
? Â ìî¸ì îòðÿäå ÷àñòî áûâàþò ñè-
òóàöèè, êîãäà ïðèåçæàåò ðåá¸-

íîê, êîòîðûé ñòàíîâèòñÿ èçãîåì. 
ß âîò óæå òðè ãîäà ðàáîòàþ ñ äåòüìè
ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà. ×åðåç
íåñêîëüêî äíåé ïðåáûâàíèÿ â ëàãå-
ðå áîëüøèíñòâî äåòåé îòêàçûâàþòñÿ
ïðèíèìàòü åãî â èãðó, äðàçíÿò, òàêîé
ðåá¸íîê ñòàíîâèòñÿ îáúåêòîì íà-
ñìåøåê ñâåðñòíèêîâ. ×àùå ýòî êà-
êîé-òî ñêðîìíûé ìàëü÷èê, ôèçè÷åñ-
êè ñëàáûé, íåóâåðåííûé â ñåáå.
Ïîäñêàæèòå, êàê ïîìî÷ü òàêîìó ðå-
á¸íêó? Êàê îáúÿñíèòü äðóãèì äåòÿì
â îòðÿäå, ÷òî òàê äåëàòü íåëüçÿ?

В сложившейся ситуации надо
понять две вещи. Во-первых,
может быть, не делаете ли Вы
сами что-то для появления тако-
го ребёнка в отряде, так как
взрослый часто своим неосо-
знанным поведением провоциру-
ет такую ситуацию. Например,
испытывая жалость к подобному
ребёнку или заведомо неосо-
знанно отстраняя его от серьёз-
ных поручений, видя в нём сла-
бого и неспособного человека.
В ответ ребёнок начинает вести
себя так, как выстраивает с ним
отношения взрослый.

Во-вторых, важно понять, каким
образом сам ребёнок провоциру-
ет такое к себе отношение.
Причём совершенно неосознан-
но. Часто уже один только

внешний вид такого мальчика
(или девочки) может вызвать
по отношению к нему агрес-
сию или жалость у других
детей и взрослого. Полнота
или худоба, маленький или,
наоборот, большой рост, опу-
щенные плечи, тихий голос,
сбивающаяся речь, неуверен-
ная походка — всё это спо-
собно вызвать соответствую-
щую ответную реакцию.

Чтобы выйти из привычной
позиции изгоя, ребёнку важно
почувствовать себя в непри-
вычной для себя роли — ро-
ли лидера, ведущего, а не ве-
домого, и получить от этой
роли позитивные ощущения,
поняв, что можно быть
в центре внимания и получать
от этого удовольствие. По-
этому взрослый может, пла-
нируя какое-то мероприятие
в отряде, на роль ведущего,
главного выбрать такого ре-
бёнка. При этом важно учи-
тывать, что роль должна быть
выбрана таким образом, что-
бы ребёнок с ней справился
и заведомо получил позитив-
ный опыт от участия в этом
мероприятии. Ведь обратная
реакция может усилить нега-
тивный опыт, привести к ещё
большей замкнутости и по-
давленности ребёнка, а свер-

стники найдут дополнитель-
ный повод для насмешек. 

Важно увидеть сильные сто-
роны ребёнка, понять, что он
любит делать, от чего получа-
ет удовольствие. Эту деятель-
ность можно включить в ме-
роприятие и назначить его от-
ветственным за её реализа-
цию. Но сделать это нужно
так, чтобы все члены отряда
почувствовали важность стоя-
щей перед ребёнком-аутсайде-
ром задачи. Можно в помощь
этому ребёнку поставить ли-
дера отряда. Но делать это
нужно очень осторожно, так
как «лидер» скорее всего пе-
ретянет всё внимание отряда
на себя. Тут важна сама лич-
ность лидера и степень его
эмпатии по отношению к ре-
бёнку-аутсайдеру.

? Êàê èç äåòåé, ñîáðàííûõ
â ëåòíèé ëàãåðü èç ðàçíûõ

êëàññîâ, ñîçäàòü â êîðîòêèå ñðî-
êè ïîçèòèâíûé êîëëåêòèâ?

Это довольно непростая зада-
ча, но тем не менее добиться
этого вполне реально. Чем
младше дети, тем больше ус-
пешность формирования дет-
ского коллектива зависит от
педагога, от воспитателя или
вожатого. В этой ситуации
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взрослый выступает образцом,
моделью поведения для детей.
От его отношения к каждому
ребёнку в детском коллективе
будет зависеть степень сплочён-
ности и уровень принятия деть-
ми друг друга. Как правило,
в среде младших школьников
неосознанное выделение вожа-
тым кого-то в качестве лидера
продвигает этого ребёнка на ли-
дерские позиции, а неприятие
кого-то из детей может сделать
его изгоем в этом коллективе. 

