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Аннотация. Статья посвящена проблемам интеграционных процессов и реализации интеграции в про-

странстве Российской Федерации путем организации совместной деятельности в образовательной сфере. 

Средством реализации интеграционной функции выступают «Университетские профильные образователь-

ные смены» (далее – университетские смены). Для определения и описания базовых принципов обозначен-

ной функции авторы проводят анализ исследований, посвященных ретроспективе анализируемого процесса, 

современному опыту интеграции, специфике реализации интеграционной функции в конкретном виде орга-

низации. Сформулированные авторами базовые принципы распределены по компонентам педагогического 

процесса: целевой, содержательный, процессуальный оценочный. Целевой компонент для университетских 

смен определяют принципы, касающиеся объединения коллектива вуза и участников университетских смен 

для совместной деятельности, направленность университетских смен на воспитание, поликультурное образо-

вательное пространство университетских смен, качественное и количественное планирование результатов 

смен. Содержательный компонент определяют принципы, касающиеся включения вариативной и инвариант-

ной частей программы, динамичного и адаптивного ее содержания. Процессуальный компонент определяют 

принципы совместной деятельности в групповом и индивидуальном форматах, обеспечение равных возмож-

ностей для всех участников, выбор методов, форм и средств совместной деятельности, отражающих лучший 

опыт отечественного образования. Оценочный компонент предполагает системное использование диагно-

стического инструментария, осуществление постоянного мониторинга. На основе проведенного анализа 

формулируется понятие интеграционной функции университетской смены в вузе. 

Ключевые слова: интеграционные процессы; университетские смены; социокультурная интеграция; поли-

культурное образовательное пространство; интеграционная функция университетской смены в вузе. 
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Abstract. The article is devoted to the problems of integration processes and the implementation of integration in 

the space of the Russian Federation by organizing joint activities in the educational sphere. The means of implement-

ing the integration function are University profile educational sessions (University sessions). To determine and de-

scribe the basic principles of the indicated function, the authors analyze studies devoted to the retrospective of the 

analyzed process, modern integration experience, the specifics of the implementation of the integration function in a 

specific form of organization. The basic principles formulated by the authors are distributed according to the compo-

nents of the pedagogical process: targeted, meaningful, procedural assessment. The target component for university 

sessions defines the principles concerning the unification of the university staff and university sessions participants 

for joint activities, the focus of university sessions on education, the multicultural educational space of university 

sessions, qualitative and quantitative planning of sessions results. The content component defines principles regar-

ding the inclusion of variable and invariant parts of the program, dynamic and adaptive content. The procedural 

component defines the principles of joint activities in group and individual formats, ensuring equal opportunities for 

all participants, the choice of methods, forms and means of joint activities that reflect the best experience of domestic 

education. The evaluation component involves the systemic use of diagnostic tools, the implementation of constant 

monitoring. Based on the analysis, the concept of the integration function of the University session at the university 

is also formulated. 

Keywords: integration processes; university profile educational sessions; socio-cultural integration; multicultural 

educational space; integration function of the university session at the university. 

Введение 
Современный мир развивается в условиях глоба-

лизации, в которой миграция различных видов ре-

сурсов, в том числе человеческих, рассматривается 

как естественный процесс [1]. Миграционные про-

цессы играют важнейшую роль как в социально-эко-

номическом и демографическом развитии, так и в 

упадке стран и регионов. Неразрешенность миграци-

онных вопросов зачастую является источником нап-

ряженности, в том числе с точки зрения проблем ин-

теграции человека, группы людей в новый социум. 

Наиболее результативным способом решения про-

блем интеграции является организация совместной 

деятельности («интеракция лицом-к-лицу»), мигран-
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тов и представителей нового для них социума. Как от-

мечено в исследовании Ю.В. Селиванова и Д.В. Зай-

цева, «именно совместную деятельность следует счи-

тать основой социальной интеграции и ее детермини-

рующей характеристикой» [2]. 

В наибольшей мере такая совместная деятель-

ность проявляется в системе образования. В этом про-

цессе основная роль отводится образовательным ор-

ганизациям, что позволяет рассматривать значимость 

их интеграционной функции наряду с иными явными 

и скрытыми функциями [3]. Интеграционная функ-

ция образовательной организации предполагает раз-

решение педагогическими средствами противоречий, 

возникающих у обучающегося, как при смене систе-

мы образования (межгосударственный уровень), так 

и при смене образовательной организации (регио-

нальный и муниципальный уровни, уровень образо-

вательной организации). 

Образовательная политика России ориентирует 

высшие учебные заведения становиться драйверами 

развития как государства в целом, так и отдельных 

его регионов. Исходя из этого, вузам отводится роль 

центров теоретического обоснования и поиска прак-

тических решений, обеспечивающих системность и 

научную обоснованность реализации образователь-

ными организациями интеграционной функции. 

