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Проведен анализ тенденций формирования интеллектуального потенциала ра-

ботников постиндустриальной экономики, ориентированной на практическую реали-

зацию креативных приложений базовых NBIC-технологий во всех сферах деятельно-

сти социально-политических систем различного уровня. Показана целесообразность 

реализации интеграционного подхода при формировании интеллектуальных ресурсов 

при реализации научно-исследовательской, образовательной и профессиональной де-

ятельности, ориентированного на использование теологических подходов, разрабо-

танных на протяжении всего цивилизационного развития. Практическая реализация 

теологических принципов будет способствовать гармонизации индивидуумов с высо-

ким уровнем профессиональных навыков на базе креативного мышления и преоблада-

нием нравственных компонентов. 
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Введение. Нынешний этап развития глобальных государственных и религиоз-

ных социумов позиционируют как экономическое развитие, в котором приоритетную 

роль играют интеллектуальные ресурсы в различных формах их воплощения [1–9]. 

Считают, что интеллектуальный компонент определяет экономику неоиндустриально-

го производства [3], обеспечивает непрерывное совершенствование инновационной 

деятельности предприятий [5], развивает человеческий фактор путем расширения де-

ловых услуг [7], формирует каркас экономики [9], совершенствует образовательные 

технологии [10]. Вместе с тем отмечено, что недостаточная интенсивность использо-

вания и развития интеллектуального потенциала всех составляющих отечественного 

хозяйственного комплекса обусловила замедление темпов реализации инновационной 

стратегии устойчивого социально-экономического развития в период 2015–2020 гг. 

[1; 4; 6]. 

Важнейшими областями создания и использования интеллектуальных ресурсов 

различного вида и функционального назначения является научно-исследовательская 

деятельность в академических, отраслевых институтах и высшей школе и образова-

тельный процесс в ВУЗах, реализуемый в рамках действующих нормативных доку-

ментов, составляющих образовательный кодекс. 
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При традиционно интенсивной работе отечественной высшей школы, во многом 

сохранившей высокий интеллектуальный потенциал и методологию образовательного 

процесса, сформированного в Союзном государстве, ориентированного на научную 

составляющую, наметился ряд негативных тенденций, которые снижают уровень про-

фессиональной подготовки специалистов, ориентируя образовательный процесс пре-

имущественно на предоставление услуг [11–13]. Характерной особенностью реализу-

емого в ВУЗах образовательного процесса является превалирование профессиональ-

ных навыков над формированием гармоничной личности, способной к адекватной 

оценке тенденций социально-экономического развития при превалировании нрав-

ственных составляющих над меркантильными. Формирование гармоничной личности 

возможно только при использовании в образовательном процессе всех составляющих 

интеллектуального потенциала мирового социума, в том числе теологических.  

Цель настоящего исследования состояла в оценке вклада теологической состав-

ляющей в образовательный процесс высшей школы. 

Результаты и их обсуждение. На протяжении всего периода существования су-

веренного государства система отечественного высшего образования находится в про-

цессе непрерывного трансформирования с изменением не только методологии образо-

вательного процесса, но и фундаментальных его составляющих и конечных целей. 

Подтверждением этому является мнение ряда специалистов высших учебных заведе-

ний и Республиканского института высшей школы о том, что «… ключевая задача 

развития (реформирования) высшего образования любой страны состоит в том, чтобы 

осуществляемые изменения образовательной среды обеспечивали ее соответствие из-

менениям требований и запросов участников образовательного процесса и других сто-

рон, заинтересованных в его результатах» [10, с. 3–4]. На наш взгляд, в такой поста-

новке «ключевой задачи» специалистами, контролирующими тенденции развития 

высшей школы, отсутствует важнейшая составляющая высшего образования – подго-

товка гармоничной личности с высоким интеллектуальным потенциалом для необхо-

димых (адекватных требованиям действующего экономического социума) профессио-

нальных навыков и формирующего «критерии высокого уровня». 

