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в данной среде. Как подчеркивает Г.Д. Дмитри-
ев [5], в процессе развития ребенок выбирает ту 
или иную идентичность, однако он имеет пра-
во и на мультиидентичность, которая чаще все-
го культуросообразна интернациональной среде 
его становления и развития. 

По мнению Р. Хенви: [11] «Свобода куль-
турного самоопределения индивида расширя-
ет его ментальные возможности, делая субъ-
екта «гражданином мира», способным верно 
понять те культурные атрефакты, с которыми 
он сталкивается, но которые не принадлежат 
его культуре. Индивид уходит из-под диктата 
коллективного подсознания: границы культур-
ных интерпретаций становятся подвижными, 
мир личности обретает полноту и глубину 
вновь осваиваемых смыслов; человек начи-
нает лучше понимать другого человека, чья 
«инаковость» уже не настораживает, а оцени-
вается как необходимое условие продуктивно-
го диалога». Таким образом, поликультурная 
образовательная среда способствует успешной 
интеграции личности в национальную и ми-
ровую культуру, формируя таким образом как 
собственно этническое так и общенациональ-
ное самосознание индивида. Многокультурная 
среда формирует многокультурную личность, 
совершенно иную, более гармоничную форму 
существования современного человека, помо-
гает ему найти свое место в системе взаимос-
вязей на социальном, культурном, экономиче-
ском и других уровнях.
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Согласно проведенным исследованиям ин-
теграционные тенденции в мировом образова-
нии довольно активно изучаются специалиста-
ми, и можно говорить о различных подходах к 
их оценке. Существует две точки зрения на бу-
дущее межгосударственного сотрудничества в 
сфере образования.

Сторонники первой из них, опираясь на уни-
версальное свойство гуманизма, на общность 
ряда важнейших проблем современного образо-
вания, считают целесообразным ускорение про-
цесса интернационализации на базе унифика-
ции основных направлений, функционирования 
национальных образовательных систем и совре-
менных технологий. Однако преобладающим 
является взгляд, согласно которому универса-
лизм в образовании возможен лишь при усло-
вии сохранения многообразия социальных, по-
литических устройств, культурных и языковых 
традиций различных стран. При этом речь идет 
о необходимости их большей ориентации на по-
требности быстроменяющегося и все взаимоза-
висимого мира.

С различной интенсивностью процесс ин-
тернационализации охватил все ступени образо-
вания, достиг своего максимума в высшей шко-
ле. По отношению к отдельным регионам мира 
(Западная Европа) есть основания утверждать, 
что процесс интернационализации в высшей 
школе приобретает черты качественно нового 
этапа – интеграции, о чем свидетельствует по-
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явление соответствующей политико-правовой 
надстройки интеграционного комплекса. Безу-
словно, международная интеграция в образова-
нии, как и в любой другой сфере жизнедеятель-
ности, – сложный, противоречивый и длитель-
ный процесс. 

В развитии процессов интернациона-
лизации мирового образования, в том чис-
ле и их высшей формы – интеграции, мож-
но выделить цели двух основных уровней: 
глобальные – содействие через углубление 
сотрудничества в сфере образования обще-
му социально-экономическому прогрессу и 
устойчивому развитию мирового сообщества, 
ослаблению давления глобальных проблем и 
укреплению взаимопонимания между наро-
дами; внутрисистемные (образовательные) – 
объединение потенциала национальных обра-
зовательных систем для решения задач, выходя-
щих за рамки возможностей отдельной страны. 
Одна из главных целей, достижение которой 
возможно на пути интеграции, – повышение ка-
чества образования, обеспечение эффективного 
переноса знаний из одной части мира в другую, 
создание мирового образовательного простран-
ства (МОП).

Интеграция в мировом образовании – тен-
денция, которая в конце XX – начале XXI в. 
становится одной из базовых категорий совре-
менной педагогики. Она развивается как в от-
дельных странах, так и на региональном и гло-
бальном уровнях. Интеграция в образовании 
– часть сложного и всеобъемлющего процесса 
сближения, взаимодействия и взаимопроникно-
вения национальных структур. Безусловно, это 
привносит в исследование проблем интеграции 
в мировом образовании сложности и противо-
речия анализа «больших систем». Вместе с тем, 
интеграции в образовании свойственны свои от-
личительные черты, динамика, цели и способы 
формирования интеграционных объединений 
различного уровня.

Международная интеграция в образовании – 
это результат развития и углубления процесса 
интернационализации и доведения его до уров-
ня интеграции национальных образовательных 
систем. Для интеграции характерны возрастаю-
щие за счет согласованной международной об-
разовательной политики взаимное сближение, 
синхронизация действий, зарождение тенден-
ций к формированию единого образовательного 
пространства как наиболее эффективной формы 
реализации задач.

Образование, конечно, является частью ре-
гиональной, блоковой политики. И в нем появ-
ляются соответствующие объединения, отража-

ющие, в первую очередь, интересы определен-
ной группы стран, направленные либо на за-
щиту их культурной самобытности, как, напри-
мер, субрегиональные объединения латиноаме-
риканских стран («Андская группа», «группа 
«Рио»» и т.п.), либо на активное распростране-
ние в мире своих образовательных и культурных 
традиций (образовательные программы и про-
екты Европейского Союза, а также США и Ка-
нады, Австралии). Вместе с тем, очевидно, что 
современное образование по своей сути име-
ет больше «глобальную», нежели «фрагментар-
ную» ориентацию, вытекающую из наднацио-
нального характера знания, общей его гумани-
тарной направленности.
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Принцип активности ребенка был и остает-
ся одним из основных в педагогике вообще и 
в дополнительном образовании детей, в част-
ности. Он заключается в целенаправленном 
активном восприятии воспитанниками изуча-
емых явлений, их осмыслении, переработке и 
применении. Этот принцип подразумевает та-
кое качество творческой деятельности, которое 
характеризуется высоким уровнем мотивации, 
осознанной потребностью в усвоении компе-
тенций, результативностью, соответствием со-
циальным нормам.

В структуре активности выделяются следу-
ющие компоненты:

• готовность выполнять творческие задания;
• стремление к самостоятельной деятельно-

сти, поиску;
• осознание выполняемых действий, сопро-

вождаемое мотивацией;
• устойчивость внимания к предмету актив-

ности.
Любая педагогическая технология имеет 

цели и обладает средствами, активизирующими 
деятельность воспитанников. Наибольший эф-
фект на занятиях детских объединений дают си-
туации, в которых воспитанники:

− самостоятельно ведут поиск интересной 
информации (книги, СМИ, Интернет) по изуча-
емому материалу и объясняют его;

− спорят, обсуждают, высказывают свое мне-
ние (совместные проекты, коллективные рабо-
ты), отстаивают свою точку зрения, свой взгляд;


