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Аннотация
Введение. В статье рассматриваются результаты исследования относительно реализации профильной 
смены, организованной Российской академией образования и Всероссийским детским центром «Океан» 
в рамках договора о сетевой форме взаимодействия при реализации дополнительной общеобразователь-
ной общеразвивающей программы «Будущее в науке». Цель исследования – проанализировать особен-
ности становления самосознания участников программы «Будущее в науке» в условиях летнего лагеря.
Материалы и методы. При разработке программы «Будущее в науке» авторы ориентировались на по-
лучение практического опыта участниками научно-исследовательской деятельности. Ее реализация осу-
ществлялась с помощью входного и итогового анкетирования, в котором приняли участие 33 обучающих-
ся в возрасте 13–17 лет, зачисленных в профильный 15 отряд на 10 смену в ВДЦ «Океан». Входная анкета 
направлена на выявление интересов, склонностей, научных предпочтений и целей участников; итоговая – 
предназначалась для оценки результатов и эффективности ее реализации. Анализ данных осуществлялся 
путем процентного соотношения, графического отображения и факторного метода обработки анкет, что 
способствовало выявлению тенденций и проблемных зон. 
Результаты исследования. Анкетирование позволило получить качественные данные о динамике моти-
вации и научно-исследовательской активности обучающихся: специально организованные условия субъ-
ект-субъектного взаимодействия способствуют развитию их самосознания. Включенное взаимодействие 
педагогов и подростков активизирует стремление заниматься наукой. Благодаря организации условий для 
саморефлексии участники программы осознали свои возможности и их границы, формируя понимание 
притязаний на свою личностную траекторию саморазвития, будущую профессию, увеличение мотивации 
к развитию чувства личности и гражданской идентичности. 
Обсуждение и заключение. Сделанные авторами выводы вносят вклад в развитие научных представле-
ний о закономерностях возрастного развития личности. Материалы статьи могут быть полезны исследо-
вателям в области психологии развития личности, возрастной психологии, психологической педагогики, 
практическим работникам системы образования, занимающимся организацией специализированных смен 
для детей и подростков.

Ключевые слова: самосознание, самопознание, саморазвитие, внутренняя позиция личности, гражданская 
идентичность, научно-исследовательская деятельность, критическое мышление, профессионально-лич-
ностное развитие, значимый взрослый, посредник, последействие
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Abstract
Introduction. The article examines the results of the implementation of the profile summer camp session (shift) 
organized by the Russian Academy of Education and the National Children’s Center “Ocean” within the frame-
work of the agreement on network interaction through the supplementary general educational development pro-
gram “The Future in Science”. The purpose of the study is to analyze the features of forming self-awareness 
among participants of the “Future in Science” program in the conditions of a summer camp.
Materials and Methods. When developing the program “The Future in Science”, the authors focused on obtai-
ning practical experience for learners in the field of research activities. During the implementation, entrance and 
final questionnaires were conducted among the learners. The survey was conducted among 33 students aged 
between 13 and 17 years old, enrolled in the profile 15th squad for the 10th session (shift) at the Russian Children’s 
Center “Ocean”. The initial questionnaire was designed to determine the interests, inclinations, scientific prefe-
rences and goals of the participants; the final one was intended to assess the results and effectiveness of its imple-
mentation. The data processing was carried out using the methods of percentage ratio, graphical representation 
and factorial method of questionnaire processing, which allowed to identify trends and problem areas.
Results. The results of the survey allowed us to obtain qualitative data on the dynamics of motivation and re-
search activity of students. The results obtained confirm that specially organized conditions of subject-subject 
interaction contribute to the active development of participants’ self-awareness. It is revealed that the included 
interaction between teachers and learners activates the desire of the latter to get engaged in science. Owing to 
the organization of conditions for active self-reflection, the program participants realized their capabilities and 
their boundaries, forming an understanding of their claims to their personal trajectory of self-development, future 
profession, increased motivation to develop a sense of personality and civic identity.
Discussion and Conclusion. The conclusions drawn by the authors contribute to the development of scientific 
ideas about the patterns of age-related personality development. The materials of the article may be useful for 
researchers in the field of psychology of personality development, psychology of aging, psychological pedagogy, 
as well as for practitioners of the education system involved in the organization of specialized shifts for children 
and adolescents.

