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Аннотация: Актуальность темы связана с назревшей в современных общественно-политических 
реалиях необходимостью применения интегративного технологического инструментария при решении 
образовательных задач. Согласно Посланию Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
21 февраля 2023 года, «необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, 
и опыта последних десятилетий». Перед преподавателями высшей школы поставлены серьезные цели 
по разработке эффективных практик интеграции новых регионов Российской Федерации в культурно-
образовательное пространство России. Интеграция – есть процесс и результат становления целостности, 
выполняющей приоритетную роль по отношению к своим частям. Возникновение интеграции тесно 
связано с необходимостью удовлетворения фундаментальной потребности человека в наследовании опыта 
предшествующих поколений, а в дальнейшем и его передачи, что и являет собой механизм педагогической 
деятельности: интеграцию опыта поколений и интеграцию педагогической и производственной деятельности. 
В статье автор рассматривает дефиницию основного термина исследования; опирается на классификацию 
источников исследования интеграционных процессов в педагогике, предложенной профессором Н.К. Чапаевым; 
анализирует современные интегративно-педагогические концепции. В настоящее, стремительно развивающееся 
время необходимы специалисты, открытые к взаимодействию, готовые интегрировать в свою специфичную 
деятельность профессионалов, казалось бы, совсем из других областей: интеграция становится основой развития 
образовательной сферы. 
Ключевые слова: интеграционные процессы; сфера образования; взаимодействие; адаптационные процессы; 
культурно-образовательное пространство России.
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Abstract: The relevance of the topic is connected with the urgent need in modern socio-political realities to use integrative 
technological tools in solving educational problems. According to the message of the President of the Russian Federation 
to the Federal Assembly on February 21, 2023, «a synthesis of all the best that was in the Soviet education system and 
the experience of recent decades is necessary». Higher education teachers have been given serious goals to develop 
effective practices for integrating new regions of the Russian Federation into the cultural and educational space of Russia. 
Integration is the process and result of the formation of integrity, which plays a priority role in relation to its parts. The 
emergence of integration is closely related to the need to satisfy the fundamental human need to inherit the experience 
of previous generations, and subsequently transfer it, which is the mechanism of pedagogical activity: the integration 
of the experience of generations and the integration of pedagogical and production activities. In the article, the author 
examines the definition of the main research term; relies on the classification of sources for studying integration processes 
in pedagogy proposed by Professor N.K. Chapaev; the analysis of modern integrative pedagogical concepts is carried out. 
In these rapidly developing times, we need specialists who are open to interaction and ready to integrate professionals 
from seemingly completely different areas into their specific activities: integration becomes the basis for the development 
of the educational sphere. 
Key words: integration processes; sphere of education; interaction; adaptation processes; cultural and educational space 
of Russia.
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Введение
Мировой исторический и практический опыт 

отчетливо демонстрирует необходимость сотруд-
ничества и единения, налаживания взаимоотно-
шений и установления тесных связей на местном, 
национальном и международном уровнях. Внеш-
неполитическое взаимодействие государств меж-
ду собой является сложной и зачастую противоре-
чивой категорией, состоящей из многочисленных 
и разнообразных по своей классификации про-
цессов, имеющих практический, направленный 
на достижение конкретных целей и результатов 
смысл (Сологуб 2019). При этом важно понимать, 
что процессы разработки, принятия и реализации 
политических решений лежат также в экономиче-
ской, социально-культурной и других плоскостях. 
В рамках представленного исследования понятие 
«интеграция» будет рассмотрено в контексте об-
разовательного процесса, неотделимого от осталь-
ных системных процессов, наполняющих взаимо-
действие как таковое. 

