
Организация временного детского коллектива 
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«Мы должны сами верить в 
то, чему учим наших детей»
(В.Вильсон)



 Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей примерно от 7 до 10-11 лет, что соответствует годам его обучения в 
начальных классах. Это возраст относительно спокойного и равномерного физического развития. Увеличение роста и веса, 
выносливости, жизненной ѐмкости лѐгких идѐт довольно равномерно и пропорционально. 
 Поступление в школу вносит важнейшие изменения в жизнь ребѐнка. Резко изменяется весь уклад его жизни, его социальное 
положение в коллективе, семье. Основной, ведущей деятельностью становится отныне учение, важнейшей обязанностью – 
обязанность учиться, приобретать знания. А учение – это серьѐзный труд, требующий организованность, дисциплину, волевые усилия 
ребѐнка.  
На первых порах учащиеся начальной школы хорошо учатся, руководствуясь своими отношениями в семье, иногда ребѐнок хорошо 
учится по мотивам взаимоотношений с коллективом. Большую роль играет и личный мотив: желание получить хорошую оценку, 
одобрение учителей и родителей.  
 Возрастные особенности памяти в младшем школьном возрасте развиваются под влиянием обучения. Усиливается роль и удельный 
вес словеснологического, смыслового запоминания и развивается возможность сознательно управлять своей памятью и регулировать 
еѐ проявления. 
 Мышление начинает отражать существенные свойства и признаки предметов и явлений, что даѐт возможность делать первые 
обобщения, первые выводы, проводить первые аналогии, строить элементарные умозаключения. 
Творческое воображение как создание новых образов, связанное с преобразованием, переработкой впечатлений прошлого опыта, 
соединением их в новые сочетания, комбинации, также развивается. В младшем школьном возрасте закладывается фундамент 
нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться общественная 
направленность личности. 

Возрастные особенности младших      
школьников 



Возрастные трудности 
Разумеется, далеко не сразу у младших школьников формируется правильное отношение к учению. Они пока не 
понимают зачем нужно учиться. Но вскоре оказывается, что учение – труд, требующий волевых усилий, мобилизации 
внимания, интеллектуальной активности, самоограничений. Если ребѐнок к этому не привык, то у него наступает 
разочарование, возникает отрицательное отношение к учению. 
Некоторые возрастные особенности присущи вниманию учащихся начальных классов. Основная из них – слабость 
произвольного внимания. Возможности волевого регулирования внимания, управления им в начале младшего 
школьного возраста ограничены. 
Значительно лучше в младшем школьном возрасте развито непроизвольное внимание. Всѐ новое, неожиданное, яркое, 
интересное само собой привлекает внимание учеников, без всяких усилий с их стороны. 
Характер младших школьников отличается некоторыми особенностями. Прежде всего они импульсивны – склонны 
незамедлительно действовать под влиянием непосредственных импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив всех 
обстоятельств, по случайным поводам. Причина – потребность в активной внешней разрядке при возрастной слабости 
волевой регуляции поведения. Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: младший школьник 
ещѐ не обладает большим опытом длительной борьбы за намеченную цель, преодоления трудностей и препятствий. Он 
может опустить руки при неудаче, потерять веру в свои силы и невозможности. Нередко наблюдается капризность, 
упрямство. Обычная причина их – недостатки семейного воспитания. Ребѐнок привык к тому, что все его желания и 
требования удовлетворялись, он ни в чѐм не видел отказа. Капризность и упрямство – своеобразная форма протеста 
ребѐнка против тех твѐрдых требований, которые ему предъявляет школа, против необходимости жертвовать тем, что 
хочется, во имя того, что надо. 