Keywords: self-awareness, self-knowledge, self-development, inner position of personality, civic identity, re-
search activity, critical thinking, professional and personal development, significant adult, mediator, aftereffect
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Введение
Общеобразовательная общеразвива-

ющая программа «Будущее в науке», раз-
работанная учеными Российской академии 
образования (далее – РАО, Академия), была 
включена в программу комплектования 
обучающимися по дополнительным обще-
образовательным общеразвивающим про-
граммам Всероссийского детского центра 
«Океан» (далее – Лагерь, ВДЦ «Океан»). 
Академия и ВДЦ «Океан» стали полноправ-
ными партнерами в ее реализации. Образо-
вательные модули программы, реализуемые 
партнерскими организациями в рамках 
смены в Лагере, являются важным инстру-
ментом для формирования дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ, направленных на углубленное 
изучение дисциплин и развитие личност-
ных качеств обучающихся. Организация 
развивающего и образовательного процесса 
позволяет выделить два аспекта: сетевую 
инфраструктуру организаций-участников, 
инструмент регулирования государством 
каникулярного времени детей и подростков 
в рамках модели инновационного личност-
но формируемого поведения. При этом 
участниками смен становятся желающие 
принять участие в конкурсном отборе и до-
стойно прошедшие его. Отбор участников 
посредством проведения конкурсных про-
цедур сокращает время адаптации и позво-
ляет добиться максимальных результатов 
в рамках реализации программы. Дети 
и подростки легко осваиваются в услови-
ях лагерной жизни и получают максимум 
пользы от пребывания в Лагере, при ус-
ловии их понимания цели своей поездки 
и активного интереса тематикой смены. 
Проект «Будущее в науке» направлен на 
вовлечение обучающихся в научно-иссле-
довательскую деятельность и получение 
практического опыта в области научно-ис-
следовательской деятельности. Данная про-
грамма – пролонгированный проект, в ко-
тором выделены три этапа: аналитическая 

разработка (проведение конкурса на участие 
в программе «Будущее в науке»); действие 
(реализация программы в ходе смены); 
последействие (формулирование заклю-
чения по итогам программы и дальнейшее 
сопровождение ее участников).

Целью исследования, проводимого 
в рамках организованной смены, стал ана-
лиз особенностей формирования самосо-
знания участников программы «Будущее 
в науке» в условиях летнего лагеря. 

Обзор литературы
Современные взгляды на проблему 

формирования самосознания участни-
ков программы «Будущее в науке» в ус-
ловиях летнего лагеря – актуальная тема 
в психолого-педагогической литературе. 
Внимание исследователей сосредоточено 
на различных аспектах развития личности, 
самосознания, внутренней позиции и граж-
данской идентичности, включая влияние 
образовательных программ и условий при 
их реализации. 

1. Актуальность наставничества и лич-
ностного развития. Учеными подчеркивает-
ся важность наставничества в профессио-
нально-личностном развитии педагогов, 
возможность его применения в работе 
с детьми и подростками [1]. Элементы на-
ставничества могут быть внедрены в про-
граммы летних оздоровительных лагерей 
для поддержки формирования самосозна-
ния ее участников. 

2. Патриотические программы и вну-
тренняя позиция личности. Исследования 
относительно влияния организованного 
летнего отдыха и летних профильных 
военно-патриотических смен на внутрен-
нюю позицию обучающихся отмечают 
возможность значительных изменений бла-
годаря программе: анализ отношения детей 
к своему месту в мире и оказание им помо-
щи в осознании своей идентичности [2; 3]. 
Такие программы могут стать примером 
успешного формирования самосознания, 
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ционные аспекты) : моногр. М. : Национальный книжный центр, 2020. 1088 с. EDN: SWNPVM

2 Организация оздоровительной работы в учреждениях летнего отдыха детей: методические рекомен-
дации для организаторов летнего отдыха детей / А. О. Богатырева [и др.]. М. : НИИ семьи, 1998. 206 с.  

гражданской идентичности через коллек-
тивные мероприятия и совместную дея-
тельность. 

3. Проблемы формирования личности. 
Методологические основы развития лично-
сти, формирование образовательных (лич-
ностных и метапредметных) результатов 
в условиях школьной среды обременяются 
множеством факторов, что подтверждает 
необходимость создания в образовательной 
организации и в условиях летнего лагеря 
развивающей безопасной обстановки для 
детей и подростков [4–6].