Примером проекта, непосредственно направлен-

ного на реализацию интеграционной функции, явля-

ется совместный проект Министерства просвещения 

и Министерства науки и высшего образования «Уни-

верситетские профильные образовательные смены» 

(далее по тексту – университетские смены). Проект 

стартовал в июне 2022 года. Он предполагает орга-

низацию образовательных смен на базе российских 

вузов для детей, в том числе из Донецкой и Луган-

ской народных республик. Актуальность реализации 

проекта «Университетские профильные образова-

тельные смены» в существующих политических и 

социальных условиях трудно переоценить. Образо-

вательные возможности проекта позволили участни-

кам познакомиться с культурой разных регионов Рос-

сии, историей нашей страны, стать участниками ме-

роприятий творческой, спортивной, этнокультурной, 

экологической направленности. Площадками смен 

стали около четырех десятков вузов страны, в том 

числе Глазовский государственный педагогический 

институт имени В.Г. Короленко. Отмечая успешный 

опыт всех вузов-участников проекта в целом, заме-

тим, что наступило время для осмысления его ре-

зультатов, для перехода от эмпиризма к системной и 

научно-обоснованной работе с участниками универ-

ситетских смен. Важнейшим ориентиром такого ос-

мысления и перехода является потребность в опре-

делении содержательного и процессуального компо-

нентов университетских смен, обеспечивающих реа-

лизацию интеграционной функции вузами. На их 

определение и направлено наше исследование, пер-

вым этапом которого является определение понятия 

«интеграционная функция университетской смены» 

и описание базовых принципов, обеспечивающих ре-

ализацию интеграционной функции университетских 

смен в российских вузах. Значимость описания базо-

вых принципов для названного выше исследования 

определяется, во-первых, ролью принципов – как 

компонента внешних условий – в общей структуре 

деятельности [4, с. 4]. Таким образом, реализация ба-

зовых принципов должна сформировать для универ-

ситетских смен единое – общероссийское – образо-

вательное пространство, в котором качество реали-

зации интеграционной функции вузом возможно из-

мерить. Во-вторых, потребностью в обеспечении функ-

ционально-структурной организации университетских 

смен. Функционально-структурная организация, свой-

ственная антропогенным системам, предполагает, что 

функции (цель), ради которых создается система, 

должны определять структуру, необходимую для ре-

ализации функций. Применительно к теме исследо-

вания функционально-структурная организация оп-

ределяет приоритет интеграционной функции и тре-

бует от вузов создания структур (кадровых, инфор-

мационных, материально-технических и пр.) для ее 

реализации. В ином случае каждый вуз будет стре-

миться реализовывать интеграционную функцию ис-

ходя из уже имеющихся структур, т.е. демонстриро-

вать структурно-функциональную организацию дея-

тельности [5]. 

Для описания базовых принципов, обеспечиваю-

щих реализацию интеграционной функции, был про-

веден анализ исследований, посвященных изучению 

интеграционных процессов в обществе. Ориентиру-

ясь на исследования антропогенных систем, выбор 

направлений анализа определялся потребностью в 

изучении: ретроспективы анализируемого процесса, 

современного опыта интеграции, специфики реали-

зации интеграционной функции в конкретном виде 

организации. 

Результаты анализа 
Рассматривая исторический аспект интеграции, 

нужно провести систематизацию по периодам, осве-

щению которых посвящены анализируемые нами ис-

следования. Первый период – дореволюционный, вы-

деление которого характерно для отечественной нау-

ки. Интеграционные процессы в дореволюционный 

период характеризовались прямой зависимостью от 

нужд экономической модернизации государства. Ис-

следователи проводят корреляцию между стратегией 

в отношении к различным народностям окраин им-

перии со стороны метрополии (центра государства) и 

изменениями в ведении образовательной политики. 

Так, в последней четверти XIX в. происходит акти-

визация модернизационных процессов, что подтал-

кивает правительство наладить подготовку педаго-

гических кадров специально для инородческих учи-

лищ и школ, с целью ускорения и углубления инте-

грационных процессов [6]. 

Акцентируется внимание на том, что политика 

Российской империи в решении вопросов внутрен-

ней и внешней миграции характеризовалась после-

довательностью, четким пониманием целей, направ-

ленных на модернизацию страны [7]. 

В периоде новейшего времени, вплоть до XXI в., 

в области интеграции можно выделить следующие 

характерные черты: исследователи изучают широкую 

тему социокультурной идентичности, в которой ин-

теграционные процессы рассматриваются как состав-

ная часть, детально описываются противоречия совет-

ского опыта и современная ситуация, которая в раз-



Мирошниченко А.А., Барышников А.В., Голубева И.А. Университетские профильные образовательные 
смены в российских вузах: о базовых принципах реализации интеграционной функции 

Педагогические 
науки 

 

298  Самарский научный вестник. 2023. Т. 12, № 2 
 

личных аспектах наследует предыдущим традициям. 

