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 В статье приводятся данные исследования проблемы культурно-гуманистического 

потенциала воспитательной деятельности. На основе проведенного анализа теоретических 

разработок и педагогического опыта были обоснованы действия вожатого  и сущностные 

характеристики деятельности детско-юношеской организации «Российское движение 
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В целях обоснования культурно-гуманистического потенциала 

воспитательной деятельности вожатого потребовалось обращение к 

нормативной базе воспитания на современном этапе развития образования. 

Прежде всего, следует констатировать, что на основании Указа Президента от 

29 октября 2015 г. № 536 была создана Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ).  

В образовательных организациях, которые не только обеспечивают 

организацию воспитательной деятельности, но и соблюдение принципов и 

норм, закрепленных в Уставе РДШ, важной и необходимой является 

деятельность вожатого. Какие качества должны быть присущи вожатому и 

каким образом следует  вести подготовку (или переподготовку вожатого)? 

При организации деятельности первичного отделения РДШ вожатому 

(профессиональный стандарт старшего вожатого) необходимо учитывать 

трудовые функции, которые прогнозируют  его деятельность, которая должна 

быть эффективной и качественной. Прежде всего, это педагогическое 

обеспечение формирования самих детских общественных объединений; 
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педагогическое сопровождение деятельности детских общественных 

объединений для организации  взаимодействия субъектов воспитания, как на 

основе самоуправления, так и  с целью развития детской самодеятельности. 

Нет сомнения, что вожатый – это лидер, признанный детьми, и именно 

вожатый должен обладать навыками целеполагания, планирования собственной 

деятельности, а также навыками организатора деятельности детей. Но этого 

недостаточно, поскольку в современных условиях мотивировать детей и 

подростков к ценностно-ориентированной деятельности (в том числе и 

профессиональной) может вожатый (старший товарищ), который способен 

самоорганизоваться и организовать детей в обоснованных и апробированных в 

какой-то степени  направлениях детско-юношеской организации.  

В соответствии с основной задачей (формирование единого 

воспитательного пространства, в котором обеспечивается не только 

взаимодействие  в условиях  детского общественного объединения, но и 

использование возможностей партнеров РДШ для проектной деятельности 

участников первичного отделения РДШ) появляется необходимость учета 

региональных особенностей  деятельности детских объединений. Так, юные 

граждане РФ (в условиях специфики региона) могут внести определенный 

вклад в социокультурное развитие страны в целом. 

В заявленном аспекте необходимо определить основные источники 

обогащения культурно-гуманистического потенциала деятельности вожатого: 

как сказано выше, это учет социальных особенностей региона и страны в 

целом, потребностей отдельной личности (в нашем случае – это детей и 

подростков); осмысление отечественного педагогического опыта (традиций и 

новаций); выявление особенностей кризисных явлений и реформаций в 

педагогической практике, преодоление затруднений, которые испытывают дети 

в сложившихся обстоятельствах (семья, школа, социальное окружение).  

Другим важным условием является научно-методическое обеспечение 

воспитательной деятельности вожатого не только с позиций моделирования, 

отбора содержания, но и обоснования используемых педагогических 

технологий для достижения результата деятельности детско-юношеской 

организации (РДШ). При этом актуализируется задача развития системы 

методического сопровождения деятельности первичного отделения РДШ в 

образовательных организациях (на всех уровнях образования), в том числе 

отработка механизма взаимодействия с другими образовательными 

организациями (например, вузами и колледжами).  

Особую значимость приобретает деятельность вожатого, означающая 

поддержку того, что заложено в ребенке от природы и что он может приобрести 

в индивидуальном опыте деятельности детско-юношеской организации. Такая 

направленность позволяет выделить приоритетные смыслы деятельности 

вожатого: расширение возможностей для познания детей и подростков; 

осмысление путей и средств взаимодействия с коллегами, детьми и 

родителями; самоутверждение в педагогическом общении, раскрытие своей 

индивидуальности; осмысление возможностей самосовершенствования.  
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Поскольку российское движение школьников направлено на 

удовлетворение жизненных потребностей детей (их признания, защиты, 

обеспечения личностного роста и развития, социального и профессионального 

самоопределения в том числе), необходимо говорить и об организации их 

свободного времени.  

