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АННОТАЦИЯ. Мир современного детства, представляющий собой сложный социокультурный фе-
номен, развивает ребенка как субъекта собственной деятельности. Возникшая особенность актуали-
зировала вопросы социализации детей в современном обществе в целом и воспитания у детей субъ-
ектности собственной деятельности в частности. Воспитание современного ребенка происходит в 
среде различных систем. Одной из них является детский загородный лагерь. Определение условий 
воспитания у детей субъектности в характеристике собственной деятельности в загородном лагере 
обозначило проблему исследования. Целью статьи является раскрытие особенностей моделирова-
ния экосистемной среды загородного лагеря как соответствующей условиям воспитания у детей 
субъектности. Задачами стали анализ подходов к воспитанию, имеющих место в современной педа-
гогике; обоснование экосистемного подхода как соответствующего для моделирования среды вос-
питания у детей субъектности собственной деятельности; раскрытие способов переноса экосистем-
ных признаков в модель среды воспитания; выделение логики моделирования среды воспитания; 
составление модели среды воспитания; назначение модели среды воспитания для разработки кон-
цепций деятельности детских загородных лагерей. Теоретико-методологическую основу исследова-
ния составляют: теория воспитания (О. С. Газман, А. В. Мудрик, Н. Е. Шуркова, В. А. Караковский); 
теория подходов к условиям воспитания (И. З. Кликман, С. В. Кульневич, М. А. Галагузова, 
А. Г. Асмолов); теория средового подхода в образовании (Г. Л. Щедровицкий, В. А. Ясвин, 
Д. Ж. Маркович, Ю. Г. Авдиенко); подходы к переносу экосистемной сущности на образование 
(В. М. Розин, А. Асриев, В. В. Тимченко, А. Н. Ниязов). Исследования осуществлялись на основе ис-
пользования методов: анализ психолого-педагогической и научно-публицистической литературы, 
теоретическое моделирование, сравнительный анализ, педагогическое проектирование. 
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ABSTRACT. The world of modern childhood, which is a complex sociocultural phenomenon, develops the 
child as a subject of his own activity. The emerging feature has actualized the issues of the socialization of 
children in modern society, in general, and the education in children of the subjectivity of their own activi-
ties, in particular. The upbringing of a modern child takes place in an environment of various systems. One of 
them is a children’s country camp. Determination of the conditions of education in children of subjectivity in 
the characteristics of their own activities in a country camp, identified the problem of the study. The pur-
pose of the article is to reveal the features of modeling the ecosystem environment of a country camp, as a 
subjectivity corresponding to the conditions of upbringing in children. The tasks were to analyze the ap-
proaches to education that take place in modern pedagogy; substantiation of the ecosystem approach as 
appropriate for modeling the environment of upbringing in children of the subjectivity of their own activi-
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овременное детство представляет 
собой сложный, многоаспектный, 

неоднозначный социокультурный феномен. 
В рамках социокультурного научного ана-
лиза О. А. Малаханова, П. Нойл, С. Н. Щег-
лова, Д. И. Фельдштейн и др. отмечают, что 
информатизация, технологизация повсе-
дневной жизни продуцируют новые прак-
тики детей: демонстративное поведение, 
публичная персонализация, стремление к 
собственному поиску решения встающих 
перед ними задач. С. Н. Щеглова, И. С. Кон, 
С. В. Собкин и др. в своих научных работах 
приходят к выводу, что жизненная реаль-
ность современного детства продуцирует 
масштабную субъектную активность детей. 
Исследователи субъектности В. И. Слобод-
чиков, Е. И. Исаев, А. В. Леонтович свиде-
тельствуют о том, что окружающая детей 
техносфера поглощает их и ставит в поло-
жение деятеля, формируя рефлексивную 
позицию относительно своего бытия.  

Выработка отношений и занятие само-
стоятельной позиции к различным реалиям 
развивают ребенка как субъекта собствен-
ной деятельности [1]. В педагогике понятие 
«субъект» неразрывно связано с понятием 
«субъектность» как качественной характе-
ристикой индивида и определяется как 
свойство личности, проявляющееся в цен-
ностно-смысловой самоорганизации дей-
ствий и осознанной саморегуляции дея-
тельности, приводящее к изменению себя и 
окружающей действительности.  

