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2. Системность Болонских реформ включает как
реформу в преподавании, так и в создании «мягких»
инфраструктур в учебном заведении: служб под-
держки студентов, их консультирования и профес-
сионального ориентирования, управления карьерой
будущих выпускников.

3. Противоречивый характер Болонских ре-
форм. Болонский процесс не должен уменьшать
богатства и разнообразия европейской образова-
тельной системы, разрушать национальной уни-
кальности ее составляющих. Однако он с неизбеж-
ностью ведет к известной унификации систем
высшего образования, стремясь достичь «упорядо-
ченного многообразия» [1].

Подводя итог сказанному, можно отметить, что
модернизация образования для России в контексте
глобализации имеет противоречивые перспективы.
С одной стороны, реальная возможность достойно
интегрировать в общеевропейское, а впоследствии
в мировое образовательное пространство, что упростит
международные взаимодействия в системе образования,
будет положительно влиять на развитие мирового
рынка труда. Негативные стороны рассматриваемых
инноваций заключаются в том, что происходит ломка
сложившейся, традиционной системы российского обра-
зования. Поэтому перед высшей школой и российским
образованием стоит чрезвычайно сложная задача сохра-

нения накопленного опыта и определения своего дос-
тойного места в системе мирового образования.

В заключение отметим, что Болонский процесс свя-
зан не только с вопросами высшего образования. Он
является составляющей глобализации, где люди, идеи,
информация свободно перемещаются через границы
государств. Образование выступает инструментом по-
вышения привлекательности Европы под давлением
глобализации, которую, как отмечает большинство уче-
ных, нельзя остановить. Россия неизбежно должна ин-
тегрировать в мировое образовательное пространство,
но не через полное уничтожение своих самобытных кор-
ней, а через преемственность, сохранение всего того
лучшего, что есть в отечественном образовании.
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Рассматриваются вопросы становления системы специального образования и особенности профессиональной деятельности педа-
гогов специальных школ; критерии успешности психологического развития аномального ребенка и принципы психолого-педагогической
реабилитации.

Под специальным образованием понимается
обучение и воспитание детей с проблемами
в развитии, направленное на раскрытие их

индивидуальных возможностей для достижения наи-
более полной социальной адаптации, реабилитации
и интеграции с обществом.

Концепция социальной реабилитации человека
с ограниченными возможностями сформировалась
как за рубежом, так и у нас в стране в конце XIX -
начале XX в. под влиянием философии ценности
(В. Штерн, А. Мессер, Г. Риккерт). В ее основе лежа-
ла идея о социальной полезности человека. Согласно
концепции, школа обязана воспитать активного
и социально полезного члена общества. Ребенок с
ограниченными возможностями здоровья не исклю-

чался из этого правила, ему надлежало также вырас-
ти полезным членом общества, чтобы своим трудом
обеспечивать собственное существование [7]. Дос-
тижение этой цели возможно было (согласно имею-
щимся представлениям) через специально организо-
ванную коррекцию и компенсацию дефекта.

Оформление отечественной системы специально-
го образования произошло в конце 20-х ГГ. XX в.
В официальных документах государство впервые
сформулировало цели специального образования:
«подготовка через школу и труд к общественно по-
лезной трудовой деятельности» [7, с. 36].

На этом этапе в становление отечественной спе-
циальной школы большой вклад внесли педагоги
и дефектологи-педологи: Д. И. Азбукин, П. П. Блон-
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ский, Л. С. Выготский, А. Я. Граборов, В. П. Кащен-
ко, Н. М. Лаговский, Е. Ф. Pay, Ф. A. Pay, И. А. Со-
колянский и др.

Общепризнанной стала оценка приоритетного
значения работ Л. С. Выготского (1995) для станов-
ления отечественной дефектологии и специальной
педагогики, который в своих работах сформулировал
ряд общетеоретических положений, оказавших фун-
даментальное влияние на все дальнейшее изучение
аномалий развития. Выступив с докладом на II съез-
де по социально правовой охране несовершеннолет-
них (1924 г.), Л. С. Выготский обосновал ряд поло-
жений о своеобразии развития аномальных детей
и предложил новый подход к анализу структуры их
дефекта, путей специальной коррекции и компенса-
торного обучения.