За последние 50 лет понятие «интеграция» 
стало неотделимой частью политической и эко-
номической жизни большинства стран мира [По-
бединский 2008]. Однако для сегодняшней Рос-
сии вопросы интеграции стоят особенно остро. 
Специалистам в области высшего образования 
предстоит исследование эффективных социально-
культурных практик интеграции новых регионов 
Российской Федерации в культурно-образователь-
ное пространство России в условиях социальной 
неопределенности. Необходимо разработать и 
реализовать социально-культурные проекты, на-
правленные на интеграцию и популяризацию тра-
диционной культуры, исторического, природного 
наследия Российской Федерации, а также форми-
рование межнационального согласия посредством 
погружения в историко-культурное наследие Рос-
сии. Среди целей также обозначено формирование 
системы культурологических знаний, поведенче-
ских установок, позитивного социального и эмо-
ционально-ценностного опыта молодежи Донец-
кой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской и Херсонской областей. 
Исследование проблемы понимания сути инте-
грации в целом и педагогической в частности – 
важный аспект для решения поставленных задач, 
предполагающий взаимодействие образователь-
ной, коррекционной, реабилитационной и других 
областей. 

Основная часть
Следует отметить, что процесс интеграции рас-

крывается во множестве аспектов (веб-интеграция, 

интеграция данных, системная интеграция, эколо-
гическая интеграция). Кроме научно-педагогиче-
ских исследований наиболее подробные источники, 
внимание которым было уделено в рамках разра-
ботки темы, посвящены: политической интегра-
ции (В.Г. Барановский, А. Искандаров, А.А. Лавут, 
М.М. Лебедева, И.М. Побединский, Ю.В. Шишков, 
K.W. Deutsch, A. Etzioni, D.J. Puchala); социальной 
интеграции (Е.А. Омельченко, Е.В. Коротаева); эко-
номической интеграции (В.М. Алчинов, Е.П. Ба-
жанов, А.А. Байков, В.Г. Барановский, Ю.А. Бор-
ко, В.И. Сологуб, О.Ф. Шабров).

Рассмотрим дефиницию основного термина ис-
следования. Согласно большому словарю иностран-
ных слов, термин «интеграция» (от лат. Integratio – 
«соединение», «восстановление», «восполнение») –  
процесс объединения частей в целое. Толковый 
словарь Д.Н. Ушакова определяет «интеграцию» 
как объединение в целое каких-нибудь частей или 
элементов в процессе развития. В словаре лингви-
стических терминов Т.В. Жеребило «интеграция» –  
это процесс, при котором языковые коллективы 
начинают пользоваться одним языком, происхо-
дит объединение языков и диалектов. Биологиче-
ский энциклопедический словарь рассматривает 
«интеграцию» в том числе как целенаправленный 
поведенческий акт, строящийся на основе физио-
логических и психических факторов. В большом 
толковом социологическом словаре «интеграция» 
рассматривается как степень, в которой индиви-
дуум испытывает чувство принадлежности к со-
циальной группе или коллективу на основании 
разделяемых норм, ценностей, убеждений и т. д. 
«Интеграция» в образовании, согласно педагоги-
ческому словарю, это объединение, органическое 
слияние образовательных учреждений, систем, 
подходов, направлений, содержания образователь-
ных программ, разных предметов или их элемен-
тов внутри образовательных областей. Другими 
словами, интеграция – это создание новой, более 
крупной единицы или общности из нескольких 
частей. Такое новое целое приобретает признаки 
единого организма, функционирующего самостоя-
тельно. Анализ содержания понятия «интеграция» 
демонстрирует, что чаще всего его трактовка связа-
на с внешними проявлениями – направленностью 
на достижение общего требуемого результата, 
схожестью оргструктур, использованием интегри-
рованных форм организации учебного процесса  
и т. д. [Коротков, Сергеев 2019]. Кроме того, ин-
теграция может сопровождаться созданием новых 
интегративных качеств у элементов, взаимодей-
ствующих друг с другом и создающих целое, кото-
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рые были не свойственны им до начала процесса 
сотрудничества. Существование многозначных, 
многоракурсных определений интеграции носит 
не взаимоисключающий, а взаимодополняющий 
характер [Чухина 2015].