В этом аспекте характерным является мнение проф. Ч. С. Кирвеля: «… Сегодня, 

к сожалению, наблюдается тенденция формирования такой модели образования, в ко-

торой традиционные для университета задачи воспроизведения культуры, поиска ис-

тины, продуцирование новых ценностей и новаторских решений теряют прежнюю 

значимость. Доминирующими в данной модели становятся такие виды деятельности, 

как коммерция, торговля, зарабатывание денег, сервис, т. е. подстраивание под уже 

сложившуюся среду в целом, обеспечивающее ее функционирование на уже достигну-

том уровне» [12, с. 90]. 

Не анализируя сущность и обоснованность механизмов трансформирования со-

временного образовательного процесса высшей школы, которые рассмотрены в ряде 

наших работ [14–16 и др.], отметим проявления отчетливой тенденции недооценива-

ния роли эпистемологии во всех аспектах ее реализации, в том числе и теологических 

разработок в формировании концепции функционирования отечественной высшей 

школы. 

Эпистемология как теория познания, базируется на концепте анализа всей сово-

купности информационных источников для формирования концептуальных положе-

ний, описывающих принципы создания и развития мироздания во всех аспектах его 

проявления1. 

Отсутствие в теории познания одной из составляющих цивилизационного разви-

тия – теологических постулатов, которые в значительной мере определяли политиче-

                                                           
1 Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Сов. Энциклопедия, 

1984. – 1600 с. 
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ское и социальное устройство различных социумов, на наш взгляд, не способствует 

полноценному анализу наблюдаемых процессов, событий и явлений не только на ста-

дии научно-исследовательского процесса, базирующегося на использовании результа-

тов этого анализа для формирования «образовательной траектории» в разных вариан-

тах воплощения [17; 18]. Справедливым является утверждение о том, что «… одна из 

основных проблем науки о знании, связанная с теологией – проблема непонимания 

того, зачем современному человеку необходима теология, непонимание того, какое 

место занимает теология и с какой целью действует она в сегодняшних реалиях» [19, 

с. 73]. Современный человек с интеллектуальным потенциалом, созданным совокуп-

ностью технологий образовательного процесса, определяемых действующей системой 

специализированных учреждений в рамках разработанной нормативно-правовой базы, 

и самообразования как целенаправленного или спонтанного процесса, обусловленного 

индивидуальными особенностями личности и стремлением  к осознанию мироздания, 

обоснованно считает необходимым использование всех источников, рассматриваю-

щих различные аспекты существующей действительности. Поэтому эпистемология 

безусловно должна базироваться на анализе источников с различным содержанием 

концепта знание, который не является стабильной субстанцией, а находится в перма-

нентном развитии вследствие непрерывных исследований с применением различных 

материальных, технических, модельных объектов и методик. Игнорирование эписте-

мологией теологической составляющей приводит к одновекторному отображению 

действительности и фундаментальных законов существования мира, так как духовный 

компонент в таком подходе не отображается с необходимой полнотой при игнориро-

вании догматов о причинах его возникновения, которыми руководствуется религии 

различных конфессий. 

В цитируемой работе [19] дана дефиниция «… теологичность – характеристика 

особого образа реальности, основанного на признании Божественного творения как 

базисного принципа мироустройства и на признании интенциональности (смыс-

лоформированности) бытия по отношению к целям, определенным Божественной во-

лей. Исходя из этого определения, можно говорить об особом типе исследователя, по-

знающего реальность» [19, с. 74]. 