Развитие ребенка как субъекта соб-
ственной деятельности выделило новую 
особенность характеристики его субъектно-
сти – способность быть автором, хозяином и 
распорядителем собственных действий, что 
выявило необходимость дополнительного 
осмысления и определения подходов к 
условиям ее воспитания. В теории воспита-
ния под термином «подход» понимается 
определенная позиция по отношению к ка-
кой-либо педагогической проблеме. Подход 
к условиям воспитания отражает концепту-
ализацию педагогической реальности, мар-
кирует некий образ воспитания, задает па-
раметры его реализации.  

Системный, технологический, аксиоло-
гический, средовой, личностно ориентиро-
ванный, культурологический, личностно-
деятельностный, компетентностный подхо-
ды к условиям воспитания у детей субъект-
ности сегодня находят широкое примене-
ние в педагогических исследованиях и пе-
дагогической практике. Анализ данных 
подходов показывает, что их характеристи-
ки в определенной степени условны, по-
скольку в практической реализации допол-
няют друг друга. Как правило, в воспита-
тельных системах находят отражение одно-

временно и субъект-субъектное взаимодей-
ствие, и саморегуляция воспитанников, об-
ращение к жизненному опыту ребенка, при-
нятие ответственного решения и т. д. [8]. 

Также необходимо отметить, что рас-
смотренные подходы к условиям воспита-
ния субъектности не выделяют ее воспита-
ние в характеристике «собственной дея-
тельности» как феномен современного дет-
ства. Данное обстоятельство стало основа-
нием для рассмотрения экосистемного под-
хода как соответствующего в решении дан-
ной проблемы. 

Понятие экосистемы пришло в педаго-
гику из экологии, где ее рассматривают как 
систему, состоящую из сообществ живых 
организмов, среды их обитания, системы 
связей, осуществляющих обмен веществами 
и энергией между ними. Методология эко-
систем в педагогике обсуждалась и выстра-
ивалась с начала 90-х годов прошлого века, 
а в начале XXI в. в педагогическом сообще-
стве широко разворачивается обсуждение 
применения экосистемного подхода в обра-
зовании. Эксперт центра трансформаций 
образования Сколково П. Лукша отмечает, 
что образовательные экосистемы – это воз-
никающие практики для будущего. Вместе с 
тем большинство исследователей образова-
тельных экосистем отмечают, что само по-
нятие «экосистема» размыто; многоплано-
вость содержательных аспектов – основная 
причина недостаточной определенности 
понятия; дать четкое определение образо-
вательным экосистемам не представляется 
возможным. Учитывая разноплановый 
смысловой шлейф понятия экосистемы, 
ключевым для анализа экосистемного под-
хода становится не сам термин «экосисте-
ма», а набор экосистемных признаков, ко-
торыми должны обладать системы (образо-
вания, воспитания, обучения и т. д.) [6]. 

Применение экосистемного подхода к 
условиям воспитания у детей субъектности 
собственной деятельности обусловлено 
аналоговой схожестью парадигмы экоси-
стемы (правила, принципы, понятия) с со-
временной средой жизнедеятельности де-
тей, оказывающей на них воспитательное 
влияние. Так, одним из основных правил 
экосистемы является системное влияние на 
какой-либо ее компонент для его изменения. 

Современное детство – это многоас-
пектное социокультурное влияние на ре-
бенка, формирующее его как субъекта соб-
ственной деятельности. Основной принцип 
экосистемы – согласование свойств орга-
низма со свойствами среды. Взаимосвязан-
ность ребенка с современной социальной 
средой продуцирует в нем новое свойство – 
субъектность собственной деятельности. 
В экосистеме гармонизация взаимодей-
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ствия живых организмов достигается их са-
морегуляцией. Самоорганизация и активи-
зация детьми своего личностного потенци-
ала на деятельность как саморегулятивное 
действие являются исходной характеристи-
кой, отражающей проявление ими субъект-
ности собственной деятельности [7]. 

Обобщение вышеизложенного дает ос-
нование для следующего заключения: 

– Экосистемный подход отражает сре-
довое развитие условий воспитания у детей 
субъектности. 

– Экосистемная среда воспитания отно-
сительно исходного для экологии понятия 
«экосистема» недостижима в полном ана-
логовом соответствии в силу недостаточной 
определенности понятия «воспитательная 
экосистема». 