Так актуализируется социальная функция детско-юношеской 

организации, которая характеризуется как подготовка подрастающего 

поколения к самостоятельной жизни: освоение различных форм 

жизнедеятельности, развитие духовно-нравственного потенциала растущего 

человека для созидания и творчества.  

Возникает необходимость выбора и обоснования действий вожатого в 

соответствии с объективными обстоятельствами, в которых находится ребенок, 

прогнозирования направлений деятельности субъекта. Совершенно 

обоснованным является обращение к личностно-ориентированному 

воспитанию, которое позволяет осмыслить такие понятия, как «личностные 

ценности и личностные смыслы жизни»,  «мир детства», «индивидуально-

личностный образ ребенка», «личностнозначимая зрелость» [Бондаревская 

2005: 15].   

Воспитательная деятельность, как известно, конкретизирует взаимосвязь 

деятельности и личности, позволяет осмыслить роль деятельности  в развитии и 

совершенствовании личности. Если же при этом проектируется 

индивидуальный образовательный маршрут (в отличие от централизованного, 

единого для всех содержания), у воспитуемого появляется возможность 

перейти к познанию мира и себя в условиях вариативных видов деятельности.  

Заявленный культурно-гуманистический потенциал воспитательной 

деятельности вожатого ориентирован на выявление аспектов взаимодействия 

культуры и воспитания. Здесь важно понимание того, что каждый компонент 

культуры в конкретно-исторический период имеет свое  актуальное выражение. 

Вожатого следует рассматривать как носителя знаний (когнитивный 

компонент), ценностей (ценностный компонент) и способов организации 

деятельности (деятельностный  компонент) [Попова 2015: 7]. 

В определенный момент (в заявленных нами обстоятельствах) появляется 

необходимость проведения культурологического анализа ситуации в России и 

за ее пределами. Это имеет отношение и к становлению общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации, которая 

предполагается как гибкая, постоянно обновляющаяся структура поддержки 

инициатив обучающихся (конечно же, с учетом сложившегося опыта и 

традиций воспитательной деятельности).  

В целях обобщения характеристик детей и подростков следует отметить, 

что современные дети активно включаются в общественные отношения, порой 

участвуют в общественной деятельности наравне со взрослыми. Но 

естественной потребностью детей все-таки остается стремление к объединению 

(ведь известно, что в коллективных отношениях эффективно развиваются 

индивидуальные возможности, приобретается опыт жизнедеятельности). 
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Заметно и другое обстоятельство: дети объединяются в разновозрастные 

сообщества с целью достижения общественно и личностно значимой цели в 

различных видах деятельности (хотя известны и асоциальные проявления в 

поведении детей  и подростков).  

Выявленные особенности позволяют констатировать: приоритетной 

задачей гуманистической парадигмы образования является предоставление 

каждому ребенку условий для творческой самореализации, личностного 

самоопределения на основе предупреждения и преодоления рисков 

современной социокультурной ситуации. 

Практико-ориентированная составляющая деятельности воспитателя 

связана с целевым удовлетворением личностно-профессиональных интересов 

вожатого в целях приобретения практического опыта. Речь идет о реализации 

ситуационного подхода, когда появляется необходимость не просто оценивать 

ситуацию и проявлять необходимую инициативу, но и осуществлять 

целенаправленное моделирование действий, отбор и систематизацию 

имеющихся знаний, постановку реальных и избыточных задач во имя 

разрешения возникших проблем. 

Приобретая важный социально и личностно значимый опыт и осваивая 

свой путь достижения поставленных целей (в нестандартных ситуациях в том 

числе), воспитатель, по сути, овладевает навыками самоменеджмента, 

поведения и общения, соответствующего создавшейся ситуации. Кроме того, 

обеспечивается расширение диапазона согласованных действий (с детьми в том 

числе) для формирования единой информационной среды и для организации 

инновационной, проектной, социально-преобразовательной деятельности РДШ. 