Рассмотрим классификацию источников иссле-
дования интеграционных процессов в педагогике, 
предложенную профессором Н.К. Чапаевым [Чапа-
ев 2019]. Ученый разделяет источники на философ-
ско-науковедческие и собственно педагогические 
исследования. Центральное место в первой под-
группе, раскрывающей логико-методологические 
и общетеоретические проблемы интеграции, за-
нимают работы, посвященные сущностно-катего-
риальным характеристикам интеграции (Н.Т. Аб- 
рамова, А.Н. Аверьянов, В.Н. Акулинин, Г.М. Доб- 
ров, Г.Е. Зборовский, Г. Павельциг, В.А. Энгель-
гардт и др.).

Содержание образовательной интеграции 
определяется глобализацией научных, производ-
ственных и экономических задач, в том числе 
лежащих на стыке наук [Стрельников 2016]. Во-
просы взаимодействия технических и обществен-
ных, общественных и естественных и других наук 
поднимаются в работах Б.М. Кедрова, Г.Д. Гачева, 
И.П. Иванова, Ю.А. Шрейдера, Б.Г. Юдина. Про-
фессор Т.В. Черниговская приводит цитату А. Эн-
штейна: «Интуиция – священный дар, рациональ-
ный ум – его верный слуга. Мы создали общество, 
которое уважает слугу и забывает дар». Интуиция 
в этом понимании не нечто эзотерическое, а со-
вокупная реакция, основанная на опыте, знаниях, 
полученных из книг, и другой информации, совсем 
не связанной с областью, которая является пред-
метом фокусировки в конкретном случае. В дан-
ном контексте уместен пример взаимосвязи мате-
матики и музыки. Проводился ряд экспериментов: 
люди обследовались в функционально-магнитно-
резонансном томографе, и мозг математика де-
монстрировал схожую активность от созерцания 
великих произведений искусства и четко выведен-
ной теоремы. Прослушивание музыкальных про-
изведений, игра на музыкальных инструментах 
способствуют концентрации внимания на деталях, 
что, в свою очередь, является подготовкой к слож-
ной когнитивной работе.

Педагог Г.И. Батурина определила «исходные 
для анализа интегративных процессов в педагоги-
ке положения» (Батурина 1983): 

– развитие педагогической науки подчинено 
тем же закономерностям, которые присущи про-
цессу познания любых социальных явлений; 

– развитие педагогики, как и любой другой со-
циальной науки, детерминируется социальным за-
казом;

 – интегративные процессы в педагогике, как 
и в других социальных науках, связаны с расши-
рением ее гуманистических и мировоззренческих 
функций в управлении социальным прогрессом. 

Сущностно-категориальные характеристики 
педагогической интеграции были исследованы 

Г.И. Батуриной, А.П. Беляевой, И.Д. Зверевым, 
В.С. Ледневой, В.Н. Максимовой, Г.Ф. Федорцом и 
др. В работе И.Д. Зверева и В.Н. Максимовой «ин-
теграция» характеризуется как процесс и резуль-
тат создания неразрывно связанного. Анализируя 
в том числе междисциплинарность в педагогиче-
ской науке, Г.И. Батурина видит необходимость 
интеграции внутри педагогической науки и также 
с другими науками о человеке, обществе, мыш-
лении, а кроме того, с естественными и техниче-
скими.

Профессор В.C. Леднев выделил несколько по-
зиций, касающихся интеграции компонентов об-
разования (Леднев 1989).

1) Интеграция и дифференциация взаимообус-
ловливают друг друга, однако в сфере образова-
ния в настоящее время дифференциация достигла 
своего верхнего предела, в связи с чем на первый 
план выступает интеграция. (Представленная ра-
бота опубликована в 1989 году, безусловно, про-
цесс интеграции продолжает быть актуальным в 
настоящих реалиях, как никогда ранее).

2) Интеграция выполняет функцию своеобраз-
ного «уплотнителя» времени.

