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Аннотация. Введение в проблему. Неопределенность профессиональной позиции долж-
ности советника по воспитанию связана с недостаточным теоретико-методологическим 
обоснованием содержания и функций деятельности. Актуальным становится обращение 
к историко-педагогическому анализу социокультурных условий, опосредующих практику 
реализации воспитательной деятельности педагога в различных образах.

Цель статьи: показать историко-культурные истоки в деятельности советника по вос-
питанию, определить возможные условия формирования позитивного образа советника 
в современных условиях.

Методологическую основу исследования составляют положения системного 
(В. Г. Афанасьев, М. С. Каган и др.) и социокультурного (А. Г. Асмолов, А. С. Ахиезер и др.) 
подходов, теоретические положения концепции конструирования социальной реальности 
(П. Бергер, Т. Лукман, А. Шюц и др.), в том числе в виде образов педагогической реальности 
(Т. А. Ромм), идея полисубъектности воспитания (Д. В. Григорьев, Н. Л. Селиванова и др.).

Результаты исследования. Должность советника по воспитанию может быть интерпре-
тирована в различных смыслах, которые задают различные образы его деятельности. Для 
формирования позитивного образа советника по воспитанию значимо осмысление кана-
лов влияния на его восприятие общественным и профессиональным сознанием с учетом 
имеющегося исторического опыта. Формирование представлений о современном образе 
советника по воспитанию связано с существованием в отечественной педагогической тра-
диции роли вожатого – взрослого лидера в детской общественной организации («вожатский 
образ») и воспитательной составляющей классного руководства («воспитательный образ»).

Заключение. Обращение к проблеме формирования образа советника по воспитанию 
становится важной задачей образования, т. к. расширяет представления о сущности, функ-
циях советников (информационная функция); способствует включению советников по вос-
питанию в повседневность социальной и образовательной реальности (интеграционная 
функция); содействует консолидации и идентификации носителей данной роли среди дру-
гих социальных и педагогических субъектов (идентификационная функция).
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Abstract. Introduction to the problem. The uncertainty of the professional position of the po-
sition of educational counselor is associated with insufficient theoretical and methodological sub-
stantiation of the content and functions of the activity. It becomes relevant to turn to the historical 
and pedagogical analysis of socio-cultural conditions mediating the practice of realization of the 
educational activity of a teacher.

The aim of the article: to show the historical and cultural origins in the activity of the educa-
tional counselor, to determine the possible conditions for the formation of a positive image of the 
counselor in modern conditions.

The methodological basis of the study is formed by the provisions of systemic (V. G. Afa-
nasiev, M. S. Kagan, etc.) and sociocultural (A. G. Asmolov, A. S. Akhiezer, etc.) approaches, 
theoretical provisions of the concept of constructing social reality (P. Berger, T. Lukman, etc.). 
Berger, T. Lukman, A. Schütz, etc.), including in the form of images of pedagogical reality  
(T. A. Romm), the idea of polysubjectivity of education (D. V. Grigoriev, N. L. Selivanova, etc.).

Research Findings. The position of an educational counselor can be interpreted in different 
senses, which set different images of his/her activity. For the formation of a positive image of the 
educational counselor it is important to comprehend the channels of influence on its perception by 
the public and professional consciousness, taking into account the existing historical experience. 
The formation of perceptions of the modern image of the educational adviser is connected with 
the existence in the national pedagogical tradition of the role of the counselor - an adult leader 
in children’s social organization (“vozhatsky image”) and the educational component of class 
leadership (“educational image”). 

Conclusion. Addressing the problem of forming the image of the educational counselor be-
comes an important task of education, because it expands ideas about the essence and functions of 
counselors (information function); promotes the inclusion of educational counselors in the every-
day social and educational reality (integration function); promotes consolidation and identifica-
tion of the bearers of this role among other social and pedagogical subjects (identification role).

