


Актуальность программы 

В последние годы в России возросла численность подростков, для 

которых цель жизни сводится к достижению материального благополучия 

любой ценой, к наживе любыми способами. Труд и учеба утратили 

общественную ценность и значимость, стали носить прагматический 

характер — больше получать благ, привилегий и меньше работать и учиться. 

Такая позиция подростков приобретает все более открытые и воинствующие 

формы, порождая новую волну потребительства, часто провоцирующую 

поведенческие девиации. Положение с поведенческими девиациями 

усугубляется еще больше экономической ситуацией в стране. В России 

значительно возрос уровень подростковой преступности в сфере социально-

экономических отношений, где объектом преступления является право собст-

венности, имеющее исключительное значение в жизнедеятельности граждан, 

общества, государства. Для многих подростков характерна ориентация на 

личное материальное благополучие, на действие по его обеспечению, на 

жизнь по принципу «как хочется», на самоутверждение любой ценой и 

любыми средствами. В этих случаях ими руководит не корысть и стремление 

удовлетворить свои потребности преступным путем, а привлекает сам 

процесс совершения преступления, участия ради компании, чтобы не 

прослыть трусом и т. п.  

Попадание подростков в «группы риска» неразрывно связано с 

нарушениями взаимосвязей с социальным окружением. Семья как институт, 

основанный на природных стремлениях и действиях человека, 

удовлетворяющий насущные потребности человека теряет свои функции. С 

экрана телевизора мы слышим о насилии в семье, о семье алкогольной и 

наркотически зависимой.  

Подросток, нуждающийся в «живительной влаге», растущий в таких 

«пустынных» условиях вряд ли станет прекрасным цветком, цветущим и 

благоухающим. Подросток, подвергающийся насилию, из жертвы 

превратится в агрессора, имеющих пьющих родителей, к сожалению, 

идентифицирует себя с ними, так как они для него значимые взрослые.  

Как помочь подростку группы риска социализироваться? Уже давно 

известно, что традиционные методы воспитательного воздействия на 

подростка группы риска не дают желаемого результата. Поиск эффективных 

методов и приемов воздействия на подростка актуальная проблема, перед 

которой оказывается современное общество. Убеждение и личный пример, 

моральная поддержка и укрепления веры подростка в свои силы и 

возможности, вовлечение в интересную деятельность и др. все эти приемы, 

безусловно, способствуют социально-одобряемым формам поведения. Кто 

же может помочь подростку оказавшемуся в группе риска? Кто тот значимый 

взрослый или сверстник, наставник который может понять, принять, помочь 

направить?  

Школьное наставничество над подростками «группы риска», 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета - 

разновидность индивидуальной воспитательной работы в образовательном 

учреждении. 



Наставник - опытный учитель, педагог дополнительного образования, 

член родительского комитета, обладающий жизненным опытом, высокими 

профессиональными и нравственными качествами. 

Подросток «группы риска» – обучающийся, находящийся в социально 

опасном положении, который вследствие безнадзорности родителей и иных 

причин находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни и 

здоровья, либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию. 

Школьное наставничество предусматривает систематическую 

индивидуальную работу опытного взрослого по развитию у подростка 

необходимых нравственных ценностей, жизненных ориентиров, правовых 

норм.  
 

Цели и задачи наставничества 

Целью педагогического наставничества в школе является оказание 

помощи родителям или законным представителям в воспитании 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или в 

трудной жизненной ситуации, совершенствование системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение роли 

общественности в воспитании школьников, оказание помощи 

несовершеннолетним подросткам, находящимся в социально опасном 

положении,  в их становлении, а также формирование нравственных 

ценностей, жизненных ориентиров, правовых норм. 
 

Основными задачами школьного наставничества являются: 

- проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним для предупреждение его антиобщественных действий и 

правонарушений;  

- привитие подросткам полезных интересов, волевых качеств интереса 

к учебной деятельности;  

- развитие способности качественно выполнять возложенные на него 

обязанности, становление процесса самостоятельности подростка  

усвоение правил поведения, лучших традиций коллектива школы. 

 

Формы, направления, методы и виды деятельности наставников 

Формы работы наставника 

Индивидуальная. 

Групповая. 

Смешанная. 

 

Направления работы наставника: 

Профориентационная работа с подростком группы риска.  

Работа с семьей подростка группы риска.  

Работа с педагогическим коллективом ОУ.  

Работа со сверстниками, одноклассниками.  



Работа со следующими организациями: служба занятости, КДН и ЗП, 

ПДН,  учреждения дополнительного образования и др. 

