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Аннотация. В статье исследуются особенности создания позитивного образа учителя общеоб-
разовательной организации в цифровой среде. Актуальность темы связана с изменяющимися тре-
бованиями к статусу общеобразовательных учреждений и повышением их имиджевой уязвимости, 
необходимостью формирования высокого рейтинга через презентацию научно-педагогических 
кадров и  их достижений. Целью исследования является изучение особенностей формирова-
ния позитивного образа учителя общеобразовательной организации средствами цифровых ме-
диаплатформ, выявление закономерностей их вовлечения в информационно-коммуникационное 
пространство. Описаны примеры практического применения цифровых медиаплатформ и соци-
альных сетей в образовательном процессе. В результате исследования сделан вывод, что современ-
ные цифровые медиаплатформы предоставляют множество возможностей для построения благо-
приятного профессионального имиджа педагога.
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За последние пять лет развитие совре-
менного общества вступило в новую эру 
доминирования цифровых технологий. 
Цифровая культура стала неотъемлемой 
составляющей во всех сферах социально-

экономического существования человече-
ства, начиная с получения информационно-
го доступа, модернизации образования до 
использования возможностей получения 
самых разнообразных сведений в онлайн-
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режиме. Образовательная среда, как одна 
из наиболее важных частей существования 
социума, также подверглась диджитали-
зации – цифровой трансформации. Успех 
подобных изменений зависит от грамот-
но поставленных целей, верно выбранных 
способов и средств их реализации, прогно-
зирования и анализа.

Целью исследования является изучение 
особенностей формирования позитивного 
образа учителя общеобразовательной орга-
низации средствами цифровых медиаплат-
форм. В качестве методов исследования 
применялся анализ литературы по проблеме 
исследования, статистические методы.

Объем выпускаемой и потребляемой 
информации с каждым годом растет, Ин-
тернет-сеть становится местом получения 
знаний, работы, полем для общения, пи-
ара и так далее. При помощи сетей также 
можно формировать профессиональный 
имидж для любого человека, поскольку со-
циальные и личные коммуникации сейчас 
осуществляются во многом через цифро-
вые медиаплатформы. При этом есть риск 
складывания неверного мнения о жизни, 
мировоззрении и моральных принципах 
того или иного субъекта. Для педагога этот 
фактор может стать решающим в становле-
нии профессионального имиджа. Поскольку 

деятельность учителя сопряжена с постоян-
ным общением в рамках образовательной 
среды, он должен не только соблюдать опре-
деленные нормы и правила нахождения на 
рабочем месте, но и следить за тем, какой 
облик он формирует в социальных сетях. 
Если рассматривать сетевые медиаплат-
формы в качестве площадок для получения 
признания среди широкой аудитории, то так 
или иначе происходит трансляция образа 
учителя в Интернет-пространстве, и потому 
он должен иметь гармоничный характер [1, 
c. 49].

Диджитал-трансформация жизни и про-
фессиональной сферы человека требует 
формирования у него новых цифровых на-
выков. Наиболее востребованными из них 
являются:
• владение коммуникативными компе-
тенциями в цифровом формате – обмен 
электронными сообщениями, регистрация 
в социальных сетях, звонки;
• владение информационными компетен-
циями – поиск информации и обмен ею, по-
лучение сведений на сайтах, оказывающих 
государственные и частные услуги, облачное 
хранение конфиденциальных данных;
• использование информационных тех-
нологий в профессиональной деятельно-
сти [2].
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Практический опыт показывает, что 
учитель может добиваться серьёзных каче-
ственных результатов, применяя на уроках 
и во внеурочной деятельности современные 
диджитал-технологии.

Институт статистических исследований 
и экономики знаний НИУ ВШЭ 26 июля 
2022 года опубликовал отчет, в котором 
проанализировал изменение цифровых на-
выков россиян в 2019–2021 гг. [3]. В период 
пандемии большинство людей стали чаще 
использовать Интернет-сеть и мобильные 
устройства, что заметно повысило цифро-
вые навыки и грамотность населения. Дина-
мика изменений вовлеченности населения 
в диджитал-пространство представлена на 
Рисунке.

