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ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РОССИИ И КАЗАХСТАНА 

Е.С. КЛИМОВА, С.Б. ПАРТНОВ 
Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь 

Транспорт – важнейший структурный элемент экономики таможенно-
го союза. Роль транспорта в социально-производственной инфраструктуре 
важна, так как без стабильно работающей транспортной системы невоз-
можно нормальное функционирование рынков товаров и услуг, развитие 
городов и регионов, расширение международных связей.

Наблюдаемая в последние годы тенденция постепенного сближения 
экономик таможенного союза Республики Беларуси, России и Казахстана 
позволила более отчетливо выявить те направления сотрудничества, кото-
рые являются узловыми для достижения успеха проводимых экономиче-
ских реформ. Не вызывает сомнения, что одним из таких направлений яв-
ляется сотрудничество по созданию единой товаропроводящей сети и
формированию общего рынка транспортных услуг. Это подтверждается 
целым рядом принятых межгосударственных соглашений.

Для решения вопросов сотрудничества в области транспорта создано 
более двух десятков межгосударственных комиссий, комитетов и советов.
Их конкретная и весьма результативная работа фактически стала необхо-
димым условием для успешного развития национальных экономических 
систем. В последнее время резко возросло и количество публикаций как в
ведомственных и научных изданиях, так и в СМИ, посвященных, как пра-
вило, глубоко аргументированным и детально проработанным предложе-
ниям специалистов-практиков и ученых по самым различным аспектам 
решения этой проблемы: от разработки стратегии развития отрасли до вне-
дрения унифицированных технологий информационного обеспечения и
обработки грузов в транспортных узлах. И, тем не менее, как показывает 
практика, недостатки в организации производства и потребления транс-
портных услуг остаются тем фактором, который существенно тормозит 
повышение деловой активности и препятствует привлечению столь необ-
ходимых иностранных инвестиций в развитие национальных промышлен-
ных предприятий.

Одной из возможных причин такого положения является объективно 
недостаточный опыт по организации межгосударственного сотрудничества 
при решении стратегических задач развития транспортной отрасли. Неод-
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Философский подход к проблеме гуманитаризации образования пред-
полагает, прежде всего, отказ от авторитарных методов преподавания и
ориентацию на саморазвитие личности студента. При всех «новациях» об-
разования, использовании современных форм обучения, нельзя не учиты-
вать, что человек – не сосуд или компьютер, который следует наполнить 
информацией, не глина или воск, из которых можно вылепить, что угодно.
Он – саморазвивающаяся система, перерабатывающая внешнюю информа-
цию в своем субъективном мире, посредством всей совокупности собст-
венных сущностных сил. Из этого следует, что движущая сила индивиду-
ального развития находится не вне человека, а в нем самом, и все, что вхо-
дит в человека извне, приобретает субъективную форму. Что касается пре-
подавателя, то он не должен брать на себя непосильную задачу сформиро-
вать личность, ее мировоззрение, профессиональное мастерство. Он может 
лишь помочь личности в ее саморазвитии, создать для этого благоприят-
ные условия, излагая материал логично, доступно, пробуждая интерес к
своей дисциплине. Преподавателю не следует уподобляться оракулу, про-
возглашающему абсолютные истины, студенты имеют право на сомнение,
несогласие, критику. Как писал немецкий педагог Ф.Дистервег «считайся с
индивидуальностью своих учеников». 

Традиционная система образования, как правило, нацелена на усвое-
ние учащимися определенной системы знаний. Электронные технологии 
предполагают почти полное подчинение человека машине, так называемый 
«паралич размышления». Современный человек не размышляет, он вычис-
ляет, подсчитывает, выбирает оптимальные варианты, он ориентируется на 
возможности техники, вместо того, чтобы развивать истинно человеческие 
способности. Как показывает педагогическая практика, студенты, ориен-
тированные на тестирование, нередко «видят», угадывают правильный от-
вет, но не способны самостоятельно осмысливать информацию. Вопросы,
направленные на понимание текста, ставят их в тупик. Между тем понима-
ние текста и связанное с ним творческое мышление – актуальная проблема 
современности.

Гуманитарные дисциплины и, в частности философские знания, осно-
ваны не столько на запоминании, сколько на понимании учебного мате-
риала. Нередко философия – глас вопиющего в пустыне. Подстраиваясь 
под современные реалии, оправдывая «бездумье» и догматизм, она изме-
няет своему статусу и предназначению. Если же учит человека размыш-
лять и самоопределяться в своем мировоззренческом выборе, развивать в
себе рефлексивные способности, она превращается в «белую ворону», 
вступает в противоречие с образовательными стандартами.

