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Íà÷è�àþùåãî âîæàòîãî �åïðå�å��î âîë�óåò âîïðîñ, ñ�îæåò ëè î� áûòü õîðîøè�
âîæàòû�. �åéñòâèòåëü�î, êàêèå êà÷åñòâà, ç�à�èÿ, ó�å�èÿ, �àâûêè, êî�ïåòå�öèè
�åîáõî�è�û �ëÿ ïðî�óêòèâ�îé ðàáîòû â êà÷åñòâå âîæàòîãî? Íà ýòè âîïðîñû ïî�îãàåò
îòâåòèòü ïðîôåññèîãðà��à — �î�åëü ëè÷�îñòè âîæàòîãî, îòðàæàþùàÿ îñ�îâ�ûå
òðåáîâà�èÿ ê �å�ó.

● профессиограмма ● культурно-образовательное пространство детского лагеря
● изменчивость ● событийность ● психологическая напряжённость
● повышенный уровень опасности ● праздничность ● неформальность

● требования к профессионально важным
качествам; 
● профессиональное образование; 
● медицинские противопоказания; 
● родственные профессии2. 

Ещё один вариант в соответствии с мето-
дическими рекомендациями ВНИИ проф-
техобразования:
● производственная характеристика про-
фессии и её специальностей;
● экономическое значение профессии;
● социологическая и социально-психоло-
гическая характеристики (в том числе —
особенности межличностных отношений,
особенности коллектива, социальный пре-
стиж профессии);
● перечень объёма знаний и умений, не-
обходимых для успешного профессиональ-
ного труда, с особым выделением тех, ко-
торые определяют профессиональное мас-
терство; сроки подготовки и перспективы
продвижения работника;

Â научно-педагогической литерату-
ре, в том числе и в журнале
«Народное образование», пробле-

ме профессиограммы вожатого
уделяется немало внимания1.
В предлагаемой статье требования
к вожатому будут рассмотрены,
исходя из особенностей культурно-
образовательного пространства
детского лагеря.

Рассмотрением проблемы соответ-
ствия личности профессии занима-
ется психология труда. Исследова-
тели в этой области предлагают
различные структуры профессио-
граммы. Классический вариант
профессиограммы включает следу-
ющие составляющие:
● содержание деятельности; 
● условия деятельности; 
● квалификационные требования; 
● средства деятельности; 

1 См.: Профессиограмма вожатого
Всероссийского детского центра «Океан» //
Народное образование. 2007. №3. С. 112.

2 Профессиограммы Центра новых технологий
[Электронный ресурс] // Ориентир: 
Центр новых технологий. Режим доступа
http://www.centrobraz.ru
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● гигиеническая характеристика условий труда
с выделением так называемых «профвредностей»;
● перечень физиологических требований, предъ-
являемых к человеку, и медицинских противо-
показаний к работе по данной профессии;
● психограмма3.

Анализ имеющихся структур позволяет выде-
лить две основные составляющие профессио-
граммы вожатого: 
1) особенности профессиональной деятельнос-
ти, включая условия, содержание (выполняе-
мые вожатым функции и решаемые им зада-
чи), средства, квалификационные требования
и должностные обязанности; 
2) обусловленные этими особенностями зна-
ния, умения, навыки, личностные и профессио-
нальные (в том числе психические) качества,
необходимые для успешного выполнения этой
деятельности и качества, наличие которых зна-
чительно снижает эффективность деятельности
или делает её выполнение невозможным. 

Описать первый структурный компонент —
особенности профессиональной деятельности во-
жатого — нам помогут квалификационная ха-
рактеристика вожатого и описание культурно-
образовательного пространства детского лагеря. 

В соответствии с квалификационными требова-
ниями вожатый выполняет следующие должно-
стные обязанности: 

● способствует развитию и деятельности дет-
ских общественных организаций, объединений,
помогает в разработке и реализации программ
их деятельности на принципах добровольности,
самодеятельности, гуманности и демократизма
с учётом инициативы, интересов и потребнос-
тей учащихся (воспитанников, детей);

● в соответствии с возрастными интересами
учащихся (воспитанников, детей) и требовани-
ями жизни организует их коллективно-творчес-
кую деятельность, способствует обновлению
содержания и форм деятельности детских об-
щественных организаций, объединений;