Рекомендации для родителей и педагогов 

Для того, чтобы не возникло негативного отношения к учѐбе, взрослый должен внушать ребѐнку мысль, что учение – не праздник, 
не игра, а серьѐзная, напряжѐнная работа, однако очень интересная, так как она позволит узнать много нового, занимательного, 
важного, нужного. Важно, чтобы и сама организация учебной работы подкрепляла слова родителя / учителя.  
Формирование интереса к содержанию учебной деятельности, приобретению знаний связано с переживанием школьниками 
чувства удовлетворения от своих достижений. А подкрепляется это чувство одобрением, похвалой значимого взрослого, который 
подчѐркивает каждый, даже самый маленький успех, самое маленькое продвижение вперѐд. При несформированности умения 
планировать и организовывать деятельность ребенка нужно обязательно учить этому. Планирование должно стать 
обязательным, но коротким этапом, предваряющим каждое действие. «В двух словах скажи, как будешь решать эту задачу» — 
подобными предложениями взрослый может побуждать ребенка к планированию своих действий. Однако, выделяя в каждом 
детском действии отдельный этап планирования как подготовки к действию, взрослый должен следить за тем, чтобы планы были 
реализованы, чтобы действие не подменялось его планированием.
Если малышу все время трудно выполнять даже самые доброжелательные организационные требования взрослых, то он их 
выполнять не станет. 
Следовательно, предъявлять завышенные требования, торопить ребѐнка, читать нотации и проявлять неуместное нетерпение не 
стоит. Не нужно также поддразнивать его, допускать ироничные намѐки – ребѐнок может воспринять это глубоко и всерьѐз. В ответ 
на жалобы и оправдания ребѐнка (Н.р.: «Не могу проснуться, ну ещѐ пять минуточек!» и т.п.) лучше отвечать: «Да, я понимаю твоѐ 
состояние», «Я вижу, что ты огорчѐн», «Я уважаю твоѐ решение». 



 Понятие детского коллектива. 
• Детский коллектив как система – это:

∙ органическая часть более сложного объединения – воспитательного коллектива, 
включающего, помимо детского, и коллектив педагогов;

∙ относительно автономная система, которой свойственны процессы саморегуляции, 
самоорганизации, самоуправления;

∙ скоординированное единство двух структур: официальной, которая складывается 
под влиянием взрослых, определяющих организационное строение и деятельность 
коллектива, а также неофициальной, складывающейся в значительной степени в 
процессе межличностного общения;

∙ субъект деятельности по реализации единых общественно значимых целей;

∙ носитель общего интегративного свойства – его поля (атмосферы, психологического 
климата), характеризующего коллектив как целостное образование, отличное от 
суммы составляющих его индивидов и входящих в него микрогрупп, и 
проявляющегося в общественном мнении коллектива, в его эмоциональных 
реакциях, в нормах и традициях, определяющих поведение его членов;

∙ субъект воспитания по отношению к личности каждого из входящих в него членов.



Внимание к коллективу должно быть усилено, потому, что он среди других средств 
воздействия на личность остается наиболее влиятельным, а главное – управляемым.
Коллектив – это нередко единственное средство уберечь личность от опасного 
воздействия негативно направленных неформальных объединений. Он усиливает 
воздействие всех имеющихся в распоряжении педагогов (вожатых, воспитателей) 
средств личного примера и становится той естественной средой, где ребята 
приобретают собственный социальный опыт, включаясь в совместную со сверстниками 
общественно полезную деятельность. Особую значимость приобретает детский 
коллектив в условиях летнего оздоровительного периода.



Временный детский коллектив в контексте 
летнего оздоровительного центра.

• Именно летом, когда самостоятельность и творчество 
ребенка проявляются в полной мере, временные детские 
коллективы предоставляют ребенку широкие возможности:

∙ проживания в условиях демократического детского 
коллектива;

∙ самоопределения и самореализации в предлагаемых видах 
деятельности во взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми;

∙ приобретение опыта общения и отношений на основе 
культурных норм проживания и деятельности;

∙ получение организаторского опыта и опыта 
самоорганизации;

∙ расширение сферы познавательных интересов о себе и 
окружающем мире;

∙ собственного оздоровления и физической закалки;

∙ в приобретении новых друзей и впечатлений.



