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Аннотация. Актуальность исследования определяется недостаточной теоретико-методической 

разработанностью проблемы создания образовательных экосистем в системе дополнительного образования 

детей. Цель: разработать модель образовательной экосистемы как пространства интеграции ресурсов 

учреждения дополнительного образования и социума. Гипотеза исследования состояла в следующем: 

интеграция ресурсов учреждения дополнительного образования и социума позволит обеспечить условия для 

создания образовательной экосистемы как предиктора обогащения социокультурного опыта обучающихся, 

развития их субъектной позиции. В ходе исследования применялись методы: анализ психолого-педагогической 

литературы и нормативно-правовых источников, анкетирование, обобщение, моделирование. В качестве 

инструментария для проведения эмпирического исследования выступили методики «Анкета готовности 

педагогов к развитию партнёрских связей», «Анкета удовлетворённости обучающихся услугами 

дополнительного образования» и «Анкета удовлетворённости родителей услугами дополнительного 

образования» (авторы: А. Г. Прохорова, Л. П. Шустова). В результате исследования уточнено содержание 

понятия «образовательная экосистема», которое трактуется как «интегративная среда взаимодействия 

участников образовательных отношений между собой с разнообразным вариативным образовательным 

контентом, инновационными продуктами, технологиями и другими элементами экосистемы, обеспечивающей 

формирование навыков XXI века, личностную, социальную и профессиональную самореализацию человека 

в условиях сетевого общества». Осуществлено моделирование образовательной экосистемы учреждения 

дополнительного образования детей на основе интеграции его ресурсов с ресурсами социума. Обоснованы 

научные подходы (средовый, экосистемный, антропологический) и принципы организации деятельности 

в условиях образовательной экосистемы. Выделены «внутренние» (ТЕХСАП-пространство, АКТИВИТИ-

пространство, ТЕХНО-пространство, АРТ-пространство) и «внешние» (социальные и сетевые партнёры, 

предоставляющие свои услуги и ресурсы) элементы образовательной экосистемы детско-юношеского центра. 

Определены критерии и показатели, характеризующие развитие образовательной экосистемы учреждения 

дополнительного образования.  

В результате проведенного исследования автор статьи приходит к выводу о том, что интеграция ресурсов 

учреждения дополнительного образования и социума, взаимодействие и сотрудничество с организациями-

партнёрами обеспечит создание образовательной экосистемы с целью максимальной самореализации 

обучающихся, их становления в качестве субъектов жизнедеятельности. 
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Abstract. The relevance of the study is determined by the insufficient theoretical and methodological development 

of the problem of creating educational ecosystems in the additional education system for children. Goal is to develop a 

model of the educational ecosystem as space for integrating resources of the institution of additional education and 

society. The hypothesis of the study was as follows: the integration of the resources of the additional education 

institution and society will provide conditions for creating an educational ecosystem as a predictor of enrichment of the 

sociocultural experience of students, the development of their subject position. In the course of the study, methods were 

used: analysis of psychological and pedagogical literature and regulatory and legal sources, generalization, modeling, 

questioning. The methods «Questionnaire of teachers' readiness for the development of partnerships», «Questionnaire of 

student satisfaction with additional education services» and «Questionnaire of parents' satisfaction with additional 

education services» (authors: A. G. Prokhorova, L. P. Shustova) acted as tools for conducting empirical research. As a 

result of the study, the content of the concept of «educational ecosystem» was clarified, which is interpreted as «an 

integrative environment for the interaction of participants in educational relations with each other with a variety of 

variable educational content, innovative products, technologies and other elements of the ecosystem that provides the 

formation of XXI century skills, personal, social and professional self-realization of a person in a networked society». 

Modeling of the educational ecosystem of the additional education institution for children was carried out based on the 

integration of its resources with the resources of society. Scientific approaches (environmental, ecosystem, 

anthropological) and the principles of organizing activity in the educational ecosystem are justified. «Internal» (techsap-

space, activity-space, techno-space, ART-space) and «external» (social and network partners providing their services 

and resources) elements of the educational ecosystem of the children's and youth center are highlighted. Criteria and 

indicators characterizing the development of the educational ecosystem of the additional education institution have been 

determined. 

As a result of the study, the author of the article comes to the conclusion that the integration of the resources of the 

additional education institution and society, interaction and cooperation with partner organizations will ensure to build 

an educational ecosystem with the aim of maximizing the self-realization of students, their formation as subjects of life. 
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Введение 

Конец XX века и начало XXI века знаменует-

ся появлением инноваций во всех сферах жизне-

деятельности человека: экономики, техники, по-

литики, культуры, образовании, медицины. 