Keywords: advisor to the director for education and interaction with children’s public asso-
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Введение в проблему. Усиление вос-
питательной составляющей образования 
сопровождается появлением инициатив го-
сударственного, общественного характера, 
направленных на ее обеспечение. Совер-

шенствование законодательной практики, 
разработка организационно-методических 
материалов воспитательной направленно-
сти, поддержка общественных инициатив 
(прежде всего, организационное оформ-
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ление РДДМ) серьезным образом повлия-
ли на вопросы, связанные с осмыслением 
профессионального уровня позиции пе-
дагогов (а в более широком смысле – лю-
бых взрослых), ответственных за обеспече-
ние воспитательной функции социальных 
институтов в современных условиях. Вве-
дение в 2021 г. должности педагогического 
работника с наименованием «советник ди-
ректора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединени-
ями» (далее – советник по воспитанию), 
происходившее одновременно с осмыс-
лением содержания и задач деятельности, 
породило вопросы, многие из которых 
остаются не до конца осмысленными и се-
годня: «промежуточные итоги работы со-
ветников по воспитанию позволяют сде-
лать вывод о многозадачности их работы, 
осуществляемой в ситуации постоянной 
трансформации условий, неопределен-
ности требований к осуществлению его 
функций» [1, с. 135]. Сложность ситуации 
связана, прежде всего, с недостаточно-
стью аналитических материалов. Инфор-
мация в периодической печати освещает 
преимущественно организационные меро-
приятия, связанные с развитием должности 
советников по воспитанию в практике об-
разования1. Инструктивно-методические 
разъяснения, методические рекомендации 
уточняют вопросы нормативно-правово-
го характера2. В научных публикациях 

1  См., напр., «Новая философия воспитания»: в студии Российского общества «Знание» обсу-
дили актуальные методики воспитания молодежи. – URL: https://sielom.ru/uploads/prezentacziya_
ND_50b5f08479.pdf (дата обращения: 09.07.2023). 

2  Сборник методических разработок советников директора по воспитанию и работе с детскими 
общественными объединениями / под ред. Т. Н. Чирковой, Т. Г. Ерохиной. – Краснодар: ГБОУ ИРО 
Краснодарского края, 2022. – 57 с.; Методические рекомендации по организации работы региональ-
ных органов управления образованием по внедрению института специалистов по воспитательной 
работе на основе опыта пилотных регионов [Электронный ресурс]. – URL: https://fioco.ru/Media/ 
D e f a u l t / D o c u m e n t s / % D 0 % 9 0 % D 0 % B D % D 0 % B 0 % D 0 % B B % D 0 % B 8 % D 1
% 8 2 % D 0 % B 8 % D 1 % 8 7 % D 0 % B 5 % D 1 % 8 1 % D 0 % B A % D 0 % B 8 % D 0 % B 9 % 2 0
%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%
BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%20
%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%
82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0% 
(дата обращения: 05.07.2023).

чаще всего анализируются данные, полу-
ченные в ходе различных опросов, анке-
тирования педагогических работников 
(руководителей, педагогов, классных ру-
ководителей), обобщение мнений, обучаю-
щихся и их родителей, самооценки самих 
советников по воспитанию. В них дела-
ются попытки оценить профессионализм 
советника по воспитанию (А. В. Кисляков 
с соавт.) [1], выяснения стратегического 
статуса должности (М. М. Бетильмерзаева, 
И. В. Мусханова [2]; М. Э. Суханова [3]; 
Г. И. Чапуль [4]), ориентиров подготовки 
(М. В. Николаева) [5], проектирования мо-
делей деятельности в образовательных ор-
ганизациях разного уровня (О. В. Гукаленко 
с соавт.) [6]. Однако определение функций 
профессионального вида должности требу-
ет уточнения теоретико-методологических 
основ деятельности, и более того – необхо-
димых методологических рамок изучения 
самого понятия «советник» в контексте 
педагогического научного знания, как от-
мечает З. И. Лаврентьева [7]. Появление 
новых понятий в педагогике, а также уточ-
нение, осмысление или переосмысление 
базовых педагогических терминов и кате-
горий в связи с очевидной неупорядочен-
ностью и многозначностью традиционных, 
«устоявшихся» понятий обусловлено не-
обходимостью осмысления новых тенден-
ций развития воспитания, изменением его 
места и роли в общественных процессах 
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и перспективе наступившего века.