Особое внимание уделяют авторы проблемам муль-

тикультурализма в современном мире и тому, как Рос-

сия пытается двигаться в собственном фарватере [8]. 

Отдельно стоит выделить вопрос об интеграции в 

рамках СНГ. В работе К.А. Пшенко раскрыта роль 

российских и межгосударственных координирую-

щих органов СНГ в области культуры и образования; 

охарактеризовано состояние национальных систем 

управления в сфере культуры и образования в пер-

вые годы создания независимых государств; проана-

лизированы политические и социально-экономичес-

кие условия формирования общего культурного и 

образовательного пространства государств – участ-

ников СНГ [9]. 

Анализируя евразийский опыт интеграции, иссле-

дователи в первую очередь настаивают на необходи-

мости развития интеграционных процессов не только 

в политической и экономической сферах, но и в об-

разовательной – создание общей платформы с взаи-

мовыгодной коммуникацией. Однако отмечается, что 

на пути полезных преобразований стоит ряд про-

блем, важнейшие из которых – «формально-показной 

характер» значительного числа проводимых меро-

приятий и оторванность образования от сектора ре-

альной экономики [10]. Учеными раскрываются ме-

ханизмы интеграции молодежи через использование 

«мягкой силы» – создание привлекательного образа 

ЕАЭС в рамках общества потребления, что решает од-

новременно и экономические и духовные задачи [11]. 

В научных трудах, освещающих европейский опыт 

интеграции, выделяются основные причины активи-

зации образовательной интеграции в ЕС на совре-

менном этапе и особенности их проявления, демон-

стрируются основные тенденции трансформации об-

разовательной сферы, связанные с изменением роли 

высшего образования в обществе; подробно исследо-

ваны основополагающие процессы европейской об-

разовательной интеграции. Раскрывается также от-

крытый метод координации, обеспечивающий путь 

интеграции, при котором компетенции не переводят-

ся на наднациональный уровень [12]. 

Еще один важный аспект, в котором необходимо 

рассматривать вопросы интеграции, – это вопрос ин-

теграции детей-мигрантов в образовательную систе-

му страны. Вопрос этот рассматривается учеными с 

разных позиций. При обсуждении вопросов интегра-

ции вынужденных переселенцев основную роль уче-

ные отводят консолидирующим ценностям [13]. По 

нашему мнению, в качестве одного из важнейших 

компонентов модели выпускника университетских 

смен также выступают его ценностные ориентации. 

Эти ценности также должны быть консолидирую-

щими, объединяющими с российской реальностью. 

Исследователи также предлагают конкретные ме-

ханизмы первичной диагностики, мониторинга и 

оценки результатов интеграции детей в российскую 

систему образования [14]. Изученный опыт проведе-

ния университетских смен 2022 года показывает, что 

не все организаторы использовали такие инструмен-

ты. Системность, качественный подбор диагностиче-

ского инструментария в будущем могут позволить 

усилить проект, оценить его реальные результаты, 

осуществить индивидуальный подход, субъектно-ори-

ентированный подход к каждому участнику проекта, 

что также важно при организации интеграционных 

процессов [15]. 

Ряд научных работ последних лет посвящены 

проблеме интеграции детей с новых территорий в рос-

сийское образование, в том числе детей-мигрантов, 

переехавших на постоянное место жительства в дру-

гие регионы Российской Федерации. В них подчер-

кивается особая роль психолого-педагогической под-

держки в процессе интеграции в образование [16]. 

Важнейшей характеристикой интеграционных про-

цессов является их управляемость. С позиции теории 

управления каждое управляющее действие субъекта 

управления должно сопровождаться получением ин-

формацией об управляемой системе [4, с. 44]. Данная 

информация в контексте нашего исследования долж-

на позволить оценить результативность (эффектив-

ность, качество) интеграционного процесса и обеспе-

чить (при необходимости) его корректировку. Для по-

лучения информации об управляемой системе необ-

ходимо определить объект(-ы) оценивания, свойства 

и их показатели, границы возможных значений пока-

зателей [17]. Учитывая сложность интеграционных 

процессов как объектов оценивания для получения 

информации о результативности интеграции, целе-

сообразным является применение мониторингов как 

процесса систематического или непрерывного сбора 

информации об оцениваемых показателях свойств 

сложного объекта или процесса [18]. 

