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� внеурочная деятельность � международный проект � подростки «группы
риска» � принципы взаимодействия � учебная активность � динамика
развития личности � помощник вожатого

Â «Государственной программе РФ
«Развитие образования на
2013–2020 годы» обозначены

следующие проблемы: «Образова-
ние в некоторых школах (как пра-
вило, работающих со сложным
контингентом учащихся) перестаёт
выполнять функцию социального
лифта… Для успешного обучения
и социализации детей в таких
школах необходимы специальные
ресурсы…, позволяющие… осуще-
ствлять психологическое и соци-
ально-педагогическое сопровожде-
ние, тьюторство. На практике
такая группа школ, напротив, ис-
пытывает дефицит ресурсов
и стимулов». 

Íàñòàâíèê âî âíåóðî÷íîé ðàáîòå

По мнению большинства исследователей
и практиков современного образования,
именно внеурочная деятельность имеет
значительные возможности для формиро-
вания инициативности, самостоятельнос-
ти, способности к сотрудничеству, по-
скольку она менее регламентирована по
сравнению с учебной деятельностью. 

«Внеурочная деятельность организуется
по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общекультур-
ное, общеинтеллектуальное), в том числе



освоение каждой из ступеней давало уча-
стнику возможность перейти на следую-
щую ступень проекта.

Роль наставника до известных пределов
сопоставима с ролью учителя. Участвуя
в проекте, подростки «группы риска»
столкнулись с привлекательной для них
ситуацией (освоение компьютерных зна-
ний под руководством наставника-сверст-
ника), позволяющей продемонстрировать
себя в условиях, когда прежний стиль
поведения не способствует успеху в новой
ситуации и неизбежно требует другого
поведения. Взрослый в этих заданных
педагогических условиях выполняет лишь
функцию организатора, координатора,
при необходимости — консультанта (для
наставника) по основным дидактическим
вопросам организации деятельности уче-
ника. Принцип невмешательства взросло-
го в процесс взаимодействия наставника-
сверстника и ученика становится в дан-
ном случае определяющим.

Подобная организация взаимодействия
ученика и наставника-сверстника позво-
ляет учитывать различия в темпах усвое-
ния знаний учениками и их предвари-
тельные знания. Наставник осваивает
роль учителя, не имея специального,
профессионального образования для та-
кой деятельности, но при этом наставник
обязан обладать более широким кругом
предварительных знаний в заданной об-
ласти, чем его ученик. Роль учителя
стимулирует наставника расширять свои
знания, осваивать новые умения. 

Наставник передаёт знания, оказывает
социально-психологическую поддержку,
при этом между ребятами снимаются
«барьеры власти». В задачи наставника-
сверстника входит также контроль над
уровнем освоения знаний учеником. Ко-
нечно, из-за недостаточного опыта оце-
нивание наставника-сверстника по срав-
нению с учительским менее объективно,
но зато у ребят нет преград возраста
и «ученик» может многократно обра-
щаться к наставнику. 

через такие формы, как экскурсии, кружки,
секции, «круглые столы», конференции, дис-
путы, школьные научные общества, олимпиа-
ды, соревнования, поисковые и научные ис-
следования, общественно полезные практики,
летние оздоровительные лагеря и др.»1.

В современной России проблемы возрожде-
ния наставничества (после распада СССР)
широко обсуждаются научной общественнос-
тью, инженерным сообществом, педагогами,
политиками; налаживается наставническая ра-
бота в образовании и воспитании.

Научный и практический интерес представ-
ляет 10-летний опыт наставнической работы
среди школьников с участием сотрудников
Омского государственного университета
им. Ф.М. Достоевского. С 2003 по
2007 годы на базе кафедры социальной ра-
боты, педагогики и психологии ОмГУ при
поддержке фонда Jacobs реализовывался рос-
сийско-швейцарский проект «Продвижение
компьютерных знаний и содействие развитию
личности подростков «группы риска» через
наставничество сверстников». Сотрудничая
с германскими и швейцарскими коллегами из
университетов Бонна и Берна, мы приобрели
опыт использования наставничества сверстни-
ков в работе с подростками «группы риска»,
получили возможность всесторонне изучить
этот феномен. 