В решении данной задачи актуальным 
становится обращение к историко-педа-
гогическому анализу, результаты которо-
го выполняют методологическую функцию 
для развития теоретического знания: поиск 
знаний о социокультурных условиях, опос-
редующих практику реализации воспита-
тельной деятельности педагога с выявлени-
ем закономерных связей между внешними 
факторами (социальным запросом) и полу-
чением ожидаемых от нее социокультур-
ных эффектов даст возможность вырабо-
тать концептуальные основы реализации 
позиции советника по воспитанию в со-
временных условиях.

Цель статьи: показать историко-куль-
турные истоки в деятельности советника 
по воспитанию, определить возможные ус-
ловия формирования позитивного образа 
советника в современных условиях.

Методологическую основу исследо-
вания составляют положения системного 
(В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, М. С. Каган, 
Г. П. Щедровицкий, Ю. Г. Юдин) и социо-
культурного (А. Г. Асмолов, А. С. Ахиезер, 
И. Е. Видт и др.) подходов, позволяющих 
исследовать воспитательную деятельность 
педагога как совокупность компонентов, 
связанных взаимодействием в контексте 
социокультурной действительности. Осо-
бое значение для понимания динамики 
традиционного/инновационного в разви-
тии образовательных феноменов имеет 
идея М. В. Богуславского о ретроиннова-
циях как уникальной специфической чер-
те современного российского образования, 
которые «возвращают» «после опреде-
ленного исторического перерыва уже ра-
нее присутствовавшие в нем феномены»  
[8, с. 12].

3 Напр.: Дейч Б. А. Моделирование как инструмент историко-педагогического иссле-
дования // Ярославский педагогический вестник. – 2023. – № 2 (131). – С. 54–61. – URL:  
http://dx.doi.org/10.20323/1813- 145X_2023_2_131_54; Евдокимова Е. Ю. Становление идеи граж-
данского воспитания в отечественной педагогике // Сибирский педагогический журнал. – 2016. –  
№ 2. – С. 82–86; Ромм Т. А. Социальное воспитание: эволюция теоретических образов: моногра-
фия. – Новосибирск: Наука, 2007. 

Концепции многозначности и неисчер-
паемости социальной реальности (П. Бер-
гер, Т. Лукман, А. Шюц и др.) допускают 
и предполагают существование не только 
бесконечного множества реальных соци-
альных, педагогических проблем, но и воз-
можность их восприятия в форме различных 
образов. Идеи конструирования образов 
педагогической реальности в историко-пе-
дагогическом контексте (Е. Ю. Евдокимова, 
Т. А. Ромм), историко-педагогического мо-
делирования (Б. А. Дейч, Б. Г. Корнетов) 
позволяют зафиксировать отдельные 
аспекты действительных педагогических 
проблем, которые в совокупности дают 
полное представление об исследуемом 
феномене3. Признание природы воспита-
тельной деятельности как феномена со-
циальной реальности означает принципи-
альную возможность различных образов 
этого феномена. Это позволяет перенести 
акцент на синтез знания, опыта, понимания, 
реализуемого во взаимодействии с людьми 
(родителями, педагогами, детьми и др.), об-
ладающими своим субъективным миром.