Наращивание и распространение инноваций вы-

звало необходимость внедрения новых подходов 

к деятельности, создания экосистем разного 

уровня на основе сотрудничества и интеграции 

ресурсов. 

В сфере науки и образования возникает необ-

ходимость перехода от образовательных сред и 

пространств к созданию моделей образователь-

ных экосистем, пересмотру научных подходов и 

форматов для формирования у обучающихся но-

вых навыков, способствующих профессиональ-

ному, общественному и личному успеху и до-

стижениям в XXI веке. 

Согласно К. В. Шевченко и А. В. Уткину, 

«традиционная модель обучения всё меньше со-

ответствует современным вызовам и трендам: 

часто неформальное и дополнительное образова-

ние, предоставляя личности возможности для 

развития широкого спектра компетенций, дают 

человеку больше возможностей для самореали-

зации, чем основное образование» [Уткин, 2022]. 

На необходимость изучения потенциала экоси-

стемного подхода в условиях неопределённости 

и сверхсложности изменений указывается в ра-

боте П. Лукша [Лукша, 2021]. 

Несмотря на предпринимаемые учёными и 

практиками усилия в развитии экосистем в обра-
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зовании, не вполне раскрыта проблема создания 

образовательной экосистемы в системе дополни-

тельного образования детей. Опираясь на опыт 

работы педагогического коллектива Детско-

юношеского центра № 3 г. Ульяновска, был раз-

работан инновационный проект «Создание обра-

зовательной экосистемы как пространства инте-

грации ресурсов учреждения дополнительного 

образования и социума». Он позволит изучить 

феномен образовательных экосистем и создать 

научно-обоснованную, апробированную модель 

образовательной экосистемы учреждения допол-

нительного образования детей (УДО). 

Проект направлен на решение задач государ-

ственной политики в сфере образования, которые 

сформулированы в документах как федерально-

го, так и регионального уровней. Так, в качестве 

одного из результатов подпроекта «Успех каж-

дого ребёнка» (п. 1.4) Национального проекта 

«Образование» значится, что «функционирова-

ние механизмов реализации образовательных 

программ основного общего и среднего общего 

образования в сетевой форме с участием орга-

низаций дополнительного образования детей, 

среднего профессионального и высшего образо-

вания, предприятий реального сектора экономи-

ки, учреждений культуры, спорта, негосудар-

ственных образовательных организаций» [Феде-

ральный проект]. 

В Концепции развития дополнительного об-

разования детей в РФ до 2030 года говорится, 

что в системе дополнительного образования де-

тей сохраняется ряд проблем, требующих реше-

ния, в том числе «обособленность дополнитель-

ного образования детей от общего и профессио-

нального образования, низкий уровень вовлечён-

ности профессиональных образовательных орга-

низаций и образовательных организаций высше-

го образования в реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ; недостаточное 

использование потенциала организаций негосу-

дарственного сектора для развития дополнитель-

ного образования детей» [Концепция, 2022]. 

В Государственной программе Ульяновской 

области «Развитие и модернизация образования 

в Ульяновской области» на 2020–2024 гг. среди 

актуальных значится проблема «недостаточно 

эффективного использования новых форм и тех-

нологий образовательного процесса, включая 

использование информационных, сетевых, ди-

станционных, коммуникационных и других тех-

нологий». При достижении цели подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования детей и 

реализация мероприятий молодёжной политики» 

необходимо обеспечить «эффективное взаимо-

действие с молодёжными общественными объ-

единениями, некоммерческими организациями» 

[Об утверждении…, 2020]. Таким образом, со-

держание проекта, направленного на развитие 

образовательной экосистемы УДО, согласуется 

с национальными задачами государственной и 

региональной политики в сфере образования. 

В качестве цели проекта выступает создание 

образовательной экосистемы как пространства 

интеграции ресурсов учреждения дополнитель-

ного образования и социума. Для её достижения 

на данном этапе были поставлены следующие 

задачи: выявить актуальность проблемы разви-

тия образовательных экосистем; проанализиро-

вать понятия «экосистемный подход» и «образо-

вательная экосистема»; провести анкетирование 

субъектов образовательной среды УДО (обуча-

ющихся, родителей и педагогов), теоретически 

обосновать и разработать модель образователь-

ной экосистемы как пространства интеграции 

ресурсов учреждения дополнительного образо-

вания и социума. 

Методология и методы исследования 

Методологической основой исследования вы-

ступают средовый, экосистемный и антрополо-

гический подходы в образовании, положения 

которых направлены на развитие индивидуаль-

ности и субъектности личности, стремления 

к непрерывному обучению и самосовершенство-

ванию в постоянно меняющихся условиях. 