Во время работы в проекте подростки «груп-
пы риска» проходили обучение на системной
основе по трёхступенчатой программе: 
1-я ступень — освоение компьютерных зна-
ний; 2-я ступень — работа в качестве на-
ставников в группах сверстников для оказа-
ния им помощи в освоении компьютерных
знаний; 3-я ступень — работа ПК-консуль-
тантами наставников и учеников. Успешное
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1 Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования: Утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 //
Федеральный государственный образовательный стандарт:
[сайт]. URL: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?
CatalogId=2588 (дата обращения: 08.08.2013).
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Ïðèíöèïû

Взаимодействие участников проекта строилось
на основе:
� принципа использования личностного ре-
сурса: для взаимодействия в условиях на-
ставничества сверстников востребованы
и поощряются лишь конструктивные спосо-
бы, устоявшиеся за пределами проекта сте-
реотипы поведения не работают. Нормы за-
дают наставники;
� принципа личной активности: участие
в проекте основано на личной инициативе
и активности его участников;
� принципа добровольности участия: подрост-
ки должны осознавать, что вся ответствен-
ность за успешность деятельности в любой
из ролей лежит только на них.

Ó÷åáíàÿ àêòèâíîñòü

Наставничество предполагает использование
партнёрского стиля взаимодействия между
подростками, заключается он в соорганизации
учебной активности наставника и ученика. Мы
выделили элементы процесса соорганизации
учебной активности в рамках взаимодействия
подростков2: мотив: самомотивация «учеников»
и «наставников»; проект: достижение учебного
результата, выбор направления движения к ре-
зультату — за «учеником»; осуществление:
наставник помогает ученику в освоении зна-
ний, но не навязывает их, «барьер власти»
снимается; рефлексия: совместная оценка про-
цесса и результата, возможность их обсудить
и выстроить перспективы.

Îöåíèâàíèå

Принципиальное значение и эффективность
проекта оценивались на основании психодиаг-
ностических исследований: научные ожидания
были проверены с помощью повторяющихся
трёхуровневых измерений в эксперименталь-

ной и контрольной группах. Каждый
участник проекта подвергался психоди-
агностическому исследованию в начале
своего участия в проекте, по заверше-
нии своего участия в нём и через
30 недель после того, как он покинул
проект. Исследования в контрольной
группе были проведены параллельно ис-
следованиям в группе участников перво-
го потока.

За всё время существования проекта
в нём приняли участие около тысячи
подростков «группы риска» г. Омска
и рабочего посёлка Русская Поляна
в возрасте от 12 до 17 лет. Численность
контрольной группы составила 200 под-
ростков в возрасте 12–17 лет.

Критерием участия подростков в экс-
периментальной группе проекта была
их принадлежность к «группе риска»,
определённая деструктивными наруше-
ниями в развитии личности. Участники
контрольной группы имели сходные
проблемы. Динамика личностных изме-
нений подростков этой группы изуча-
лась с применением психодиагностичес-
кого пакета, предложенного швейцар-
скими коллегами. Исследовались ас-
пекты: перспективы на будущее
(цель: изучение способности давать
оценку своим перспективам на буду-
щее); позитивная и негативная аф-
фективность (цель: изучение преоб-
ладания положительных или отрица-
тельных эмоций); социальная тревож-
ность (цель: изучение способности
адекватно оценивать себя при социаль-
ном взаимодействии); удовлетворён-
ность жизнью (цель: изучение спо-
собности к субъективной оценке каче-
ства условий жизни и деятельности,
жизни в целом, отношений с людьми,
самого себя); интернальный локус
контроля (цель: изучение способности
принимать ответственность за события
своей жизни на себя и их причины
видеть в своём поведении и своих лич-
ностных особенностях); самоэффек-
тивность (цель: изучение способности

2 Сергиенко Е.И. Наставничество сверстников как комплекс
педагогических условий социального развития подростков
«группы риска» // Исследование и проектирование
в социальной работе: теория и практика: материалы VI заочной
Международной научно-практической конференции. 
Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2012. C. 146–158.



У подростков — участников второй сту-
пени проекта (наставников) к окончанию
их участия в проекте можно было наблю-
дать следующие изменения:
� повысился уровень позитивной оценки
своих перспектив на будущее (Fкр =
2,48, Fэмп = 5,55);
� возрос уровень интернальности локуса
контроля(Fкр = 2,48, Fэмп = 2.49). 

На основании приведённых данных мож-
но судить о позитивных изменениях
в способности подростков давать оценку
своим перспективам на будущее. У под-
ростков — наставников возросла способ-
ность брать ответственность за события
своей жизни на себя, а их причины ви-
деть в своём поведении и своих личност-
ных особенностях и, как следствие, воз-
растании способности верить в эффектив-
ность собственных действий и ожидать
успеха от их реализации.

О длительности эффектов, полученных
в результате участия подростков в проек-
те, могут свидетельствовать исследования,
проводимые по истечении 30 недель после
завершения подростком участия в проекте.
Анализ этих данных показывает, что чем
дольше подросток находился в условиях
проекта (минимальный срок пребыва-
ния — 10 недель, максимальный —
1,5 года), тем устойчивее позитивные из-
менения в его личности4.