 

Методы работы наставника: 

наблюдение;  

курирование – способ сохранения и поддерживания контакта 

наставника и  

подростка, контроля ситуации со стороны наставника;  

интервенция – специфический способ «вхождения» в личностное 

пространство для минимизации (устранения) негативной адаптации и 

стимулирования позитивной адаптации личности в изменяющихся 

ситуациях;  

коррекция – процесс исправления тех или иных нарушенных 

функций;  

психолого-педагогическая поддержка – своевременное позитивное 

воздействие педагога (наставника) и родителей (взрослых) на подростков с 

целью выработки у них адекватной самооценки, способности противостоять 

негативному влиянию окружающих, эмоциональному шантажу, рэкету и 

оказание психологической помощи в решении этих проблем;  

психологическая помощь – это особая деятельность наставника, 

осуществляемая в процессе решения жизненно важной задачи, возникающей 

у подростка группы риска; 

реабилитация – это система мероприятий по восстановлению 

психических функций, организованная определенным образом, 

оптимизирующая жизнь личности при непосредственном взаимодействии;  

социально-психологическая профилактика – это предупреждение 

возможных негативных последствий поведения, нежелательных для 

обучения и развития подростков;  

социально-психологическое сопровождение – протекающий во 

времени процесс создания социально-психологических условий изменения;  

консультирование – превентивная, упреждающая помощь, 

предотвращающая развитие нежелательных осложнений.  

тренинг – многофункциональный метод преднамеренных изменений 

психологических феноменов человека, группы и организации с целью 

гармонизации профессионального и личностного бытия человека.  

 

Виды деятельности наставника: 

Аналитическая деятельность наставника. Наставники постоянно 

находятся в процессе аналитической деятельности, анализирует ситуацию, в 

которой находится подопечный подросток группы риска.  

Реабилитационная деятельность направлена на возвращение 

подростка группы риска к обычной деятельности (учебной, трудовой), к 

прежним своим обязанностям, на преодоление дезадаптации.  

Профилактическая деятельность направлена на профилактику 

девиантных форм поведения. Первая форма психопрофилактики – 

организация социальной среды на основе представления о ее 



детерминирующем влиянии на формирования девиаций. Вторая форма – 

информирование, включающее попытки воздействия на когнитивные 

процессы личности с целью повышения способности к принятию 

конструктивных решений.  

Информационная деятельность наставника заключается в 

расширении кругозора подростка, в развитии его общей осведомленности, а 

также в получении необходимых знаний.  

Социальная деятельность наставника направлена на вовлечение 

подростка группы риска в различные социальные институты, привлечения 

подростка к социально одобряемым формам деятельности.  

 

Подбор наставников 

Основным критерием отбора наставников является мотивированность 

на волонтерскую деятельность. Люди, стремящиеся стать наставниками, 

могут иметь различные мотивы волонтерской (наставнической) 

деятельности.  

- Альтруизм, то есть желание «бескорыстно делать добро» (но часто 

бывает так, что человек при этом имеет и свой личный интерес).  

- Чтобы компенсировать отсутствие чего-либо в личной жизни 

наставника . 

- Чтобы приобрести и осмыслить свой собственный опы.т  

- Когда у человека много свободного времени возникает потребность 

иметь цель в жизни и роль в обществе . 

- Для самовозвеличивания . 

- Для приобретения практического навыка в работе с подростками.  

Гибкость мышления – это умение быстро оценивать ситуацию, 

быстро обдумывать и принимать необходимые решения, легко 

переключаться одного способа действий на другой.  

Критичность мышления характеризуется умением не считать 

верной первую, пришедшую в голову мысль, подвергать критическому 

рассмотрению предложения и суждения других, принимать необходимые 

решения, только взвесив все «за» и «против».  

Коммуникативные способности рассматривается, как умение 

говорить простым понятным для подростка языком о сложных вещах, быть 

открытым и искренним при общении, уметь слушать и слышать собеседника.  

Толерантность – терпимость к мнениям, взглядам и поведению, 

отличным от собственного, даже неприемлемым для наставника.  

Эмпатийность – эмоциональная отзывчивость на переживание 

других, способность к сочувствию. Наставник не должен обладать высоким 

уровнем эмпатии, т.к. чрезмерная эмоциональная отзывчивость может 

эксплуатироваться эгоистически воспитанными подростками, которые могут 

воспользоваться их добротой для реализации собственных целей. Наставнику 

необходимо иметь специальную подготовку по психолого-педагогическим 

дисциплинам.  

Интуиция – своеобразный тип мышления, при котором отдельные 

звенья процесса мышления проходят бессознательно.  



Рефлексивность – способность к осмыслению собственной 

деятельности  

Эмоциональная устойчивость – способность психики сохранять 

функциональную активность в условиях воздействия стрессоров, 

фрустраторов как в результате адаптации к ним, так и в результате высокого 

уровня развития эмоционально-волевой саморегуляции.  

 

Этапы реализации программы 

I. Подготовительный этап программы сопровождения подростка ГР 

предполагает взаимодействие специалистов с администрацией школы. 

Подготовительный этап завершает проработка полученной информации, 

планирование деятельности специалистов, подбор конкретных методик для 

выполнения поставленных задач. В подготовительный этап рекомендовано 

включать следующие задачи.  

1. Установление контакта со всеми участниками сопровождения 

подростка ГР.  