4. Формирование самосознания и вну-
тренней позиции личности. В статьях 
поднимается вопрос внутренней позиции 
личности как фактора, влияющего на раз-
витие детей и подростков [7; 8]. Внутрен-
няя позиция личности – один из ведущих 
показателей при исследовании самосозна-
ния участников программы, поскольку он 
определяет способность детей и подростков 
воспринимать себя в рамках научно-иссле-
довательской деятельности.

5. Научно-теоретическое обоснование 
личностных результатов образования. 
Теоретическое обоснование формирования 
личностных результатов [9] создает основу 
для понимания возможности становления 
самосознания участников программы «Бу-
дущее в науке» через интеграцию наук; 
помогает выделить значимость личност-
ных и социальных факторов, влияющих 
на самосознание.

6. Эмоциональный интеллект. Обсу-
ждение эмоционального интеллекта в ус-
ловиях цифровизации имеет значение для 
формирования самосознания, поскольку 
способности к эмоциональной регуля-
ции, пониманию себя и других помогают 
участникам программы лучше взаимодей-
ствовать в командной работе и в процессе 
обучения [10].

7. Преодоление негативных архети-
пов. В. С. Басюк в своих работах обращает 
внимание на анализ преодоления архетипа 
деликвентности у подростков, оставшихся 
без попечения родителей через реализацию 

системы специально организованного пси-
холого-педагогического сопровождения.  
Это подчеркивает важность создания под-
держивающей среды для участников про-
грамм, что является главной задачей для 
летнего лагеря, нацеленного на укрепление 
самосознания [11]. 

8. Системный подход и мифы о лично-
сти. В трудах В. С. Мухиной предлагается си-
стемный подход к пониманию личности, что 
может быть полезно для изучения различных 
уровней формирования самосознания в про-
граммах летних оздоровительных лагерей1. 
Пояснение мифов о факторах, влияющих на 
развитие личности, помогает в разработке 
эффективных дополнительных общеобразо-
вательных и общеразвивающих программ.

9. Методические рекомендации для 
организаторов летнего отдыха, подчер-
кивающие важность профильной работы 
с обучающимися, что напрямую связано 
с созданием необходимых условий для 
формирования их самосознания2.

10. Системный взгляд на профильные 
лагеря. И. И. Фришман предлагает систем-
ный подход к анализу профильных смен, 
что позволяет понять взаимодействие раз-
личных элементов программы друг с другом 
и их влияние на участников (обучающихся 
и педагогов), способствуя самосовершен-
ствованию и развитию самосознания [12].

Одной из главных трудностей при разра-
ботке программы «Будущее в науке» и фор-
мировании самосознания обуча ющихся яв-
ляется разнообразие факторов, влия ющих на 
развитие подростков и педагогов. Необхо-
димость учитывать индивидуальные харак-
теристики участников, культурные и соци-
альные контексты могут усложнять процесс 
создания универсальной образовательной 
среды. Отсутствие однозначных методик 
оценки уровня самосознания и его измене-
ний в процессе участия в образовательных 
программах затрудняет практическую и те-
оретическую работу в этой области.

Нерешенными остаются вопросы меха-
низмов воздействия программ на участни-
ков, объективного установления изменений 
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в самосознании при участии в образова-
тельной программе, а также повышение 
эффективности становления самосознания 
в рамках программ с помощью дополни-
тельных компонентов. 

Таким образом, данное исследование 
ориентировано на создание эффективных 
и целенаправленных образовательных стра-
тегий, способствующих развитию самосо-
знания среди участников программы «Бу-
дущее в науке» в условиях летнего лагеря. 

Материалы и методы
Методологическая основа программы. 