● обеспечивает условия для широкого инфор-
мирования учащихся (воспитанников, детей)

о действующих детских общественных
организациях, объединениях;

● создаёт благоприятные условия, позволя-
ющие обучающимся, воспитанникам, детям
проявлять гражданскую и нравственную
позицию, реализовывать свои интересы
и потребности, интересно и с пользой для
их развития проводить свободное время;

● осуществляет заботу о здоровье и безо-
пасности учащихся (воспитанников, детей);

● организует, участвует в организации
каникулярного отдыха, изучая и исполь-
зуя передовой опыт работы с детьми
и подростками;

● проводит работу по подбору и подго-
товке руководителей (организаторов)
первичных коллективов детских общест-
венных организаций, объединений;

● обеспечивает взаимодействие органов
самоуправления образовательных учреж-
дений, педагогических коллективов обра-
зовательных учреждений и детских об-
щественных организаций;

● участвует в работе педагогических, ме-
тодических советов, других формах мето-
дической работы, в подготовке и прове-
дении родительских собраний, оздорови-
тельных, воспитательных и других меро-
приятий, предусмотренных образователь-
ной программой образовательного учреж-
дения, в организации и проведении мето-
дической и консультативной помощи ро-
дителям (лицам, их заменяющим) уча-
щихся (воспитанников, детей);

● обеспечивает охрану жизни и здоро-
вья учащихся (воспитанников, детей) 
во время образовательного процесса;

3 Цит. по: Платонов К.К. Психология /К.К. Платонов.
Г.Г. Голубев. М.: Высшая школа, 1977.

4 Приказ Mинздравсоцразвития России от 26
августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих», раздел
«Квалификационные характеристики должностей
работников образования».



безного согласия. Важная особенность
культурно-образовательного пространства
детского лагеря — его изменчивость.
С каждой сменой меняются состав детей,
содержание их деятельности (в зависимо-
сти от погоды, а также тематические сме-
ны, различные события и мероприятия),
претерпевает изменения и вожатский со-
став (кто-то уезжает, кто-то приезжает),
и, конечно же, меняется содержание дея-
тельности вожатого: то он готовит детей
к участию в конкурсах, то занимается
с ними спортивной деятельностью, ведёт
на экскурсию, в поход, проводит огонёк,
организует режимные моменты, танцует
на дискотеке. Значит, вожатый должен
легко овладевать новыми ролями и видами
деятельности, обладать хорошей переклю-
чаемостью внимания, открытостью изме-
нениям, креативностью, быть способным
менять свои планы в соответствии с изме-
нившейся ситуацией. В условиях изменчи-
вости человек испытывает потребность
в некоторой стабильности, определённос-
ти. Очень трудно жить, если не знаешь,
что тебя ждёт в следующую минуту,
не можешь управлять событиями. Поэто-
му важнейшая задача вожатого в услови-
ях изменчивости — установление чётких
правил. А это значит, что с первых дней
смены он должен проявить силу характе-
ра, строгость и требовательность, добить-
ся дисциплины, завоевать авторитет. 

Следующая особенность культурно-обра-
зовательного пространства детского лаге-
ря — событийность. Жизнь ребёнка
в лагере соткана из череды событий (не
дел и мероприятий!): приезд в лагерь,
знакомство с отрядом и вожатыми, первая
линейка, праздники, дискотеки, купание
в море, огонёк, поход, первый конфликт
с детьми своего или чужого отряда, с во-
жатым. И только тогда, когда все эти
моменты ребёнок будет воспринимать как
события, а не как мероприятия и рядовые
случаи (т.е. с большей личностной значи-
мостью, осознавая их ценность для себя
или для общества), становится возмож-
ным воспитание, обогащение его социаль-
ного опыта. Кроме того, событие — это

выполняет правила по охране труда и по-
жарной безопасности4.

Чтобы определить, какие знания, умения, на-
выки, личностные качества необходимы для
выполнения этих обязанностей, необходимо
знать условия, в которых они будут выпол-
няться. Выявить эти условия нам поможет
рассмотрение культурно-образовательного
пространства детского лагеря. При этом
мы будем опираться на концепцию
Ю.С. Тюнникова, который под культурно-
образовательным пространством понимает
«некий самоактуализирующийся в данный
культурно-исторический и конкретный соци-
ально-политический период континуум мате-
риальных условий, ментальных установок,
типичных социокультурных и образователь-
ных стратегий общества и результатов их
реализации в области воспроизводства куль-
туры в новых поколениях»5.