Идея полисубъектности воспита-
ния в современных условиях (Д. В. Григорь- 
ев, Н. Л. Селиванова, П. В. Степанов, 
М. В. Шакурова и др.), состоящая в после-
довательной ориентации педагогики «на 
изучение, моделирование, проектирование, 
организацию диалога и взаимодействия 
различных социальных субъектов в реше-
нии проблем воспитания подрастающего 
поколения» [9, с. 3], формирует основание 
для создания конструктивных взаимодей-
ствий различных общественных сил по во-
просам обучения, воспитания, социализа-
ции детей и молодежи.

Результаты исследования. Очевид-
но, говорить об однозначном образе со-
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ветника по воспитанию сегодня не пред-
ставляется возможным. Его сущность как 
социального феномена и представителя 
профессионального сообщества проявляет-
ся в пересечении интересов и потребностей 
разнообразных групп: общества в широком 
социальном смысле слова, государства, 
семьи, профессиональных сообществ, 
общественных организаций, – которые 
могут влиять на ценностное отношение 
к роли советника по воспитанию. Важным 
является факт необходимого сосуществова-
ния этого многообразия ценностей на уров-
не формулирования ожиданий и требований 
к его профессиональному и личностному 
статусу. В этом смысле должность совет-
ника по воспитанию может быть интерпре-
тирована в различных контекстах, с точки 
зрения понимания различных смыслов (че-
ловеческих, общественных, профессиональ-
ных и пр.), каждый из которых «схватывает» 
какую-то часть, сторону этого феномена, но 
только взятые в совокупности, эти различ-
ные образы приближают нас к пониманию 
его сущности. В самом общем виде, говоря 
о советнике по воспитанию, мы имеем дело 
со складывающимися на данном этапе 
представлениями (образами) о содержании, 
задачах советника по воспитанию отно-
сительно его взаимодействия с детскими 
общественными организациями, выражен-
ными в разнообразных концептуализациях 
(теориях, идеологии, идеях, моделях и пр.). 

На официальном уровне формируется 
нормативный образ, который связан с об-
щественно-политическими, стратегически-
ми установками относительно задач воспи-

1  Новая философия воспитания: 17,5 тысячи советников директоров по воспитанию и взаимодей-
ствию с детскими общественными объединениями работают в российских школах [Электронный 
ресурс]. – URL: https://edu.gov.ru/press/6310/novaya-filosofiya-vospitaniya-175-tysyachi-sovetnikov-
direktorov-po-vospitaniyu-i-vzaimodeystviyu-s-detskimi-obschestvennymi-obedineniyami-rabotayut-v-
rossiyskih-shkolah/ (дата обращения 10.07.2023). 

2  См., напр.: В студии Российского общества «Знание» обсудили актуальные методики воспитания 
молодежи [Электронный ресурс]. – URL: https://sielom.ru/uploads/prezentacziya_ND_50b5f08479.pdf 
(дата обращения: 09.07.2023); «Похоже чем-то на пионервожатых». Чем будут заниматься совет-
ники по воспитанию в школах Петербурга и сколько им заплатят [Электронный ресурс]. – URL:  
https://www.fontanka.ru/2023/05/26/72342839/ (дата обращения: 10.07.2023).

тания в жизни общества, фиксируемыми на 
уровне законотворческой практики и по-
литики государства. Источниками форми-
рования этого образа выступают про-
граммные документы государственных 
и общественных структур. С 2021 г. видим, 
как происходит расширение представле-
ний о назначении должности советника 
по воспитанию: от ответственного субъ-
екта за работу с детскими общественными 
организациями – к решению большого ком-
плекса задач воспитания в школе в целом 
(«раскрыть потенциал каждого школьни-
ка, сформировав совместно с педагогами 
и родителями единую воспитательную 
среду»1), что затрудняет понимание функ-
ционала советника по воспитанию в отли-
чие, в первую очередь, от заместителя ди-
ректора по воспитательной работе в школе.

