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ВОЗМОЖНОСТИ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
В ФОРМИРОВАНИИ SOFT-SKILLS

В. Л. Ситников, А. В. Комарова, Т. В. Слотина

Аннотация.  Статья посвящена исследованию soft-skills 134 студентов-вожатых. Методики 
исследования: «СОЧ(И)», тест СЖО, методика диагностики ведущего типа реагирования, метод 
анализа продуктов деятельности. В Я-образе вожатых преобладают характеристики социального 
взаимодействия. Их Я-образы связаны с компетентностью, заботой, позицией лидера и т. д. От-
ношение к себе критичное, что указывает на адекватную самооценку. Для студентов характерен 
высокий уровень интернальности. При решении трудных конфликтных ситуаций студенты- 
вожатые реже прибегают к агрессивной стратегии и чаще к поиску решения проблемы. Также 
данная группа эффективнее справляется с кейсами, направленными на социальное взаимодей-
ствие, где учитываются особенности субъектов и обстоятельств взаимодействия.
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POTENTIAL OF CAMP COUNSELOR WORK IN THE DEVELOPMENT  
OF SOFT-SKILLS IN STUDENTS

V. L. Sitnikov, A. V. Komarova, T. V. Slotina

Abstract. The article studied soft skills in 134 students working as camp counselors. The methods 
included SOCH(I), the Purpose-in-Life Test, and a method for measuring the leading type of response. 
It was found that the characteristics of social interaction predominate in the self-image of camp coun-
selors. Their self-images are connected with competence, care, leadership position, etc. The respondents 
have a critical attitude to themselves, which indicates adequate self-esteem, and are characterized 
by a high level of internality. In difficult conflict situations, camp counselors are less likely to resort 
to an aggressive strategy and more likely to seek a solution to the problem. Students working as camp 
counselors more effectively cope with cases aimed at social interaction that require taking into account 
the characteristics of the participants and the circumstances of interaction.

Keywords: soft skills, camp counselors, experience, social interaction, image of camp counselor

Введение
Подготовка современного специалиста 

педагогического и психологического про-
филя является сложной задачей для системы 
профессионального образования. Сегодня 
выпускник высшего учебного заведения ока-
зывается в непростой ситуации постоянно 
изменяющихся условий, в ситуации неопре-
деленности. В этот возрастной период про-
исходит активное становление личностной 

зрелости как феномена, отражающего сфор-
мированность определенных компонентов 
в структуре личности. Такая личность ха-
рактеризуется стабильно высоким уровнем 
позитивного самопринятия и самопонима-
ния, сочетающегося с умением эффективно 
поддерживать коммуникацию с окружающи-
ми, оставаясь автономным и независимым 
(Кожевникова 2021). Вместе с тем совре- 
менному специалисту необходимо обладать 
развитыми soft-skills (мягкими навыками), 
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которые традиционно связывают с решени-
ем общих профессиональных и метапрофес-
сиональных задач. Проделав тщательный 
ретроспективный анализ публикаций о soft-
skills, И. К. Цаликова и С. В. Пахотина пи-
шут: «Международное научное сообщество 
указывает на сходство существующих в раз-
ных странах проблем: отсутствия должного 
внимания к формированию soft-skills при 
составлении учебных программ, а также не-
совпадения набора приобретенных выпуск-
никами вузов во время учебы компетенций» 
(Цаликова, Пахотина 2019, 188).

