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Развитие умения решать свои психологические проблемы, и закреп-

ление этого умения создает определенную когнитивную схему, кото-

рая в дальнейшем может быть перенесена на решение проблем профес-
сиональной деятельности. Если когнитивная схема адекватна, и про-

блемы решаются – это повышает конкурентоспособность специалиста.  
Так как результаты представлены в номинативной шкале, и вы-

борки были разных размеров, то математическая обработка проводи-
лась методом углового преобразования Фишера [4]. Студентки досто-

верно реже решают свои проблемы, чем студенты (р ≤ 0,024). Это ука-
зывает на большую направленность на решение проблем студентов по 

сравнению со студентками. Девушки-студентки реже отмечают, что 
проблемы медленно решаются, чем юноши-студенты (р ≤ 0,025). Юно-

шам хотелось бы, чтобы их проблемы решались быстрее. Это подтвер-

ждает большую направленность юношей–студентов на решение своих 
проблем по сравнению с девушками–студентками. 

Представленное исследование показывает умение студентов ре-
шать свои психологические проблемы. Результаты исследования ука-

зывают на одно из направлений работы психолога со студентами – ра-
боты по созданию мотивации к решению собственных проблем, а 

также обучению умению решать свои проблемы. 
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В целях обеспечения согласованной политики в сфере образования, со-

здания условий для сотрудничества в области практико-ориентированной 
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подготовки специалистов, перехода на дифференцированные сроки 

обучения ведется активная работа по формированию университетских 

комплексов (УК) как объединений университетов, вузов, техникумов, 
колледжей, гимназий, лицеев, школ в единую образовательную си-

стему. Одним из таких вариантов может стать интеграция высших 
учебных заведений. Сам по себе процесс интеграции не является осо-

бенностью какой-либо страны и в последние годы применяется во мно-
гих странах мира в самых разных формах. Между тем поиск эффектив-

ной модели объединения вузов не закончен и в настоящее время.                       
В научной литературе отечественных и зарубежных авторов преобла-

дают позиции развития интеграции в направлении создания универси-
тетских комплексов. Что собой может представлять такая структура? 

УК – это некая гетерогенная макросистема обучения, представля-

ющая собой совокупность взаимосвязанных основных, вспомогатель-

ных и обслуживающих элементов (подразделений), способствующих 

достижению социальных, экономических, культурных и иных целей 

общества, группы лиц или индивидов и удовлетворению потребно-

стей личности в получении определённых знаний и навыков. Такие 

комплексы функционируют, как правило, в рамках создаваемых уни-

верситетских округов – специально организованной образовательной 

среды (образовательного пространства) университета в масштабах го-

рода или региона, в который входят образовательные учреждения, ре-

ализующие образовательные программы различных уровней и форм 

собственности (ведомственной принадлежности). Их цель – повыше-

ние качества подготовки специалистов на основе методического науч-

ного, кадрового и информационного влияния университета, преем-

ственности государственных образовательных стандартов и программ 

обучения в образовательных учреждениях различных уровней. Более 

того, создание УК будет также способствовать повышению квалифи-

кации преподавателей в городе или регионе, обеспечению целевой 

подготовки кадров для производственной и социальной сферы города 

или региона. 

В качестве модели функционирования вузов можно предложить мо-

дель распределенного университетского комплекса (РУК):  

– это горизонтально интегрированная совокупность двух и более 

высших учебных заведений; 

– РУК базируется на применении модели организационно распре-

делённого обучения, что не исключает также территориальную распре-

делённость; 

– эффективность функционирования РУК обусловлена примене-

нием информационно-компьютерных технологий.  
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Могут быть разные форм интеграции вузов в рамках РУК: 

1. Проектная интеграция, в которой предполагается временное со-

трудничество двух и более вузов в рамках реализации конкретного сов-

местного проекта. Данная форма интеграции вузов является наиболее 

мягкой формой объединения, не требующей значительных затрат.  

2. Функциональная интеграция – более развитая форма интеграции 

вузов. При такой форме предполагается объединение двух и более ву-

зов для совместного выполнения определённой функции. 

3. Организационная интеграции – объединение всех направлений 

деятельности вузов в рамках единой организации. 

Все формы интеграции вузов можно дифференцировать и по сте-

пени взаимосвязи субъектов – от самой мягкой формы объединения 

(проектной) до наиболее жёсткой (организационной). Исследование 

интеграционных процессов в зарубежных странах позволяет выделить 

некоторые формы таких объединений:  

1. Консорциум как временное объединение самостоятельных и не-

зависимых высших учебных заведений без образования юридиче-

ского лица в целях решения конкретных проблем, реализации времен-

ных совместных проектов. Примером такого интеграционного объ-

единения можно назвать консорциум «Среднерусский университет», 

в который входят несколько негосударственных университетов сред-

ней полосы России. С этим консорциумом подписан договор о сотруд-

ничестве и Гомельским университетом им. Ф. Скорины Республики 

Беларусь.  