Äèíàìèêà ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè

Итак, наставничество сверстников как
организованный нами комплекс педагоги-
ческих условий взаимодействия подрост-
ков «группы риска» позволяет таким под-
росткам освоить новый социальный опыт,
закрепить его в новых формах поведения

верить в эффективность собственных дейст-
вий и ожидать успеха от их реализации). 

Для оценки статистической достоверности
полученных в исследовании данных мы ис-
пользовали метод дисперсионного анализа
(ANOVA), который позволяет изучить
влияние одного или нескольких факторов
на зависимую переменную, а также взаимо-
действие факторов. Основным показателем 
ANOVA является F-отношение — эмпири-
ческое значение F-критерия Фишера. Если
полученное значение F эмпирическое ≥
F критическое согласно таблице критичес-
ких значений F-критерия, то речь идёт
о статистической достоверности выявленно-
го влияния. Результаты статистического
анализа данных, где были выявлены значе-
ния F-критерия Фишера, значимые,
по крайней мере, на 5-процентном уровне,
можно представить следующим образом3.

У подростков, участвующих в первой ступе-
ни проекта (учеников) (в сравнении с кон-
трольной группой) к концу их участия
в проекте:
� повысился уровень позитивной аффектив-
ности (Fкр = 1,328, Fэмп = 32,61);
� снизился уровень социальной тревожности
(Fкр = 1,328, Fэмп = 10,41);
� возрос уровень удовлетворённости жизнью
(Fкр = 1,328, Fэмп = 4,42);
� увеличился уровень радости жизни 
(Fкр = 1,328, Fэмп = 4,92).

На основании приведённых данных можно
судить о преобладании у подростков (уча-
стников проекта) позитивных эмоций над
негативными, возрастании у них способнос-
ти адекватно оценивать себя при социаль-
ном взаимодействии и, как следствие, спо-
собности к позитивной субъективной оценке
качества условий жизни и деятельности,
жизни в целом, отношений с людьми, са-
мих людей, самого себя.
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4 Сергиенко Е.И. «Наставничество» сверстников как
способ социального развития подростков //
Формирование научной картины мира человека 
XXI века: Матер. Междунар. науч.-практ. конф.
Горно-Алтайск 1–4 февраля 2011 г. Горно-Алтайск:
Ладомир, 2011. Ч. 1. C. 322–328. 
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в соответствии с выполняемой ролью, осо-
знать свои новые возможности и качественно
изменить, таким образом, свою социальную
позицию в обществе. Все эти результаты сви-
детельствуют о позитивной динамике в разви-
тии личности подростков — участников про-
екта, что подтверждается оценкой его эффек-
тивности. Этот опыт получил вполне предска-
зуемое и закономерное продолжение и разви-
тие в регионе. 

Проект давно завершён, но созданные в его
рамках условия для организации внеурочной
деятельности подростков с использованием
наставничества сверстников продолжают рабо-
тать. Проект стал своеобразной базой практи-
ки для студентов специальности «Социальная
работа», а также площадкой для научно-ис-
следовательской работы студентов, аспирантов
и сотрудников кафедры. Потенциал, заложен-
ный проектом, преумножается в социальных
группах, формируемых на временной основе
в лагерях летнего отдыха школьников. Эти
группы организуются Министерством образо-
вания Омской области при активном участии
сотрудников ОмГУ. Опыт наставничества
в подростковой среде, накопленный в между-
народном проекте, востребован, постоянно
развивается и дополняется.

Ïîìîùíèê âîæàòîãî

В системе образования специалистов с квали-
фикацией «вожатый» у нас не готовят
и в каждом регионе вожатых подбирают по
собственной схеме. В Омском регионе ежегод-
но формируется (в основном из студентов)
контингент вожатых, которые выступают в ро-
ли наставников для каждой смены школьников
в летних лагерях. В последние три года
в практику наставничества внедряется новая
форма — помощник вожатого: их подбирают
из подростков, участников смены с лидерски-
ми качествами, желающих работать на добро-
вольной основе: практика показывает, что та-
кая форма наставничества весьма продуктив-
на как для организации активных форм заня-
тий смены, так и для воспитания потенциаль-
ных лидеров из помощников вожатых.

Сегодня вожатых готовят на краткосрочных
курсах, организуемых Дирекцией программ

в сфере оздоровления и отдыха несо-
вершеннолетних Омской области. Ко-
нечно, у молодых вожатых в первое
время есть трудности при адаптации
к новой для них должности: это прояв-
ляется в недостатке профессиональных
знаний, умений и навыков, неуверенно-
сти в себе, часто связанной с недостат-
ком эмоциональной поддержки более
опытных вожатых. 