Принципы формирования временного детского 
коллектива

Организация отряда (временного детского 
коллектива) чащ. Самый простой и широко 
распространенный – принцип возраста.

е всего строится на разнообразных принципах.

Детский коллектив может быть одновозрастным 
или разновозрастным. 

Для одновозрастного детского коллектива обычным 
считается деление детей на отряды по таким 
возрастным группам: 7–8, 9–10, 11–12, 13–14, 
15–16 лет. Дети одного возраста обладают 
примерно одинаковыми интересами, 
потребностями, им проще подружиться и найти 
общий язык. 



Разновозрастная группа – форма, проверенная временем, и в разных педагогических системах 
получившая одобрение. Более всего себя оправдывает разновозрастность в рамках основных 
возрастных групп. Например, дошкольники – 4–7 лет, младшая школа – 7–10, средняя – 11–14, 
старшая – 15–17 лет, хотя возможен и больший “разброс” возрастов. В таких группах у детей 
устанавливаются межличностные связи не только по “горизонтали” (то есть среди сверстников), 
но и по “вертикали” (со старшими ребятами).



Принцип организации детского коллектива – хобби, или увлечение. В летних оздоровительных 
лагерях существуют профильные смены и профильные отряды, в которые собираются дети по 
принципу общего дела – увлечения. Это может быть спортивная, танцевальная, юнкоровская 
смена и др. Опыт показывает, что в этой ситуации очень важно разнообразить структуру смены, 
сделать так, чтобы “профиль” отряда успешно дополнялся другими делами и увлечениями, не 
связанными с его специализацией. Необходимо чередовать разные виды деятельности, чтобы не 
произошло “зацикливание” и детей и руководителей на одном – “профильном” виде деятельности. 



Принцип, на основе которого могут быть объединены дети во временные детские 
коллективы в летнем оздоровительном лагере – уровень мастерства, степень 
овладения делом. Чаще это лагеря с туристической, спортивной направленность. 
Самое простое деление – на “новичков” и “бывалых”. Это бывает оправдано, когда от 
того, насколько ребенок подготовлен, зависят его безопасность и успех коллектива в 
ответственном деле. Но и это деление должно быть разумным и оправданным, не 
становясь способом дискриминации ребенка, сохраняющим за ним возможность 
перехода из одной группы в другую – “более опытную”.
Возможны ситуации, когда отряд, коллектив собирается “под человека”. В этом случае 
возможно столкновение с “дискриминацией” ребенка на основании того, что он не 
соответствует запросу организатора. Такой принцип максимально субъективен и не 
должен приводить к дискриминации детей.



Следует отметить, что чем меньший срок продолжается смена, тем сложнее 
идут в группе (детском коллективе) процессы объединения, и можно для 
более коротких смен, выездов рекомендовать более однородный состав 
групп (по возрасту, увлечениям, социальному статусу).



Динамика развития временного детского 
коллектива.



Первая стадия – 
“знакомство”. 

• В это время формируется чувство 
принадлежности к отряду, желание 
устанавливать отношения с другими детьми, что 
ведет к возникновению мелких групп, чаще – 
пар. Поведение детей зависимое – и от мнения 
большинства, и от взрослых. Иногда в отряде 
сразу возникает антилидер, который, как 
правило, противостоит взрослым. 
Напряженность в отношениях возникает редко – 
все пока хотят понравиться друг другу, все 
неопределенно. В этот период в отряде 
формируется система правил и традиций (часто 
негласных), происходит распределение симпатий 
и антипатий. Основной инициатор в это время – 
вожатый и воспитатель. Дети могут задумывать и 
осуществлять небольшие по объему дела, но с 
постоянной “оглядкой” на взрослого и 
большинство.



Вторая стадия – “раздел 
территории”, “борьба за власть”, 
“поиск крайнего”. 

