




 

 



 

 



 

тично может совпадать с существующими в обществе представлениями о нор-
мах, а частично может противоречить им. Из всей совокупности социальных 
норм человек усваивает лишь часть из них, те, которые из общественного соз-
нания перешли в индивидуальное сознание, осознанны им как необходимые. 
Выделяют два уровня отклоняющегося поведения. 

Первый уровень - докриминогенный: мелкие проступки, нарушение норм 
морали, правил поведения в общественных местах, уклонение от общественно-
полезной деятельности, употребление алкогольных, наркотических, токсиче-
ских средств, разрушающих психику, и другие формы поведения, не представ-
ляющие опасности для окружающих; 

Второй уровень - криминогенный: действия и поступки, выражающиеся в 
преступных уголовно-наказуемых деяниях. 

Человек может подвергаться воздействию прямых и косвенных десоциа-
лизирующих влияний со стороны ближайшего окружения. Прямые десоциали-
зирующие влияния наблюдаются при прямой демонстрации образцов девиант-
ного поведения; косвенные десоциализирующие влияния могут быть обуслов-
лены разнообразными факторами социально-психологического, психолого-
педагогического, социально-педагогического характера. 

Мы убеждены в том, что в ходе организации воспитательной работы с 
«трудным» ребенком на сегодняшний день педагогами должен быть сделан ак-
цент на подавлении в нем желания негативных форм поведения и модифициро-
вании условий среды, вызывающих отклоняющееся поведение. Воспитательно-
профилактическая работа педагога может опираться на постоянную поддержку 
и стимулирование позитивного поведения ребенка и сведение к минимуму пре-
дупредительно-карательных мер в ответ на различные формы отклоняющегося 
поведения подростков. Лечебная терапия применяется в случае патологических 
форм отклоняющегося поведения. Социальную терапию необходимо использо-
вать в случаях непатологических форм отклоняющегося поведения детей и под-
ростков. 

Педагогу необходимы знания о признаках употребления ребенком пси-
хоактивных и наркотических веществ. 
Физиологические признаки употребления психоактивных и наркотических ве-
ществ: 

• бледность кожи; 
• расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные гла- 

за; 
• замедленная, несвязная речь; 
• потеря аппетита, похудение или чрезмерное употребление пищи; 
• хронический кашель; 

• плохая координация движений (пошатывание или спотыкание). 
Поведенческие  признаки употребления психоактивных и наркотиче- 
ских веществ: 
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//. Организационный этап 

 

На третий день в лагере открывается биржа труда. Дети, которые по ка-
ким-либо причинам остались нетрудоустроенными, имеют возможность вы-
брать работу, подписать трудовое соглашение и оформить контракт. 
Биржа труда начинает работу в 10 часов и заканчивает в 19 часов, в это время 
желающий может получить работу и выполнить ее за соответствующую плату. 
На стенде вывешивается список работ на день для индивидуального вы-
полнения, а также фиксируются объекты труда для бригад, которые рассчитаны 
на продолжительное время. Выполнение работы проходит следующим образом. 
Порядок выполнения индивидуальных работ. Работник приходит на биржу 
труда и получает наряд на определенную работу с указанием ее оплаты, 
выполняет работу и показывает ее результат работнику биржи либо руко-
водителю трудового объекта. Выполненная работа фиксируется печатью на 
бланке с фамилией работника. 

Порядок выполнения бригадных работ. Бригадир приходит на биржу 
труда, получает наряд на работу, а также трудовой инвентарь, бригада выполня-
ет работу, после ее завершения бригадир сдает выполненный объект и трудовой 
инвентарь, фиксирует на «Экране трудовой деятельности» количество работни-
ков бригады, определяет лучшего работника. 

Время выполнения работы не ограничено при условии, что дети не бу-
дут переутомлены, за этим следит руководитель их трудового объекта. 