Выделяются различные виды soft-skills; 
в качестве основания для классификации 
могут выступать задачи, связанные с про-
фессиональной деятельностью. Китайские 
ученые E. Панг, M. Вoнг, C. H. Люнг, Д. Кум-
бес исследовали взгляды работодателей Гон-
конга на компетенции выпускников, способ-
ствующих эффективности на рабочем месте. 
Были выделены пять самых значимых ком-
петенций: «способность и готовность учить-
ся», «командная работа и сотрудничество», 
«трудолюбие и готовность брать на себя  
дополнительную работу», «самоконтроль» 
и «аналитическое мышление» (Pang et al. 
2018). Условно все виды soft-skills можно 
систематизировать в три подгруппы: 1) soft-
skills, направленные на самого человека, на-
пример включающие в себя управление со-
бой (саморегуляцию); развитие креативно-
сти, лидерских качеств и многое другое; 
2) soft-skills, направленные на взаимодей-
ствие с другими людьми (коммуникативные 
навыки); 3) soft-skills, направленные на ре-
шение общепрофессиональных задач. Ряд 
исследователей, T. T. Вилсон, A. Л. Mарне- 
вик, отмечают, что выпускники-инженеры 
в XXI веке станут всесторонне развитыми 
инженерами, если их будут обучать сле-
дующим soft-skills: коммуникативным навы-
кам, командной работе, предприниматель-
ским навыкам, навыкам решения проблем, 
принятию решений, этике, навыкам самоу-
правления, обучению в течение всей жизни 
и творчеству, инновациям. Однако была об-
наружена рассогласованность в подготовке 

и требованиях отрасли, т. е. профессиональ-
ной деятельности будущих студентов, по-
скольку они не соответствовали ожиданиям 
отрасли (Wilson, Marnewick 2018). Отече-
ственные же специалисты И. К. Цаликова, 
С. В. Пахотина пишут о том, что проблема 
формирования soft-skills представляется осо-
бенно актуальной у обучающихся негумани-
тарных и нефилологических профилей (Ца-
ликова, Пахотина 2019).

В Российской Федерации soft-skills по-
нимаются как совокупность деятельностно- 
важных качеств, не зависящих от специфики 
профессиональной деятельности, но влияю-
щих на ее эффективность (Раицкая, Тихоно-
ва 2018, 9). Так, И. А. Макарова и О. А. Сер-
жантова отмечают: «…под компетенциями 
будущего стали понимать не только качества, 
полезные для рынка труда, но и способности, 
позволяющие человеку жить в гармонии с са-
мим собой и окружающим миром на фоне 
быстро меняющейся действительности» (Ма-
карова, Сержантова 2020, 32). Развитие soft-
skills предполагает способность быть гибким, 
креативным, самостоятельно и быстро при-
нимать решения в обстоятельствах выбора, 
понимать собственные потребности, а также 
стремиться развивать личностный потенциал 
и т. д. При этом необходимым является вла-
дение навыками эффективной коммуникации, 
умениями разрешать конфликты и управлять 
коллективом.

Несмотря на непростую сложившуюся 
ситуацию обостренных требований к моло-
дым специалистам, сегодня большинство 
выпускников не владеют soft-skills. Еще 
в 2018 году Л. К. Раицкой и Е. В. Тихоновой 
было проведено социально-психологическое 
исследование, направленное на выявление 
понимания, принятия и готовности развивать 
soft-skills в российской академической среде. 
Учеными выявлено, что, по мнению препо-
давателей и студентов, традиционные мето-
ды преподавания менее эффективны по срав-
нению с инновационными методами обуче-
ния (кейсы, имитации и проекты) (Раицкая, 
Тихонова 2018). Другой причиной являет- 
ся необходимость учета метапредметного 
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характера развития soft-skills, что сложно 
осуществить в современном образовательном 
пространстве. Также существует необходи-
мость акцента на большую индивидуализа-
цию и личностную ориентацию обучения, 
а это не всегда возможно в обра зовательном 
процессе высшей школы. И третьей важной 
причиной является учет совместно вырабо-
танного эффективного стиля работы препо-
давательского коллектива. В этой связи не-
обходимо либо во многом менять всю систе-
му высшего образования, что фактически 
невыполнимо, либо использовать новые  
(иногда забытые старые) технологии обуче-
ния и воспитания обучающихся.