Методологической базой разработки и реа-
лизации программы стали теоретические 
воззрения профессора В. С. Мухиной, ко-
торая научно обосновала главные факторы 
развития личности, роль психологических 
механизмов «идентификация – обособле-
ние» в личностном развитии и сформу-
лировала основные структурные звенья3, 
способствующие формированию само-
сознания каждого человека. Методологи-
ческая позиция реализуемой программы 
заключается в практическом обосновании 
теоретического понимания особенностей 
формирования самосознания, становле-
ния внутренней позиции и гражданской 
идентичности в отрочестве. Роль посред-
ника как психолого-социальной функции, 
ориентирующей подростка на позитивные, 
социально значимые для развития духов-
но-нравственных, личностных ценностей 
при реализации программы отведена педа-
гогу. Посредничество может быть эффек-
тивным, если преподаватель является для 
подростка значимым взрослым, разделя-
ющим ценности обучающегося и вызыва-
ющим доверие. «От значимых для подрост-
ка взрослых требуется большая самоотдача, 
терпение, долговременное личное участие 
в важных для подростка жизненных ситуа-
циях и постоянной высокой сензитивности 
его психологическому состоянию» [11]. 
Посредническая деятельность в воспита-
тельном процессе – ценностное взаимо-
действие взрослого и подопечного, направ-
ленное на взаимное личностное развитие, 

осознание обучающимися норм социальных 
ценностей и адекватного выбора траектории 
самопознания и саморазвития. В. С. Мухина 
акцентирует: «Личность всегда имеет свои 
собственные ориентиры в жизни – ценно-
сти, которые определяют ее внутреннюю 
позицию и ее поступки. Личность должна 
обладать способностью к свободе выбора, 
к самостоянию»4.

Приоритетные цели программы. 
При разработке программы сформулиро-
ваны приоритетные цели, определившие 
интерес среди обучающихся к науке, науч-
но-исследовательской деятельности, условия 
для становления их самосознания, развития 
внутренней позиции личности, гражданской 
идентичности, критического мышления, 
подготовки их к вызовам будущего:

1. Развитие научного мировоззрения 
(исследование основ научных знаний, 
совершенствование навыков правильной 
постановки вопросов, анализ данных и воз-
можных ошибок, формирование критиче-
ского мышления).

2. Интеграция наук (использование 
междисциплинарных принципов для де-
монстрации обучающимся взаимосвязей 
и взаимозависимостей).

3. Проблемное обучение (сосредо-
точение внимания на анализе научных 
проблем, характеризующихся высокой 
актуальностью).

4. Развитие социальной ответствен-
ности (обеспечение понимания подрост-
ками роли и важности науки в обществе 
и мире в целом, их ответственности за 
будущее).

5. Создание условий для формирова-
ния самосознания, внутренней позиции 
личности и гражданской идентичности 
(рефлексия и чувственное восприятие).

6. Стимулирование творчества, креа-
тивности, инновационных идей (проектная 
и коллективно-творческая деятельность, 
творческие мастерские, игры, конкурсы и др.).

7. Профориентация (помощь в выборе 
профессионального пути, связанного с нау-
кой, включая знакомство с различными 
научными профессиями и практиками). 

3 Мухина В. С. Личность: Мифы и Реальность (Альтернативный взгляд. Системный подход. Иннова-
ционные аспекты) : моногр. C. 493–735. 

4 Там же. С. 953.
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8. Формирование сообщества (создание 
коллектива единомышленников для обмена 
опытом, обсуждения разных идей, работы 
над общими проектами).

9. Развитие самопознания и самораз-
вития (формирование основных позна-
вательных интересов, способствующих 
ценностному личностному развитию).

Реализация целей программы обозна-
чила постановку следующих задач: 

– определить индивидуальную траек-
торию личностного самоопределения и са-
моразвития для каждого обучающегося, 
а также инструменты постоянного самосо-
вершенствования, помочь участнику стать 
целеустремленным и организованным;

– развить способность и стремление 
применять нестандартные подходы в реше-
нии разных задач, включая важные – само-
побуждение к инновационному поведению 
и креативности;

– усовершенствовать умение взаимодей-
ствовать с партнерами и навыки командной 
работы, в том числе в коллективе с участ-
никами разных возрастов;

– научить осмысливать и сознательно 
ценностно корректировать внутреннюю 
позицию личности, гражданскую идентич-
ность, проявляя их в конкретных действиях;

– помочь с профессиональным само-
определением и построением жизненной 
траектории с учетом выбора желаемой 
профессии. 

Концептуальная основа программы. 
В рамках данной программы созданы ус-
ловия для вовлечения и получения практи-
ческого опыта обучающихся в научно-ис-
следовательской деятельности, детально 
исследующие сферу современной науки 
и технологий. Теория соединяется с прак-
тикой, что позволяет добиться максималь-
ного положительного эффекта. Итогами 
такого сочетания становятся выраженное 
улучшение способностей к критическому 
мышлению, навыков работы в команде, 
креативности, а также формирование само-
сознания, становление внутренней позиции 
личности и гражданской идентичности.