Итак, философское понимание гуманитаризации образования в своем 
основании имеет уважение к личности студента, и создавая оптимальные 
условия для усвоения изучаемой информации. Применительно к препода-
ванию это означает философствовать совместно с учениками, вырабаты-
вать в процессе размышлений истинное знание, а не навязывать его в виде 
готовых, раз навсегда данных результатов.
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ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.А.МАКАРЕВИЧ 
Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Могилев, Беларусь 

Современный человек живет в динамичном внутренне противоречи-
вом мире. Техногенная цивилизация с ее требованиями к профессиональ-
ной компетентности и образованности человека понуждает его адаптиро-
ваться к социальной динамике и совершенствовать личные свойства. Но 
возрастающая зависимость от техники, технократические принципы про-
изводства и масскультура порождают проблемы, дающие основание мно-
гим авторам говорить об антропологическом кризисе. Суть этого кризиса в
гипертрофированном развитии «технического интеллекта» (М.Шелер), в
«бегстве» от осмысляющего мышления (М.Хайдеггер), в деградации спо-
собности самостоятельно мыслить и выражать мысли, в примитивизме по-
требностей и интересов, ориентированных на материальные и гедонисти-
ческие ценности, в стандартизации и нивелировке личности. Добиться 
единообразия человеческой личности, стереть из нее аномалии и изгнать 
все неожиданное, «быть как все» – вот идеал «цивилизованного» человека.

Негативные стороны современной цивилизации в той или иной мере 
проявляются в университетском образовании, результатом которого явля-
ется превращение «homo sapiens» в человека функционально грамотного,
но не думающего, обученного, но не образованного. Иными словами сис-
тема образования производит «человека подчиняющегося» – идеального 
агента системы потребления. В преодолении или сведении к минимуму не-
которых негативных последствий технизации общественной жизни не по-
следнюю роль могут сыграть гуманитарные дисциплины и, в особенности,
философия.

Если в Конституции Республики Беларусь провозглашается, что выс-
шей ценностью и целью общества и государства является человек, то гу-
манистические приоритеты должны лежать в основании общественной 
жизни, в том числе системы образования. Гуманитаризация образования 
предполагает реализацию гуманистических принципов в сфере преподава-
ния и воспитания студенческой молодежи, причем на гуманитарные науки 
возлагается главная ответственность.

Однако процесс гуманитаризации образования сталкивается с серьез-
ными трудностями, поскольку имеет место явный перекос в сторону тех-
низации, стандартизации, преобладания «информационно-репродуктивной 
модели готового знания». И дело здесь не столько в том, что сокращается 
количество учебных часов по всем гуманитарным дисциплинам, сколько в
общей технократической концепции образования.
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нозначность определения приоритетных направлений развития транспорт-
ного комплекса, различие в конкретных подходах к формированию единой 
товаропроводящей сети, игнорирование вопросов создания действенных 
механизмов реализации и контроля выполнения принятых соглашений за-
частую приводят к тому, что многотрудная работа межгосударственных 
органов по разработке и согласованию принципиальных решений в этой 
области оказывается весьма малорезультативной для фактических участ-
ников рынка транспортных услуг.

Необходимо проводить комплекс мероприятий по упорядочению и
гармонизации национальных транспортных законодательств Республики 
Беларуси, России и Казахстана, таможенных режимов, тарифной политики,
государственной поддержки программ лизинга транспортных средств, раз-
витию системы кадрового обеспечения транспортного комплекса. Эти во-
просы необходимо решать в тесном контакте с межгосударственными ор-
ганами и органами управления национальными транспортными системами.
Но, очевидно, что без принятия дополнительных, принципиальных поли-
тических соглашений это едва ли приведет к ожидаемым результатам.

Накопленный опыт самостоятельного развития независимых госу-
дарств-участников таможенного союза Республики Беларусь, России и Ка-
захстана показал необходимость более системного подхода к решению за-
дач развития транспортного комплекса, формированию общего транспорт-
ного пространства и общего рынка транспортных услуг.

Решению этой задачи были посвящены ряд Межгосударственных со-
глашений, в которых определены политические и экономические цели, ос-
новные направления сотрудничества и первоочередные мероприятия по 
созданию равных и благоприятных условий участия различных государств 
в формировании общего транспортного пространства и общего рынка 
транспортных услуг.

Принятие указанных Соглашений можно рассматривать как первый 
этап формирования межгосударственной нормативно-правовой системы 
регулирования отношений на рынке транспортных услуг. Эти Соглашения 
позволили национальным органам управления транспортными системами,
Межгосударственным комитетам и комиссиям добиться положительных 
результатов в решении ряда важных задач согласованного развития от-
дельных видов транспорта. Но, в целом, эффективность работы транспорт-
ного комплекса государств-участников таможенного союза остается на 
низком уровне, не снижается удельный вес транспортной составляющей в
затратах национальных экономических систем. Более того, в России и Бе-
ларуси выявляется тенденция увеличения доли транспортных расходов в
совокупном национальном продукте.