Однако приёмы работы с дет-
ским коллективом сильно зави-
сят от возраста детей. В отли-
чие от коллектива младших
школьников, в коллективе под-
ростков может быть на такое
поведение вожатого прямо про-
тивоположная реакция: «любим-
чик» взрослого может попасть
в изгои именно из-за чрезмерно-
го внимания к нему со стороны
вожатого. 

Важно, независимо от возраста
детей, установить с ними дове-
рительные партнёрские отноше-
ния, но при этом не заискивать,
относясь к детям уважительно
и как к равным. 

В первый же день пребывания
детей в лагере вожатый должен
проговорить правила взаимо-
действия в отряде, а лучше
провести мини-тренинг по фор-
мированию этих правил для от-
ряда. Дети с 7 лет уже способ-
ны сами вырабатывать правила
поведения в коллективе, по от-
ношению друг к другу. Взрос-
лому важно помнить, что таких
правил должно быть не очень
много, они должны быть ра-
зумными, способствовать безо-
пасности детей в лагере и фор-
мировать бережное уважитель-

ное отношение к самим себе,
другим людям и окружаю-
щей среде. Дети должны по-
нимать, почему вводится то
или иное правило, и объяс-
нить его смысл. Но самое
главное, чтобы это понимал
сам вожатый, так как часто
взрослые, включая свой не-
давний опыт школьной жиз-
ни, загружая детей правила-
ми, которым просто нет ра-
зумного объяснения. А на
резонный вопрос ребёнка
«Почему это нельзя?» отве-
чают — «Потому!».

Если в коллективе возникают
конфликты, то нужно отдать
право их решения детям, вы-
ступив как модератор ситуа-
ции у младших школьников
и позволив решать конфликт
самостоятельно подросткам.
Именно так поступал А. Ма-
каренко. Вообще, книги
Макаренко должны оставать-
ся настольными для воспита-
телей и вожатых летнего ла-
геря. Наследие Макаренко
и продолжателей его дела
С.Т. Шацкого, И.П. Иванова
и др. незаслуженно забывает-
ся теперь в России.

В совместной беседе детям
можно предложить каждому
проговорить то, что их беспо-
коит и что они хотят. Следу-
ет спросить у них, как каж-
дый из них видит ситуацию
и какие способы решения
конфликта он может предло-
жить. Это позволит участни-
кам конфликта и всем членам
отряда почувствовать, что
взрослый им доверяет, даст
им посыл о том, что они мо-
гут сами урегулировать кон-
фликт и получить важный
социальный опыт.

? Ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êàê
ïðàâèëüíî áûëî áû ïîñòóïèòü

â ñëåäóþùåé ñèòóàöèè. Ìàëü÷èê
9 ëåò ïðèåõàë â ëàãåðü, ïåðâûå
äíè ïëàêàë, ñêó÷àÿ ïî äîìó,
íî âñêîðå àäàïòèðîâàëñÿ, íàø¸ë
ñåáå â îòðÿäå äðóçåé è îòëè÷íî
âïèñàëñÿ â êîëëåêòèâ. Íî ÷åðåç
10 äíåé ïðèåõàëà ìàìà ðåá¸íêà,
îíà ïðîáûëà ñ íèì öåëûé äåíü.
Ïîñëå å¸ îòúåçäà ìàëü÷èê âïàë
â äåïðåññèþ: ñòàë ïîäàâëåííûì,
ðàçäðàæèòåëüíûì, îòêàçûâàëñÿ
èãðàòü âìåñòå ñî âñåìè, ó íåãî äà-
æå ïðîïàë àïïåòèò. Ïîäñêàæèòå,
÷òî íàäî áûëî ñäåëàòü â ýòîé ñèòó-
àöèè? Ìîæåò áûòü, ê òàêèì äåòÿì
âîîáùå íå ïóñêàòü ðîäèòåëåé íà
âðåìÿ èõ ïðåáûâàíèÿ â ëàãåðå?

Видимо, в этой ситуации
у матери модель поведения по
отношению к сыну такова, что
она формирует у ребёнка бо-
лезненную зависимость. К со-
жалению, такая модель роди-
тельско-детских отношений
сейчас получила большое рас-
пространение. Зависимость ре-
бёнка от матери, культивируе-
мая в самых различных прояв-
лениях (особенно, повседнев-
ной, мелочной заботы и опе-
ки) лишает его возможности
быть самостоятельным и полу-
чать удовольствие от общения
с окружающими, учиться но-
вому и формировать позитив-
ные социальные связи. 

Как быть в этой ситуации?
С одной стороны, мы не мо-
жем вмешиваться в отноше-
ния мамы и ребёнка без её
согласия, к тому же мама
вряд ли сможет изменить по-
добную модель поведения до-
статочно быстро. 
С другой стороны, не пускать
маму в гости к сыну мы также
не можем по двум причинам.
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Во-первых, правила распорядка
большинства лагерей разрешают
посещение родителями детей. Во-
вторых, для мальчика будет ещё
большей психологической травмой
то, что к остальным детям приез-
жают родители, а к нему — нет.

