких 
школ далеко не всегда находится в поле до-
полнительного образования. Так, например, 
часть из них имеет статус «мероприятий меж-
дисциплинарной социально-образовательной 
направленности» [13]. Другие в официаль-
ных документах значатся как «полевые лаге-
ря» или «некоммерческие негосударственные 
образовательные проекты» и находятся под 
патронажем различных обществ, научно-ис-
следовательских учреждений и т. п. [2; 12]. 
Еще часть позиционирует себя как «научно-
практические площадки» [15], «учебные про-
граммы» [23] или «всероссийские детско-мо-
лодежные форумы [21].

Отметим, что перечисленные выше летние 
школы отличаются друг от друга и возраст-
ными группами: они организуют свою дея-
тельность не только для школьников — уча-
щихся общеобразовательных учреждений, но 
и для студентов, аспирантов, молодых уче-
ных, а также людей, не входящих в ту или 
иную «образовательную группу». 

Можно предположить, что определение 
«летняя» или «каникулярная школа» ис-
пользуется организаторами подобного рода 
форматов не столько для обозначения офи-
циального статуса, сколько для указания на 
некоторые сущностные особенности и харак-
терные черты таких учебных программ или 
на традиции, лежащие в их основе, или на 
принадлежность к определенному сообще-
ству. И. Д. Фрумин и С. В. Знаменский в сво-
ем труде, посвященном методике работы зна-
менитой Красноярской летней школы, также 
указывают на то, что от «пионерского лагеря» 
летнюю школу отличает наличие образова-
тельной программы, следование традициям 
и система ее работы [7].

Чтобы понять, о каких именно характер-
ных чертах, традициях и особенностях идет 
речь, а также приблизиться к формулирова-
нию определения такого типа программ, ка-
жется необходимым обратиться к истории 
развития летних (или каникулярных) школ. 
Эта часть работы имеет принципиальное зна-
чение, поскольку позволяет увидеть, что со-
временные педагогические и методические 
разработки в области каникулярного образо-

вания и досуга имеют немало общего с теми, 
что появились еще в XIX в., а некоторые из 
современных школ продолжают традиции 
программ, возникших еще в советское время.  

Практически с момента возникновения 
в XIX в. отечественной системы рекреаци-
онных учреждений части из них была при-
суща ключевая особенность каникулярных 
школ — реализация образовательной про-
граммы во внеучебное время. 

Примером таких организаций могут слу-
жить детские колонии, первая из которых 
была создана в 1882 г. в деревне Бобылск 
под Петербургом [22]. Причина возникнове-
ния колоний была связана с обострившимся 
беспокойством общества по поводу безнад-
зорного положения городских детей во время 
каникул, по вине которого дети часто попа-
дали «в криминальные круги или медицин-
ские учреждения». Вызывали тревогу и уча-
стившиеся случаи заболевания туберкулезом 
и малокровием, которые расценивались как 
последствия пагубного влияния жизни в го-
роде [10]. Хотя изначально задача колоний за-
ключалась в оздоровлении детей и создании 
среды для их отдыха, программа содержала 
в себе и образовательный компонент. Уже с 
1906 г. работа колоний регулировалась еди-
ным органом — специально организованной 
Комиссией по устройству летних колоний 
для детей городских школ, которая создала 
первые нормативные документы для подоб-
ных учреждений, осуществляла подготовку 
педагогических кадров и разрабатывала еди-
ные образовательные программы [11]. В ли-
тературе, посвященной колониям, встреча-
ются упоминания об изучении математики «в 
практических целях» (например, воспитан-
ники учились рассчитывать площадь участ-
ка и возводили забор по своим расчетам) и 
занятиях минералогией, которые напомина-
ли деятельность бойскаутов: кроме базовых 
знаний о минералах, дети приобретали навы-
ки выживания в лесной и горной местности. 
Большой популярностью пользовались «при-
родоведение» и «литература», которые были 
распространены повсеместно [9].