Перечень образовательных событий 
программы включал проведение встреч 
с интересными людьми, интерактивных 
лекций, семинаров с разбором опреде-

ленных случаев, интеллектуальных игр. 
Особое внимание уделялось творческим 
мастерским и кейс-заданиям, презентаци-
ям и дискуссиям. Различные исследова-
ния и проекты поз волили обучающимся 
освоить ключевые научные концепции 
и разобраться в особенностях их практиче-
ского использования, что способствовало 
расширению кругозора и росту интереса 
к сфере науки и технологий. 

Устанавливалась дружеская и благо-
желательная атмосфера, благодаря чему 
обучающиеся могли поддерживать друг 
друга и сотрудничать для достижения сво-
их целей. Большую роль играла возмож-
ность свободного выражения своих мыслей 
и озвучивания предположений. В про-
грамме пристальное внимание уделено 
обучению участников, а также мотивации 
к дальнейшей деятельности в выбранном 
направлении. 

Принципы конкурсного отбора обуча-
ющихся: 

1. Открытость. Участником конкурс-
ного отбора мог стать любой российский 
гражданин, обучающийся в общеобразова-
тельной организации в возрасте 14–17 лет 
включительно. 

2. Доступность. Все данные о конкур-
се – положение, критерии оценки конкурс-
ных работ, формы для заполнения – опу-
бликованы на сайте Академии и портале 
ВДЦ «Океан».

3. Прозрачность. Участникам конкурса 
были направлены сертификаты (1–3 степе-
ней и высшей степени), размященные на 
сайте РАО и портале ВДЦ «Океан». 

Содержательные и организационные 
принципы воспитательной системы про-
граммы: 

– рассмотрение периода детства в ка-
честве этапа жизни, характеризующегося 
наличием самоценности;

– признание личности каждого из об-
учающихся самоценной;

– обеспечение соответствия между си-
стемой социальных отношений и воспита-
тельной системой ВДЦ «Океан»; 

– формирование самосознания, вну-
тренней позиции личности и гражданской 
идентичности подростков на основе це-
лостного подхода;



567

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 28, no. 4. 2024

INNOVATIONS IN EDUCATION 567

– обеспечение развивающего характера 
деятельности в лагере;

– включение в работу с использованием 
дифференцированного подхода;

– последовательная и систематичная 
организация деятельности.

Группа организационных принципов 
состоит из аспектов, влияющих на выбор 
средств, приемов, методов, на основе 
которых выстраивается взаимодействие 
педагогов с обучающимися и обучаю-
щихся между собой: привлечение к ак-
тивному участию в организации жизни 
в ВДЦ «Океан»; анализ различных по-
ступков, действий, взаимоотношений; 
определение деятельности, характери-
зующейся общественной или личной 
значимостью [12].

Развитие самосознания, внутренней по-
зиции личности и научного мировоззрения 
осуществлялось путем создания открытой 
и поддерживающей среды через устрем-
ление на интеграцию наук, где ценится 
индивидуальность каждого обучающегося. 
Рассмотрение периода детства как стадии 
самоценности необходимо с целью осоз-
нания участниками собственной уникаль-
ности и значимости. Это создает базу для 
осмысленных рефлексий и обсуждений, 
что способствует развитию аналитических 
навыков. 

Организована работа над формирова-
нием социальной ответственности и граж-
данской идентичности среди обучающихся 
для обеспечения соответствия между си-
стемой социальных отношений и воспита-
тельной системой ВДЦ «Океан». Данный 
подход ведет к становлению активной жиз-
ненной позиции, где каждый занимается 
поиском решений конкретных задач, что 
напрямую связано с развитием критиче-
ского мышления.

Дифференцированный подход к обуче-
нию учитывает индивидуальные особен-
ности каждого участника, повышающие 
вовлеченность и интерес к программе. 
Постепенная и системная организация дея-
тельности создает условия для осознания 
значимости каждого действия, формируя 
навыки критического анализа и коллек-
тивного обсуждения – основы научного 
подхода. 