•  Главная потребность в это время – потребность во власти, 
в контроле над ситуацией, что проявляется в 
соперничестве между потенциальными лидерами, между 
группировками. Стремление к власти может проявиться в 
попытке воздействовать на конкурентов через 
“общественное мнение”. Но может быть и так: никто не 
хочет брать на себя ответственность за дело, проявлять 
активность, стремиться к власти.



• В этот период в отряде неизбежны конфликты, стычки, резко может упасть 
успешность и продуктивность работы. Ошибкой со стороны взрослого было бы 
взять ответственность на себя или “свалить кучей” на одного или нескольких детей. 
Это этап разрешения внутригрупповых конфликтов, когда на прочность 
проверяются возникшие традиции и отношения. Наилучшим выходом из этой 
ситуации является поиск “золотой середины”. Если же конфликт в отряде 
попытаться “замять”, найти “козла отпущения”, воздействовать на непокорных 
силой – есть риск повторения этой ситуации, но уже по другому поводу – коллектив 
застревает на этой стадии и не развивается дальше, пока не будет найден 
конструктивный стиль совместной деятельности. Роль руководителя как 
установителя норм и традиций также подвергается испытанию.



Третья стадия – 
привязанность, 

сплоченность, близость. 

• Главная потребность в привязанности: 
устанавливается более тесная 
эмоциональная связь детей друг с другом, 
становится возможным партнерство, 
взаимное понимание. Важен баланс между 
детьми, которые с готовностью жертвуют 
своими установками, объединяя свои 
интересы с интересами других, и теми, кто 
испытывает сложности при сближении и 
очень осторожно соотносит свои и чужие 
установки. На этом этапе воспитатель или 
вожатый остается для детей руководителем, 
моделью поведения, носителем отрядных 
норм, но атмосферу, микрокосм общения 
создают уже сами ребята. На этой стадии 
очень успешны многие коллективные дела, 
потому что эмоциональный фон отряда 
можно охарактеризовать как теплый и 
приподнятый.



Психологические особенности вхождения 
ребенка в группу

• Адаптация - процесс вхождения ребенка в новую 
для него социальную ситуацию развития, 
поэтому вожатым и психологам необходимо 
учитывать возрастные и индивидуально-
психологические особенности детей.



Возрастные особенности детей.

Так как сейчас идёт тенденция к формированию 
разновозрастных отрядов, то каждому вожатому, как 
начинающему, так и опытному, необходимо учитывать 
возрастные особенности детей, находящихся в его 
отряде, а также искать способы устранения 
конфликтов между ними.

 Пути преодоления проблем адаптации в лагере



Дети до 10 лет.

• Для детей младшего возраста характерно 
упрямство и проявление собственной воли. 
Связано это с тем, что именно в этом возрасте у 
ребёнка появляется стремление к 
самостоятельному познанию окружающего 
мира, также не следует забывать, что маленький 
человек направлен на познание и самого себя. 
В любой семье ребёнок – центр, он привык к 
тому, что его все слушают, уделяют внимание 
преимущественно ему и поэтому вожатому 
сразу же надо поставить дитя перед фактом: ты 
в отряде не один, ты член коллектива.

• Для детей до 10 лет характерны чувства: 
простодушие, открытость (ложь как таковая 
отсутствует), доброта. Они чувствуют фальшь, 
поэтому наш основной принцип – маленькая 
ложь рождает большое недоверие.

• Главный оборот речи вожатых и стажёров: 
«Надо так». Ведь дети очень быстро забывают о 
том, что нельзя.



• Подражетельность – мы, вожатые и 
психологи – главный пример

• Лёгкая изменяемость интересам. Цель 
должна быть ориентирована на ближайший 
результат.

• Часто дети младшего возраста следуют 
принципу «Не получилось – не надо», 
следовательно наша задача научить их 
добиваться поставленных целей.

• Основной вид деятельности в данный 
период – игровой. Чередование видов 
деятельности.

• Любознательность
• Конкретное мышление
• Впечатлительность. Вожатый и стажёр – 

первые, кто должен произвести приятное 
впечатление на ребёнка.