3) Интеграция не может осуществляться ис-
кусственно, она «должна “созреть”; должна быть 
понята и доказана предметная и образовательная 
общность соответствующих компонентов».

4) В развитии интеграционных процессов в пе-
дагогике возможны «скачки», что характерно для 
современного периода, когда, например, «назре-
ла необходимость создания полноценного антро-
пологического курса с выделением в его составе 
такой важнейшей для общего образования дис-
циплины, как психология». В данном контексте 
уместно привести пример новой, реализующейся 
в Севастопольском государственном университете 
дисциплины «Основы российской государствен-
ности», являющейся частью масштабного проек-
та «ДНК России». Курс представлен с 1 сентября 
2023 года студентам вузов всех специальностей. 
Цель курса – помочь молодежи сформировать свое 
мировоззрение и привить ей ценности, соответ-
ствующие национальным интересам России. 

5) Реальна опасность «лжеинтеграции», при-
мером которой может послужить так называемое 
«комплексирование».

Безусловно, в рамках исследования необходи-
мо рассмотреть «педагогическую интеграцию» и 
с позиции протекания исторических процессов. 
В историко-этнографическом исследовании на 
материалах системы образования Е.А. Омель-
ченко представлены подходы к определению по-
казателей адаптации и интеграции иноэтничных 
мигрантов в принимающее общество. Среди ос-
новных составляющих интеграционного процесса 
автором перечислены: языковая, культурная, соци-
альная и психологическая адаптация. Основным 
неблагоприятным фактором, снижающим эффек-
тивность работы образовательных организаций в 
сфере адаптации и интеграции, автор определил 
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низкий уровень межкультурной компетентности 
педагогических и управленческих кадров (Омель-
ченко 2022, с. 16).

В работе «Подходы к исследованию адаптаци-
онных стратегий эмигрантов из России за рубе-
жом» Е.А. Омельченко рассматривает интеграцию 
как процесс, состояние и результат обоюдных из-
менений в среде мигрантов и принимающего их 
общества, который обеспечивает полноценность 
включения иммигрантов в принимающее обще-
ство, и определенное изменение под воздействи-
ем этих процессов социокультурной структуры 
самого общества [Омельченко 2019, с. 22]. Автор 
отмечает, что наиболее успешно интеграционный 
процесс можно реализовать именно в образова-
тельных учреждениях. 

По мнению психолога Я.П. Гальперина, инте-
грация, будучи важнейшим фактором сохранения 
единства духовной культуры, способна дать образ 
Целого (Гальперин 2002).

Приведем опыт подготовки магистрантов 
44.04.01 Педагогическое образование (Профиль: 
Музейная педагогика и мировая художественная 
культура) в Севастопольском государственном 
университете. Безусловно, стремительное разви-
тие виртуальных технологий требует от будущих 
специалистов сферы культуры и образования если 
не владения инновационными техниками, то спо-
собности спроектировать и объяснить специали-
сту в области виртуальной реальности видение 
своего проекта, предложить возможные вариан-
ты воплощения и составить техническое задание. 
Для такого плодотворного сотрудничества обуча-
ющимся предлагаются «Цифровые кафедры: уни-
кальная возможность получить дополнительную 
специальность в сфере ИТ». К примеру, создание 
виртуального музея, применение виртуальных ре-
сурсов в музейном пространстве уже давно не яв-
ляются инновационным аспектом. Такие, на пер-
вый взгляд, далекие сферы плотно интегрированы 
в образовательный процесс. Внедрение цифровых 
технологий во все сферы и отрасли жизнедеятель-
ности человека открывает новые перспективы 
реализации интеграционных тенденций в раз-
витии российского образования (Данилюк 2019). 
Интеграция образовательных процессов на госу-
дарственном и международном уровне вызывает 
обращение к открытой информационно-образова-
тельной среде, что предполагает адаптацию буду-
щих специалистов к работе в глобальном инфор-
мационном пространстве [Руднева 2021]. 