C успехом образовательные программы 
реализовывались и в советское время, где 
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они стали частью пионерских лагерей. Учеб-
ная деятельность, являющаяся частью общей 
программы, в той или иной степени была 
представлена в большинстве лагерей [16].

Некоторые современные источники указы-
вают на то, что первая «летняя научная школа 
для старшеклассников» прошла в 1965 г., ког-
да в ведущем пионерском лагере «Орленок» 
был организован слет победителей физиче-
ских, химических и математических олим-
пиад [5]. Вожатыми первой «профильной» 
смены были ученые, аспиранты и студен-
ты, в том числе будущий летчик-космонавт 
Александр Серебров, будущий директор Ин-
ститута проблем передачи информации РАН 
Николай Кузнецов, доктор физико-математи-
ческих наук Вячеслав Каменский и др. [17]. 
Тогда молодые ученые смогли найти «одну из 
самых оптимальных форм работы со своими 
будущими коллегами — старшеклассниками» 
[5]. Эту модель — организацию взаимодей-
ствия молодых ученых и студентов со школь-
никами, продемонстрировавшими успехи в 
олимпиадах или заинтересованными в изуче-
нии конкретных научных областей, — пере-
няли и другие лагеря (в их числе, например, 
белорусский «Зубренок», волгоградский «Ин-
теграл» и др.).

Однако первая организация, получившая 
название летней школы, не была связана с 
детским отдыхом, а относилась, скорее, к 
олимпиадному движению. В 1962 г. заклю-
чительный этап Сибирской физико-матема-
тической олимпиады проходил в новоси-
бирском Академгородке в формате летней 
физико-математической школы, которой ру-
ководил «энтузиаст образования» академик 
А. А. Ляпунов [3].

В течение нескольких дней участники не 
только решали задачи, но и слушали лекции, 
участвовали в дискуссиях, работали вместе с 
молодыми учеными и их более старшими кол-
легами. Победители — десятиклассники —  
получали возможность без вступительных 
экзаменов попасть в ряды студентов НГУ, а 
более юные участники получали приглаше-
ние в физико-математическую школу-интер-
нат, незадолго до этого открытую при уни-
верситете. 

Главной целью олимпиады была подготов-
ка «молодой смены»: университет в Академ-
городке с момента открытия в 1959 г. был оза-
бочен подготовкой будущих кадров. «Система 
олимпиад и ФМШ довольно быстро обеспе-
чила высокий уровень студентов НГУ, а затем 
и его выпускников, ставших сотрудниками 
сибирских институтов. Уже среди первых вы-
пускников было много сильных, быстро вы-
росших ученых» [3]. Добавим, что система 
отбора одаренных абитуриентов с помощью 
олимпиад (и соответственно участия в летней 
школе) продолжает работать и сегодня, обес- 
печивая университету «устойчивый поток та-
лантливой молодежи» [2].

Вслед за НГУ «эстафету» приняли и дру-
гие университеты, на базе которых начали 
открываться собственные летние школы.  
В 1976 г. по новосибирской модели благода-
ря инициативе профессора В. Г. Пивоварова 
и молодых преподавателей Красноярского 
университета на базе пионерлагеря «Таеж-
ный» была проведена Летняя физико-матема-
тическая школа (ЛФМШ) [19], ставшая позд-
нее одним из главных «идеологов» движения 
каникулярных школ как в советское, так и в 
постсоветское время. Поскольку именно с 
этой летней школой связано большинство су-
ществующих сегодня научных исследований 
каникулярных школ [1], а ее «преемницами» 
называют себя многие другие школы, мы счи-
таем уместным внимательнее рассмотреть 
опыт этой программы. 

Причины возникновения красноярской 
школы и мотивация ее первых руководите-
лей отличались от новосибирского опыта. 
Среди причин исследователи указывают, во-
первых, на «стремление развивать науку и 
делать ее популярной среди школьников, ко-
торым обычная школа не предоставляла воз-
можность развить и раскрыть свой талант» 
[14, с. 57]. Другая причина была связана со 
сложностями, возникающими из-за государ-
ственного режима, в условиях которого неко-
торым людям в «обычном мире было трудно 
продвигать науку и заниматься ею», напри-
мер из-за «неправильной» фамилии [14].