На Рисунке мы видим, что за период 
с 2019 по 2021 гг. доля пользователей с низ-
ким уровнем вовлеченности в информаци-
онное пространство выросла до 44,1 %, 
а вот доля граждан, которые владеют циф-

ровыми навыками на базовом уровне, прак-
тически не изменилась (37,8–36,4 %). Соот-
ветственно, данные показатели коснулись 
также и системы образования. 

Внедрение цифровых технологий в об-
разовательную среду ведет к полной транс-
формации профессионального имиджа 
учителя и к смещению имеющихся тради-
ционных педагогических ценностей. Сейчас 
педагог не только является «транслятором 
знаний молодому поколению», но и стано-
вится «архитектором цифровой образо-
вательной среды». Сайт “ Educators. Tech-
nology” выделил перечень необходимых 
информационных компетенций для совре-
менного преподавателя:

1) создание совместных презентаций;
2) ведение блога своего класса;
3) создание интерактивного видео кон-

тента;
4) создание интерактивных графических 

изображений (инфографики, анимированных 

Рисунок. Динамика изменений вовлеченности населения в диджитал-пространство 
(в % от общей численности населения от 15 лет и старше)

Источник: составлено авторами на основе [4].
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изображений, постеров), которые предлага-
ют студентам поразмышлять, задать вопросы 
и использовать свои навыки критического 
мышления для расшифровки сообщений;

5) критическая оценка цифрового кон-
тен та (оценка авторства, экспертности ис-
точника);

6) эффективное применение поисковых 
систем (использование поисковых систем, 
которые имеют академическую направлен-
ность);

7) совместная разработка проектов и уп-
рав ление ими;

8) использование инструментов цифро-
вой оценки;

9) инновации на основе использования 
технологий (применение новых инстру-
ментов и стратегий, экспериментирование 
с новыми ситуациями обучения, поиск аль-
тернативных путей обучения) [5].

Как справедливо указывает Е.В. Ша-
руева, цифровые компетенции, которые 
проявляются в уверенном и эффектив-
ном использовании цифровых технологий 
и инструментов, выполняют маркирующую 
роль в профессионализме современного 
учителя [5, с. 95]. Автор отмечает также, 
что по результатам опроса большинство 
российских учителей широко использу-
ют в образовательном процессе ресурсы 
виртуальной среды. Среди электронных 
площадок, которыми пользуются учителя, 
выделены РЭШ, «Сириус», «Экокласс», 
«Инфоурок», «Решу ГИА», «Скорина» 
и др. Помимо этого, педагоги задействуют 
функции социальных сетей, таких как ВКон-
такте, WhatsApp, Telegram и др. Автор отме-
чает, что у большинства педагогов имеется 
собственное электронное портфолио, но 
оно не находится в открытом доступе и мо-
жет быть просмотрено участниками школь-
ного образовательного процесса в личном 
кабинете на сайте общеобразовательного 
учреждения [5, c. 96].

Если говорить об удобных площадках, 
созданных на основе искусственного ин-
теллекта и задействованных в работе учи-
телей в школе, стоит упомянуть, например, 
адаптивную цифровую платформу, создан-
ную компанией Knewton для анализа данных 
в сфере образования, которая может быть 
подключена к любому современному сайту 
школ. При помощи платформы Knewton 
появилась возможность развития универ-
сальных алгоритмов, которые будут соби-
рать и анализировать сведения о педагогах, 
руководителях и учащихся, выбирать опти-
мальную стратегию преподавания и обу-
чения для каждого. Платформа способна 
персонализировать прогноз успеха. Также 
к ней подключены механизмы оценки зна-
ний учащихся, учета неверных ответов, 
имеются функции помощи в выборе дис-
циплин, выявления процента вероятности 
того, что ученик правильно решит опреде-
ленные задания. Все участники процесса 
передачи и получения знаний могут иметь 
собственный кабинет на данной площадке 
и заниматься самообразованием, коммуни-
цировать между собой [6].