Современная тенденция активной работы 
профессиональных кураторов студенческих 
групп (т. е. преподавателей, прошедших  
подготовку в области воспитательной рабо-
ты и получающих определенное вознаграж-
дение за свою работу) в отдельных вузах 
нашей страны частично восполняет реше- 
ние данных задач. Взаимодействие с разны-
ми группами студентов более старших или 
младших курсов происходит через преем-
ственность и передачу традиций, обмен опы-
том учебной, профессиональной и досуговой 
деятельности (Слотина и др. 2021). При 
этом, кураторство можно считать лишь ча-
стью общей работы в направлении развития 
soft-skills.

В рамках психологического и педагоги-
ческого направлений обучения вышеназван-
ные задачи более полно могут быть решены 
посредством эффективного включения сту-
дентов в руководство детскими и молодеж-
ными группами (коллективами) в летних 
лагерях. В ряде научных исследований мы 
находим подтверждение данной гипотезе. 
Например, в статье С. И. Осиповой, Н. В. Га-
фуровой, Э. А. Рудницкого показано, что 
эффективному развитию soft-skills способ-
ствует вовлечение обучающихся в обще-
ственно полезную и профессионально-роле-
вую деятельность (Осипова и др. 2019). 
И. А. Щеглова в своем масштабном иссле-
довании, участие в котором приняли студен-
ты-бакалавры в количестве 3344 человек, 

показывает, что вовлечение обучающихся  
во внеучебную деятельность, выходящую  
за рамки образовательного процесса, проис-
ходящего в аудитории, способствует разви-
тию у них soft-skills. Возможность участия 
в студенческих организациях/клубах, работа 
в детских лагерях становится ценным ис-
точником создания перспективы карьерного 
роста (Щеглова 2019). По мнению И. А. Ма-
каровой и О. А. Сержантовой эффективной 
средой развития soft-skills у вожатых явля-
ется педагогический отряд, важно и то, что 
вожатые в процессе своей деятельности сами 
становятся создателями пространства для 
развития этих же навыков уже у детей (Ма-
карова, Сержантова 2020). Дебаты и ролевые 
игры для обучения критическому мышлению 
и коммуникативным навыкам все чаще ис-
пользуются в различных медицинских шко-
лах по всему миру (Latif et al. 2018).  
По результатам исследований безработицы 
среди молодежи в Южной Африке, прове-
денных Ф. Kaбурайс, одной из причин ока-
залось отсутствие soft-skills. По его мнению, 
повышение коммуникативных навыков вы-
пускников вузов должно включать в себя 
участие всех заинтересованных сторон в об-
разовании: студентов, родителей, высших 
учебных заведений, бизнеса и правительства 
(Kaburise 2016).

Актуальность изучения данного направ-
ления подчеркивает активное внедрение 
в последние пять лет курсов повышения 
квалификации в области вожатского дела, 
появление во многих вузах и сузах нашей 
страны новой дисциплины «Основы вожат-
ской деятельности». Так, в статье С. М. Пла-
тоновой продемонстрирована и описана 
специ фика взаимодействия школьного ку-
ратора отделения РДШ с педагогическими 
отрядами вузов и сузов. Автор подчеркива-
ет, что для молодого человека работа во-
жатого в детском объединении должна стать 
площадкой получения различного опыта 
и профессиональным трамплином (Плато-
нова 2020).

В русле исследования вожатского движе-
ния в нашей стране, прежде всего, необхо-
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димо подчеркнуть, что большинство совре-
менных площадок обучения вожатых делают 
акцент на педагогической составляющей 
программы. Однако вожатый как эффектив-
ный лидер детского коллектива очевидно 
должен обладать развитыми soft-skills, что 
предполагает и психологическую направлен-
ность обучения. Более конкретно это может 
выражаться: в развитии эмоционального ин-
теллекта, креативности, критического мыш-
ления; во владении эффективными психоло-
гическими технологиями и приемами в про-
цессе межличностного и межгруппового 
взаимодействия, владении психологическими 
основами командной работы и практической 
конфликтологии. Тем самым мы подчерки-
ваем важность психологических критериев 
профессиональной подготовки вожатых. 
В этой связи опыт вожатского лидерства  
становится существенным звеном в форми-
ровании и развитии soft-skills современных 
студентов психологического и педагоги- 
ческого направлений.