– Создание среды воспитания у детей 
субъектности собственной деятельности 
следует рассматривать как движение к эко-
системности, как перенос (экстраполяция) 
на воспитательную среду основных экоси-
стемных признаков, к которым относятся: 
конвергенция ключевых понятий, особен-
ности формируемых отношений, специфи-
ка субъект-субъектного взаимодействия.  

Использование экосистемного подхода 
в дополнительном образовании детей явля-
ется одним из ресурсов его развития. Дет-
ский загородный лагерь как организация 
дополнительного образования обладает 
комплексом благоприятных возможностей 
для его реализации: круглосуточное, про-
должительное пребывание детей в лагере; 
отсутствие жестких регламентаций в разра-
ботке и реализации программ воспитания и 
развития детей; мобильность в организации 
межличностных коммуникаций и отноше-
ний и др. Создание воспитательной среды 
детского загородного лагеря в экосистем-
ной модели дает возможность реализации в 
нем целевой функциональной особенно-
сти – воспитания у детей субъектности соб-
ственной деятельности как одного из важ-
нейших свойств их социализации в совре-
менном мире. Понятие «модель» в спра-
вочной и энциклопедической литературе 
излагается в зависимости от ее назначения. 
Под моделью в педагогической науке пони-
мается создаваемая на основе определенной 
системы взглядов или идей общая картина 
явления.  

По определению С. А. Бешенкова, мо-
дель экосистемной среды воспитания дет-
ского загородного лагеря – это структура ее 
основных компонентов, связи и взаимодей-
ствия между ними, выраженные в аналого-
вом соответствии с экосистемными, которые 
в совокупности раскрывают общие условия 
воспитания у детей субъектности в характе-
ристике собственной деятельности [3]. 

Как было отмечено выше, экосистем-
ность воспитательной среды формируется 
переносом на нее основных экосистемных 
признаков. Исследователи реализации эко-
системного подхода в образовании В. М. Ро-
зин [4] А. Асриев [1] рассматривают для это-
го два основных способа: модельный и эв-
ристический. Модельный – это эквивалент-
ное отожествление основных экосистемных 
признаков в воспитательной среде. Напри-
мер, связи между компонентами воспита-
тельной среды отождествляются с понятием 
«энергия» в экосистеме. Эвристический спо-
соб – экосистемные представления в воспи-
тательной среде раскрываются как аналогии, 
образы, схемы, сохраняя слой понятий, ис-
пользуемых в сфере образования. Например, 
аналогом круговорота веществ и энергий в 
экосистеме в воспитательной среде может 
быть обмен опытом. Ряд исследователей 
применения экосистемного подхода в обра-
зовании относят эвристический способ к ва-
рианту «слабой методологии», основанному 
на искусстве автора, который его применяет. 
Вместе с тем Г. Ю. Беляев, А. А. Ниязов, 
В. В. Тимченко считают его вполне соответ-
ствующим рефлексивной методологии [2]. 
Для применения экосистемного подхода в 
теоретических и практических разработках 
может применяться каждый из рассмотрен-
ных способов переноса или в сочетании для 
достижения полноты экосистемного соот-
ветствия. 

Экосистемное соответствие модели сре-
ды воспитания субъектности детского заго-
родного лагеря обусловлено реализацией 
общего правила экосистемы: достижение 
взаимодействия (воздействие друг на друга) 
независимых систем и подсистем относи-
тельно общего основания, вокруг которого 
формируется экосистема. Под общим осно-
ванием экосистемы понимается ее значение 
в природной среде. Достижение взаимодей-
ствия независимых систем и подсистем 
осуществляется процессом рефлексивного 
отражения их собственного состояния отно-
сительно общего основания в целях саморе-
гуляции для достижения устойчивого 
функционирования экосистемы. Связи не-
зависимых систем и подсистем в экосистеме 
относятся к понятию «отношения», которое 
включает в себя основные принципы их 
осуществления. Принцип взаимозависимо-
сти: вывод любой системы или подсистемы 
из экосистемы разрушает ее целостность и 
функциональность. Принцип взаимосвя-
занности: изменения, совершающиеся в од-
ной из систем или подсистем, вызывают 
изменения в других. Принцип взаимоотно-
шения: все системы и подсистемы экоси-
стемы принадлежат ей и находятся в связи 
организованного типа.  
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Общее правило, внутренние связи и 
структурная организация экосистемы поз-
воляют выделить компоненты модели сре-
ды воспитания у детей субъектности и связи 
между ними. Общим основанием экоси-
стемной среды является исполнение ею 
функции воспитания социально значимого 
свойства личности – субъектности. Лич-
ность ребенка как индивидуальная система 
в экосистемной среде воспитания загород-
ного лагеря находится в связях (отношени-
ях) с ее предметно-материальным про-
странством, системой жизненного уклада, 
воспитательными системами, подсистема-
ми и во взаимодействии с ними, в результа-
те чего у нее развивается субъектность в ха-
рактеристике собственно деятельности. Вы-
деленные средовые компоненты, основные 
связи между ними, рассмотренные способы 
переноса экосистемных признаков стали 
исходными положениями для разработки 
модели среды загородного лагеря, воспиты-
вающей у детей субъектность. 