Проблемное и проектное обучение – 
инструменты для повышения активности 
и мотивации подростков, погружающие 
в реальные задачи и ситуации, которые 
требуют активного поиска решений. Так, ра-
ботая над проектом, участники объединяют 
знания из разных областей, что формирует 
целостное восприятие изучаемого материа-
ла, а процесс совместного решения проблем 
способствует развитию критического мыш-
ления и навыков сотрудничества. 

Ключевую роль в мотивации играет 
внедрение обучающихся в научно-иссле-
довательскую деятельность. Педагог по-
могает каждому участнику почувствовать 
собственную значимость и интерес к из-
учаемому материалу, давая возможность са-
мостоятельно выбирать тему исследования. 
Проведение экспериментов, сбор, анализ 
данных позволяют обучающимся увидеть 
практическое применение теории, что зна-
чительно повышает их вовлеченность. 

Использование современных образова-
тельных технологий – онлайн-подключение 
на интерактивных платформах – помогает 
разнообразить процесс обучения. Вирту-
альная реальность делает образовательный 
процесс информативным для подростков, 
что стимулирует их активность и желание 
обучаться. Синергия этих подходов создает 
мощный инструмент становления мотива-
ции у обучающихся при дальнейшем их са-
моопределении в различных отраслях наук.

Благодаря использованию вышеука-
занных принципов у детей формируется 
научное мировоззрение, критическое мыш-
ление, навыки поиска решений различных 
задач, что способствует становлению само-
сознания, внутренней позиции личности 
и гражданской идентичности, а повысить 
активность и мотивацию к обучению помо-
гает применение проблемного, проектного 
обучения и организация исследовательской 
деятельности.

Формирование внутренней позиции 
личности и гражданской идентичности 
обучающихся. Важной особенностью про-
граммы является формирование условий, 
способствующих усилению стремления 
к исследованию на базе собственных ин-
тересов, возможность сотворчества в рам-
ках групповой работы, уход от шаблонных 
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заданий и их решений. Внимание уделялось 
развитию осознанности посредством при-
менения кейс-заданий, практических задач, 
интеллектуальных игр, что, по мнению 
авторов, способствует развитию эмпатии 
и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Следует выделить значимость тру-
дов В. С. Мухиной, которая отмечает, что 
«в сплоченной социокультурной группе 
ее члены эмоционально идентифицированы, 
в сфере ценностных ориентаций наблюда-
ется единство, а совместная деятельность 
соединяет членов группы <…> в привыч-
ной, обыденной ситуации идентифика-
ция может протекать на бессознательном 
уровне и не тревожить взаимодействую-
щих людей, но стоит увидеть в ситуации 
проблему, как мгновенно пробуждается 
готовность к идентификации»5. Данный 
факт должен быть учтен при организации 
взаимодействий таким образом, чтобы за 
счет особой системы условий обучающиеся 
могли получить соответствующий опыт 
и научиться идентифицироваться с лучшим 
(с позиции индивидуального и обществен-
ного блага) [4].

Речь идет о воспитательном взаимо-
действии, влияющем на самосознание 
обучающихся. В результате каждый под-
росток должен прийти к выводу о лич-
ной ответственности за себя и свое место 
в коллективе, сформировать собственную 
внутреннюю позицию. 

В ходе реализации программы особое 
внимание уделялось переходу к ценност-
ному отношению посредством рефлексии, 
включая создание условий для формиро-
вания самосознания, внутренней позиции 
обучающегося в виде сущностной ценности 
личности; развитие мотивации уникальности 
собственной личности; социализацию [6; 7]. 

Благодаря идентификации (саморефлек-
сии) участниками программы было достиг-
нуто осознание своих возможностей и их 
границ, более четкое понимание притязаний 
на свою личностную траекторию саморазви-
тия, будущую профессию, увеличение моти-
вации к развитию чувства личности и граж-
данской идентичности, что подтверждается 
результатами анкетирования (рис. 1). 

Все участники были проинформированны 
о цели исследования и выразили готовность 
к сотрудничеству.

В процессе жизнедеятельности в лагере 
можно наблюдать развитие самосознания 
личности обучающихся через проявление 
и становление основных структурных зве-
ньев самосознания: притязания на призна-
ние социально-нормативного пространства,  
половой идентификации.

Профессионально-личностное развитие 
педагогов. Профессионально-личностное 
развитие педагогов в контексте реализации 
программы становится актуальным в усло-
виях смены, поскольку они взаимодейству-
ют с детским коллективом, а их деятель-
ность ограничена временными рамками. 