Культурно-образовательное пространство
детского лагеря имеет некие общие черты,
характерные для всех детских лагерей,
и специфику, отражающую особенности кон-
кретного лагеря, политику его руководства.
Вожатый, попавший в детский лагерь, дол-
жен «окунуться» в культурно-образователь-
ное пространство и приспособиться к нему,
органично влиться, стать его неотъемлемой
частью. Конечно, можно попытаться изме-
нить это пространство, сконструировать своё,
но это удел сильных личностей, и, как пра-
вило, обычным вожатым сделать это в оди-
ночку не под силу. 

Выделим некоторые общие черты культурно-
образовательного пространства детского лаге-
ря, характерные для большинства лагерей,
и вытекающие из них требования к вожато-
му. В этом нам помогут неопубликованные
полевые заметки Е.О. Пятакова, материалы
которых автор статьи использует с его лю-

Ì.À. Ìàçíè÷åíêî.  Ïðîôåññèîãðàììà âîæàòîãî
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5 Тюнников Ю.С. Социокультурное и педагогическое
проектирование: проблемы взаимодействия // Известия
вузов. Северокавказский регион. Общественные науки.
2000. № 1. С. 100–104.
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совместное проживание детьми и вожатым оп-
редёленных ситуаций. Значит, вожатый, во-
первых, должен уметь создавать события, т.е.
придавать рядовой ситуации глубокий личност-
ный смысл. Во-вторых, ему необходимо на-
учиться видеть события глазами детей, чтобы
проживать их вместе с ними. Если же лагер-
ные мероприятия не станут для детей события-
ми, не приобретут личностную значимость
и ценность, дети сами станут создавать собы-
тия: драки, ночные вылазки с целью испачкать
соседний отряд зубной пастой, игры в карты
и т.д., а расхлёбывать последствия этих собы-
тий придётся вожатому. 

Ещё одна важная особенность культурно-обра-
зовательного пространства детского лагеря —
психологическая напряжённость: за короткое
время происходит множество событий, нужно
везде успеть. Факторами психологической на-
пряжённости КОП лагеря для вожатого,
по мнению Е.О. Пятакова, выступают:
● абсолютно новая обстановка как в физичес-
ком плане, так и в психологическом (другие
люди, другой тип отношений);
● огромный груз моральной и юридической
ответственности — в среднем отряд составля-
ют 25–30 человек, и за каждого из них во-
жатый отвечает, что называется, головой;
● стремительный непрекращающийся поток
мелких и крупных событий: бесконечные раз-
нообразные просьбы детей, которые приходит-
ся удовлетворять или отвечать отказом; вне-
запно «сваливающиеся» приказы начальства,
часто требующие немедленного исполнения;
проблемы и конфликты между детьми в отря-
де, возникающие с немыслимой быстротой
и нуждающиеся в моментальном вмешательст-
ве со стороны вожатых и т.д., на которые
приходится постоянно реагировать, учитывая
при этом возможные последствия. 

Чтобы адекватно действовать в условиях пси-
хологической напряжённости, вожатому необ-
ходимы эмоциональная уравновешенность, пси-
хологическая устойчивость, чувство юмора,
умение быстро ориентироваться в ситуации,
принимать решения, переключаться с одного
дела на другое, восстанавливать силы, снимать
психологическое напряжение и стресс.

Повышенный уровень опасности — следую-
щая важная характеристика культурно-образо-

вательного пространства детского лагеря.
Купание в море, походы, подвижные
игры на улице и многие другие события
лагерной жизни таят в себе много опас-
ностей. Усугубляется ситуация оторван-
ностью ребёнка от семьи, когда вся от-
ветственность за их жизнь и здоровье
ложится на вожатых. Понятно, что по-
вышенный уровень опасности требует от
вожатого знаний и умений в области
БЖД, оказания первой медицинской
помощи. Кроме того, необходимо уме-
ние предвидеть и предупреждать опас-
ные ситуации, не проявляя при этом по-
вышенной тревожности, а также,
не поддаваясь панике, совершать необ-
ходимые действия в случае возникнове-
ния опасности. Нужно уметь постоянно
держать в поле зрения всех детей, до-
биться от них строгого соблюдения пра-
вил безопасного поведения. 