Образ советника по воспитанию в мас-
совом сознании характеризуется одновре-
менно аморфностью (поскольку менталь-
ные установки и стереотипы по поводу 
данной должности в массовом сознании 
еще не сложились) и эмоциональностью 
(основные акценты в СМИ, которые обра-
щены к данной теме, делают упор на важ-
ность внимания к детству, его запросам на 
уровне публикации эмоциональных фактов 
и текстов в периодической печати2).

Педагогический (профессиональный) 
образ также неоднороден. Он формируется 
на «рефлексивном» уровне в соответствии 
с социокультурными установками, порож-
денными эпохой, временем, соотносящи-
мися с уровнем научных представлений, 
спецификой научного познания, культурой 
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мышления, системой ценностных ориен-
таций. В этих образах фиксируются су-
щественные связи, свойства и отношения 
феномена воспитательной деятельности 
педагога, позволяющие с большей вероят-
ностью приблизиться к познанию ее зако-
номерностей, вычленить данный феномен 
из ряда других. Источники формирования 
подобных образов: научные работы, лите-
ратура энциклопедического и справочного 
характера. 

Применительно к современному этапу 
формирования представлений о должности 
советника по воспитанию принципиально 
обращение к истокам его становления, к ко-
торым, очевидно, относятся, во-первых, ис-
следование роли вожатого (условно «вожат-
ский образ»), во-вторых, традиция классного 
руководства (условно «воспитательный об-
раз») в отечественной педагогике.

Истоки «вожатского образа» со-
ветника по воспитанию тесно связаны 
с историей детского движения. Иссле-
дования (Н. Ф. Басов, Т. В. Трухачева, 
А. Г. Кирпичник и др.) позволяют опре-
делить лидерскую и организаторскую 
роль взрослых как одну из системообра-
зующих координат, принципов детского 
движения. С возникновения пионерской 
организации круг взрослых, чья деятель-
ность так или иначе была связана с жиз-
нью детей, был довольно широк и вклю-
чал как непосредственных организаторов 
детских объединений (вожатых отрядов, 
дружин, действующих в школах, детских 
домах, в пионерских лагерях, руководите-
лей, консультантов, учителей вожатых-ме-
тодистов внешкольных учреждений и т. п.), 
так и специалистов, которые были связаны 
с организацией детского движения (специ-
алисты (сотрудники) районных, областных, 
городских, республиканских комитетов 
комсомола, осуществлявших подбор и на-

3 Кейс для методиста: пособие для начинающего специалиста в сфере методического сопро-
вождения деятельности организаторов детских общественных объединений / И. С. Зарахович, 
А. Г. Кирпичник, Т. А. Ромм, Т. В. Трухачева. – Астана, 2016. – С. 14.

правление вожатых).
При этом сама роль взрослого была 

представлена в различных социокультур-
ных условиях по-разному:

– скаутмастер (Р. Баден-Пауэлл) – много 
«умеющий и обучающий»: мастер, образец 
действия;

– вожатый (звена, отряда, дружины) – во-
жак, ведущий, сопровождающий в пионер-
ской организации; 

– педагог («вожатый – ты педагог», 
В. Н. Терский, 1960-е гг.);

– «комиссар» (опыт ВДЦ «Орленок», 
1960–1970 гг.) – наделенный особыми пол-
номочиями, ведущий за собой.

Ценность исторического насле-
дия вожатства заключается в признании, во-
первых, организаторской роли вожатого, 
поскольку он выступает важнейшим обра-
зующим фактором детского общественного 
движения, где основное призвание взрос-
лых – «осознание глубинных потребностей 
и интересов своих младших сограждан, 
привнесение в стихию их самоорганизации 
конструктивной организованности и пози-
тивной направленности»3. 