Некоторые виды деятельности, такие, как педагогическая (воспитатели 
детского сада, помощники вожатых, оформители), предполагают работу в тече-
ние дня, вследствие этого руководители этих трудовых объектов составляют 
графики выхода на работу с учетом времени, рассчитанного для отдыха и заня-
тий по интересам. 

Организационный период завершается тогда, когда работа характеризу-
ется систематичностью и последовательностью, дети осведомлены о порядке 
функционирования биржи труда, в трудовую деятельность включилось боль-
шинство ребят. На данном этапе важно продумать систему поощрения лучших 
работников, создать необходимые условия для работы детей. Значение на этом 
этапе имеют индивидуальные консультации с детьми, не задействованными в 
работе, выяснение причин нежелания работать, нахождение компромиссных 
решений. 

///.         Промежуточный этап 
Этот этап -- небольшой по продолжительности (1-2 дня) и совпадает с 

серединой смены. Основная его задача — подведение предварительных итогов 
трудовой деятельности. Подведение итогов может проходить в творческой 
форме, но приближенной к реальной жизни. 

После торжественной части, посвященной поздравлению ударников 
труда, ребята получают заработанные «роднички», и им предоставляется воз-
можность потратить их в кафе, блинной, сходить в парикмахерскую и др. Ра-
ботник может сохранить свои деньги в банке и в конце смены получить уже не 
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Игра и игровые формы в жизни детских коллективов имеют огромный 
смысл. «В сообществах, где знают о роли коллективных проявлений, - пишет 
французский психолог П.Фресс, - придается большое значение церемониям, 
ритуалам и играм, которые благодаря совпадению одних и тех же эмоциональ-
ных реакций способствуют усилению общей сплоченности». 

 

В отечественной педагогической науке и практике эти формы работы 
с детским коллективом расценивались как важнейший способ активизации дея-
тельности подростков и юношества. Пионерские и комсомольские организации 
имели на своем вооружении различные «команды», «патрули», «десанты», 
«операции», «марши», много интересных ритуалов и символов, которые в каж-
дом конкретном случае помогали увеличивать эмоциогенность воспитательной 
ситуации. Современная педагогическая практика реанимирует незаслуженно 
забытые ритуалы с новым идеологическим наполнением. 

Музыкально-психологические ситуации обладают большими возмож-
ностями воздействия на коллективные эмоциональные состояния. К сожалению, 
возможности музыки, в том числе наиболее популярного музыкального жанра -
песни, используются в обыденной воспитательной практике чаще всего интуи-
тивно. 

Цветопсихологические ситуации создаются исходя из способности 
различных цветов и цветосочетаний по-разному воздействовать на эмоциональ-
ные состояния людей. Хотя в восприятии цвета очень много субъективного, 
зависящего от особенностей личности, жизненного опыта человека, тем не ме-
нее, специалисты выделяют ряд общих свойств цвета в воздействии на челове-
ка. При организации различных воспитательных мероприятий мы пользовались 
цветовым психологическим ключом, предлагаемым специалистами-психоло-
гами. 
Использование различных светильников со светофильтрами, прожекторов, 
цветовых аппликаций при оформлении зданий, интерьеров, при освещении мест 
проведения массовых и коллективных мероприятий — диспутов, митингов, 
торжественных церемоний, вечеров и т.д. - играет большую роль в создании 
соответствующего настроения. Все это способствует созданию дополнительной 
ситуации доверительности, откровенности на диспутах при помощи сочетания 
подсветок (желтый, оранжевый, зеленый, светло-коричневый), праздничности, 
приподнятости на вечерах (сочетание ярких тонов красного, желтого, 
оранжевого, голубого цветов), напряженности, собранности на торжественных 
митингах (желтый и синий, оранжево-зелено-синий). Ситуации новизны 

Потребность в новых впечатлениях - одна из важнейших потребно-
стей человека. Эта потребность, по мнению советского психолога Л.И.Божович, 
несет в себе изначальную силу, которая стимулитует психическое развитие ре-
бенка, развивается вместе с ним, является базой для развития других его соци-
альных потребностей. Потребность в новых впечатлениях, перерастая в позна- 
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