Ученый развивал положение о сущности зако-
номерностей развития нормального и аномального
ребенка, что в дальнейшем нашло отражение в ра-
ботах Л. В. Занкова, И. М. Соловьева, Ж. И. Шиф,
Т. А. Власовой, В. И. Лубовского и др. Было показа-
но, что основные закономерности психического раз-
вития являются едиными как для нормы, так и для
патологии. В обоих случаях психическое развитие
имеет поступательный и поэтапный характер. Каж-
дый из этих этапов завершается формированием
принципиально новых качеств - психологических
новообразований, которые становятся основой для
дальнейшего развития на последующих этапах онто-
генеза. Таким образом, общая динамика развития
аномального ребенка подчинена тем же закономер-
ностям, что и в норме.

Однако, вместе с общими закономерностями дет-
ского развития, при аномальном развитии проявля-
ются специфические особенности, которые опреде-
ляют характер возможных отклонений.

Согласно Л. С. Выготскому (1995), наряду с пер-
вичными отклонениями, непосредственно обуслов-
ленными влиянием дефекта, в процессе аномального
развития формируются вторичные (третичные и т. д.)
отклонения. По мнению Л. С. Выготского, вторич-
ными становятся личностные и социально психоло-
гические девиации в поведении аномального ребен-
ка, которые возникают как «ответ» на определенный
тип социального отражения дефекта. В этом смысле
основным объектом педагогического и психологиче-
ского воздействия должен стать именно вторичный
дефект, т. к. «...проблему детской дефективности
в психологии и педагогике надо поставить и осмыс-
лить как социальную проблему, потому что... соци-
альный ее момент... на самом деле оказывается пер-
вичным и главным» [5, с. 47].

Таким образом, выявляется причинная обуслов-
ленность измененного развития аномального ребен-
ка: имеющееся определенное нарушение (первичный
дефект) закономерно (в силу действия общих зако-
нов психологического развития) проявляется вто-
рично в отклонениях поведения, различных по ха-
рактеру, силе и значимости, но общих для опреде-
ленной категории аномальных детей. Указанная
общность девиантных проявлений для определенной

категории аномальных детей будет создаваться
(и задаваться) общностью типа социальных реакций
на тот или иной вид дефекта. При этом возникающие
изменения будут оказывать влияние на весь даль-
нейший ход развития ребенка.

Трудности социальной адаптации, затруднения во
взаимодействии с социальной средой, возникающие
у аномального ребенка, были обоснованы Л. С. Вы-
готским как общие закономерности аномального
развития.

Итак, целесообразность коррекционно-педагоги-
ческого воздействия мотивируется рядом показате-
лей неблагополучия детей с нарушениями развития,
основными из которых выступают:

• нарушение коммуникации в системе отношений
«ребенок-взрослый» и «ребенок-сверстник», утрата
взаимопонимания, дезинтеграция сложившихся ра-
нее форм обучения;

• низкий уровень достижений, значительно рас-
ходящийся с потенциальными возможностями ре-
бенка;

• поведение, отклоняющееся от социальных норм
и требований;

• переживание ребенком состояния эмоциональ-
ного неблагополучия, эмоциональный стресс
и депрессия;

• наличие экстремальных кризисных жизненных
ситуаций;

• аномальные кризисы развития, которые в отли-
чие от нормативных возрастных кризисов не связаны
с завершением этапа развития, не ограничены во вре-
мени и носят исключительно разрушительный харак-
тер, не создавая условий и не содействуя формирова-
нию психологических новообразований, знаменую-
щих переход к новому возрастному этапу и др.

Патологические изменения личности аномально-
го ребенка происходят в случае несвоевременно про-
водимой коррекции дефекта, а также при неблаго-
приятной социальной ситуации развития. Причинами
этого могут быть:

• реакция личности на хроническую психотрав-
мирующую ситуацию, обусловленную сознанием
своей неполноценности (В. В. Ковалев, С. Я. Рубин-
штейн);

• ограниченные возможности контактов вследст-
вие сенсорной, моторной, соматической депривации
(М. С. Певзнер, О. Н. Усанова).

Возможные отклонения в развитии аномальных
детей при благоприятных условиях обучения и вос-
питания корригируются, исчезая совсем или приоб-
ретая иное качественное выражение. Аномальные
дети имеют потенциальные возможности развития за
счет формирующихся высших психических функ-
ций, известных своими «безграничными» компенса-
торными возможностями ауторегуляции в онтогенезе
[10]. Возможности компенсации, широко реализую-
щиеся при благоприятных условиях коррекционного
воспитания и обучения, сглаживают и, в известной
мере, устраняют неравномерность психического раз-
вития аномальных детей. Эта важнейшая закономер-
ность аномального развития обосновывает необхо-
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димость своевременной организованной помощи
аномальным детям.