Важная особенность культурно-образо-
вательного пространства детского лаге-
ря — его корпоративность. Все со-
трудники лагеря должны действовать
сообща. На первый план выступают
ллективные цели лагеря, а не личные
цели отдельных сотрудников, пусть да-
же и руководства. Более высокий уро-
вень корпоративности в лагере по срав-
нению, например, со школой, обусловли-
вает оторванность детей и вожатых от
семьи, постоянное проживание их в пе-
риод лагерной смены на одной террито-
рии. Корпоративность выражается как
во внешних проявлениях (форма, обуст-
ройство территории и помещений, лагер-
ная газета, радио/телевидение, корпора-
тивные мероприятия), так и во внутрен-
них (лагерные обычаи и традиции, нор-
мы и ценности, правила поведения, ле-
генды и мифы, речёвки и песни). Попа-
дая в лагерь, вожатый погружается
в определённую корпоративную культу-
ру. При этом он вынужден принять её,
иначе сам не будет в неё принят. По-
этому вожатому необходимы умение ра-
ботать в команде, подчинять личные ин-
тересы коллективным, приспосабливать-
ся к коллективу, сохраняя при этом



в противоречивости развлекательных и пе-
дагогических целей, целей вожатых
(взрослых) и детей. Дети, избавившись
от постоянного надзора родителей и скуч-
ных школьных обязанностей, хотят «ото-
рваться», развлечься, выплеснуть эмоции,
вдоволь повеселиться, а задача вожа-
тых — добиться соблюдения норм и пра-
вил поведения, развить творческие спо-
собности и лидерские качества, научить
жить в коллективе, помочь в решении
психологических проблем, укрепить здоро-
вье детей. В начале смены возникает жё-
сткая конкуренция между вожатыми и де-
тьми за право лидерства. При этом дети
используют различные психологические
манипуляции. В таких условиях вожатый
должен обладать силой характера, лидер-
скими качествами, авторитетностью и да-
же авторитарностью, уметь разоблачать
детские хитрости, не поддаваться на про-
вокации, распознавать и противостоять
психологическим манипуляциям, использо-
вать приёмы гуманистической манипуля-
ции, интегрировать развлекательные и пе-
дагогические цели. 

И, наконец, ещё одна отличительная чер-
та — неформальность, более высокий
уровень свободы действий, как вожатого,
так и детей. Условия лагеря благоприятны
для установления неформальных контак-
тов: оторванность от семьи побуждает де-
тей устанавливать более тесные контакты
с вожатым, вожатый более свободен
в выборе методик и технологий, он не
связан программой, что создаёт дополни-
тельные возможности воспитания и твор-
чества, однако при этом и больше воз-
можностей для проявления у детей нео-
бузданных страстей. Это требует от во-
жатого самостоятельности, инициативнос-
ти, умений педагогического проектирова-
ния, интимно-личностного общения с ре-
бёнком, владения методами педагогическо-
го управления детскими страстями.

Требования к вожатому в контексте ха-
рактеристик культурно-образовательного
пространства детского лагеря представле-
ны в табл. 1. 

свою индивидуальность. Кроме того, корпо-
ративность подразумевает определённую ие-
рархию: вожатый обязан подчиняться руко-
водству лагеря, дети — вожатым. Поэтому
вожатый должен чётко выполнять приказы
и распоряжения руководства и добиваться от
детей беспрекословного исполнения своих
приказов и распоряжений (при условии, что
эти приказы и распоряжения преследуют
корпоративные, а не личностные цели). Если
же более низкий в иерархии субъект корпо-
ративной культуры лагеря видит нецелесооб-
разность или даже опасность исполнения оп-
ределённых приказов и распоряжений, он
должен в вежливой форме обосновать это
субъектам, от которых они исходят. 