Завершился 2023 год — год педагога и на-
ставника. Профессия вожатого олицетворяет 
собой два эти вида деятельности, поскольку 
именно вожатого можно рассматривать и как 
педагога, и как наставника. В процессе своей 
деятельности вожатый не только развивает 
собственные soft-skills, но и способствует их 
развитию у своих воспитанников. Данный 
факт подчеркивает актуальность нашего ис-
следования.

Таким образом, на основании проведен-
ного анализа зарубежной и отечественной 
литературы нами была сформулирована цель 
исследования: изучить возможности вожат-
ской деятельности студентов в формирова-
нии soft-skills.

Методологическая основа
В исследовании приняли участие 134 рос-

сийских студента: 90 человек, имеющих 
опыт вожатской деятельности, и 44 челове-
ка — потенциальные вожатые, планирующие 
обучение и дальнейшую работу вожатым. 
Поскольку soft-skills невозможно количес-
твенно измерить, их диагностика и развитие 

представляют собой особую психолого- 
педагогическую проблему, которую ставит 
перед нами современное профессиональное 
сообщество. Данное исследование построено 
по процессуальному или диагностико-фор-
мирующему принципу. Методики, использу-
емые в нем, носят развивающий характер. 
Выполняя их, респонденты не только полу-
чают некий показатель, но и осознают, что 
вступают на первую ступень развития того 
или иного личностного качества. С этой це-
лью нами применялись методика «СОЧ(И) — 
структура образа человека (иерархическая)» 
(В. Л. Ситников), тест смысложизненных 
ориентаций (СЖО) (Д. А. Леонтьев), мето-
дика диагностики ведущего типа реагирова-
ния в конфликтных ситуациях (М. М. Каша-
пов, Т. Г. Шалаева), метод анализа продуктов 
деятельности (анализ результатов кейсов 
по деятельности лидеров детских коллекти-
вов) и другие.

Учебные кейсы были созданы нами как 
диагностический материал для оценки эф-
фективности социального взаимодействия. 
Структура кейса включала в себя описание 
ситуации, а также вопросы и задания к си-
туации трех уровней сложности. Испытуемый 
должен ответить на вопросы и выполнить 
задания. Оценивается эффективность комму-
никации субъектов взаимодействия, реали-
стичность и креативность решения, учет ин-
дивидуальных особенностей субъектов взаи-
модействия и ситуации взаимодействия.

Анализ показателей, полученных в резуль-
тате обработки методик, построен по несколь-
ким направлениям. Для оценки особенностей 
Я-образа студентов, имеющих опыт вожат-
ской деятельности (далее — студенты-вожа-
тые), мы провели сравнительный анализ по-
казателей по вышеперечисленному инстру-
ментарию со студентами, не имеющими 
такого опыта (далее — контрольная группа).

Результаты исследования
В первую очередь была составлена ран-

говая структура компонентов образа, вы-
деляемых в соответствии с концепцией 
В. Л. Ситникова (Ситников 2001).
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Самым популярными по частоте встречае-
мости у студентов-вожатых были обнару-
жены социальные характеристики (34,8 %), 
второе место занимают эмоциональные ха-
рактеристики (23,6 %), на третьем месте рас-
полагаются конвенциональные (статусно-ро-
левые) характеристики (19,4 %), четвертое 
место — интеллектуальные характеристики 
(16,4 %), пятое, шестое, седьмое места за-
нимают телесные (14,2 %), деятельностные 
(13,2 %) и волевые (12,8 %) характеристики. 
Далее следуют качества, отражающие со-
циальный интеллект (9 %) и другие. Модаль-
ность Я-образа студентов-вожатых окрашена 
положительными (50,1 %), нейтральными 
(42,6 %) и отрицательными характеристика-
ми (6,7 %), поэтому можно говорить о том, 
что Я-образы студентов-вожатых в целом 
положительные и нейтральные.