В рамках выделенных подходов ведутся теоре-

тические разработки в разных направлениях: ис-

следования компонентов образовательной среды, 

влияния социального окружения на становление 

субъекта (В. А. Ясвин); выявления синергетиче-

ских эффектов взаимодействия элементов обра-

зовательной системы и окружающей среды, спо-

собствующих быстрой адаптации личности 

к различным форматам образования и формиро-

ванию востребованных в XXI веке компетенций 

(В. В. Розин, И. М. Федоров); изучения условий 

для развития ребенка на протяжении всей жизни 

как человека целостного и уникального, в един-

стве и гармонии личности, индивидуальности и 

субъекта (К. Д. Ушинский, В. П. Вахтеров). 

В качестве методов, позволяющих решать 

весь комплекс задач исследования, выступают: 

теоретические (анализ, систематизация и обоб-

щение нормативно-правовых источников, совре-

менной научной литературы, методических ма-

териалов по изучаемой проблеме; моделирова-
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ние); эмпирические (анкетирование). Для прове-

дения эмпирического исследования были разра-

ботаны авторские методики «Анкета готовности 

педагогов к развитию партнёрских связей», «Ан-

кета удовлетворённости обучающихся услугами 

дополнительного образования» и «Анкета удо-

влетворённости родителей услугами дополни-

тельного образования» (авторы: А. Г. Прохорова, 

Л. П. Шустова), которые позволяют выявить 

особенности образовательной среды учреждения 

дополнительного образования, а также готов-

ность педагогов к деятельности в условиях обра-

зовательной экосистемы. 

Результаты исследования 

Отечественная система образования характе-

ризуется направленностью на инновационное 

развитие всех её подсистем, поиск обновления 

содержания и технологий на основе использова-

ния различных методологических подходов и 

концепций. Одним из инновационных подходов 

в науке, в целом, и в образовании, в частности, 

является экосистемный подход [Изотова, 2022; 

Куклина, 2021; Розин, 2021]. Находясь в стадии 

становления, он позволяет исследовать как эле-

менты образовательной системы, так и окружа-

ющей её среды, а также взаимосвязи между ни-

ми. Cогласно П. Лукше, «появление образова-

тельных экосистем – это не частный ответ на 

проблемы сферы образования; скорее, это ин-

струмент вовлечения различных секторов в кол-

лективное обучение» [Лукша]. 

Вместе с тем, у учёных, занимающихся изуче-

нием данного феномена, не сложилось единого 

понимания его сущности и содержания [Вайн-

дорф-Сысоева, 2021; Игропуло, 2022; Олейнико-

ва, 2021; Уткин, 2022; Hannon, Thomas, Ward, Ber-

esford, 2019; Moore, 1993]. Её трактуют как:  «сеть 

образовательных пространств, в которых провай-

деры образования с помощью различных учебных 

ресурсов организуют обучение в течение всей 

жизни» [Куклина, 2021, с. 27]; «динамично разви-

вающуюся и взаимосвязанную сеть образователь-

ных пространств, состоящую из индивидуальных 

и институциональных поставщиков образования, 

которые предлагают разнообразные учебные ма-

териалы для учащихся в течение всего образова-

тельного цикла» [Шустова, 2023, с. 52]; «открытое 

и развивающееся сообщество различных постав-

щиков образования, которые способны удовле-

творять различные потребности обучающихся 

в конкретном контексте, в определённый период 

их жизни, на конкретной территории или онлайн» 

[Хангельдиева, 2022, с. 70] и др. 

Согласно А. В. Уткину и К. В. Шевченко, 

«образовательную экосистему дополнительного 

образования можно определить в качестве обра-

зовательного пространства, в котором организа-

ция, содержание и осуществление образователь-

ного процесса происходит благодаря деятельно-

сти заинтересованных и взаимодействующих 

между собой сообществ – правомерных участни-

ков, чьё типовое разнообразие и совместная дея-

тельность формируют новые образовательные 

возможности развития детей, обеспечивая опти-

мальность и эффективность функционирования 

элементов системы» [Уткин, 2022, с. 185]. 

К ключевым характеристикам образователь-

ных экосистем следует отнести разнообразие 

элементов системы, человекоцентрированность и 

целенаправленность, многообразие ресурсов и их 

интеграция, взаимовыгодное сотрудничество и 

синергетический эффект. Целью развития обра-

зовательной экосистемы является максимальная 

реализация каждого участника и эффективность 

всей системы благодаря взаимодействию и со-

трудничеству. 