Во-вторых, исторический опыт пока-
зывает значимость методической компе-
тентности вожатого, которая на протяже-
нии всей истории пионерской организации 
поддерживалась на серьезном теорети-
ко-методологическом уровне подготовки. 
В структуре Центрального бюро юных 
пионеров действовала методическая ко-
миссия, на которую возлагалась ответ-
ственность за грамотное руководство 
пионерской организацией, была развита 
система школ вожатых, институтов дет-
комдвижения. С созданием методического 
корпуса вожатской деятельности связаны 
имена С. А. Шмакова (Новосибирск, Ли-
пецк), С. М. Миценгедлера (Кострома), 
А. П. Шпоны (Латвия), В. Т. Кабуша (Бе-
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ларусь), Е. В. Титовой (Санкт-Петербург), 
В. В. Лебединского (Москва) и др. Принци-
пы детской самодеятельности, реализация 
творческого потенциала каждого ребенка 
через коллективную творческую деятель-
ность, подлинный гуманизм отноше-
ний воспитателя и воспитанников – малая 
часть вклада вожатской деятельности в пе-
дагогическую науку. 

В-третьих, не менее важным представ-
ляется свойственная вожатской позиции 
эмоционально-ценностная составляющая. 
В словаре С. И. Ожегова «вожатый – про-
водник, указывающий дорогу, а также во-
жак, т. е. тот, кто водит за собой кого-то»1. 
Для России с ее традиционно-цивилизаци-
онной установкой на обретение гармонии 
личности в коллективе, ценностями па-
триархально-общинного уклада органична 
и естественна фигура старшего товарища, 
который выполняет функции наставника, 
обладающего неформальным авторитетом 
для представителей младшего поколения. 
По мнению С. Д. Полякова, основные ре-
сурсные характеристики фигуры вожатого: 
«интерес-неинтерес к успешности в обще-
нии, деятельности с детьми и детский опыт 
коллективности», – позволяют определить 
направление наращивания, развития лич-
ностного ресурса вожатской деятельности, 
которые становятся содержанием специфи-
ческого обучения [10, с. 124]. Именно этот 
личностный потенциал вожатской деятель-
ности создает реальные перспективы раз-
вития и ориентиры советника по воспита-
нию в современных условиях.

«Воспитательный образ» советни-
ка по воспитанию продолжает тради-
цию воспитательной деятельности шко-
лы, наличия в ней должности классного 
руководителя, которая в истории отече-

1  Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. 
Яз., 1987. – С. 78.

2  О работе классного руководителя: методическое письмо Министерства Просвещения СССР 
от 12 октября 1970 г.

3  Болдырев Н. И. Методика работы классного руководителя. – М.: Просвещение, 1984. – С. 8.

ственного образования была тесно связана 
с реализацией им воспитательной функ-
ции. Актуализация воспитательной рабо-
ты школы в послевоенные (вторая полови-
на 1940-х гг.) годы привела к активизации 
«деятельности классных руководителей 
с общественными детскими и молодеж-
ными организациями (пионерской и ком-
сомольской), профориентационной работе 
и нацеленности на успешную социальную 
адаптацию школьников» [11, с. 78]. Позд-
нее деятельность классного руководителя 
определяется через организацию воспита-
тельного процесса в классе посредством 
объединения воспитательных усилий учи-
телей, пионерской и комсомольской орга-
низации, родителей и общественности2.  
В 1970-е гг. классный руководи-
тель выступает как инициатор 
и организатор внеклассной воспитатель-
ной работы не только в школе, но и в «зоне 
пионерского и комсомольского действия» 
(Н. И. Болдырев), привлекает к воспита-
нию школьников общественные организа-
ции, взрослых, производственные коллек-
тивы. Координация воспитательных усилий 
школы, семьи, общественности, трудовых 
коллективов становится одной из функций 
классного руководителя («роль связующего 
звена»)3. На подобную «управленческую» 
функцию классного руководителя в со-
временной образовательной ситуации об-
ращает внимание Б. В. Куприянов. Она 
заключается в педагогическом регулирова-
нии «социального взаимодействия между 
учащимися и родителями, учащимися и пе-
дагогами, а также в интеграции и координа-
ции воспитательных воздействий различ-
ных социальных институтов» [12, с. 12].