Направленный характер социально-педагоги-
ческого воздействия и помощи реализуется через
принцип комплексного изучения ребенка, который
предусматривает (Т. А. Власова, М. С. Певзнер,
С. Я. Рубинштейн, О. Н. Усанова):

• клиническое исследование, включающее под-
робный анамнез с генеалогическими и социально-
бытовыми данными, неврологический и соматиче-
ский статус, лабораторные исследования и пр.;

• нейрофизиологическое исследование (высшая
нервная деятельность и энцефалография);

• экспериментально-психологическое исследова-
ние познавательной деятельности;

• логопедическое обследование;
• педагогическое обследование, включающее

изучение состояния школьных навыков с анализом
имеющихся затруднений при выполнении различных
заданий, выявление уровня работоспособности, тем-
па работы и особенностей поведения.

Перечисленные исследования используются
в разных объемах соответственно специфике дефекта
и служат основанием для определения целей и методов
коррекционно-воспитательной работы с ребенком.

Общепризнанным и необходимым в специаль-
ной педагогике является принцип целостного сис-
темного подхода к изучению ребенка. Целостный
подход в процессе психодиагностического исследо-
вания предполагает не обнаружение отдельных
проявлений нарушения психического развития,
а установление причинно-следственных взаимоза-
висимостей между ними.

Определяющее значение имеет принцип динами-
ческого изучения ребенка. Теоретической основой
данного принципа является концепция Л. С. Выгот-
ского [4] о соотношении обучения и развития, в со-
ответствии с которой выделяются уровень актуаль-
ного развития и зона ближайшего развития ребенка.

Актуальный уровень умственного развития
Л. С. Выготский определяет как запас знаний и уме-
ний, которые сформировались у ребенка к моменту
исследования на основе уже созревших психических
функций. Понятие зоны ближайшего развития он рас-
крывает следующим образом: «Большая или меньшая
возможность перехода ребенка от того, что он умеет
делать самостоятельно, к тому, что он умеет делать
в сотрудничестве, и оказывается самым чувствитель-
ным симптомом, характеризующим динамику разви-
тия успешности ребенка. Она вполне совпадает с его
зоной ближайшего развития» [6, с. 85].

Таким образом, критерием успешности психиче-
ского развития аномального ребенка становится его
чувствительность (или нечувствительность) к орга-
низующей помощи взрослого.

Задача специально организованного обучения
и воспитания аномальных детей заключается в том,
чтобы найти наиболее эффективные пути нарушен-
ных функций. Специальное обучение и воспитание
является компенсирующе направленным, где про-
блема компенсации функций является центральной.

При компенсации психических функций возможно
вовлечение в действие новых структур, которые
раньше не участвовали в осуществлении данных
функций или выполняли при этом другую роль. Вы-
деляют два типа компенсации функций. Первый -
это внутрисистемная компенсация, которая осущест-
вляется за счет привлечения сохранных нервных
элементов пострадавших структур. Второй - это
межсистемная компенсация, которая осуществляется
путем перестройки функциональных систем и вклю-
чения в работу новых элементов из других структур
за счет выполнения ранее несвойственных им функ-
ций. Высшие, собственно человеческие формы ком-
пенсации обеспечивают возможности полноценного
развития личности [1; 18].

В работах [3; 6] Л. С. Выготский обосновал по-
нимание синтеза как биологического и социального
факторов. По его мнению, решает судьбу личности
не дефект сам по себе, а его социально-биоло-
гическая реализация. Он считал, что компенсаторные
возможности индивида полностью раскрываются
только при условии осознания дефекта. При этом
уровень компенсации определяется, с одной сторо-
ны, характером и степенью дефекта, резервными
силами организма, а с другой - внешними условия-
ми. Это понимание имело большое значение для раз-
вития всех отраслей специальной педагогики, т. к.
позволило более эффективно построить процессы
обучения и воспитания детей с различными типами
нарушения психического развития.

Принципы построения коррекционно-воспита-
тельного процесса в специальных школах являют-
ся одной из основных проблем специальной педа-
гогики, т. к. от правильного ее решения зависит
эффективность процесса коррекции и компенсации
аномальных состояний у детей, их социальная
адаптация, что составляет главную задачу теории
и практики специального обучения и воспитания.