Магистранты, являющиеся в большинстве сво-
ём действующими учителями в школе, активно 
используют ресурсы виртуальных музеев в об-
разовательном процессе. Исследования в рамках 
выпускных квалификационных работ могут вклю-
чать разработку интегрированных курсов на стыке 
обязательных предметов и мировой художествен-
ной культуры с применением виртуальных музеев 
(литература – мировая художественная культура, 
математика – мировая художественная культура 

и т. д.). Или контент и возможности интернет-
музеев вплетаются в учебные программы обяза-
тельных школьных предметов. В соответствии с 
ФГОС разработана учебная программа по предме-
ту «История» для обучающихся 5 классов, тема-
тическое содержание которой синхронизировано с 
контентом и возможностями виртуальных музеев. 
Целью программы является формирование и раз-
витие личности школьника, способного к само-
идентификации и определению своих ценностных 
ориентиров на основе осмысления и освоения 
исторического опыта своей страны и человечества 
в целом, активно и творчески применяющего исто-
рические знания и предметные умения в учебной 
и социальной практике. Программы такого плана 
позволят сформировать систему знаний об основ-
ных этапах развития человеческого общества при 
особом внимании к месту и роли России во все-
мирно-историческом процессе для обучающихся 
в новых регионах и школьников, переехавших из 
новых регионов и обучающихся на территории 
других регионов России. В рамках программы обу- 
чающиеся в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской 
областях смогут посетить виртуальные музеи го-
рода-героя Севастополя и других музеев России 
на уроках истории. Благодаря возможности эф-
фективно доставлять обучающихся в любую точку 
мира, включая места всемирного культурного на-
следия и музеи, иммерсивная реальность идеально 
подходит для понимания контекста произведения 
[Hutson, Fulcher 2023]. Доступность культурного 
наследия может быть реализована в форме вирту-
альной реконструкции, моделирования или вир-
туальных музеев. Такие формы жизнеспособны, 
особенно когда физический доступ к артефактам 
ограничен [Bekele, Champion 2019].

Адаптированные к школьной программе мате-
риалы виртуальных музеев будут способствовать 
интеграции обучающихся из новых регионов Рос-
сийской Федерации в культурно-образовательное 
пространство России. Замкнутость отдельных 
наук на себе влечет за собой сужение простран-
ства вариантов, зацикленность и неспособность 
видения целостной картины мира, полного его 
восприятия. Презентация лучших отечественных 
образовательных практик с последующим расши-
рением экспорта российского образования – зада-
чи, поставленные национальным проектом «Об-
разование» (Указ… 2023), важнейшего фактора 
повышения статуса и авторитета России в миро-
вом пространстве. 

Заключение
Все сферы общества на сегодняшний день под-

чинены интеграционным процессам. Исследовате-
лями в области педагогики ведется активная рабо-
та по созданию интегративных курсов, программ, 
технологий обучения и воспитания. В современ-
ных российских реалиях интеграционные про-
цессы в образовании важно аккумулировать для 
обучающихся из Донецкой Народной Республики, 
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Луганской Народной Республики, Запорожской и 
Херсонской областей. Развитие культурной и об-
разовательной сферы станет одним из приорите-
тов возрождения мирной жизни, а специалистам 
этих областей предстоит совместная работа, на-
правленная на духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание, интеграцию обучающихся из 
новых регионов Российской Федерации в культур-
но-образовательное пространство России; созда-
ние условий для эмоционального принятия ценно-
стей российской культуры, формирования чувства 

гордости за свою принадлежность к российскому 
обществу. Неотъемлемой частью образователь-
ного процесса в сложившейся ситуации станут 
психологическое сопровождение и формирование 
навыков коллективного взаимодействия. Необхо-
димо учитывать огромный пласт научно-исследо-
вательских работ, посвященных интеграционным 
процессам в образовании, и организовывать тес-
ное сотрудничество и интеграцию между специ-
алистами разных областей знаний, поколений и 
накопленного опыта.
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