Праздничность — ещё одна особенность
культурно-образовательного пространства
детского лагеря. Лагерь — это отдых, раз-
влечения, веселье, праздники, яркие события.
Конечно, вожатому самому необходимо про-
никнуться ощущением праздника и поддер-
живать приподнятое эмоциональное состоя-
ние детей. Однако так не может продол-
жаться в течение всей лагерной смены. Пра-
здники сменяются буднями. И даже в лагере
дети должны трудиться, делать что-то полез-
ное, обустраивать свой быт, сопереживать
чужому горю. Праздничность создаёт благо-
датное поле для формирования у вожатого
«мифологии «розовых очков» (термин
Е.О. Пятакова), заключающейся в преувели-
чении положительных сторон детей, лагерной
жизни и умалении отрицательных. В таких
условиях вожатому необходимо сохранять
реалистичный взгляд на педагогическую ре-
альность. Кроме того, праздничность иногда
снижает уровень серьёзности и ответственно-
сти вожатого, он хочет расслабиться, отдох-
нуть, повеселиться. При этом всегда надо
помнить об ответственности за детей. Также
нельзя позволять расслабляться и детям. Ат-
мосфера праздничности не отменяет дисцип-
лины, режима, соблюдения правил поведе-
ния. 

Диалектичность культурно-образовательно-
го пространства детского лагеря выражается
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Таблица 1 
Òðåáîâàíèÿ ê âîæàòîìó â êîíòåêñòå õàðàêòåðèñòèê 

êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà äåòñêîãî ëàãåðÿ

Õàð-êè ÊÎÏ
äåòñêîãî

ëàãåðÿ

Çàäà÷è, êîòîðûå
íåîáõîäèìî

ðåøàòü
âîæàòîìó

Òðåáîâàíèÿ ê âîæàòîìó

Çíàíèÿ Óìåíèÿ, íàâûêè, 
ñïîñîáíîñòè

Ëè÷íîñòíûå 
êà÷åñòâà

Èçìåí÷èâîñòü Äåéñòâîâàòü â ñè-
òóàöèè íåîïðå-
äåë¸ííîñòè.
Áûñòðî ïðèíè-
ìàòü ïðàâèëüíûå
ðåøåíèÿ.
Äåéñòâîâàòü íå-
ñòàíäàðòíî

Çíàíèå ñïîñîáîâ äåé-
ñòâèé â ñèòóàöèÿõ íåî-
ïðåäåë¸ííîñòè.
Çíàíèå âîçìîæíûõ ýñ-
òðåìàëüíûõ ñèòóàöèé
è ýôôåêòèâíûõ äåéñò-
âèé âîæàòîãî â íèõ

Óìåíèå áûñòðî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ. 
Óìåíèå ìåíÿòü ñâîè ïëàíû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ èçìåíèâøåéñÿ ñèòóàöèåé.
Óìåíèå îâëàäåâàòü íîâûìè ðîëÿ-
ìè è âèäàìè äåÿòåëüíîñòè 

Êðåàòèâíîñòü.
Âûñîêàÿ ïåðåêëþ-
÷àåìîñòü âíèìàíèÿ.
Îòêðûòîñòü èçìåíå-
íèÿì. Ñèëà õàðàêòå-
ðà. 
Ñòðîãîñòü. Òðåáîâà-
òåëüíîñòü

Ñîáûòèéíîñòü Ñîçäàâàòü ñîáû-
òèÿ è èñïîëüçî-
âàòü èõ â âîñïèòà-
òåëüíûõ öåëÿõ

Çíàíèå ñîáûòèéíîãî
ïîäõîäà ê âîñïèòàíèþ,
ìåòîäèêè ñîçäàíèÿ âîñ-
ïèòàòåëüíûõ ñîáûòèé

Óìåíèå ñîçäàâàòü ñîáûòèÿ.
Óìåíèå âèäåòü ñîáûòèÿ ãëàçàìè
äåòåé

Ýìîöèîíàëüíîñòü.
Öåííîñòíûé âçãëÿä
íà ìèð

Ïñèõîëîãè÷åñ-
êàÿ íàïðÿæ¸í-
íîñòü

Áûñòðî âîññòà-
íàâëèâàòü ñèëû

Çíàíèå ñïîñîáîâ ñíÿ-
òèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî
íàïðÿæåíèÿ è ñòðåññà

Óìåíèÿ:
áûñòðî îðèåíòèðîâàòüñÿ â ñèòóà-
öèè, ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, ïåðåêëþ-
÷àòüñÿ ñ îäíîãî äåëà íà äðóãîå,
âîññòàíàâëèâàòü ñèëû, ñíèìàòü ïñè-
õîëîãè÷åñêîå íàïðÿæåíèå è ñòðåññ

Ýìîöèîíàëüíàÿ
óðàâíîâåøåííîñòü.
Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
óñòîé÷èâîñòü.
×óâñòâî þìîðà