Начинающий вожатый, приехавший ра-
ботать в детский оздоровительный ла-
герь, попадает в другой мир. Адапти-
роваться приходится, что называется,
ежеминутно и ежесекундно, ведь вожа-
тому приходится работать не только
с «благополучными» детьми. При этом
специфическая ситуация временного
коллектива вожатых, особенно в перво-
начальные этапы формирования его ми-
кроклимата, также влияет на эмоцио-
нальное состояние молодого вожатого:
новый коллектив, новые условия про-
живания и темп работы, незнакомые
дети, высокие педагогические требова-
ния — всё это становится дополни-
тельным стрессовым фактором, ведёт
к нервным напряжениям и перенапря-
жениям. Поэтому обязательным усло-
вием успешной профессиональной адап-
тации вожатого, переживающего период
стрессовой ситуации вступления
в должность, становится владение
практическими навыками саморегуля-
ции. Практика показывает, что знаний
по саморегуляции, полученных на крат-
косрочных курсах, как правило, не хва-
тает. И здесь молодому вожатому не-
обходима помощь более опытных вожа-
тых — наставников, которые уже на-
учились планировать свою работу та-
ким образом, чтобы избежать стрессо-
вых ситуаций, умеют научить, как
справиться с эмоциями. 

Опыт работы системы наставничества
апробирован и показал свою высокую
эффективность в детских оздоровитель-
ных лагерях «Лесная поляна», «Юби-
лейный», «Дружные ребята», «Иртыш-



выработка навыков работы с детьми
в качестве помощника вожатого.

Преподают в школе директора лагерей,
старшие вожатые и старшие педагоги,
приглашённые специалисты. Наставниче-
ство осуществляют старшие и опытные
вожатые: их работа заключается в сопро-
вождении молодых вожатых, начиная от
первичной подготовки до окончания ла-
герной смены. Постепенно формируется
группа помощников вожатых, которые
в дальнейшем распределяются по детским
отрядам, в каждом отряде вместе
с опытными вожатыми работают обычно
по два помощника: они приобретают ор-
ганизационные и коммуникативные навы-
ки, становятся ответственными, целеуст-
ремлёнными, развитыми. ÍÎ

ские зори» и многих других лагерях нашей
области, где уже сложилась система настав-
ничества между опытными и начинающими
вожатыми и действует социальный проект
«Помощник вожатого». Этот проект разра-
ботан в рамках сотрудничества университет-
ской кафедры и Дирекции программ в сфе-
ре оздоровления и отдыха несовершеннолет-
них Омской области. Особенность програм-
мы — возрастной ценз участников: в про-
грамме существуют возрастные рамки для
несовершеннолетних от 14 до 18 лет, кото-
рые хотят работать вожатыми, но из-за
своего возраста не имеющих возможности
работать самостоятельно. Молодые вожатые
в этом проекте проходят городскую школу
подготовки вожатых, основные задачи кото-
рой: формирование лидерских наклонностей
подростков, обучение теоретическим и прак-
тическим основам вожатского мастерства,

À.Í. Äîëãóøåâà, Â.Ì. Êàäíåâñêèé, Å.È. Ñåðãèåíêî. Íàñòàâíè÷åñòâî ñâåðñòíèêîâ 
â ëåòíåì ëàãåðå

Æóðíàë äëÿ ïåäàãîãîâ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Öåëü èçäàíèÿ — ñ ïîìîùüþ ïîääåðæêè
è ðàñïðîñòðàíåíèÿ òâîð÷åñêèõ ïðàêòèê ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ñïîñîáíîñòåé âîñïèòàííèêîâ, ôîðìèðî-
âàíèþ ó íèõ íðàâñòâåííûõ,  ýñòåòè÷åñêèõ ïîíÿòèé, âîñïèòàíèþ âñåñòîðîííå ðàçâèòîé ëè÷íîñòè.

Îäíà èç ñàìûõ ñëîæíûõ ïðîáëåì — ðàáîòà ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè. Êàê âûÿâèòü îäàð¸ííîñòü? Êàê ñîçäàòü
óñëîâèÿ äëÿ å¸ ðàçâèòèÿ? Ìû áóäåì âìåñòå ñ âàìè èñêàòü îòâåòû íà ýòè âîïðîñû. Â æóðíàëå ïóáëèêóþòñÿ
òâîð÷åñêèå ðàáîòû äåòåé (ëèòåðàòóðíîå, òåõíè÷åñêîå, ïðèêëàäíîå è äðóãîå òâîð÷åñòâî). Ïåäàãîãè äåëÿòñÿ
ñâîèì îïûòîì â «Ìàñòåð-êëàññå», ÷òî îáîãàùàåò êîïèëêó çíàíèé è óìåíèé íàøèõ ÷èòàòåëåé. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî
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