Необходимо вновь подчеркнуть то принципиаль-
ное положение, что основой построения коррекци-
онно-воспитательной работы в любом типе специ-
ального учреждения для аномальных детей должно
быть знание структуры дефекта, позволяющее по-
нять влияние первичного дефекта на образование
вторичных и последующих изменений хода психиче-
ского развития ребенка.

Реабилитация аномального ребенка в целом соот-
ветствует общим принципам реабилитации инвали-
дов и представляет собой единство социально-
психологических, психолого-педагогических и пси-
хофизиологических коррекционных мероприятий.

Принципами психолого-педагогической коррек-
ции в современной специальной школе являются [7]
следующие.

Деятельностный принцип коррекции опреде-
ляет тактику проведения коррекционной работы
и способы реализации поставленных целей, подчер-
кивая, что исходным моментом в их достижении яв-
ляется организация активной деятельности ребенка с
отклонениями в развитии, создание необходимых
условий для его ориентировки в сложных конфликт-
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ных ситуациях, выработки алгоритма социально
приемлемого поведения.

Ведущая деятельность ребенка определяет его
отношение к миру, позицию и взаимодействие с теми
элементами социальной среды, которые в соответст-
вующий момент являются источниками развития,
задает типичные для данной возрастной стадии фор-
мы общения в системе отношений «ребенок-
сверстник», «ребенок-взрослый».

При планировании и организации коррекционно-
педагогической работы следует выбирать наиболее
адекватную целям и задачам коррекции модель дея-
тельности, чтобы в ее содержании, формах и методах
реализации были посильно сложные ситуации, кото-
рые ребенок был бы в состоянии разрешить, а раз-
решение их направляло бы его в положительное рус-
ло развития.

Принцип деятельностного подхода является ме-
тодологическим принципом построения процесса
коррекции.

Принцип системности коррекционных, про-
филактических и развивающих задач. Принцип
является ведущим в системе коррекционно-педагоги-
ческой деятельности. Системность и взаимообуслов-
ленность задач отражают взаимосвязанность разви-
тия различных сторон личности ребенка с отклоне-
ниями в развитии и их гетерохронность. Закон гете-
рохронности развития личности показывает, что
каждый человек находится как бы на разных уров-
нях развития в различных состояниях в одном и том
же возрастном периоде: на уровне благополучия,
соответствующего норме развития; на уровне риска,
т. е. возможности возникновения потенциальных
трудностей развития, и на уровне актуальных труд-
ностей развития, объективно выражающихся в от-
клонениях от нормативного хода развития. Необхо-
димо помнить, что все аспекты развития личности,
ее сознания и деятельности также взаимосвязаны
и взаимообусловлены.

При определении целей и задач коррекционно-
педагогической деятельности следует исходить из
ближайшего прогноза развития ребенка, и вместе
с тем любая программа коррекции развития должна
быть направлена не столько на коррекцию отклоне-
ний в развитии и поведении, на их предупреждение,
сколько на создание благоприятных условий для
наиболее полной реализации потенциальных воз-
можностей гармоничного развития личности ребенка
с отклонениями.

При постановке коррекционно-педагогических
целей необходимо учитывать следующее:

• цели коррекции должны формулироваться
в позитивной, а не негативной форме;

• цели коррекции должны быть реалистичны
и должны соотноситься с продолжительностью кор-
рекционной работы;

• цели коррекции должны быть привлекательны
и оптимистичны, должны вызывать у ребенка жела-
ние и стремление их достигнуть;

• цели должны учитывать индивидуальные
и психологические возможности ребенка, коррелиро-

вать с существующими социально-педагогическими
условиями и микросоциумом ребенка с отклонения-
ми в развитии.

Принцип дифференцированного подхода. Со-
гласно этому принципу для повышения эффективности
коррекционно-воспитательного процесса создается
комплекс дидактических условий, учитывающий типо-
логические особенности учащихся, в соответствии
с которыми отбираются и дифференцируются цели,
содержание образования, формы и методы обучения.

Принцип учета законов нормативного разви-
тия личности как последовательности сменяющих
друг друга возрастов, возрастных стадий онтогене-
тического развития. Понятие «психологический воз-
раст» введено Л. С. Выготским, который видел
в этом «новый тип строения личности и ее деятель-
ности, те психические и социальные изменения, ко-
торые в самом главном и основном определяют соз-
нание ребенка, его отношение к среде, его внутрен-
нюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития
в данный период» [4, с. 344].