С целью изучения образовательной среды 

и выявления проблем в образовательной дея-

тельности учреждения дополнительного образо-

вания, а также готовности педагогов к работе 

в условиях образовательной экосистемы, было 

проведению эмпирическое исследование с ис-

пользованием методик «Анкета удовлетворённо-

сти обучающихся услугами дополнительного 

образования», «Анкета удовлетворённости роди-

телей услугами дополнительного образования», 

«Готовность педагогов к сотрудничеству и раз-

витию партнёрских связей». Содержание анкет 

позволяет определить: наличие в учреждении 

широкого выбора видов деятельности для обу-

чающихся; привлекательность занятий для детей 

и подростков; направленность и успешность ре-

шения педагогами образовательных задач; осо-

бенности связей между субъектами образова-

тельных отношений; обусловленность выбора 

учреждения для дополнительного образования 

ребёнка и оправданность ожиданий родителей; 

удовлетворённость результатами образователь-

ной деятельности и качеством образовательных 

услуг; готовность педагогического коллектива 

к более интенсивному развитию связей между 

субъектами образовательных отношений и парт-

нёрами на основе сотрудничества; а также фак-
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торы, препятствующие налаживанию связей 

с организациями-партнерёми. 

Анкетирование проводилось в январе 

2024 года. В исследовании приняли участие 

520 человек: 235 обучающихся, 255 родителей и 

30 педагогов. Выборочно проанализируем полу-

ченные результаты. 

Первые две анкеты позволяют выявить сте-

пень удовлетворённости детей и родителей раз-

личными сторонами образовательного процесса 

и образовательных отношений, скорректировать 

характеристики, негативно влияющие на резуль-

тативность образовательной деятельности, наме-

тить дальнейшее действия по её совершенство-

ванию. Так, отвечая на вопрос «Нравится ли вам 

заниматься в объединении, которое посещаете?», 

преобладающая часть детей (98 %) ответили 

утвердительно. Родители практически едино-

гласно (99 %) ответили, что их удовлетворяют 

результаты обучения ребёнка. Совпадение жела-

ния детей обучаться в УДО, с одной стороны, и 

удовлетворённости родителей результатами обу-

чения, с другой, даёт позитивный эффект, по-

скольку снимает проблему мотивации детей 

к занятиям в УДО, дальнейшего поиска родите-

лями учреждений для удовлетворения образова-

тельных потребностей ребёнка. 

Чем же привлекательны для детей занятия 

в детско-юношеском центре (с позиции обучаю-

щихся и родителей)? На первом месте у обеих 

групп значится «возможность получать новые 

интересные знания», так указывают 54 % детей и 

58 % родителей. На втором по значимости месте 

у родителей стоит «получение полезных навы-

ков, которые пригодятся в жизни» (56 %), у де-

тей – «возможность проявить себя» и «получе-

ние полезных навыков, которые пригодятся 

в жизни» (45 %). На третьем месте и в родитель-

ском, и в детском рейтинге значится «доброже-

лательная, творческая атмосфера на занятиях» 

(55 % и 42 % соответственно). Отметим, что не-

смотря на сходные позиции учащихся и родите-

лей на параметры привлекательности УДО, 

оценки родителей по каждому из них несколько 

выше. Та же тенденция наблюдается в ответах на 

вопрос об удовлетворённости взаимодействием 

в отношениях «ребёнок–педагог» (97 % детей и 

99 % родителей демонстрируют высокую удо-

влетворённость) и «ребёнок–ребёнок» (93 % и 

96 % – соответственно). 

Вместе с тем, подчеркнём, что ни дети, ни ро-

дители не видят в занятиях потенциала для про-

фессионального самоопределения ребёнка. Лишь 

15 % обучающихся и 11 % родителей ответили, 

что занятия в ДЮЦ «пригодятся при выборе 

профессии». Любопытно, что и сами педагоги 

недооценивают профориентационный потенциал 

своих занятий. Лишь 17 % из них отметили, что 

благодаря их занятиям «дети лучше понимают, 

какая профессия им больше подходит». Полу-

ченные результаты свидетельствуют о необхо-

димости усиления профориентационной направ-

ленности программ дополнительного образова-

ния, поиска внешних партнёров (промышленных 

предприятий, вузов, ссузов, научно-

исследовательских объединений и т. д.) для при-

влечения и использования их ресурсов (матери-

ально-технических, кадровых, информационных) 

в образовательном процессе учреждения. 