Важной задачей на настоящем этапе является создание объективных 
предпосылок в сфере транспортного комплекса для достижения основных 
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политических целей Экономического союза. Для рассматриваемого перио-
да основной из таких предпосылок является формирование и согласование 
единых подходов межгосударственных и национальных органов управле-
ния транспортными комплексами: к определению сущности узловых про-
блем в области транспортного сотрудничества государств-членов Эконо-
мического Союза; к определению приоритетных направлений решения 
этих проблем на двусторонней и многосторонней основе; к формирова-
нию и практическому применению конкретных механизмов реализации 
принципиальных решений, закрепленных в существующих и готовящихся 
Межгосударственных соглашениях в сфере транспортного сотрудничества 
государств-членов таможенного Союза.

Решение перечисленных проблем в области транспорта осложняется 
по ряду причин: динамику процессов формирования межгосударственного 
сотрудничества между Республикой Беларусь, Россией и Казахстаном 
нельзя считать удовлетворительной, что затрудняет согласование принци-
пиальных вопросов и национальных концепций транспортной политики;
недостаточная конкурентоспособность транспортных предприятий и от-
сутствие необходимых коммуникаций не способствуют в современных ус-
ловиях успешной работе по предоставлению транспортных услуг на широ-
ком международном фронте.

Развитие единого экономического пространства в таможенном союзе,
ускорения товаропродвижения, снижение удельных транспортных издер-
жек в экономике возможны на основе создания в союзе опорной транс-
портной сети без разрывов и “узких” мест, ликвидации диспропорций в
развитии транспортной системы между отдельными странами.

Это касается вопросов товаропроводящей сети, развития рынка 
транспортных услуг, создания логистических систем, формирования меж-
дународных транспортных коридоров, решения других приоритетных за-
дач развития транспорта, обеспечивающих согласованную транспортную 
политику государств – участников таможенного союза в среднесрочной и
более отдаленной перспективе.

Необходимость решения указанных проблем выдвигает требование по 
разработке и реализации единой, согласованной транспортной политики 
Беларуси, России и Казахстана. В основу этой политики должны быть за-
ложены критерии эффективности хозяйствования, ориентированные на по-
требителя.
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УМК в обязательном порядке включается рабочая программа, методиче-
ские рекомендации для обучаемых по темам или модулям, задания для са-
мостоятельной работы студентов, материалы, обеспечивающие текущий и
итоговый контроль качества усвоения знаний и умений.

Повышению эффективности организации преподавания гуманитар-
ных дисциплин способствует модульно-рейтинговая система оценки зна-
ний и умений студентов. Она имеет много преимуществ, среди которых 
необходимо обратить внимание на возможность с помощью ее применения 
расширить содержание самостоятельной работы студентов, которая может 
включать написание рефератов, участие студентов в составлении тестов,
библиографии по отдельным темам, написание эссе по определенным про-
блемам, выполнение творческих работ и т.д. Такие формы участия в учеб-
ном процессе расширяют диапазон самостоятельного поиска студентами 
ответов на актуальные и противоречивые проблемы современности, по-
вышают уровень их аналитического мышления.

В рамках преподаваемых гуманитарных учебных курсов и отводимых 
на них аудиторных часов студентам целесообразно шире предлагать спец-
курсы по выбору, отражающие национально-культурную составляющую 
белорусского народа и особенности развития белорусского общества на 
различных исторических этапах. Важным средством для повышения на-
ционального самосознания могут выступать групповые и поточные конфе-
ренции, тематика которых отражает особенности развития философской и
политической мысли на территории Беларуси, проблемы формирования 
белорусской национальной культуры в историческом развитии и на совре-
менном этапе, роль Республики Беларусь в современном мире.

В системе университетского технического образования уже сложился 
традиционный подход к диагностике знаний и умений студентов: зачеты,
экзамены, контрольные работы, выполнение расчетно-графических зада-
ний, производственная практика, курсовые и дипломные проекты. По цик-
лу социально-гуманитарных дисциплин этот инструментарий значительно 
ограничен и сводится только к зачетам и экзаменам.

В высшей школе накоплен значительный опыт по диагностике знаний 
и умений студентов в рамках проводимой в течение пятилетнего срока го-
сударственной аттестации и аккредитации. В ходе ее осуществления про-
ходят контрольные срезы знаний студентов третьего и пятого курсов по 
специальным, общеобразовательным и одной из гуманитарных дисциплин.
Для оптимизации преподавания, более всесторонней оценки работы сту-
дентов и преподавателей целесообразно иметь по каждой учебной дисцип-
лине комплексные контрольные задания и в конце каждого учебного года 
проводить подобные замеры знаний и умений всех студентов. Это повысит 
ответственность участников учебного процесса за его конечные результа-
ты, окажет существенное влияние на улучшение качества высшего образо-
вания, будет стимулировать повышение педагогического мастерства и тео-
ретического уровня преподавателей.