Характеризуя психологический возраст, Д. Б. Эль-
конин выделяет три его параметра, которые необхо-
димо учитывать при формулировке коррекционных
целей и организации коррекционно-педагогического
процесса.

Первый параметр - это «социальная ситуация раз-
вития» (по Л. С. Выготскому), единица анализа дина-
мики развития ребенка, т. е. совокупность законов,
которыми определяются возникновение и изменение
личности ребенка на каждом возрастном этапе.

Второй параметр - уровень сформированности
психологических новообразований и их значение на
данном этапе возрастного развития.

Третий параметр - уровень развития ведущей
деятельности ребенка как деятельности, играющей
решающую роль в его развитии.

Структура педагогической деятельности в рамках
специальных учреждений повторяет таковую в обще-
образовательных учреждениях. Но вследствие специ-
фики контингента учащихся можно говорить о сущест-
вовании специальных требований к профессиональным
навыкам и умениям педагога специальной школы. Для
того чтобы педагог мог осуществить сложную задачу
коррекции и компенсации того или иного отклонения в
развитии детей, ему необходимо владеть специфиче-
скими профессиональными умениями.

1. Для дидактической деятельности:
• определять общие и конкретные задачи обуче-

ния с учетом его коррекционной направленности;
• учитывать в учебно-воспитательном процессе

психологические, возрастные, индивидуальные осо-
бенности детей с отклонениями в развитии, а также
особенности дефекта и степень его компенсации;

• осуществлять, опираясь на специальные дидак-
тические принципы, помощь в развитии познава-
тельной деятельности аномальных детей.

2. Для диагностической деятельности:
• видеть отклонения в развитии ребенка, плани-

ровать, организовывать и осуществлять коррекцион-
ную работу на всех этапах обучения;
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• анализировать психолого-педагогическую, ме-
тодическую литературу с точки зрения использова-
ния ее в коррекционной работе;

• рефлексировать и критически оценивать ход
и результаты собственной коррекционной деятель-
ности и деятельности своих коллег.

З.Для коммуникативной деятельности:
• устанавливать педагогически целесообразные

отношения с детьми, имеющими отклонения в разви-
тии, их родителями, педагогическим коллективом;

• учитывать особенности познавательной и эмо-
ционально-волевой сфер аномальных детей при отбо-
ре и передаче им учебной, познавательной и другой
информации.

4. Для прогностической деятельности:
• организовывать педагогическое наблюдение за

индивидуальным развитием аномального ребенка,
использовать результаты наблюдений при составле-
нии индивидуальных программ развития;

• планировать все виды коррекционной работы
и ее элементы в общих структурах учебно-воспита-
тельного процесса;

• учитывать темп и возможности коррекционной
работы с детьми, имеющими отклонения в развитии,
соотнося их с индивидуальными особенностями
и компенсаторными возможностями детей;

• прогнозировать возможные затруднения в про-
цессе учебной, воспитательной и коррекционной ра-
боты у отдельных учащихся, коллектива в целом;

• прогнозировать развитие аномальных детей при
наличии альтернативных возможностей их воспита-
ния, обучения, социализации;

• прогнозировать результаты учебной, коррекци-
онной, воспитательной работы у отдельных учащих-
ся и коллектива в целом;

• предвидеть характер поведения, особенности
деятельности отдельных учащихся, коллектива
в целом, при определенных условиях, в конкретных
случаях.

5. Для адаптационной деятельности:
• использовать в своей деятельности дидакти-

ческий и методический материал массовой обще-
образовательной школы, адаптируя его в соответ-
ствии со специальными дидактическими принци-
пами, познавательными и компенсаторными
возможностями и психологическими особенностя-
ми школьников с отклонениями в развитии, усло-
виями коррекционного учебно-воспитательного
процесса;

• адаптировать учебно-познавательную ситуацию
так, чтобы для участвующих в ней детей с отклоне-
ниями в развитии создавались устойчивые мотивы
общения в процессе деятельности.

6. Для воспитательной деятельности:
• анализировать и оценивать поведение, поступ-

ки, реакцию детей с отклонениями в развитии в тех
или иных педагогических ситуациях;

• использовать адекватные возрастным, психоло-
гическим и компенсаторным возможностям детей с
отклонениями в развитии способы, методы и приемы
воспитания.