Интересы:



Дети 10-11 лет

• Для этого возраста свойственны:

• Жизнерадостность

• Активность

• Эмоциональная яркость

• Преклонение перед 
физическими качествами

• Недалёкие перспективы

• Особенности: хвалить при всех, 
ругать с глазу на глаз. Главное в 
работе с детьми этого периода – 
не спешить с выводами при 
разборе конфликтов, особенно 
несли на конфликт повлияло 
что-то личное.



Дети 11-12 лет.

• Велико значение коллектива. Им 
надо давать как можно больше 
самостоятельных поручений. 
Особенность этого возраста – 
бродяжничество. Также идет 
активное развитие абстрактного 
мышления, чувств, таких как 
любовь и дружба. Повышенный 
интерес к взрослым, их привычкам 
и поведению.



Подростки 13-15 лет.

• Для них характерно формирование 
собственной точки зрения в 
противовес нашей. Поэтому 
вожатые должны строить с ними 
отношения на договорных основах, 
на принципах «торговли». 
Например, представим ситуацию: 
ребёнок не хочет идти на зарядку, в 
таком случае отбой для него будет в 
9 часов вместо 10:30 вечера.

• В этой категории существует своя 
моральная основа, поэтому любой 
поступок мы обсуждаем при всех, а 
затем делаем выводы. Каждый 
вожатый обязан заработать себе 
положение в отряде, и главное он 
должен делать только то, что может 
сам.



• В заключение хочу сказать, что отправка ребёнка в лагерь, особенно в 
первый раз, это важное испытание как для родителей, так и для детей. 
Ко всему нужно подготовиться, всё предусмотреть. Проблема адаптации 
в детском лагере является особенно острой, потому что здоровье детей 
ухудшилось из-за сидячего образа жизни, окружающая среда всё чаще 
отрицательно оказывается на психическом состоянии детей и вожатый 
будет именно тем человеком, который сможет помочь ребёнку поверить 
в свои силы и свои таланты.



Стили управления
временным детским 

коллективом 

• Стиль общения в летних оздоровительных 
центрах между воспитанниками и 
педагогами может быть определен, как 
“согласительный”, или “конвенционный” 
(установленный на основании конвенции – 
договора, соглашения).

• Возникающие в летних лагерях 
межличностные отношения имеют в своей 
основе свободу мнений, настрой на отдых, 
юмор, игру, позитивные эмоции.

• Настоящий, сплоченный коллектив не 
возникает сразу, а формируется 
постепенно, поэтапно, чему способствует 
совместная деятельность ребят – 
участников групп. В зависимости от стадии 
развития детского коллектива используются 
различные стили руководства им.



Приказание:

• четкая постановка цели и инструкция для ребят;

• часто проводится инструктаж;

• уточнение, как поняты ребятами конкретные задания;

• кратко с каждым исполнителем уточняются его действия;

• проверяется выполнение заданий;

• отмечаются ошибки и хорошо выполняемые поручения;

• требовательность, но тактичность.



Распределение и стимулирование:

• оценивание и учет в работе индивидуальностей характеров ребят;

• выявление общих интересов;

• при необходимости даются задания;

• педагог следит за тем. Чтобы задания выполнялись точно;

• похвала в присутствии других ребят;

• недостатки разбираются наедине;

• поощрение за позитивную самостоятельную деятельность.



Участие в принятии решений:

• ставится цель без уточнения способов достижения;

• ограничиваются прямые указания и контроль;

• создается система самоконтроля;

• проводятся консультации по отдельным проблемам;

• поощряются высказанные замечания;

• детям предоставляется больше самостоятельности;

• педагог контролирует ситуацию.



Передача полномочий:

• оказывается поддержка и помощь, если ребята просят о ней;

• педагог избегает вмешательства в дела без особой необходимости;

• контроль не ослабляется;

• соизмеряются возможности ребенка и сложность задания;

• хвалить ребят нужно как можно чаще.