Вхождение вожатого и ребенка в ситуацию (сложившиеся жизненные 

обстоятельства, прогнозирование обстоятельств), способствует овладению 

алгоритмом действий (проектно-исследовательских в том числе): принятие 

идеи, творческое ее выполнение, рефлексия своих действий, их оценка, 

принятие идеи для новых начинаний.  

Выбор направления и вида деятельности также содействует развитию в 

личности самостоятельности и добровольного начала, закладывающих основу 

инициативы, активности и внутренней мотивации, готовности к практическому 

исполнению тех или иных ролей. Следует исходить из того, что основная цель 

современного воспитания – гармоничное развитие личности, формирование 

ценностного отношения к социокультурной действительности, окружающим 

людям и самому себе. В основе заявленного рассуждения находится, на наш 

взгляд, культурно-гуманистическая обусловленность овладения способами 

познания мира с учетом тех объективных и субъективных факторов, которые 

влияют на становление личности. 

Это объясняется и  тем, что в современных условиях высокого уровня 

информатизации транслируемая информация может нести негативный эффект и 

не всегда соответствует запросам подрастающего поколения. Заявленные 

рассуждения связаны не только с понятием медийно-информационной 

грамотности вожатого, ребенка, взрослых людей вообще, но и с обоснованием 
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востребованных в настоящее время социокультурных, психолого-

педагогических аспектов подготовки современного вожатого, на основе 

которой возникает подлинный диалог с миром и другими людьми.  

Для вожатого, несомненно, важно владеть словом как возможностью 

преодоления возникающих коммуникативных барьеров. По мнению И.А. 

Колесниковой, социальные барьеры возникают между партнерами по 

коммуникации в связи с разницей в уровне культуры и/или образования. При 

этом возрастные барьеры, как правило, обусловлены тем, что педагоги, 

родители (и просто взрослые) не обладают навыками общения с людьми 

младше (возможно, старше) себя. Не менее значимо и то, что психологические 

барьеры проявляются тогда, когда коммуниканты не готовы (может быть, не 

подготовлены) к взаимодействию. И наконец, когнитивные барьеры и их 

возникновение объясняются тем, что для одного из коммуникантов оно кажется 

слишком сложным, либо в этой связи он не пытается понять сообщение другого 

[Колесникова 2013: 1].  

Таким образом, выбор и обоснование действий вожатого базируется на 

понимании важности совместной деятельности детей и взрослых, 

ориентированной на достижение результатов гражданского, нравственного, 

трудового, экологического, эстетического, физического воспитания.  

Педагогическая поддержка социальных инициатив и индивидуальных 

образовательно-развивающих маршрутов способствует развитию у детей 

лидерского потенциала, организаторских способностей. Перспективным 

является разработка и апробация мониторинга качества деятельности 

первичных отделений РДШ в условиях субъект-субъектного взаимодействия 

как в детском сообществе, так и в сообществе взрослых и детей. 
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Понятие «воспитывающее пространство» не является новым для 

отечественной педагогики, многие его аспекты достаточно освоены с 

теоретической и практической позиций [Дубовицкая, Беккер 2011: 631-638]. 

На сегодняшний день общепризнанными являются следующие 

положения: воспитывающее пространство не идентично понятиям 

«воспитательная среда» и «воспитательное пространство». Воспитывающее 

пространство – это педагогически целесообразно организованная среда или 

часть среды, в котором преобладает конкретный педагогически 

сформированный образ жизни. Это совокупность условий формирования 

личности, влияний на неё и возможностей для её развития, которые содержатся 

в пространственно-предметном и социальном окружении [Ромайкин 2003: 4]. 

Очевидно, что такое понимание воспитывающего пространства 

подразумевает, что его структурной единицей является какое-либо учреждение 

(образовательное, культурное и пр.), участвующее в создании этого 
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