2. Определение объема работы и последовательности процесса 

сопровождения.  

3. Подготовка необходимой документации.  

4. Составление графика работы.  

5. Наставник, устанавливая контакт со специалистами, обязательно 

должен объяснить цели психолого-педагогического сопровождения ребенка.  

 

II. Этап диагностического исследования начинается с проведения 

динамического наблюдения за поведением подростка ГР, которое помогает 

понять эффективность усвоения им наиболее важных сфер деятельности в 

школе. К ним относятся: овладение навыками учебного процесса, 

формирование целеполагающего поведения, приобретение дружеских 

контактов. В процессе наблюдения на уроке оцениваем активность или 

пассивность ребенка, темп его деятельности, способность к удержанию 

«учебной задачи», оперированию понятиями во внутреннем или предметном 

плане. Анализируя продукты учебной деятельности, отмечаем, прежде всего, 

типичные ошибки, характерные для основных предметов, сформированность 

навыков чтения, письма, математики. На перемене фиксируем эффективность 

контактов с окружающими, произвольность действий, конфликтность в 

отношениях с учителем и сверстниками. В процессе сопровождения 

наставник должен помочь подростку («путнику») в решении следующих 

основных задач:  

1) определить «место», на котором в момент обращения находится 

подросток («беглец»), выявить, в чем состоит его проблема, каковы сущность 

и причины его жизненного неблагополучия. В традиционной терминологии 

это обозначается как диагностика;  

2) превратить «беглеца» в «путника». Для этого необходимо 

установить «место», куда он хочет прийти, совместно с ним создать образ 

того состояния, которого он хочет достичь (представление о благополучии, 



степень реальности его достижения), то есть определить направление и 

наметить пути реабилитации;  

3) помочь клиенту («путнику») добраться до своей цели, 

осуществить свои желания.  

Эту задачу выполняют в процессе реабилитации.  

Во время ориентировочного этапа наставнику желательно 

установить контакт с родителями и родственниками ребенка; необходимо 

установить контакт с классом и классным руководителем.  

 

Определение уровня дезадаптации подростка 

- диагностирование подростка группы риска (уровень развития в 

соответствии с возрастом);  

- изучение ближайшего окружения;  

- исследование места, где подросток бывает;  

- изучение интересов и желаний подростка;  

- выявление возможностей подростка;  

- определение социального запроса семьи, школы и ожидаемый 

результат.  

 

III. Этап групповой работы — первичная помощь в решении проблем. 

На этапе планирования происходит создание индивидуальной программы 

сопровождения подростка и утверждение этой программы со специалистами.  

 

Конкретные шаги и оказание помощи 

- включение подростка группы риска в реабилитационные 

мероприятия; 

- осознание (актуализация) подростком ситуации; 

- включение семьи в коррекционную работу с подростком группы 

риска (этот этап возможен, при условии, что родители и подросток готовы к 

коррекционной работе); 

- коррекция семейных отношений (восстановление утраченных 

функций семьи);  

- совместная работа социального педагога, наставника и семьи над 

программой реабилитации ребенка.  

Интеграция  

- расширение кругозора общения (создание интегрированной среды) 

подростка;  

- профориентационные мероприятия;  

- повышение уровня социально-психологической адаптивности 

подростка и семьи к интеграции в детском коллективе.  

 

IV. Этап повторной диагностики 

После проведения групповых коррекционно-развивающих занятий, 

сочетающихся иногда с индивидуальными, подростки проходят такие же 

диагностические процедуры, как и на втором этапе. Диагностируются 

функции, которые имели самые низкие показатели. 



V. Итоговый этап: консультативно-методический. 

Данный этап предполагает оказание методической и консультативной 

помощи родителям и педагогам. На заключительном этапе разбирается, 

насколько эффективно проведена работа, даются рекомендации по 

дальнейшей деятельности ребенка (профессиональное обучение, 

продолжение обучения в школе с профессиональной ориентацией и т. п.).  

Результатом психологического сопровождения личности в процессе 

адаптации к жизни становится новое жизненное качество - адаптивность, то 

есть способность самостоятельно достигать относительного равновесия в 

отношениях с собой и окружающими, как в благоприятных, так и в 

экстремальных жизненных ситуациях. Адаптивность предполагает принятие 

жизни (и себя как ее части) во всех проявлениях, относительную 

автономность, готовность и способность изменяться во времени и изменять 

условия своей жизни - быть ее автором и творцом. Принципы социально-

психологического сопровождения - это гуманное отношение к семье, 

каждому ее члену и вера в их силы; квалифицированная помощь и поддержка 

естественного развития.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Уменьшение числа обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете и включенных в «группу риска». 

Отсутствие или снижение правонарушений, совершённых 

подростками, участниками программы. 

Появление у обучающихся новых увлечений и социальных контактов. 

Повышение уверенности и самостоятельности подростков. 

Появление у подростков четких представлений о своем будущем, 

дальнейшей профессии. 

 

 