Среди задач образовательной деятельности 

в УДО наиболее успешно решаемыми с позиции 

родителей являются: «развитие способностей 

каждого ребёнка» – 65 % респондентов, «воспи-

тательная работа с детьми» – 44 %, «социализа-

ция детей и подростков» – 40 %. Вместе с тем, 

лишь 24 % родителей указали в ряду успешно 

решённых проблему «сопровождения и под-

держки одарённых детей», 22 % – «удовлетворе-

ния персональных образовательных потребно-

стей и наличия большего выбора услуг» и 19 % – 

«взаимодействия с другими организациями 

(учреждения культуры, спорта, медицины и 

др.)». Ответы родителей подчёркивают необхо-

димость расширения сети организаций-

партнёров ДЮЦ № 3, заключения договоров 

о сотрудничестве, разработки программ, реали-

зующихся на основе сетевых соглашений, преж-

де всего, в отношении детей талантливых и ода-

рённых. 

Ответы большинства детей (98 %) свидетель-

ствуют о том, что, помимо выбранного занятия, 

они желают попробовать свои силы в других ви-

дах деятельности. Так, 72 % учащихся хотят до-

полнительно заниматься спортом, 38 % – творче-

ством и дизайном, 23 % – компьютерными тех-

нологиями и т. д. Обучающиеся хотели бы также 

больше участвовать в различных воспитательных 

мероприятиях, среди которых: участие в мастер-

классах (39 % респондентов), посещение выста-

вок и музеев (23 %), проведение социальных ак-

ций (17 %), совместных мероприятиях с родите-

лями (15 %), а также участие в конкурсах, сорев-

нованиях, поездках, встречах с известными 

людьми и др. Эту проблему можно попытаться 

решить посредством усиления интеграции со-

держания, форм и методов объединений различ-

ной направленности как внутри УДО, так и пу-

тём координации деятельности с внешними ор-
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ганизациями-партнёрами (театрами, выставоч-

ными залами, музеями, организациями спорта и 

туризма), что становится возможным в условиях 

образовательной экосистемы. 

Анализируя данные, полученные по анкете 

«Готовность педагогов к сотрудничеству и раз-

витию партнёрских связей», были сделаны сле-

дующие предварительные выводы. На лидирую-

щие позиции среди привлекательных сторон 

профессиональной деятельности педагоги ста-

вят: «творческий характер работы» и «возмож-

ность общаться с детьми, реализовать себя как 

наставник» (60 %); «помогать в становлении яр-

ких, талантливых детей» (47 %). Вместе с тем, 

«возможность продуктивно взаимодействовать 

со своими коллегами» отмечают лишь 27 % пе-

дагогов; «конструктивно взаимодействовать 

с руководством» и «перспективы профессио-

нального роста и развития» – всего 17 % участ-

ников опроса. Ответы респондентов свидетель-

ствуют о наличии скрытых проблем в отношени-

ях «педагог–педагог» и «педагог–руководитель», 

что затрудняет развитие их профессиональной 

карьеры и препятствует профессиональной дея-

тельности в условиях образовательной экосисте-

мы, основанной на тесном взаимодействии и со-

трудничестве как внутри организации, так и за ее 

пределами. 

Преобладающая часть педагогического кол-

лектива (96 % респондентов) ориентирована на 

взаимодействие и сотрудничество с педагогами 

объединений другой направленности, прежде 

всего, внутри образовательного учреждения. 

76 % участников опроса готовы налаживать бо-

лее широкие внешние связи с коллегами из дру-

гих организаций. Наблюдается явное противоре-

чие между потенциальной готовностью педаго-

гов к сотрудничеству и невозможностью выстра-

ивания продуктивного взаимодействия с колле-

гами и руководством, разрешение которого тре-

бует специально организованной деятельности 

психолого-педагогической службы УДО. 

В ответах респондентов значатся причины, 

мешающие педагогам налаживать партнёрские 

связи и выстраивать сотрудничество. Среди них: 

отсутствие информации о заинтересованных во 

взаимодействии сторонах, недоступность потен-

циальных партнёров, низкая заинтересованность 

организаций-партнёров во взаимодействии, не-

достаток коммуникативных навыков и др. 

Названные причины демонстрируют в своём 

большинстве «объект-объектную» позиции педа-

гогов, что будет затруднять их деятельность 

в условиях образовательной экосистемы, направ-

ленной на развитие субъектности личности. 

По результатам исследования социально-

психологической и методической службами 

ДЮЦ № 3 была разработана программа подго-

товки педагогов к реализации инновационного 

проекта и проведён ряд занятий в форме мини-

лекций, семинаров-практикумов, тренингов, ма-

стер-классов, деловых игр, моделирования учеб-

ных занятий, способствующих совершенствова-

нию компетенций педагогов для деятельности 

в условиях образовательной экосистемы. Резю-

мируя результаты анкетирования, можно сделать 

предварительный вывод о наличии ряда про-

блем, негативно влияющих на результативность 

образовательной деятельности в УДО, и необхо-

димости её совершенствования в соответствии 

с новыми вызовами и трендами развития совре-

менного образования. 