В первой школе  приняли участие  
40 школьников и 14 педагогов, но в последу-
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ющие годы количество участников неуклонно 
возрастало. Переломным стал 1978 г., когда 
число учеников превысило 100 и была раз-
работана «система жизни» школы, делающая 
ее «непохожей на обычный школьный ла-
герь». Тогда же была сформулирована мис-
сия организации — «развитие интереса к 
самостоятельному изучению наук, к самопо-
знанию и совершенствованию» [8]. Год спу-
стя ЛФМШ приобрела имя, с которым вошла 
в историю, — КЛШ (сначала аббревиатура 
расшифровывалась как Краевая летняя шко-
ла, позднее — как Красноярская летняя шко-
ла). К 1979 г. школа расширила тематическую 
палитру, добавив в содержание программ 
биологию и химию, еще два года спустя — 
отделение информатики, а к 1986 г. — линг-
вистику. Сегодня школа включает 4 направле-
ния — точные, естественные, общественные 
и филологические науки, — охватывающие 
порядка 16 программ [8]. Программа реали-
зуется один раз в год и продолжается 21 день. 
Поскольку школа сохраняет принципы орга-
низации и традиции, заложенные несколько 
десятилетий назад, далее мы рассматриваем 
ее современное устройство.

Хотя изначально КЛШ и создавалась по 
модели новосибирской школы, достаточно 
быстро программа приобрела уникальные 
черты и структуру, которую впоследствии 
переняли и многие другие летние школы. 
Причина этих отличий может быть связана с 
миссией, заключающейся не столько в поиске 
талантливой молодежи, сколько в развитии у 
«обычного» подростка интереса к науке, са-
мопознанию, самообразованию и т. п. 

Отличия КЛШ от новосибирской предше-
ственницы мы видим уже на уровне системы 
отбора учащихся. Определенные преимуще-
ства существовали (и продолжают существо-
вать) для победителей олимпиад, но в целом 
школу отличает достаточно высокий уровень 
доступности для детей, мотивированных к 
получению знаний. Сегодня КЛШ работает 
в логике конкурсного отбора, предлагая в те-
чение года различные возможности для полу-
чения рейтинговых баллов. 

Отличается и содержание образования. 
Большая часть времени отводится академи-

ческой деятельности (с весьма нестандарт-
ными формами организации занятий), но тем 
не менее в расписание участников включены 
занятия спортом, факультативы и общие для 
всех направлений научно-популярные лек-
ции, творческие студии («от плетения фе-
нечек — до бальных танцев»), кинопоказы, 
дискотеки, походы, экспедиции и многое  
другое [4].

Идеолог КЛШ И. Д. Фрумин в одной из 
первых работ, посвященных опыту летней 
школы, комментировал содержание про-
граммы следующим образом: «…главное 
в КЛШ — это соединение образования и 
общения <…> Общение должно быть ум-
ным, учеба должна быть общительной. По-
следовательное проведение этого принципа 
обеспечивает летней школе то, что учени-
ки называют разумной атмосферой. Она 
немыслима без большого труда» [18]. Еще 
одна черта КЛШ — крайне плотное распи-
сание и наличие событий, происходящих 
параллельно. Последнее обеспечивает воз-
можность (а также становление и развитие) 
образовательного выбора.

Хотя методическое сопровождение КЛШ 
и осуществляют профессиональные педаго-
ги Красноярской университетской гимназии 
«Универс», открытой в 1987 г., роли вожатых 
и ведущих семинаров берут на себя студенты 
старших курсов и аспиранты красноярских и 
московских вузов. При этом вожатые и сами 
активно включаются в образовательный про-
цесс. Среди лекторов — как отечественные 
ученые, так и сотрудники зарубежных науч-
ных лабораторий, например из испанского 
Центра геномной регуляции или всемирно 
известной Европейской организации по ядер-
ным исследованиям (CERN) [6].