М.И. Шутикова с соавторами в своем ис-
следовании [7] определяют возможности 
использования диджитал-технологий в де-
ятельности современных преподавателей. 
Они выявили, что большинство из них в сво-
ей жизни и работе используют возможно-
сти цифровых площадок, что помогает им 
создавать сообщества с учениками, родите-
лями и коллегами. Также они могут состоять 
в методических объединениях по обмену 
опытом, участвовать во всероссийских кон-
курсах и так далее. Положительный образ 
формируется за счет того, что существую-
щие информационные возможности теперь 
позволяют всем участникам образователь-
ной среды сблизиться между собой, иметь 
обратную связь, своевременно получать все 
сведения и вести личную переписку между 
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собой. Кроме того, обучающиеся испыты-
вают больше доверия к взрослому человеку, 
который становится им ближе не только на 
уроках, но и в сетевом пространстве. Каж-
дый из них может обратиться к педагогу 
с различными проблемами, получить реко-
мендации и советы по интересующим во-
просам. Поэтому социальные сети сегодня 
дают множество преимуществ для процес-
са воспитания и передачи знаний молодому 
поколению, а также позволяют легко уста-
новить контакт с их родителями [7, c. 14].

Л.К. Лободенко с соавторами проводили 
исследование, в ходе которого было выяс-
нено, что лишь около 6 % преподавателей 
намеренно используют мобильные устрой-
ства и платформы для формирования своего 
профессионального имиджа и позитивно-
го образа (то есть регулярно публикуют 
фотографии и видео со своими уроками 
и выступлениями, размещают научные пуб-
ликации и комментарии к ним, показывают 
на своей странице методические материа-
лы и сведения о значимых научных меро-
приятиях, целенаправленно ведут блог). 
Большинство из них пользуются Интер-
нет-ресурсами для передачи информации 
обучающимся и их родителям. При этом 
школы и другие учебные учреждения в на-
стоящее время заинтересовались формиро-
ванием своего цифрового имиджа. Пере-
ход в период пандемии на дистанционные 
технологии обучения повысил требования 
к сопровождению преподавателем учебного 
процесса в Интернет-среде, навыкам рабо-
ты на мобильных устройствах и самопрезен-
тации [8, c. 49].

В апреле 2023 года новостные порта-
лы опубликовали информацию о том, что 

в рамках Года педагога и наставника в соци-
альной сети ВКонтакте анонсирован новый 
сервис – карта цифровых учителей1. Сервис 
представляет собой цифровую медиаплат-
форму, которая поможет преподавателям 
различных сфер развивать образователь-
ное пространство и обмениваться опытом, 
а также самопрезентовать собственные уме-
ния. Благодаря данному проекту уже сейчас 
педагоги общеобразовательных учреждений 
смогут вносить собственный вклад в разви-
тие цифровой обучающей среды в России. 
Карта цифровых учителей – сервис на базе 
открытой платформы VK Mini Apps. Здесь 
каждый зарегистрировавшийся пользова-
тель может заняться поиском коллег, вы-
ставить свою анкету достижений, найти 
информацию об инструментах повышения 
эффективности передачи знаний. Кроме 
того, эту информацию можно будет подать 
для ознакомления ученикам и родителям. 
Также на базе сетевых платформ создают-
ся рейтинги лидеров, которые уже зареко-
мендовали себя в качестве «двигателей» 
школьного прогресса в сторону овладения 
цифровой грамотностью.

