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Поступательный ход социально-исторического, политического, экономического и 
культурного развития России и Беларуси предопределил создание Союзного государст-
ва, которое предполагает свободное перемещение труда, капитала, товаров. Отсюда 
возникает необходимость в создании единого образовательного пространства, которое 
обеспечит возможность свободного передвижения высококвалифицированных кадров. 
Возможность создания и эффективного функционирования единого образовательного 
пространства определяется историческими предпосылками, современными тенденция-
ми развития, наличием схожих проблем функционирования национальных образова-
тельных систем, а также общностью целей и задач, которые выдвигает реальная исто-
рическая обстановка. 

Объединение потенциалов в единое образовательное пространство позволит ус-
корить процессы модернизации систем образования, что обеспечит условия для дости-
жения более высокого уровня социально-экономического развития государств за счет 
приращения и аккумуляции знаний и всестороннего развития человека как основных 
факторов экономического развития в условиях господства экономики знаний.  

Создание единого образовательного пространства требует поиска новых институ-
циональных форм функционирования единого рынка образовательных услуг. В качест-
ве модели функционирования единого рынка образовательных услуг можно предло-
жить модель распределенного университетского комплекса. 

В специальной литературе описаны разные подходы к трактовке университетско-
го комплекса: 

1. По мнению В. П. Ковалевского, университетский комплекс – это гетерогенная 
макросистема обучения, представляющая собой совокупность взаимосвязанных основ-
ных, вспомогательных и обслуживающих элементов (подразделений), способствующих 
достижению социальных, экономических, культурных и иных целей общества, группы 
лиц или индивидов и удовлетворению потребностей личности в получении определен-
ных знаний и навыков [3, с. 27]. 
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2. Некоторые ученые рассматривают университетский комплекс как объединение 
университетов, вузов, техникумов, колледжей, гимназий, лицеев, школ в единую обра-
зовательную систему, основой которой является непрерывность и преемственность об-
разования [2, с. 31]. 

3. Интеграция в образовательные округа, которые рассматриваются как интегра-
тивная основа этнорегиональных образовательных систем [1, с. 97]. Однако они геогра-
фически ограничивают потенциальные возможности развития интеграционных процес-
сов учреждений высшего профессионального образования. Университетский округ – это 
специально организованная образовательная среда (образовательное пространство) уни-
верситета (академии) в масштабах города или региона, в которую входят образователь-
ные учреждения, реализующие образовательные программы различных уровней различ-
ных форм собственности и ведомственной принадлежности с целью повышения качества 
общего и профессионального образования на основе методического, научного, кадрового 
и информационного влияния университета, преемственности государственных образова-
тельных стандартов и программ обучения в образовательных учреждениях различных 
уровней, сопряжения всех уровней образования, повышения квалификации преподавате-
лей в городе или регионе, обеспечения целевой подготовки кадров для производственной 
и социальной сферы города или региона [4, с. 72]. 

На основе анализа существующих теорий интеграции университетов, можно сде-
лать вывод о преобладании вертикальной интеграции учреждений образования разных 
уровней в университетский комплекс, модели дистанционного обучения и интеграции с 
научными и научно-исследовательскими организациями. 

Университетский комплекс обладает следующими отличными характеристиками: 
– во-первых, это горизонтально интегрированная совокупность двух и более выс-

ших учебных заведений; 
– во-вторых, распределенный университетский комплекс базируется на примене-

нии модели организационно распределенного обучения, что предполагает также терри-
ториальную распределенность; 

– в-третьих, эффективность функционирования распределенного университетско-
го комплекса обусловлена применением информационно-компьютерных технологий.  

Университетский комплекс обладает большими возможностями и условиями для 
обеспечения образовательного и научного процессов современной материально-
технической базой. Создавая такую материально-техническую базу, университетский 
комплекс способствует созданию благоприятной инвестиционной среды [5, с. 12]. 

В рамках университетского комплекса создаются все условия для более эффек-
тивного использования интеллектуального потенциала учреждений образования. Воз-
растает научно-инновационный потенциал, поскольку объединяются усилия участни-
ков интеграции в рамках проведения научно-исследовательских мероприятий. 

Создание университетского комплекса значительно упрощает сотрудничество  
с бизнес-сообществами, наукой, способствует международному сотрудничеству по са-
мому широкому кругу вопросов.  

Формирование распределенного университетского комплекса создает эффект си-
нергии, возникающий при объединении вузов в распределенный университетский ком-
плекс. Эффект синергии проявляется при унификации образовательных программ,  
в результате совместно использования инновационных образовательных технологий,  
в том числе и с применением информационно-коммуникационных технологий, матери-
альной базы, кадровых ресурсов, аудиторных ресурсов. 
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В последние годы широкое распространение получила тенденция анализа явлений 
и процессов, именуемых глобализацией. Многие исследователи, анализируя глобализа-
цию, отмечают ее влияние на различные сферы. Не менее важным представляется рас-
смотрение проблематики в плане влияния на право, правовые системы. 

Развитие источников права, как в странах континентального права, так и в стра-
нах общего права проходит под все более усиливающимся влиянием процессов сбли-
жения обеих правовых систем. Характеризуя эти процессы, теоретики называют их 
также процессами интенационализации права, гармонизации права, хотя по существу 
речь идет об одних и тех же процессах. Влияние общих процессов глобализации в со-
временном мире, развитие экономических отношений устраняет барьеры, отделяющие 
одну правовую систему от другой. Сегодня же процессы сближения правовых систем 
усиливаются настолько, что в ряде областей права заговорили об унификации права.  

В современных условиях возрастает значимость сравнительного исследования от-
дельных институтов правовой действительности. Интеграционные процессы развиваются 
повсеместно, накоплен ценнейший опыт в решении многих правовых проблем, прежде 
всего речь идет о европейской интеграции. По мнению Б. Н. Топорнина, интеграция в За-
падной Европе началась с права, развертывалась на хорошо разработанной правовой осно-
ве [1, с. 15]. Пример европейской интеграции показывает, что принадлежность государств 
к разным правовым семьям, наличие особенностей исторического развития права не явля-
ется препятствием для интеграционных процессов в сфере права. Речь идет именно о ро-
мано-германской и англосаксонской правовых семьях. Несмотря на существенные разли-
чия в правовых системах, государства прошли достаточно сложный путь объединения, в 
результате которого было создано европейское право, наднациональное право.  

Глобализация, проявляющаяся прежде всего в сфере международных экономиче-
ских отношений, в информационных процессах, экологии, находит свое отражение  
в правовом развитии. Системные и национальные особенности развития права в мире 
будут сохранять свое значение.  