Однако у консорциумов имеются недостатки, которые в целом яв-

ляются продолжением их достоинств: 

– сохранение вузами самостоятельности затрудняет эффективное 

управление совместной деятельностью; 

– возникает конфликт интересов, обусловленный разными интере-

сами и целями участников. 

2. Ассоциация как долгосрочное объединение ряда вузов в рамках 

юридического лица. Но при этой форме участники объединения по-

прежнему сохраняют хозяйственную самостоятельность. Ассоциация 

характеризуется более глубокой степенью интеграции её участников                 

в образовательной, научной сферах деятельности. В качестве примера 

своеобразной ассоциации (распределённой структуры) может быть 

назван Межгосударственный образовательный проект России и Бела-

руси «Союзный научно-образовательный центр – Университет инте-

грации», попытка практической реализации которого была осуществ-

лена в 2001–2011 годах несколькими вузами двух стран: Гомельским 

государственным университетом им. Ф. Скорины и Национальным           
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техническим университетом – от Беларуси; Московским государствен-

ным институтом электроники и математики (технический университет) 

и Санкт-Петербургским государственным университетом – от России [1]. 

Такая форма интеграции как раз и подразумевала подготовку специали-

стов для будущего союзного государства. Это то, о чем сегодня на кон-

ференции идет речь – практико-ориентированной подготовки кадров. 

3. Слияние – тотальная интеграция двух или более вузов в единый 

научно-образовательный комплекс. При этом можно выделить слияние 

как вузов, так и их отдельных структурных подразделений. Так, напри-

мер, был создан университет Антверпена, объединивший государ-

ственный и частный католический университеты.  

УК обладает способствует и формированию благоприятной инве-

стиционной среды. В его рамках имеются все условия для более эффек-

тивного использования интеллектуального потенциала учреждений 

образования. Возрастает научно-инновационный потенциал, по-

скольку объединяются усилия участников интеграции в рамках прове-

дения научно-исследовательских мероприятий. 

Создание УК значительно упрощает сотрудничество с бизнес-сооб-

ществами, представителями науки, способствует международному со-

трудничеству по самому широкому кругу вопросов.  

Важным положительным моментом формирования РУК является 

появление эффекта синергии, возникающего при объединении вузов 

в распределенный университетский комплекс. Эффект синергии про-

является при унификации образовательных программ, в результате 

совместно использования инновационных образовательных техноло-

гий, в том числе и с применением IT-технологий, материальной базы, 

кадровых ресурсов, аудиторных ресурсов. Но кроме эффекта синер-

гии, возникает и ряд дополнительных положительных эффектов: эф-

фект масштаба, эффект охвата, эффект концентрации [2, с. 136]. 

В последнее время достаточно часто дискутируется проблема реа-

лизации потенциала интеграционного сотрудничества вузов в рамках 

Евразийского экономического союза и стран СНГ. Одна из таких дис-

куссий состоялась 10 августа 2016 года в мультимедийном пресс-цен-

тре (МПЦ) Sputnik в ходе видеомоста Минск–Москва–Астана на тему 

«Сотрудничество вузов Беларуси, России и Казахстана в рамках 

Евразийского экономического союза». Представители ведущих учре-

ждений образования этих стран обсудили процесс перехода на прак-

тико-ориентированную модель обучения, обратились к опыту создания 

университетских кластеров, а также перспективы сотрудничества                    

в рамках ЕАЭС. Открывая видеомост Минск–Москва–Астана в МПЦ 

Sputnik, заместитель министра образования Республики Беларусь            
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Виктор Якжик отметил: «…особое внимание мы уделяем сотрудниче-

ству со странами СНГ. В частности, с Россией и Казахстаном сегодня 

работают 1800 межвузовских соглашений» [3]. Было констатировано, 

что во многом активизация сотрудничества произошла потому, что от-

ношения с Россией и Казахстаном вышли на уровень ЕАЭС.  

Говоря о развитии организационных форм сотрудничества вузов, 

сегодня необходимо изучить накопленный опыт по созданию и функ-

ционированию практико-ориентированных моделей обучения в раз-

ных странах и прежде всего по интеграционному сотрудничеству, фор-

мам взаимодействия вузов с крупнейшими отечественными корпора-

циями. В этой связи уместно привести слова ректора Российского эко-

номического университета им. Г. В. Плеханова Виктора Гришина, при-

звавшего коллег к тесному сотрудничеству в сфере образования:                     

«У нас много соглашений, но по линии ЕАЭС и СНГ процесс нужно 

активизировать. Мы выпускаем с двойными дипломами и французов, 

и немцев, и многих других. Соглашений намного больше с вузами 

дальнего зарубежья, чем с Беларусью и Казахстаном» [3]. 

Это тем более важно, что образование (не как услуга, а как внутрен-

няя содержательная основа общества!) как бы цементирует сам про-

цесс интеграции, позволяя обеспечить реализацию проектов сотрудни-

чества государств-членов ЕАЭС, подготовку научных кадров сообще-

ства, развитие сетевого взаимодействия вузов, коллективные формы 

коммуникаций, расширение академической мобильности обучаю-

щихся, научных и педагогических работников организаций системы 

образования ЕАЭС. 
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