Для того чтобы точнее охарактеризовать 
Я-образ вожатых, была проанализирована  
не только их структура, но и содержание. 
Частотный словарь позволяет сконструиро-
вать обобщенный я-образ, который состави-
ли социальные роли: семейные (дочь/сын 
и другие), общественные (студент, личность, 
лидер и другие) и профессиональные (во-
жатый и другие). Из личностных качеств 
чаще всего в Я-образе вожатых встречаются: 
ответственный (27 %), добрый (23 %), целе-
устремленный (18 %), активный (16 %), твор-
ческий (14 %). В целом Я-образы студентов 
по личностным характеристикам достаточно 
разнообразны.

Принцип анализа образа вожатого у сту-
дентов совпадает с описанием их Я-образов. 
Ранговая структура характеристик образа 
вожатого, составленная по частоте встречае-
мости характеристик, оказалась следующей: 
основным элементом образа вожатого явля-
ются также социальные характеристики  
(1 ранг) — «ответственный», «друг», «това-
рищ», «понимающий», «лидер», «руководи-
тель» и другие. Второе и третье ранговые 
места соответственно занимают метафори-
ческие и интеллектуальные характеристики. 
Четвертое ранговое место в образе вожатого 
занимают эмоциональные характеристики. 

На пятом месте расположились деятельност-
ные, на шестом месте — волевые характе-
ристики. По модальности образ вожатого 
характеризуется в основном положительны-
ми качествами, важно, что отри цательные 
характеристики у респондентов практически 
отсутствуют.

Анализ обобщенного образа вожатого 
у студентов-вожатых показал, что на первом 
месте расположилась характеристика «от-
ветственный» (встречается у 48 % студен-
тов). Отсюда можно сделать вывод о том, 
что именно эта характеристика становится 
целевой с точки зрения развития личности 
вожатого. На втором месте стоят объединен-
ные по профессиональной направленности 
характеристики: «воспитатель», «педагог» 
и «учитель» — 39 %. Также часто вожатый 
описывается как дружелюбный (38 %), креа-
тивный (31 %), компетентный (22 %), забот-
ливый (19 %), общительный (15 %), поддер-
живающий (14 %), понимающий (12 %) че-
ловек. Другими словами, в этом перечне 
называются характеристики социально-лич-
ностного блока.

Анализ данных по методике «смысложиз-
ненные ориентации» позволяет сказать, что 
студенты-вожатые имеют средние показате-
ли по таким субшкалам, как «Жизненная 
цель» (29,9 ± 0,9), «Насыщенность жизни» 
(30,8 ± 0,6), «Удовлетворенность самореали-
зацией» (26,1 ± 0,6) и «Локус контроля — Я» 
(«Я — хозяин жизни») (20,6 ± 0,4). Высокий 
уровень констатирован по субшкале «Локус 
контроля — жизнь или управляемость жиз-
ни» (37,9 ± 0,7), что свидетельствует о на-
личии у них стойкого убеждения в возмож-
ностях контролировать собственную жизнь, 
свободно принимать решения и воплощать 
их в жизнь. Данный факт можно рассматри-
вать как то, что для респондентов не только 
важной представляется характеристика «от-
ветственный», но она же, по сути, и про-
является в их личности через интернальный 
локус контроля в области отношения к соб-
ственной жизни и управления ею.

Оценка результатов по методике выявления 
основных вариантов поведения в конфликте: 
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агрессии, ухода и оптимального разрешения, 
позволяет утверждать, что у студентов-во-
жатых присутствуют все три типа, что го-
ворит о гибкости их поведения. При этом 
«агрессия» используется значительно реже, 
поскольку проявляется на низком (21 %) 
и среднем (69 %) уровнях, «уход» — чаще 
на среднем (72 %) уровне. Самым распро-
страненным типом поведения является наи-
более приемлемый из трех — «оптимальное 
разрешение», который проявляется на сред-
нем (54 %) и высоком (36 %) уровнях.