Ïîâûøåííûé
óðîâåíü îïàñ-
íîñòè

Ïðåäóïðåæäàòü
âîçíèêíîâåíèå
îïàñíîñòåé.
Îêàçûâàòü äåòÿì
ïîìîùü â îïàñ-
íûõ ñèòóàöèÿõ

Çíàíèÿ ÁÆÄ.
Ìåäèöèíñêèå çíàíèÿ

Óìåíèÿ:
ïðåäâèäåòü è ïðåäóïðåæäàòü îïàñ-
íûå ñèòóàöèè, ñîâåðøàòü íåîáõî-
äèìûå äåéñòâèÿ â ñëó÷àå âîçíèêíî-
âåíèÿ îïàñíîñòè, ïîñòîÿííî äåð-
æàòü â ïîëå çðåíèÿ âñåõ äåòåé, äî-
áèòüñÿ îò íèõ ñòðîãîãî ñîáëþäåíèÿ
ïðàâèë áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ

Îòâåòñòâåííîñòü.
Ðåøèòåëüíîñòü.
Áûñòðîòà ðåàêöèè.
Õëàäíîêðîâèå.
Òðåáîâàòåëüíîñòü

Êîðïîðàòèâ-
íîñòü

Âëèòüñÿ â êîëëåê-
òèâ ëàãåðÿ è ïðî-
äóêòèâíî ðàáî-
òàòü â êîëëåêòèâå

Çíàíèå çàêîíîìåðíîñ-
òåé ðàçâèòèÿ êîëëåêòè-
âà

Óìåíèå ðàáîòàòü â êîìàíäå, ïîä÷è-
íÿòü ëè÷íûå èíòåðåñû êîëëåêòèâ-
íûì, ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ ê êîëëåê-
òèâó, ñîõðàíÿÿ ïðè ýòîì ñâîþ èíäè-
âèäóàëüíîñòü

Êîëëåêòèâèçì.
Àëüòðóèçì

Ïðàçäíè÷íîñ-
òü

Óìåëî ñî÷åòàòü
ïðàçäíèêè è áóä-
íè

Ðåàëèñòè÷íûé âçãëÿä
íà ïåäàãîãè÷åñêóþ ðå-
àëüíîñòü

Óìåíèå óñòàíàâëèâàòü äèñöèïëèíó,
ðåæèì, äîáèâàòüñÿ ñîáëþäåíèÿ
äåòüìè ïðàâèë ïîâåäåíèÿ.
Óìåíèå óïðàâëÿòü ñâîèìè ÷óâñòâà-
ìè, ýìîöèÿìè, æåëàíèÿìè

Ñåðü¸çíîñòü.
Îòâåòñòâåííîñòü

Äèàëåêòè÷-
íîñòü 

Çàâî¸âûâàòü àâ-
òîðèòåò.
Îáåñïå÷èòü ïðè-
íÿòèå äåòüìè öå-
ëåé âîæàòîãî

Çíàíèå äåòñêîé ïñèõî-
ëîãèè, ìîòèâîâ, ïî-
òðåáíîñòåé

Óìåíèå ðàçîáëà÷àòü äåòñêèå õèòðî-
ñòè, íå ïîääàâàòüñÿ íà ïðîâîêàöèè.
Âëàäåíèå ìåòîäàìè íàêàçàíèÿ
è ïîîùðåíèÿ, óñòàíîâëåíèÿ äèñ-
öèïëèíû.
Óìåíèå êîððåêòèðîâàòü öåííîñò-
íûå îðèåíòàöèè äåòåé.
Óìåíèå èíòåãðèðîâàòü ðàçâëåêà-
òåëüíûå è ïåäàãîãè÷åñêèå öåëè

Ëèäåðñêèå êà÷åñòâà.
Òðåáîâàòåëüíîñòü.
Ïðèíöèïèàëüíîñòü.
Àâòîðèòàðíîñòü



● Естественность или ролевая игра?
● Развлекать или воспитывать?
● Сохранять собственную индивидуаль-
ность или поддерживать ценности коллек-
тива лагеря?