Следующей задачей реализации проекта стало 

моделирование образовательной экосистемы на 

основе анализа и обобщения современных науч-

ных источников, опыта создания образователь-

ных экосистем в стране и регионе, а также ре-

зультатов проведённого эмпирического исследо-

вания. 

Проблема «моделирования», «проектирова-

ния», «создания», «развития» образовательных 

сред, пространств, экосистем в научной литера-

туре рассматривается преимущественно через 

призму средового, антропологического и экоси-

стемного подходов в образовании [Игоропуло, 

2020; Федоров, 2019; Фрумин, 1993; Ямбург, 

1994; Ясвин, 2001; Ceallaigh, 2022; Xianhan, Lin, 

Sun, Xu, 2021; Daza, Gudmundsdottir, Lund, 2021; 

Abraham, 2021]. 

Моделирование начинается с определения 

научного подхода, а чаще – группы методологи-

ческих подходов, в рамках которых будет осу-

ществляться инновационная деятельность [Шу-

стова, 2020; Шустова, 2023]. Теоретическое ис-

следование проблемы развития образовательной 

экосистемы как пространства интеграции ресур-

сов учреждения дополнительного образования и 

социума, а также обобщение опыта работы педа-

гогов дополнительного образования в рамках 

экспериментальной деятельности позволили раз-

работать педагогическую модель образователь-

ной экосистемы. Модель включает в себя три 

компонента: концептуально-целевой, содержа-

тельно-деятельностный и оценочно-

результативный. В качестве элементов модели 

нами рассматриваются: цель и задачи исследова-



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 4 (139) 

Л. П. Шустова 34 

ния, научные подходы и принципы, условия и 

компоненты экосистемы, критерии, показатели и 

результат [Шустова, 2020]. 

I. Концептуально-целевой компонент образо-

вательной экосистемы. Первым структурным 

элементом модели является цель, определяемая 

как создание условий для развития образова-

тельной экосистемы организации посредством 

интеграции ресурсов УДО и социума. Данная 

цель реализуется путем решения следующих за-

дач: изучение степени разработанности пробле-

мы создания образовательных экосистем и опыта 

их развития в стране и регионе; выявление эф-

фективных форм интеграции ресурсов учрежде-

ния дополнительного образования и социума; 

теоретическое обоснование, разработка и апро-

бация модели образовательной экосистемы как 

пространства интеграции ресурсов учреждения 

дополнительного образования и социума; разра-

ботка критериального аппарата и средств оценки 

развития образовательной экосистемы; опреде-

ление комплекса организационно-

управленческих и психолого-педагогических 

условий для развития образовательной экосисте-

мы; совершенствование форм и механизмов со-

циального партнёрства с целью развития образо-

вательной экосистемы УДО. 

В основе исследовательской деятельности 

лежат средовый, экосистемный и антропологиче-

ский подходы в образовании, положения которых 

позволяют создать условия для максимальной 

самореализации обучающихся, поддержки их 

стремления к непрерывному развитию. Методо-

логические подходы определяют и принципы 

развития образовательной экосистемы: систем-

ность и целостность деятельности; опора на опыт 

инновационный практики образовательной орга-

низации; диферсификация образовательных 

услуг, субъектов, ресурсов экосистемы; интегра-

ция и сотрудничество с социальными партнёра-

ми; синергетический эффект от взаимодействия с 

социумом и др. 

II. Содержательно-деятельностный компонент 

образовательной экосистемы. Психолого-

педагогические условия являются значимыми 

обстоятельствами, определяющими достижение 

поставленной цели. Осуществлённый теоретиче-

ский анализ позволил обозначить необходимые 

условия развития образовательной экосистемы 

УДО, в качестве важнейших из которых высту-

пают: широкое вовлечение в образовательном 

процессе социальных партнёров; интеграция ре-

сурсов (информационных, кадровых, материаль-

но-технических, методических) УДО и внешних 

партнёров; интенсификация связей между субъ-

ектами образовательной экосистемы; расшире-

ние возможностей и опыта самореализации обу-

чающихся в условиях интеграции ресурсов УДО 

и социума. 