Анализ результатов решений кейсов, на-
правленных на выявление эффективного  
социального взаимодействия, показал, что 
уровни знаний основ эффективной комму-
никации и специфики социального взаимо-
действия в различных ситуациях находятся 
на среднем и высоком уровнях. Важно от-
метить, что решение кейсов более высокой 
степени сложности вызвало затруднения 
у обеих групп студентов.

Полученные нами результаты о прояв-
ленных soft-skills студентами, имеющими 
опыт вожатской деятельности, через анализ 
их Я-образов, образов вожатого, смысло-
жизненные ориентации и типы поведения 
в конфликтных ситуациях, выявляют связь 
опыта вожатской деятельности и сформи-
рованности soft-skills. Также кейс-метод 
позволил продемонстрировать, что реаль-
ный опыт вожатской деятельности дает  
возможность проявлять и развивать soft-
skills. Данное умозаключение может быть 
правомерным на основании сравнения двух 
групп студентов, имеющих опыт вожатской 
деятельности и не имеющих подобного 
опыта, но являющихся потенциальными во-
жатыми, стремящихся к такому виду дея-
тельности.

Сравнительный анализ с использованием 
критерия фи — угловое преобразование Фи-
шера — показал, что студенты, имеющие 
опыт вожатской деятельности, чаще наделя-
ют себя характеристиками социального ин-
теллекта (фи = 3,27 при р < 0,01) и конвен-
циональными характеристиками (фи = 3,00 
при р < 0,01). Таким образом, социальное 

взаимодействие и общественные отношения  
воспринимаются ими как значимая часть 
Я-образа. Кроме того, студенты-вожатые 
более критично относятся к себе, указывая 
чаще студентов контрольной группы, нега-
тивные характеристики (фи = 2,13 при 
р < 0,05).

При сопоставлении образов вожатого 
представляют интерес отличия в частоте 
встречаемости различных характеристик. 
Было установлено, что студенты-вожатые 
чаще указывают на компетентность (фи = 
2,45 при р < 0,01) как важную характери-
стику вожатого, на заботливое отношение 
(забота, понимание, поддержка и другие), 
проявляемое в различных формах (фи = 3,00 
при р < 0,01), на коммуникабельность (фи = 
1,89 при р < 0,05) и позицию лидера (фи = 
1,71 при р < 0,05). Студенты контрольной 
группы, не имеющие опыта вожатской  
деятельности, чаще выбирают активность 
в разных видах деятельности (фи = 2,28 при 
р < 0,05) и позицию «помощник» (фи = 1,70 
при р < 0,05). Таким образом, можно гово-
рить о том, что студенты-вожатые осознан-
но выбирают при описании характеристик 
эффективного вожатого soft-skills как наи-
более важные для настоящего профессио-
нала.

При сравнении двух групп по показателям 
смысложизненных ориентаций с помощью 
U-критерия Манна — Уитни были выявлены 
достоверные отличия по субшкале 5 «Локус 
контроля — жизнь или управляемость жиз-
ни» (р = 0,04). Показатели выше у студентов-
вожатых. Полученные высокие баллы могут 
свидетельствовать о том, что вожатые лучше 
контролируют свою жизнь и управляют раз-
личными жизненными ситуациями. Они спо-
собны принимать самостоятельные решения, 
имеют потенциал на реализацию своих целей 
и воплощение в жизнь планов.