Смысловой анализ функционирования 
экосистемы (представление об основных 
явлениях) позволил выделить логику моде-
лирования (процесс создания модели) эко-
системной среды воспитания у детей субъ-

ектности в загородном лагере и предпола-
гает следующий порядок действий: 

– Выделение основных показателей эко-
системы, раскрывающих особенности и воз-
можности ее функционирования (соответ-
ствие экосистемному признаку – понятие). 

– Эвристический перенос основных по-
казателей экосистемы в модель среды воспи-
тания субъектности: раскрытие сущности 
основных показателей в модели (соответ-
ствие экосистемному признаку – отноше-
ния). Понятие «эвристика» применяется как 
поиск рационального смыслового решения, 
как метод функционального анализа – име-
ющие место функции систем и подсистем в 
экосистеме находят новое применение в мо-
дели среды воспитания субъектности. 

– Модельный перенос основных пока-
зателей экосистемы в модель среды воспи-
тания субъектности: подходы к практиче-
ской реализации основных показателей 
(соответствие экосистемному признаку – 
взаимодействие). 

Результаты моделирования экосистем-
ной среды воспитания у детей субъектности 
были оптимизированы и выражены в таб-
личном формате. 

Таблица 1 
Показатель экосистемы – автономность ее систем и подсистем.  

Их сферы влияния делятся самостоятельно 

Содержание показателей  
экосистемы в модели  

(эвристический перенос) 

Реализация показателей экосистем в модели  
(модельный перенос) 

1. Системы и подсистемы среды осу-
ществляют регулирование своего влия-
ния самостоятельно, относительно ее 
общего основания – воспитание субъект-
ности 

1. Организация жизнедеятельности; педагогическое сообще-
ство; детские общности (объединения детей по интересам) – 
саморегулируются относительно результатов субъектного 
развития. Осуществляют в своих системах изменения для их 
улучшения. Педагогическое сообщество: объект для саморе-
гулирования – субъектные полномочия детей. Организация 
жизнедеятельности: объект для саморегулирования – нормы 
ограничений и свобод. Детские общности: объект для саморе-
гулирования – функционально-ролевое распределение дея-
тельности 

Таблица 2 
Показатель экосистемы – обмен энергией и веществом  

между ее системами и подсистемами 

Содержание показателей  
экосистемы в модели  

(эвристический перенос) 

Реализация показателей экосистем в модели  
(модельный перенос) 

2. Эквивалентом понятия «обмен энер-
гией и веществом» в среде воспитания 
является обмен интеллектуальной и 
эмоциональной энергией, которой дети и 
педагоги обмениваются друг с другом 

2. Обмен интеллектуальной и эмоциональной энергией до-
стигается системой последовательно реализуемых событий. 
Организация событий предполагает представление детскими 
общностями своих продуктивных результатов для внешних 
субъектов. Событийность рассматривается как необходимое 
требование условий воспитания субъектности в характери-
стике собственной деятельности 
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Таблица 3 
Показатель экосистемы – взаимозависимость. Отражает возможности  

систем и подсистем экосистемы осуществлять круговорот веществ 

Содержание показателей  
экосистемы в модели  

(эвристический перенос) 

Реализация показателей экосистем в модели  
(модельный перенос) 

3. Взаимозависимость в среде воспита-
ния выражает возможности систем и 
подсистем дополнять друг друга для до-
стижения полноты условий реализации 
процесса воспитания субъектности 