Еще одна отличительная черта Красно-
ярской летней школы — многочисленные 
традиции, которые соблюдаются десятиле-
тиями. Некоторые из них представляют со-
бой ежедневные ритуалы (вечернее общение 
у самовара), другие связаны с присущими 
только КЛШ праздниками, третьи — с це-
ремониями, которые организуются один 
или несколько раз за смену. Одна из таких, 
например, вручение в конце Школы каж-
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дому участнику диплома и «белого слона», 
которому предшествует пересказ легенды. 
«Когда-то давным-давно один индийский 
царь, чтобы разорить своего соседа-про-
тивника, подарил ему белого слона. И жите-
лям государства пришлось много работать, 
чтобы содержать в достойных условиях 
этот почетный, но чрезвычайно дорогой 
подарок. Так и школьникам, вместе с ди-
пломами, которые свидетельствуют о до-
стижениях, вручаются «белые слоны», над 
которыми придется немало потрудиться —  
книги по программированию, лингвистике, 
математике, химии, физике, экономике... 
«Работай над собой» — один из девизов 
Школы, который призван выполняться так-
же и за ее пределами» [4].

Обратим внимание и на наличие преем-
ственности: очень многие участники, попав-
шие на КЛШ в статусе школьника, позднее 
возвращаются сюда в качестве вожатого, а 
затем и педагога. Последнее можно считать 
успешной реализацией одной из миссий Лет-
ней школы, заключающейся в стремлении 
привлекать студентов к педагогическому 
творчеству. Для некоторых КЛШ становит-
ся определяющей ступенью в выборе даль-
нейшего профессионального пути. Приведем 
фрагмент статьи И. Д. Фрумина, в котором 
он описывает влияние Летней школы на его 
интерес к педагогике: «Первый раз я поехал 
туда, поскольку альтернативой была уборка 
картошки. Там было классно! Уже на вто-
рой год меня, четверокурсника, ректор уни-
верситета Вениамин Соколов назначил заме-
стителем директора летней школы. Я стал 
ездить туда каждое лето и размышлял о 
том, чем занимается летняя школа, почему 
она именно такая, почему дети ее так лю-
бят. И когда я поступил в аспирантуру по 
математике, все равно чуть ли не половину 
времени читал книжки по педагогике» [20, 

с. 284]. Подобные отзывы — не редкость сре-
ди выпускников КЛШ.

Подробно система организации была пред-
ставлена, например, на первом Всесоюзном 
семинаре по летним школам, который прошел 
в Красноярске в 1980-е гг. За несколько лет до 
этого в советском пространстве начали появ-
ляться школы, заимствующие существенную 
часть своей структуры у КЛШ. Многие из них 
не закрылись после прекращения существова-
ния Советского союза, а продолжают существо-
вать и сегодня, открыто называя себя преемни-
ками Красноярской летней школы [2; 12; 13]. 

В то же время с 1990-х гг. активно на-
чинают возникать разнообразные органи-
зации, именующие себя летними школами.  
В основном они являются узкопрофильны-
ми и реализуют образовательные програм-
мы производственного типа, нередко связан-
ные с содержанием основного образования 
и направленные на освоение «предметных» 
знаний и конкретных навыков. К таким от-
носятся, например, языковые школы, школы, 
осуществляющие подготовку к ЕГЭ, творче-
ские школы — фотографии, изобразительно-
го искусства, писательского мастерства и т. п. 

Как мы и упоминали ранее, современная 
исследовательская литература почти не об-
ращается к анализу педагогического вклада 
и особенностей таких школ, поэтому мы не 
можем выявить их характерные черты, опи-
раясь исключительно на исторический опыт. 
Для этого требуется дополнительный анализ 
современного состояния летних школ. Одна-
ко обзор ключевых исторических этапов раз-
вития рекреационной системы и различных 
каникулярных программ позволяет убедиться 
в наличии принципиального отличия такого 
рода программ от детских оздоровительных 
лагерей и необходимости более внимательно-
го изучения и последующего описания про-
грамм подобного типа.
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