Усложнение социальных и воспитатель-
ных задач, связанных с усилением роли 
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школы в управлении всем комплексом вос-
питательных воздействий, привело к вве-
дению в 1966 г. в средних школах долж-
ности педагога-организатора внеклассной 
и внешкольной воспитательной работы 
с детьми (на правах заместителя директора 
школы)4. Введенная должность стала клю-
чевой в решении широкого круга вопросов, 
относящихся к внеурочной воспитательной 
деятельности школы в единстве организа-
торских, методических и административ-
ных функций. 

Постановление Коллегии Министерства 
просвещения РФ и ЦК ВЛКСМ о преобра-
зовании отделения старших вожатых и учи-
телей истории, которые начали подготовку 
методистов пионерской работы, привело 
к появлению специализированных кафедр 
(теории и методики пионерской и комсо-
мольской работы), объединивших психоло-
го-педагогический и специализированный 
блоки подготовки будущих специалистов 
по работе с молодежью в 1960–1970-е гг. 
Историко-педагогические факультеты (Ко-
строма, Новосибирск, Воронеж, Курск, 
Челябинск) должны были подготовить вы-
сококвалифицированные кадры – методи-
стов воспитательной работы – для работы 
с молодежью в сфере образования и со-
циальной сфере [13; 14; 15]. Как отмечает 
А. В. Репринцев, особое внимание было 
обращено на внедрение в содержание под-
готовки специальных дисциплин, «позво-
ляющих выстраивать эффективное взаи-
модействие профессионала-организатора 
с любой аудиторией, реализовывать по-
тенциал воспитательного коллектива, по-
нимать законы формирования и влияния 
общественного мнения, разрабатывать 
и реализовывать программы воспитания 
на основе интеграции усилий субъектов 

4  О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной школы. Постановле-
ние ЦК КПСС и Совета министров СССР № 874 от 10 ноября 1966 года [Электронный ресурс]. – 
URL: https://docs.cntd.ru/document/765711527 (дата обращения: 10.07.2023); Вульфов Б. З., Поташ- 
ник М. М. Организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы: Содержание и мето-
дика деятельности. – М.: Просвещение, 1983. – 208 с.

социально-педагогической среды, обеспе-
чивать их продуктивное взаимодействие 
и непрерывное влияние на социальное раз-
витие личности школьника» [13, c. 12–13]. 
В содержании профессионального «истпе-
довского» образования особое внимание 
уделялось практической подготовке для 
работы с пионерами и комсомольцами: не-
прерывная педагогическая практика, прак-
тика в пионерских лагерях, в том числе, 
бывших научно-методическими центрами 
пионерской и комсомольской организаций 
(«Артек», «Орленок»).

Следуя данной традиции, задачи совет-
ников в современных условиях могут быть 
сформированы в следующих направлени-
ях: обеспечение нового уровня компетент-
ности взрослых руководителей детских 
общественных объединений и педагогов 
школ (прежде всего, классных руководите-
лей), позволяющее достичь эффективности 
совместных действий в решении воспита-
тельных задач в школе; создание нового 
стиля и тона отношений в образовательной 
организации; налаживание взаимодействия 
и консолидации усилий взрослых (педаго-
гов, руководителей ДОО, родителей) меж-
ду собой, органов власти, средств массовой 
информации.

Большое значение для развития основ 
деятельности советника по воспитанию 
имеет педагогическая идея значимости 
и важности всего коллектива педагогов, 
формируемого в совместной деятельности 
его членов [16]. Система отношений, кото-
рая возникает в педагогическом коллективе, 
создает среду для личностного и профес-
сионального самоопределения специали-
ста в должности советника по воспитанию. 