Таким образом, цифровые медиаплатфор-
мы сейчас могут предоставить множество 
возможностей для формирования благо-
приятного профессионального имиджа 
и авторитета учителя и других участников 
образовательного процесса. И это выходит 
за рамки создания групповых чатов и обме-
на файлами. Сейчас педагоги могут легко 
осуществлять онлайн-трансляции, прово-
дить опросы, подавать учебный материал 
в игровой форме. Для этого «цифровым 
учителям» нужно лишь обладать креативно-
стью и азартом, что позволит преподнести 

1 VK запускает карту цифровых учителей, которая объединит педагогов по всей стране // CNews. 
2023. 10 апреля. URL: htt ps://www.cnews.ru/news/line/2023-04-10_vk_zapuskaet_kartu_tsifrovyh 
(дата обращения: 13.03.2024).
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себя и обозначить лидерство в обучающем 
пространстве. В Интернет-среде сейчас 
имеется множество программ по созданию 
викторин, квестов, презентаций, что очень 
помогает современному педагогу в подаче 
знаний молодому поколению. Подобная 
информация лучше усваивается, а эффект 

запоминания срабатывает в несколько раз 
лучше. Поэтому учителю следует получать 
новые компетенции, овладевать различными 
навыками командного взаимодействия, что 
позволит ему разнообразить картину «су-
хой» подачи материала и повысить свой 
имидж. 
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИИ ВОЖАТОГО: 

К СТОЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ В РОССИИ

Аннотация. В  статье представлен историко-педагогический анализ становления и  развития 
профессии вожатого. Данное исследование мы осуществили с  целью определения современных 
ценностей вожатской деятельности и ее актуальности в подготовке специалистов – организато-
ров летнего отдыха детей. Ценность исследования обусловлена необходимостью реализации 
современных программ подготовки вожатых и определения особенностей детского молодежного 
отдыха при смене воспитательных парадигм и разработке нового содержания образования детей 
в условиях летнего отдыха. Исследование было осуществлено на основе теоретического анализа 
исторической, психолого-педагогической и методической литературы, позволяющей при помощи 
сравнительно-исторического метода сопоставить содержание образовательной политики в  об-
ласти развития детского молодежного движения в  различные исторические периоды в  России 
и осмыслить ее результативность. Представлены и анализируются содержательные аспекты вос-
питательной деятельности вожатого, прослеживается динамика их изменения на протяжении сто-
летия в контексте трансформации культурных традиций, политических замыслов государства, его 
ответственности за будущее подрастающего поколения. В результате исследования мы определили 
востребованность воспитательной деятельности вожатого, наметили прогностические линии ее 
развития, при помощи статистических методов определили готовность вожатых к практической 
деятельности и скорректировали характер их подготовки.

Ключевые слова: профессия вожатого, содержание вожатской деятельности, детские обществен-
ные организации, летний оздоровительный лагерь, педагог-специалист детского оздоровительно-
го лагеря, педагогические компетенции.

L.A. Melnikova, N.N. Shapranova, O.S. Ryzhova

HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS OF FORMATION 
AND DEVELOPMENT OF THE PROFESSION OF PIONEER LEADER: 

TO THE CENTENARY OF PIONEER MOVEMENT IN RUSSIA

Abstract. Th e article presents historical and pedagogical analysis of the formation and development 
of the profession of pioneer leader. Th is study was carried out with the aim of determining the modern 
values of educational leader activity and its relevance in training specialists in organization of summer 
holidays for children. Th e importance of the study lies in the necessity to implement modern train-
ing programs for educational leaders and to determine the features of children’s youth recreation when 
changing the educational paradigms and developing new content of education for children on summer 
vacations. Th e study was carried out on the basis of a theoretical analysis of historical, psychological, and 
pedagogical literature. On the basis of the comparative historical method, we carried out the comparison 
of the content of educational policy in the fi eld of youth movement development in various historical pe-
riods in Russia and evaluate its eff ectiveness. Th e authors analyze the informative aspects of the pioneer 
(now – educational) leader’s activity, trace the dynamics of their change over the century in the context 
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of transformation of cultural traditions, political plans of the state, its responsibility for the future of the 
young generation. As a result of the study, we determined the need for educational activity of the teen-
ager leader, identifi ed forecasts of its development, with the help of statistical methods, determined the 
readiness of educational leaders to practical activities and adjusted the nature of their training.