Полное понимание динамики профес-
сионально-личностного развития педа-
гогов может быть обеспечено благодаря 
результатам исследований, основанным на 
теоретических положениях научной школы, 
которые дают возможность глубже понять 
динамику личностного развития педагогов. 
Реализуемая программа позволила педаго-
гам проводить обучение, корректировать 
собственное понимание образовательного 
процесса, обнаруживая новые перспективы 
в профессиональной деятельности [1].

В рамках современной российской 
модели образования предусматривается 
способность быстрой адаптации педагогов 
к изменяющимся условиям в обществе 
и его потребностям. Обращаясь к методо-
логическим идеям научной школы, акцен-
тировано внимание на субъективном опыте 
каждого преподавателя, что в свою очередь 
способствует глубокому пониманию роли 
педагогов в образовательном процессе. 
Важным становится умение преподавателей 
передавать знания и создавать условия для 
формирования критического мышления, 
внутренней позиции личности и граждан-
ской идентичности обучающихся. 

Содержание реализуемой программы 
требовало интеграции новых технологий: 

– интерактивная платформа позволила 
участникам активно вовлекаться в процесс 
обучения, стимулируя их заинтересован-
ность и креативность; 

5 Мухина В. С. Личность: Мифы и Реальность (Альтернативный взгляд. Системный подход. Иннова-
ционные аспекты) : моногр. C. 445–446.
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– проблемное и проектное обучение, 
основанное на командной работе, способ-
ствовало формированию навыков сотруд-
ничества и критического мышления; 

– лабораторные исследования, исполь-
зующие современные приборы и материа-
лы, погружали обучающихся в практиче-
ское применение теоретических знаний; 

– мастер-классы от членов-корреспон-
дентов РАО обогатили программу, давая 
участникам уникальную возможность 
узнать о передовых исследованиях и ин-
новациях.

Эти технологии создали возможность 
для педагогов – значимых взрослых – 
пересмотреть свои подходы к осущест-
влению воспитательной деятельности и ос-
мыслить собственный опыт, что помогло 
собственному профессиональному росту 
и личностному развитию. В результате та-
кой трансформации преподаватели переда-
ют знания и вдохновляют обучающихся. 
Реализация программы в условиях смены 
содействовала обновлению понимания 
роли педагогов в качестве наставников 
и вдохновителей. Такой подход важен при 
воспитании и развитии детей и подростков, 

которые в перспективе могут стать учеными 
и новаторами. 

Последействие. В основу данной про-
граммы были положены труды В. С. Мухи-
ной и предполагалось по максимуму вовлечь 
обучающихся в научно-исследовательскую 
деятельность при получении практического 
опыта в ходе обучения. Благодаря практике 
совершенствуется критическое мышле-
ние обучающихся, развиваются навыки 
взаи модействия в команде и креативности; 
достигается становление их внутренней 
личностной позиции и гражданской иден-
тичности. Содержание программы предпо-
лагает использование различных форм и ме-
тодических подходов, дающих возможность 
участникам проявлять самостоятельность 
в выборе и изучении актуальных научных 
проблем, а также стимулировать к даль-
нейшей деятельности.

В рамках последействия программы 
предполагается сопровождение ее участ-
ников после завершения: консультации, 
встречи, возможность принять участие 
в событиях РАО. Это позволит подготовить 
более грамотных будущих специалистов 
и молодых ученых-энтузиастов. Программа 

Р и с.  1.  Распределение ответов участников смены об изменении личностной траектории развития, %
F i g.  1.  Distribution of shift participants’ answers about changing personal development trajectory, %

Источник: здесь и далее в статье все рисунки составлены авторами.
Source: Hereinafter in this article all figures drawn up by the authors.
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предусматривает создание сообществ на ос-
нове интересов, что позволит обмениваться 
опытом и оказывать поддержку в процес-
се работы. Такие сообщества могут стать 
площадками для презентации результатов, 
инициирования дискуссий и совместного 
поиска решений сложных задач. Благодаря 
успешному достижению целей программы 
можно сформировать основу для после-
дующего обучения, профессионального 
определения, а затем и профессионального 
роста ее участников. Важно, чтобы при 
организации сопровождения использовался 
структурированный подход. Это поможет 
формировать у подростков стойкий интерес 
к науке и ее дальнейшему развитию. 