Поэтому возможным вариантом
поведения в этой ситуации мо-
жет быть беседа с мамой, суть
которой — объяснить, что ребё-
нок расстраивается после отъез-
да мамы, поэтому для него луч-
ше будет, если до конца его
пребывания она не будет его на-
вещать. Но важно понимать, что
не каждая мама готова услы-
шать педагога в подобной ситуа-
ции. Правда, если она приехала
лишь через 10 дней после при-
бытия ребёнка в лагерь, это мо-
жет говорить о том, что мама
готова «отсоединиться» от сына.
Можно предложить ей помощь
психолога в лагере или обра-
титься к профессиональному се-
мейному психотерапевту. 

? ß íåñêîëüêî ëåò áûëà â øêîëü-
íîì ëàãåðå âîæàòîé. Íåäàâíî

ìíå ïðåäëîæèëè â òå÷åíèå ëåòà ïî-
ðàáîòàòü ñ äåòüìè â çàãîðîäíîì ëà-
ãåðå. Ïîäñêàæèòå, â ÷¸ì ïñèõîëîãè-
÷åñêàÿ ðàçíèöà ïðåáûâàíèÿ ðåá¸íêà
â øêîëüíîì ëàãåðå è çàãîðîäíîì ëà-
ãåðå? Íàñêîëüêî ñëîæíåå ðàáîòàòü
ñ äåòüìè, îòîðâàííûìè îò äîìà?

Психологическая разница огром-
на, так как для ребёнка в школь-
ном лагере практически не меня-
ются условия жизни. Он живёт
дома, каждый день видится с ро-
дителями, в коллективе школьно-
го лагеря, как правило, есть кто-
то из его одноклассников. Поэто-
му адаптация к условиям школь-
ного лагеря у большинства детей
проходит практически незаметно.
В загородном летнем лагере ре-
бёнок попадает чаще всего в но-

вый коллектив, за исключени-
ем случаев, когда в лагерь
вывозят сложившийся спор-
тивный, танцевальный или ка-
кой-либо другой детский кол-
лектив. 

Однако, как правило, в летнем
лагере ребёнку приходится
привыкать к новым детям, ус-
танавливать отношения с но-
вым взрослым, адаптироваться
к новому режиму дня и новым
социально-бытовым условиям.

Всё это требует, с одной сто-
роны, от него мобилизации
психологических усилий,
с другой — это важный со-
циальный опыт, который мо-
жет наложить отпечаток на
модель установления первого
контакта с другими людьми.

Важен возраст детей, находя-
щихся в загородном лагере, на-
личие опыта пребывания в та-
ком лагере, темперамент и ха-
рактер, степень их привязаннос-
ти к родителям. Обычно слож-
нее адаптироваться маленьким
детям, у них ещё сильна привя-
занность к маме, и многие из
них, как правило, первый раз
попадают в новый детский кол-
лектив. Для работы с такими
детьми от педагога требуется
особое мастерство и опыт.

Другим важным фактором яв-
ляется степень самостоятельно-
сти ребёнка. Так, если он
привык, что за него всё пол-
ностью делают родители,
то такой мальчик (или девоч-
ка) будет испытывать сложно-
сти в ситуации, когда нужно
самостоятельно решать какие-
то бытовые проблемы. Хотя
есть дети, которым такой пер-
вый опыт самостоятельности
может принести массу поло-

жительных эмоций: они начи-
нают понимать, как приятно
что-то делать самому.

Подростки, как правило, быс-
трее проходят адаптацию
к условиям загородного лаге-
ря, многие из них уже имеют
опыт такого отдыха. Но при
работе с подростками важно
помнить, что для них особен-
но важно уважительное
и партнёрское взаимодействие,
они готовы принять взрослого,
но лишь в том случае, если
тот не нарушает их границ
и выстраивает равные, парт-
нёрские отношения. Для детей
этого возраста коллектив
сверстников играет особое
значение, они сильно ориенти-
рованы на его мнение и гото-
вы противопоставить себя
взрослому в любой момент,
если тот нарушает их психо-
логические границы. Поэтому
вожатому или воспитателю
при работе с подростками
в летнем лагере важно разго-
варивать с детьми с позиции
равного. Часто вожатые-сту-
денты из-за небольшой разни-
цы в возрасте с детьми из
старших отрядов стремятся
самоутвердиться путём психо-
логического давления на ре-
бят, хотят подчинить их себе
во что бы то ни стало. 

Но эта стратегия поведения
приводит к обратному резуль-
тату. Подростки не только
легко выходят из-под контро-
ля, но и противопоставляют
себя вожатому, стараясь де-
лать всё вопреки его требова-
ниям. Поэтому позиция парт-
нёрства оказывается наиболее
выигрышной в процессе уста-
новления позитивных взаимо-
отношений между взрослым
и подростками. ÍÎ