Keywords: pioneer leader, profession of educational leader, contents of educational leader’s activity, 
children’s public organizations, summer recreation camp, specialist of children’s health camp, pedago-
gical competence.
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Введение

Цель нашего исследования – дать совре-
менную оценку развития детского молодеж-
ного движения в нашей стране через подго-
товку вожатого – главного действующего 

лица в педагогическом процессе – и опре-
делить всю серьезность воспитательных 
задач, поставленных перед педагогическим 
сообществом относительно детского оздо-
ровительного отдыха. Прошло много вре-
мени с тех пор, как в 1991 году официально 
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завершила свою деятельность пионерская 
организация и настала пора переосмыс-
ления событий прошлого. Неизбежно ме-
няется отношение к тому историческому 
контексту, в котором произошло рассмат-
риваемое явление. Ретроспективный ана-
лиз, проведенный в исследовании, помог 
оценить события вожатской деятельности 
как культурного феномена в жизни обще-
ства на протяжении века. В прогнозиро-
вании развития вожатской деятельности 
и состоит новизна наших подходов и цель 
исследования.

Свое исследование мы осуществили на 
источниковедческом материале различных 
временных периодов, которые включают 
научные труды советского периода и совре-
менности, государственные документы 
о становлении молодежных организаций 
в советской России, монографические ис-
следования историко-методологического 
характера. Кроме того, привлекались зару-
бежные источники, анализировалась экс-
периментальная работа авторов, их опыт 
моделирования и освоения вариативных 
сценариев и программ обучения, представ-
ленных в нашем исследовании. 

 Оказалось возможным рассмотреть по-
нимание современных проблем подготов-
ки студентов к вожатской деятельности как 
непрекращающийся поиск и актуализацию 
лучших форм взаимодействия педагогов 
в подготовке вожатых нового поколения. 

История становления и развития 
профессии вожатого в России

В 2022 году пионерская организация от-
метила свой 100-летний юбилей. И это был, 
пожалуй, самый удачный инновационный 
воспитательный проект в советской стра-
не, аналогов которому нет во всем мире. 
Следует вспомнить, что создавалась она 
как «скаутская по форме и коммунисти-

ческая по содержанию», так как у истоков 
её зарождения были Иннокентий Никола-
евич Жуков (идеолог русского скаутизма) 
и Надежда Константиновна Крупская (пар-
тийный и общественный деятель). Именно 
И.Н. Жуков в свое время предложил на-
звать появившуюся детскую организацию 
пионерской, а для практической организа-
ции работы с детьми разработал штатные 
должности их наставников – вожатых. Так 
что можно утверждать, что профессия «во-
жатый» в этом смысле тоже юбиляр, ведь 
название специальности появилось в том же 
1922 году. С тех пор дорогой детства 100 лет 
прошагала пионерия рука об руку со своим 
вожатым. 

В Большой советской энциклопедии, 
выпущенной в 1971 году, «вожатый» опре-
делялся как руководитель пионерской дру-
жины или отряда в школе, пионерском лаге-
ре, по месту жительства – как представитель 
комсомола в пионерской организации [2]. 
Политизированное определение, данное 
в 70-х годах прошлого столетия, близко 
к терминам «вести», «идти во главе».

Представляется интересным исследовать, 
как менялось содержание деятельности во-
жатого, требования к личностным и про-
фессиональным качествам, система его 
подготовки в зависимости от исторического 
развития детского движения в нашей стра-
не. Попробуем проследить это на примере 
организации государством системы отдыха 
детей в летний период. 

Изучение детского отдыха в различные 
исторические эпохи и с разных точек зрения 
(история, содержание, направления, техно-
логии деятельности) обнаруживается в науч-
ных трудах отечественных исследователей: 
С.Т. Щац кого [2], О.С. Газмана [3; 4], Б.В. Ку-
приянова [5], Л.И. Новиковой, С.А. Шма-
кова, Л.В. Байбородовой, Л.А. Иль иной, 
Е.А. Ле ва но вой, Е.Н. Сорочинской и многих 
других.