Результаты исследования
В результате реализации первого этапа 

проекта был сформирован состав участ-
ников с высокой мотивацией к научно-ис-
следовательской деятельности. Благодаря 
этому образовательный процесс находился 
на высоком уровне, а за счет особенностей 
содержательных и организационных прин-
ципов воспитательной системы программы 
создана уникальная открытая и поддержи-
вающая среда, проблемное и проектное 
обучение, способствующие максималь-
ной реализации потенциала участников 
и педагогов. Результаты представленного 
анкетирования, позволили получить каче-
ственные данные о динамике мотивации 
и научно-исследовательской активности 
обучающихся (рис. 2).

Участники программы в рамках сме-
ны проявили широкий спектр интересов 
и инициатив, что позволило реализовать 
запланированные занятия, активности 

и исследования. Наблюдая за  активным 
вовлечением участников, педагогическая 
команда РАО внедрила инновационные 
методы обучения, что способствовало фор-
мированию самосознания, гражданской 
идентичности, а также развитию крити-
ческого мышления и внутренней позиции 
личности у обучающихся. Совместная 
работа в командах позволила подросткам 
обмениваться идеями и активно участво-
вать в обсуждениях, дискуссиях и брифин-
гах, что создало дружественную и под-
держивающую атмосферу в профильном 
отряде. Обучающиеся поделились своим 
отношением к информации, которая стала 
значимой для них в ходе участия в про-
грамме. Ниже представлены результаты 
рефлексии участников смены на получен-
ные значимые для них результаты (рис. 3) 
и значимых для них взрослых, с которыми 
они встретились в ходе реализации про-
граммы смены (рис. 4). 

Сквозь призму групповой работы под-
ростки учились высказываться (рефлек-
сировать) и уважать мнение других. Сло-
жившиеся отношения в команде стали 
основой для формирования социальной 
ответственности и умения работать в кол-
лективе. Педагоги программы имели воз-
можность освежить свои знания, а также 
освоить и апробировать разработанные 
ими мероприятия и активности, что спо-
собствует профессионально-личностному 
развитию. Во время разработки образова-
тельно-содержательной части проекта были 
организованы авторские интерактивные 
лекции, интеллектуальные игры, творческие 
мастерские, мастер- классы и другие занятия 
и активности, охватывающие современные 

 
Р и с.  2.  Изменение отношения участников смены к научно-исследовательской деятельности, %

F i g.  2.  Changing the attitude of shift participants to research activities, %
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подходы к обучению, что позволило педа-
гогам стать более креа тивными.

При реализации программы «Будущее 
в науке» были достигнуты поставленные 
цели и задачи, внесен вклад в формирование 
самосознания, гражданской идентичности, 
критического мышления, внутренней по-
зиции личности и устойчивой мотивации 
у обучающихся и педагогов.

Программа вдохновила педагогический 
состав на активное профессионально- 
личностное развитие преподавателей: они 

проявили инициативность и уверенность, 
осознавая важность постоянного обучения 
и адаптации к образовательному ландшафту.

Обсуждение и заключение
Результаты анкетирования (входно-

го и итогового) участников программы, 
а также отзывы их родителей обеспечили 
комплексный взгляд на положительную 
динамику изменений в научно-исследо-
вательской активности и мотивации об-
учающихся. 

Р и с.  3.  Рефлексия участников смены на значимые результаты, %
F i g.  3.  Reflection of shift participants on significant results, %

Р и с.  4.  Рефлексия на значимых для участников смены окружающих, %
F i g.  4.  Reflection on those who are significant to the participants, %
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Благодаря конкурсному отбору удалось 
сформировать состав участников с высокой 
мотивацией к соответствующей деятель-
ности, в результате чего их вовлеченность 
в образовательный процесс находилась 
на высоком уровне. За счет особенностей 
содержательных и организационных прин-
ципов воспитательной системы программы 
удалось привлечь подростков к научно-ис-
следовательской деятельности. При этом 

обеспечение профессионально-личност-
ного развития педагогов также было 
важной составляющей программы.

Данная программа дает возможность 
эффективно подготовить детей и подрост-
ков к будущим вызовам, чему способству-
ет развитие самосознания, а также ста-
новление внутренней позиции личности, 
гражданской идентичности и социальной 
ответственности.
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