Заключение. Советник по воспитанию – 
один из образов носителя воспитательной 
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функции, наряду с другими (зам. дирек-
тора по воспитательной работе, классный 
руководитель, педагог дополнительного 
образования, вожатый) в современной со-
циально-педагогической реальности. Раз-
витие того или иного образа осуществля-
ется в определенных социокультурных 
условиях, которые связаны и с социальным 
заказом государства, и с уровнем его ос-
мысления в теории и практике образования. 
Для формирования позитивного образа со-
ветника по воспитанию особо значимо ос-
мысление каналов влияния на его воспри-
ятие общественным и профессиональным 
сознанием с учетом имеющегося историче-
ского опыта. 

Во-первых, учитывая традиции «вожат-
ского образа», важна позиция образова-
тельной организации к социально-актив-
ной, субъектной позиции детей. В своей 
деятельности советник по воспитанию дол-
жен предложить для образовательной орга-
низации возможности реализации социаль-
ной активности детей средствами детской 
общественной организации. Важно стиму-
лирование интереса образовательной орга-
низации и иных взрослых (в первую оче-
редь, родителей) к деятельности детских 
общественных организаций. 

Во-вторых, профессиональное сообще-
ство (классные руководители, кураторы, 
зам. директора по воспитательной работе, 
руководители детских общественных орга-
низаций, зам. деканов по воспитательной 
работе в вузе и СПО), которое обладает 
определенным нормативным ресурсом 
(связи, функционал и пр.), может выступать 
одним из основных агентов формирования 
позитивного образа советника по воспита-
нию. Благодаря взаимодействию советника 
по воспитанию с детскими общественны-
ми организациями формируется канал, по-
средством которого развивается социально 
значимая деятельность самой образова-
тельной организации потоком социальных 
инициатив детей и молодежи.

В-третьих, историко-педагогический 

анализ показывает, что для эффективного 
осуществления поставленных задач необ-
ходимо формирование «профессиональ-
ной» среды советников по воспитанию, 
обеспечивающей социальный статус долж-
ности с соответствующими атрибутами: 
обоснованный ресурс, сформированный 
ролевой состав участников, система санк-
ций и подготовки. Современные задачи, 
связанные с установкой на развитие дет-
ской активности, субъектной самореали-
зации, связаны с определенным уровнем 
подготовленности взрослых, сформирован-
ностью его методической компетентности, 
как следствие – становлением системного 
подхода к осуществлению деятельности. 

В-четвертых, важно формирование 
имиджа советников по воспитанию, отлич-
ного от других педагогических работников. 
Стилистика создает определенный эмоци-
ональный фон во взаимодействии с соци-
умом, стимулирует или затрудняет вклю-
чение механизмов подражания, переноса. 
Приобретение собственного стиля способ-
ствует «узнаваемости» сообщества в соци-
альной сфере, формирует дополнительные 
ресурсы к получению дополнительных эф-
фектов деятельности. Необходимо, чтобы 
социальная база сообщества советников 
по воспитанию создавала условия форми-
рования собственной субкультуры, позво-
ляющей ее участникам осознать и утвер-
дить себя в качестве «мы», отличного от 
«они». Существовавший в советской прак-
тике образ вожатого был наделен роман-
тическим, эмоциональным ореолом, что 
проявлялось в специфичной субкультуре 
со своей символикой (традиции, песни, ге-
рои, легенды, ритуалы и т. п.).

Обращение к проблеме формирования 
образа советника по воспитанию стано-
вится важной задачей образования, т. к. 
расширяет представления о сущности, 
функциях советников (информационная 
функция); способствует включению со-
ветников по воспитанию в повседневность 
социальной и образовательной реальности 
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(интеграционная функция); содействует 
консолидации и идентификации носите-
лей данной роли среди других социальных 
и педагогических субъектов (идентифика-
ционная функция). Как следствие – соз-

даются предпосылки для расширения су-
ществующих в общественном сознании 
представлений о детерминантах политики 
общества и образования к деятельности со-
ветников по воспитанию.
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