Думается, что однозначного ответа на эти
вопросы нет. Абсолютизация какого-то
одного ответа ведёт к возникновению ми-
фов. Необходим разумный баланс назван-
ных ценностей и качеств, основанный на
интеграции идей авторитарной и гуманис-
тической парадигмы. ÍÎ

ных положений авторитарной и гуманис-
тической парадигм воспитания. Конкрет-
ное описание желательных и недопусти-
мых качеств вожатого с позиций данных
парадигм приведено в табл. 2.

В заключение отметим, что у многих вожа-
тых в период их работы в лагере могут воз-
никнуть вопросы, связанные с приоритетом
тех или иных ценностей и качеств:
● Любовь или уважение и требовательность
к детям, строгость и жёсткая дисциплина?
● Личность вожатого или методика, техно-
логия?
● Профессионализм и опора на научные
знания или интуиция и жизненный опыт?
● Оптимизм или пессимизм?
● Эмоции или разум?

Анализ профессиограммы вожатого с пози-
ций культурно-образовательного пространства
детского лагеря позволил нам сделать вывод,
что действия вожатого будут более эффек-
тивны при условии интеграции концептуаль-
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Õàð-êè ÊÎÏ
äåòñêîãî

ëàãåðÿ

Çàäà÷è, êîòîðûå
íåîáõîäèìî

ðåøàòü
âîæàòîìó

Òðåáîâàíèÿ ê âîæàòîìó

Çíàíèÿ Óìåíèÿ, íàâûêè, 
ñïîñîáíîñòè

Ëè÷íîñòíûå 
êà÷åñòâà

Íåôîðìàëü-
íîñòü

Ñàìîñòîÿòåëüíî
ðàçðàáàòûâàòü
è ïðèìåíÿòü ìå-
òîäèêè è òåõíî-
ëîãèè

Çíàíèå ñïîñîáîâ ñî-
çäàíèÿ èííîâàöèé.
Çíàíèå ñåìåéíîé ïåäà-
ãîãèêè è ïñèõîëîãèè

Óìåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîåêòè-
ðîâàíèÿ.
Óìåíèå íàëàæèâàòü èíòèìíî-ëè÷-
íîñòíîå îáùåíèå ñ ðåá¸íêîì.
Óìåíèå âåñòè èíäèâèäóàëüíóþ áå-
ñåäó.
Âëàäåíèå ìåòîäàìè ïåäàãîãè÷åñêî-
ãî óïðàâëåíèÿ äåòñêèìè ñòðàñòÿìè

Ñàìîñòîÿòåëüíîñòü.
Èíèöèàòèâíîñòü.
Çàáîòëèâîñòü.
Ëþáîâü ê äåòÿì

Таблица 2

Òðåáîâàíèÿ ê âîæàòîìó ñ ïîçèöèé èíòåãðàöèè 
àâòîðèòàðíîé è ãóìàíèñòè÷åñêîé ïåäàãîãè÷åñêîé ïàðàäèãìû

Àâòîðèòàðíàÿ ïàðàäèãìà Ãóìàíèñòè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà

Äîëæíî áûòü Íå äîëæíî áûòü Äîëæíî áûòü Íå äîëæíî áûòü

Òðåáîâàòåëüíîñòü Çàíóäñòâî ×åñòíîñòü Ëèöåìåðèå

Ïðèíöèïèàëüíîñòü Íåãèáêîñòü Óâàæåíèå ê ëè÷íîñòè Àáñîëþòèçàöèÿ ìíåíèÿ, æåëàíèé, 
ðåá¸íêà èíòåðåñîâ è ïîòðåáíîñòåé äåòåé

Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ Àíòèãóìàííàÿ ìàíèïó- Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ëþáîâü Áåçóñëîâíàÿ è âñåïðîùàþùàÿ 
ìàíèïóëÿöèÿ ëÿöèÿ äåòüìè è óâàæåíèå ê äåòÿì ëþáîâü ê äåòÿì
â èíòåðåñàõ äåòåé

Ñòðîãîñòü Ôèçè÷åñêîå è ïñèõîëîãè- Äîâåðèå Ïàíèáðàòñòâî, çàèãðûâàíèå, 
÷åñêîå íàñèëèå îïóñêàíèå äî óðîâíÿ äåòåé

Àâòîðèòåòíîñòü Óíèæåíèå ðåá¸íêà Þìîð Çëàÿ óíèæàþùàÿ èðîíèÿ
è àâòîðèòàðíîñòü, ïðîÿâ-
ëåíèå ñèëû ëè÷íîñòè