К факторам, влияющим на интеграцию, в своем 

исследовании В.А. Сапрыка и С.А. Олейник относят 

культурно-коммуникативные, морально-психологи-

ческие, экономические, социальные, идентификаци-

онные. Показатели, отражающие изменение перечис-

ленных факторов, следует рассматривать как объек-

ты оценивания для хода мониторинга для получения 

информации о результативности интеграционных про-

цессов [19]. 

Получение информации о существующих социаль-

ных установках, их анализ, формирование (коррек-

тировка, укрепление) является необходимым услови-

ем для обеспечения интеграции студентов в отече-

ственную систему образования. 

Таким образом: 

– управляемость интеграционных процессов в зна-

чительной степени зависит от информации об их со-

стоянии, на основе которой возможно определить ре-

зультативность (эффективность, качество) принима-

емых управленческих решений; 

– для получения информации целесообразно ис-

пользовать мониторинги, в значительной степени ори-

ентированные на получение информации об измене-

ниях показателей, характеризующих факторы, влия-

ющие на интеграционные процессы; 

– вузам при обеспечении процесса интеграции обу-

чающихся в отечественную систему образования сле-

дует формировать соответствующие социальные уста-

новки в ходе учебной и воспитательной деятельности. 

На основе всего сказанного выше сформулируем 

следующее понятие: интеграционная функция уни-

верситетской смены в вузе – это возможность, предо-

ставляемая участникам университетской смены (уча-

щимся и педагогам) познать изнутри систему рос-
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сийского образования и сформировать (укрепить) в 

ходе совместной деятельности с коллективом вуза ее 

принятие как основу для личностного самоопределе-

ния, развития и профессионального становления. 

Сформулируем базовые принципы университет-

ской смены, обеспечивающие реализацию интеграци-

онной функции. Распределим их в соответствии с ком-

понентами педагогического процесса: целевого, со-

держательного, процессуального, оценочного [20]. 

Целевой компонент для университетских смен оп-

ределяют следующие принципы: 

– университетские смены объединяют коллектив 

вуза и участников университетских смен (педагогов 

и учащихся) для совместной деятельности, предо-

ставляют возможность личностного самоопределе-

ния, развития и профессионального становления; 

– реализация университетских смен направлена на 

воспитание – в ходе совместной деятельности кол-

лектива вуза и участников университетских смен (пе-

дагогов и учащихся) – гармонично развитой и соци-

ально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Феде-

рации, исторических и национально-культурных тра-

диций; 

– поликультурное образовательное пространство 

университетских смен позволит сформировать лич-

ность, свободную от расизма, экстремизма и любых 

проявлений дискриминации; 

– качественное и количественное описание целей 

университетской смены описывается через модель 

выпускника университетской смены, а результаты 

реализации интеграционной функции вуза – через из-

менение показателей, описывающих модель выпуск-

ника. 

Содержательный компонент для университетских 

смен определяют принципы: 

– содержание университетской смены включает 

инвариантную и вариативные части, позволяющие 

реализовать интеграционную функцию вуза с учетом 

как общих целей для всех участников университет-

ской смены (инвариантная часть), так и целей инди-

видуальных (вариативная часть); 

– содержание инвариантной и вариативной части 

содержания университетской смены включает консо-

лидирующие ценности, стимулирующие к совмест-

ной деятельности; 

– содержание университетских смен динамично, 

адаптивно, должно учитывать результаты входной и 

выходной диагностики участников университетских 

смен. 

Процессуальный компонент для университетских 

смен определяют принципы: 

– совместная деятельность совмещает возможно-

сти групповой и индивидуальной работы, ориентиро-

вана на принятие участников университетских смен 

как активных участников (субъект-субъектный под-

ход) реализации интеграционной функции вуза; 

– в ходе совместной деятельности обеспечивают-

ся равные возможности для реализации инвариантной 

и вариативной части содержания университетской 

смены; 

– выбор методов, форм и средств совместной дея-

тельности проведения университетской смены отра-

жает лучший опыт отечественного образования. 

Оценочный компонент для университетских смен 

определяют принципы: 

– оценка качества реализации вузом интеграцион-

ной функции требует системного использования спе-

циального набора диагностического инструментария; 

– при многоаспектности интеграционных процес-

сов целесообразным является осуществление их по-

стоянного мониторинга. 

Заключение 
Сформулированные базовые принципы универси-

тетской смены не претендуют на завершенность. Не-

сомненно, они открыты для возможного в ходе науч-

ного поиска дополнения и корректировки. При этом 

определение понятия «интеграционная функция уни-

верситетской смены в вузе» и наличие базовых прин-

ципов позволяет перейти к следующим этапам иссле-

дования: описание модели выпускника университет-

ской смены, определение содержательно-процессу-

ального ядра университетской смены, формирование 

банка вариативных частей университетских смен, раз-

работка системы оценки эффективности проведения 

университетской смены; разработка методического 

сопровождение процесса проведения университет-

ских смен. 
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