7. Для социальной деятельности:
• изучать и анализировать проблемы, условия,

возможности социальной интеграции детей с откло-
нениями в развитии;

• проводить профилактику специфических соци-
альных отклонений среди подростков и молодежи с
отклонениями в развитии;

• оказывать педагогическую, диагностическую,
консультативную помощь детям с отклонениями
в развитии и их родителям;

• проводить профессиональное консультирова-
ние, диагностику профессиональной пригодности
для детей с отклонениями в развитии.

Анализ специфических условий и требований
к профессиональной деятельности специального пе-
дагога позволяет сделать следующие замечания.

Основополагающим психолого-педагогическим
принципом коррекционно-педагогической деятель-
ности в рамках специальной школы должно стать
обеспечение условий для формирования высших
форм психической деятельности аномального ребен-
ка в соответствии с базовыми законами онтогенети-
ческого развития - определяющего влияния соци-
альной среды и опосредованного характера развития
высших психических функций.

Коррекционно-педагогическая деятельность пе-
дагога должна выстраиваться как целостная система
мероприятий (обучающих, воспитательных, лечебно-
коррекционных), ориентированных на активацию
участия ребенка в образовательном процессе, кото-
рое обеспечивает осознание им собственной жизне-
деятельности в системе социальных отношений.

Основные усилия коррекционно-педагогической
деятельности должны быть направлены на социаль-
ную адаптацию аномального ребенка с целью фор-
мирования его социальной компетентности и психо-
логической готовности к жизнедеятельности в со-
циокультурной среде.

Специфика обучения и воспитания детей с откло-
нениями в развитии предполагает повышенные тре-
бования к профессиональной компетентности
и личностным особенностям педагога специальной
школы.

Сферами профессиональной компетентности яв-
ляются: профилактическая работа, . педагогическая
диагностика и консультирование, специальное педа-
гогическое просвещение, образовательная и соци-
ально-педагогическая деятельность, организация
и управление образованием, участие в психологиче-
ской и психотерапевтической помощи.

Следует отметить, что в целом педагога специ-
альной школы как субъекта педагогической деятель-
ности характеризует: целеположенность, активность,
саморегулятивность; педагогическое самосознание;
индивидуально-психологические свойства, опреде-
ляющие его соответствие педагогической деятельно-
сти; структура педагогических способностей и уме-
ний; педагогическая направленность, адекватность
самооценки, уровня притязаний; эмпатия; социаль-
ная толерантность; альтруистически направленная
система отношений.
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Таким образом, одним из важнейших факторов
успешной деятельности педагога специальной шко-
лы должны являться, на наш взгляд, качества (лич-
ностные и профессиональные), которые характери-
зуют его как творческую, зрелую личность.

Специфика условий профессиональной деятельно-
сти педагога в специальной школе определяется,
в первую очередь, действием таких «внешних» факто-
ров, как нестандартность «предмета» педагогического
воздействия (аномалии развития) и необычность соци-
альной среды реализации педагогических действий
(«закрытый» характер специальных образовательных
учреждений). В рассматриваемом аспекте (определяю-
щее влияние внешних условий деятельности) иные
(повышенные) требования предъявляются к «внутрен-
ним» условиям профессиональной деятельности педа-
гогов специальных школ. Можно выделить два класса
этих требований: а) профессиональные - в виде спе-
циализированных организационно-педагогических на-
выков коррекционной и реабилитационной работы;
б) личностные - в виде специфических индивидуально-
психологических свойств поведенческой зрелости пе-
дагога.
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Abstract. Problems of establishment of special education and peculiar features of professional activity of special-school teachers, criteria of
successful psychological development of anomalous child and principles of pedagogical rehabilitation are considered.
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ИНТЕГРАЦИЯ ВОСТОЧНОУКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ
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В статье рассмотрены вопросы интеграции ВНУ им. В. Даля с европейским образовательным пространством. Описаны этапы ор-
ганизации учебного процесса в университете. Раскрыты аспекты международного сотрудничества с зарубежными вузами и научными
центрами.

С момента своего основания в XI в. и по на-
стоящее время европейские университеты,
кроме предоставления знаний, выполняли

и выполняют важные функции объединения людей,
особенно молодежи, служения идеалам добра, спра-

ведливости, чести. Без всего этого научные знания
теряют конструктивный и гуманистический смысл.
А для того чтобы в университетской науке не осуще-
ствлялись стагнационные процессы, деятельность
университетов должна быть конкурентоспособной,
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