Нами были определены элементы экосисте-

мы учреждения дополнительного образования 

(ДЮЦ № 3): «внутренние» и «внешние». В каче-

стве внутренних элементов нами рассматрива-

ются четыре пространства: 

ТЕХСАП-пространство: координационный 

совет, методическая служба, психолого-

педагогическая служба учреждения дополни-

тельного образования; 

ТЕХНО-пространство: творческие объедине-

ния «Робототехника», «Спортивная робототех-

ника», «Компьютерная грамотность»; 

АКТИВИТИ-пространство: объединения 

«Бокс», «Спортивная аэробика», «На гребне вол-

ны» (гребля на байдарках и каноэ), «Аполлон» 

(тренажёрный зал), «Здорово», «Флорбол»; 

АРТ-пространство: хореографические коллек-

тивы «Веснушки» и «Фаворит», студия спортив-

ного бального танца «Идеал», музыкальная сту-

дия «Триумф», «Театр моды “Образ”», Музы-

кальный театр «Чародеи», объединения декора-

тивно-прикладного творчества «Изо и творче-

ство», «Акварель и скетчинг», «Художественная 

обработка древесины», «Биодизайн», «Флори-

стика и фитодизайн», «Умелые руки». 

К внешним элементам относятся организа-

ции-партнёры (сетевые и социальные), предо-

ставляющие свои ресурсы и услуги для более 

широкой самореализации обучающихся в усло-

виях образовательной экоситемы УДО. В каче-

стве сетевых партнеров рассматриваются орга-

низации, с которыми ДЮЦ № 3 сотрудничает на 

основе сетевых договоров: Спортивная школа 

Олимпийского резерва по боксу им. П. Т. Липа-

това, Ульяновское училище (техникум) Олим-

пийского резерва, Ульяновский профессиональ-

ный политехнический колледж, Детский дом 

«Гнездышко», МБОУ детский сад № 226 «Капи-

тошка», МБОУ СОШ № 82, МБОУ СОШ № 85, 

МБОУ «Губернаторский лицей № 100». Центр 

осуществляет тесное взаимодействие и сотруд-

ничество со множеством социальных партнёров. 

Ими являются: образовательные организации; 

учреждения культуры и здравоохранения; право-

охранительные и общественные организации; 

промышленные предприятия; родительская об-

щественность и др. 

III. Оценочно-результативный компонент об-

разовательной экосистемы. Данный компонент 
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включает в себя критерии и показатели, харак-

теризующие развитие образовательной экоси-

стемы, а также методы и методики, направлен-

ные на оценку результатов инновационной дея-

тельности (Таблица 1). 
 

Таблица 1. 

Система критериев и показателей, характеризующих развитие образовательной экосистемы 

учреждения дополнительного образования 
 

Критерии Показатели Диагностические методики и процедуры 

Внутриличностные предпо-

сылки активности обучаю-

щихся 

Сформированность субъектной пози-

ции обучающихся. 

Опросник «Субъектная позиция» (Авторы: Ю. В. За-

рецкий, В. К. Зарецкий, И. Ю. Кулагина). 

Продуктивность деятельно-

сти, освоение социального 

опыта 

Опыт участия в разнообразных видах 

деятельности. 

Достижения обучающихся. 

Наблюдение. 

Беседа. 

Портфолио достижений обучающихся (грамоты, ди-

пломы, благодарности, сертификаты). 

Результативность образова-

тельной экосистемы 

Количественные: 

увеличение ресурсов УДО посред-

ством их интеграции с ресурсами со-

циума. 

Качественные: 

удовлетворённость обучающихся и 

родителей условиями образовательной 

экосистемы. 

Количество организаций-партнёров и услуг, ими 

предоставляемых. 

Анкета удовлетворённости обучающихся услугами 

дополнительного образования. 

Анкета удовлетворённости родителей услугами до-

полнительного образования. 

Анкета готовности педагогов к развитию партнёрских 

связей. 

 

Результаты развития образовательной экоси-

стемы как пространства интеграции ресурсов 

учреждения дополнительного образования и со-

циума можно условно разделить на внутренние и 

внешние. К внутреннему результату мы отнесём 

субъектную позицию обучающихся как психоло-

гическое новообразование, формирующееся 

в условиях образовательной экосистемы. В каче-

стве внешнего результата следует рассматривать, 

с одной стороны, портфолио достижений и про-

дукты творческой деятельности обучающихся, с 

другой – количество организаций-партнёров и 

увеличение ресурсов и услуг, ими предоставляе-

мых. Помимо прочего, к количественным пока-

зателям результативности инновационной дея-

тельности УДО следует отнести: численность 

педагогов, вовлечённых в инновационную дея-

тельность; количество привлечённых партнеров 

из образовательных и социально-экономических 

сфер на договорной основе; количество разрабо-

танных и реализованных педагогами инициатив-

ных проектов, в которых участвовало учрежде-

ние, грантов; количество публикаций по теме 

проекта. 

