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В соответствии с новой парадигмой университетское образование 
должно формировать в процессе обучения ряд компетенций студента. Мо-
лодых людей необходимо научить относиться к человеку как личности,
привить навыки социального, политического и духовного общения. Они 
должны развить в себе самостоятельность мышления, поиска новых зна-
ний, умение использовать полученные знания и приобретенные навыки в
реальной жизни, находить с их помощью наиболее эффективные пути ре-
шения производственных и социальных проблем.

На оптимизацию преподавания гуманитарных дисциплин оказывает 
влияние переход к новым образовательным стандартам, начавшийся в
высших учебных заведениях Республики Беларусь с 2008-2009 учебного 
года. Внедрение этих стандартов способствует сохранению преемственно-
сти целей и принципов образования, обновлению содержания Типовых и
рабочих программ с учетом дифференциации в подготовке выпускников 
по различным специальностям, значительно повышаются требования к
степени усвоения и владения студентами изучаемого материала.

Для выполнения требований новых стандартов необходимо менять 
образовательные технологии, переходить к таким формам обучения, кото-
рые бы развивали творчество студентов и формировали у них универсаль-
ные навыки. Эти требования в полной мере можно реализовать в рамках 
социально-гуманитарных дисциплин, на преподавание которых в техниче-
ском университете приходится около двадцати процентов от всех учебных 
часов.

Работа преподавателя в учебной аудитории сегодня уже не может 
быть сведена только к ретрансляции знаний. Важнейшей задачей учебного 
процесса становится формирование у студентов навыков соучастия в по-
лучении и применении знаний, развитие способностей к непрерывному 
образованию. Студентов необходимо научить работать творчески с ин-
формацией. В конечном итоге это позволит в будущем без дополнительно-
го повышения квалификации и соответствующих затрат успешно освоить 
новые специализации и повысить адаптационные навыки к меняющимся 
технологическим и социально-политическим процессам.

Совершенствование учебного процесса в высшей школе требует от 
профессорско-преподавательского состава в массовом масштабе освоения 
и внедрения форм и методов активного обучения, разработки по каждой 
дисциплине учебно-методических комплексов (УМК), позволяющих соз-
дать основы для управляемой самостоятельной работы студентов. В состав 
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Вопросы идентичности и идентификации приобретают все большее 
значение для большинства современных стран и, в особенности, для За-
падной Европы, которая идет по пути формирования новой общности, но-
вого политического и географического пространства, требующего иного 
качества единства. Причем эта общность носит не только и не столько по-
литических характер, сколько культурный, т.к. без формирования новых 
образцов культуры и духовности, без самоотождествления граждан с но-
вым образованием будет нежизнеспособна.

Поиск и трансформация новой европейской идентичности наталкива-
ется на целый комплекс проблем. Один из показательных фактов - отказ 
швейцарцев мусульманской части населения страны в постройке минаре-
тов при мечетях. Одна из версий происходящего – они пытаются защитить 
свою идентичность. На подобные решения их толкает опасность превра-
щения «страны часов и сыра» в страну, ассоциирующуюся с минаретами.
Такое решение идет в разрез с нормами демократии, особенно в стране 
прямой демократии, но хорошо характеризует противоречивость совре-
менных процессов идентификации в единой Европе.

Ещё одна проблема построения общеевропейской идентичности – ин-
теграция Турции как государства с преобладанием мусульманского насе-
ления в европейское пространство и европейскую идентичность. Интерес-
ным культурным явлением стало создание в Германии телесериала «Уроки 
турецкого для начинающих», наглядно демонстрирующего, что при всех 
различиях коренные немцы и мигранты могут уживаться и создавать се-
мьи. Развлекательное по сути шоу затрагивает те проблемы, которые могут 
возникнуть в процессе адаптации мусульманского населения и которые 
уже несомненно возникают.

Франция выступает в роли инициатора создания единой европейской 
конституции. Но этим не ограничиваются её усилия, так как она так же 
столкнулась с проблемой мигрантов. Николя Саркози все чаще делает вы-
сказывания о необходимости мирного сосуществования и совместного 
строительства единой нации и единой идентичности. Само за себя говорит 
и существование во Франции министра по вопросам идентичности.

В контексте европейской интеграции, ядром которой стал Европей-
ский Союз, происходит трансформация прежней идентичности, характер-
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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.