Сравнение по типам ведущего реагиро-
вания в конфликтном взаимодействии по-
казало, что у студентов-вожатых чаще встре-
чается «решение» как способ реагирования 
(фи = 2,01 при р < 0,05), т. е. осуществля-
ется ориентация на рациональное разреше-
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ние конфликтов, с принятием ответственно-
сти за ситуацию на себя. При этом студенты 
из контрольной группы реже прибегают 
к типу «уход» (фи = 1,71 при р < 0,05). Мож-
но предположить, что это связано с тем, что 
данный тип поведения является оптимальным 
в случае острой эмоциональной ситуации, 
где необходимо как можно быстрее «пога-
сить» эмоции и сам конфликт. В лагере, где 
люди находятся вместе 24 часа, эмоциональ-
ная сфера, как детей, так и персонала, очень 
сильно напряжена и возбудима. Поэтому зна-
ние специфики ситуации позволяет студен-
там-вожатым принимать рациональные ре-
шения, с учетом эмоциональной напря- 
женности любого открытого конфликтного 
взаимодействия.

Существенным является то, что поведе-
ние студентов-вожатых можно назвать более 
гибким, поскольку они активно используют 
все три способа поведения, что и является 
залогом адекватного реагирования в кон-
фликте.

Установлено различие по качеству реше-
ний кейсов всех трех уровней сложности — 
легкого (р = 0,000), среднего (р = 0,003) 
и сложного (р = 0,05) — на основании U-кри-
терия Манна — Уитни. Студенты-вожатые 
лучше справлялись с поставленными в кей-
сах задачами, поскольку ориентировались 
не только на известные правила эффективной 
коммуникации, но учитывали индивидуаль-
ный характер каждой ситуации, а имен- 
но особенности субъектов взаимодействия  
и обстоятельств взаимодействия, в отличие 
от студентов — потенциальных вожатых. 
Следовательно, их ответы были более реа-
листичны и профессионально правильны.

Студенты из контрольной группы описы-
вали решение кейса, исходя из инструкций, 
норм и правил, то есть давали стандартный 
ответ. В результате мы выявили, что отсут-
ствие реального опыта взаимодействия при-
водит к решению каждой ситуации, не учи-
тывая особенностей субъектов взаимо- 
действия и обстоятельств взаимодействия 
(другие дети, другой лагерь), т. е. без при-
менения soft-skills, или «мягких навыков».

Выводы
На основании результатов исследования 

можно сделать следующие выводы об осо-
бенностях soft-skills студентов, имеющих 
опыт вожатской деятельности:

Во-первых, в Я-образе находят отраже-
ние прежде всего характеристики, обеспе-
чивающие эффективное социальное взаи-
модействие. Отношение к себе в достаточ-
ной степени критичное, что указывает на 
адекватную самооценку. Образ вожатого, 
отражающий отношение к этой деятель-
ности, связывается с компетентностью, за-
ботой к окружающим людям (детям и взрос-
лым), позицией лидера и другие.

Во-вторых, для студентов-вожатых харак-
терен более высокий уровень интернально-
го отношения к жизни.

В-третьих, при решении трудных кон-
фликтных ситуаций студенты-вожатые ис-
пользуют разнообразные способы реагиро-
вания, реже прибегают к агрессивной стра-
тегии и чаще к поиску решения проблемы. 
По сравнению со студентами из контрольной 
группы, они чаще нацелены на разрешение 
конфликтной ситуации и стратегию «уход». 

В-четвертых, студенты, имеющие опыт 
вожатской деятельности, эффективно справ-
ляются с кейсами, направленными на со-
циальное взаимодействие, учитывая особен-
ности субъектов и обстоятельств взаи-
модействия.

В качестве рекомендации предлагаем вне-
дрение активного участия студентов в тре-
нировочные, воссоздающие реальное взаи-
модействие игры и упражнения, где тре- 
буется проявить необходимые soft-skills. 
Кроме того, отмечаем необходимость раз-
вивать эмоциональный интеллект, способ-
ность к саморегуляции.

В перспективе развития данного направ-
ления исследований планируется провести 
лонгитюдное исследование оценки soft-
skills вожатых с разным стажем деятель-
ности и на основании полученных данных 
разработать программу их совершенство- 
вания.
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