Ожидаемыми эффектами реализации инно-

вационного проекта являются: совершенствова-

ние профессиональных компетенций педагогов 

в сфере реализации экосистемного подхода в об-

разовании; повышение возможностей самореали-

зации обучающихся учреждения дополнительно-

го образования, увеличение количества победи-

телей конкурсов, олимпиад, соревнований и др. 

Обобщённым результатом будет выступать раз-

витие образовательной экосистемы как про-

странства интеграции ресурсов учреждения до-

полнительного образования и социума. 

Заключение 

Перенос понятия «экосистема» в плоскость 

образования привёл к пониманию экосистемы 

образования как целостной многоуровневой и са-

моразвивающейся открытой системы, нацеленной 

на формирование навыков XXI века, личностную, 

социальную и профессиональную самореализа-

цию человека в условиях сетевого общества. Её 

характеристики, такие как разнообразие участни-

ков и ресурсов, сотрудничество и синергия, инте-

грация ресурсов и установление партнёрских свя-

зей для достижения непрерывности и персонали-

зированного характера образовательной деятель-

ности, – способствуют реализации концепции 

«обучения в течение всей жизни». 

Образовательная экосистема дополнительно-

го образования детей характеризуется как обра-



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 4 (139) 

Л. П. Шустова 36 

зовательное пространство, в котором организация, 

содержание и реализация образовательного про-

цесса происходят посредством совместной дея-

тельности заинтересованных и взаимодействую-

щих между собой участников, разнообразие кото-

рых формирует новые образовательные возмож-

ности для развития детей, их самореализации. Но-

вые тренды развития современного образования 

диктуют необходимость моделирования, создания 

и развития образовательных экосистем на разных 

уровнях образования, в том числе в системе до-

полнительного образования детей. 

Проведение эмпирического исследования в 

учреждении дополнительного образования «ДЮЦ 

№ 3» выявило ряд проблем в образовательной 

деятельности центра, для решения которых требу-

ется расширение перечня образовательных услуг 

и ресурсов; усиление профориентационной 

направленности программ посредством привлече-

ния ресурсов внешних партнёров; направленность 

педагогических усилий на поддержку и сопро-

вождение одарённых и талантливых детей; поиск 

организаций-партнёров, механизмов интеграции и 

совместного использования ресурсов учреждения 

и социума; реализация программ на сетевой осно-

ве; совершенствование профессиональных компе-

тенций и субъектной позиции педагогов, позво-

ляющих осуществлять деятельность в условиях 

образовательной экосистемы. 

Идея создания образовательной экосистемы 

учреждения дополнительного образования осно-

вывается на средовом, экосистемном и антропо-

логическом подходах в образовании, положения 

которых направлены на развитие субъектности 

личности, стремления к непрерывному обучению 

и самосовершенствованию в постоянно меняю-

щихся условиях. В качестве ведущего подхода 

в исследовании выступает экосистемный подход, 

основанный на принципах целостности и си-

стемности, интеграции и сотрудничества, опере-

жающего развития, сетевого взаимодействия и 

синергии. 

Моделирование образовательной экосистемы 

учреждения дополнительного образования на 

основе выделенных подходов, принципов, усло-

вий, внутренних и внешних элементов экосисте-

мы и связей между ними, а также разработка пе-

дагогической модели, включающей концепту-

ально-целевой, содержательно-деятельностный и 

оценочно-результативный компоненты, будут 

способствовать преобразованию образователь-

ной среды учреждения в образовательную экоси-

стему с целью расширения сфер самореализации 

обучающихся УДО. 

Новизна проведенного исследования опреде-

ляется выделением основных подходов (средо-

вый, экосистемный, антропологический) и прин-

ципов деятельности, обеспечивающих расшире-

ние сфер и ресурсов для самореализации обуча-

ющихся в условиях образовательной экосисте-

мы; проектированием педагогической модели, 

способствующей созданию образовательной эко-

системы учреждения; определением комплекса 

условий для её развития на основе интеграции 

ресурсов УДО и социума. 

Реализация инновационного проекта на осно-

ве научно-обоснованной модели будет способ-

ствовать инновационному развитию системы до-

полнительного образования региона. Разрабо-

танные инновационные механизмы (интеграции 

ресурсов УДО и социума, взаимодействия участ-

ников с разнообразным образовательным кон-

тентом и другими элементами экосистемы) поз-

волят руководителям организаций создавать об-

разовательные экосистемы, способствующие 

формированию у обучающихся навыков будуще-

го, что определяет практическую значимость 

исследования. 
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