3. Системы и подсистемы среды воспитания создают свой-
ственные им возможности, которые в совокупности позволя-
ют осуществлять детям практико-ориентированную, продук-
тивную, значимую субъектную деятельность. Система жизне-
деятельности создает возможности детям для их самоопреде-
ления в выборе деятельности. Воспитательные системы со-
здают возможности субъект-субъектных коммуникаций в дет-
ских коллективах для деятельности по достижению продук-
тивного результата. Предметно-материальное пространство – 
возможности получения результатов деятельности в матери-
альном выражении 

Таблица 4 
Показатель экосистемы – взаимосвязанность. Выражает условия  

устойчивости существования экосистемы – изменения в одной из систем  
вызывают изменения в других системах 

Содержание показателей  
экосистемы в модели  

(эвристический перенос) 

Реализация показателей экосистем в модели  
(модельный перенос) 

4. Взаимосвязанность в среде воспита-
ния достигается через обмен информа-
цией между системами и подсистемами 
об их функциональной эффективности в 
воспитании у детей субъектности 

4. В системах и подсистемах среды воспитания создаются 
условия для педагогического анализа их результативности. 
Создается внутри средовая структура для регулярного обмена 
информацией между системами и подсистемами (совет, кон-
силиум и т. п) о функциональной эффективности экосистем-
ной среды для осуществления координационных и коррекци-
онных действий 

Таблица 5 
Показатель экосистемы – взаимоотношения. Все системы и подсистемы  

находятся в связи организованного типа 

Содержание показателей  
экосистемы в модели  

(эвристический перенос) 

Реализация показателей экосистем в модели  
(модельный перенос) 

5. Все системы и подсистемы среды вос-
питания организованы для достижения 
единой цели – воспитание у детей субъ-
ектности. Целевое изменение в одной из 
систем или подсистем снижает или раз-
рушает влияние среды на воспитание у 
детей субъектности 

5. Воспитание субъектности достигается ценностно-
смысловым выражением личностью собственной значимости 
и собственного значения. Собственная значимость – субъект-
ная деятельность на внешнем плане. Собственное значение – 
субъектная деятельность на внутреннем плане. Функциональ-
ная роль систем и подсистем в достижении цели: система 
жизнедеятельности – участие детей в нормировании свобод и 
ограничений; воспитательные системы – организация дея-
тельности детей для реализация собственных интересов с це-
лью достижения продуктивных результатов внешнего значе-
ния; детские общности – рефлексия детьми собственной зна-
чимости в субъект-субъектном взаимодействии. 

 

Модель экосистемной среды воспита-
ния субъектности представляет собой внут-
реннюю экосистему детского загородного 
лагеря. Разработка модели опиралась на 
эвристику, поэтому для создания среды 
воспитания ее нельзя рассматривать как 
образец строгого соответствия. Модель эко-
системной среды воспитания субъектности 
у детей – это инвариант для рефлексии ее 
образа и основание для выделения базовых 
принципов при разработке концепций дея-
тельности загородных лагерей: 

– Принцип целевого единства – вся ор-
ганизационно-содержательная педагогиче-

ская деятельность в загородном лагере 
направлена на воспитание у детей субъект-
ности. 

– Принцип суверенности педагогиче-
ской деятельности – педагогические про-
граммы воспитания детей являются автор-
скими, рассчитаны на их реализацию в те-
чение смены с постоянным коллективом 
детей и независимы друг от друга. 

– Принцип персонализации воспита-
ния – ведущей деятельностью детей в про-
цессе воспитания являются выражение ими 
собственной значимости и рефлексия ими 
собственного значения. 
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– Принцип синкретичности в органи-
зации и деятельности детей – педагогиче-
ские программы предполагают деятель-
ность для получения продуктивного резуль-
тата, которая опирается на знания детей, их 
жизненный опыт, творческие способности, 
взаимообучение. 

Выводы. Разработанная модель эко-
системной среды воспитания субъектности 
загородного лагеря была применена для 
разработки концепции деятельности Цен-
тра творческого развития детей и молодежи 

«Таватуй» Свердловской области. Практика 
реализации концепции показала, что при-
менение экосистемного подхода к условиям 
воспитания соответствует достижению цели 
воспитания у детей субъектности в характе-
ристике собственной деятельности, отвеча-
ет потребностям решения задач современ-
ной социализации детей и обусловливает 
возможность создания загородных лагерей 
специального функционального назначе-
ния – субъектное развитие детей. 
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