Очевидно, что этот «особый тип исследователя, познающего реальность» дол-

жен анализировать сущностное содержание всех источников, обобщающих результа-

ты экспериментальных, теоретических исследований в области материальных и нема-

териальных компонентов мироздания и функционирования социумов. Поэтому рас-

смотрение теологических аспектов, характеризующих «особый образ реальности» [19], 

обосновано не только в рамках формальной логики исследовательской деятельности, 

но и является необходимым для адекватной оценки действительности. Наличие 

огромного числа теологических исследований, выполненных выдающимися специали-

стами не только в области богословия, но и в области так называемых «фундамен-

тальных» наук на протяжении длительного периода цивилизационного развития, од-

нозначно указывает на ущербность методологического подхода к познанию мирозда-

ния, исключающего теологический компонент, в силу доминирующих политических 

концепций, принятых в социальных системах с управляющей элитой с неполноцен-

ным образовательным потенциалом. 

Профессор С. А. Колесников отмечает, что «… ни о какой иной гуманитарной 

науке, кроме теологии, нельзя сказать, что она соотносит себя с внеположенным 

"взглядом", со взглядом извне собственной аксиологической парадигмы: философия 

будет искать себя и – закономерно находить! – в исключительно философском дис-

курсе, социология – в социологическом, литературоведение – в литературоведче-

ском… Но дискурс этот будет гуманитарным, "этимологически" человеческим. И 

только теология, или религиозная мысль, обращена за пределы гуманитаристики, а 
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точнее: теология обретает свое собственное за рамками гуманитарного. Теология ге-

нетически – над-гуманитарна» [19, с. 74]. 

Это замечание, на наш взгляд, относится не только к так называемой «гумани-

тарной науке», но и к совокупности так называемых «естественных наук», рассматри-

вающих особенности создания, структуры, функционирования и развития материаль-

ного мира во всех его проявлениях. Научные исследования, обращенные только на 

установление каких-либо закономерностей, без учета теологических постулатов при-

водят к получению результатов, не включающих гуманитарный компонент и не рас-

сматривающих (как правило) все последствия их реализации в деятельности социумов 

на всех уровнях организации и во всех формах проявления. Исключение из научной 

деятельности гуманитарной составляющей, вследствие выраженного ее трансформи-

рования в специфическую форму получения дохода, разрушает сущность понятия 

гармоничного развития индивидуума, способного адекватно оценивать собственный 

потенциал, производственный, социальный статус. Наблюдаемая тенденция разруше-

ния сложившихся духовных и нравственных начал человеческой личности направлена 

на превалирование материальных компонентов над гуманитарными.  

Характерной особенностью теологов является высокий уровень нравственных 

составляющих, который усиливает достоверность полученных результатов и развивает 

личность. В [19] отмечено, что «… профессиональное занятие теологией имеет, как и 

сама теология, яркую специфику: это не только процесс внешнего миропреобразова-

ния, что происходит в иных гуманитарных и естественных науках, это еще и процесс 

внутреннего совершенствования» [19, с. 75]. Аспект «внутреннего совершенствова-

ния», являющийся важнейшей составляющей теологии, позволяет гуманизировать 

научную деятельность, оценивая риски применения результатов реализации новейших 

технологий, позиционируемых как базовые технологии (комплекс NBIC-технологий), 

во всех составляющих социально-политических систем, в которых доминирующее по-

ложение занимает экономическая компонента. Вся история цивилизационного суще-

ствования свидетельствует об экономическом императиве социально-политического 

развития, приводящего не только к социальной деградации, но и к формированию 

экологического коллапса, который разрушит базовые условия существования цивили-

зации. Сформировавшаяся и усиливающаяся тенденция разрушения духовной состав-

ляющей, определяющей гуманистические нормы «homo sapiens» в угоду концепта 

максимального удовлетворения потребностей, приведет к деградации не только элиты, 

но и всех членов социумов вследствие преобладания низменных составляющих над 

гуманитарными. 

Научно-техническое развитие социальных систем различного уровня, обусло-

вившее технологически новый уровень не только производственных, но и информаци-

онных и социальных отношений, способствует формированию в общественном созна-

нии возможности управления не только субъектными, региональными, но и глобаль-

ными процессами, определяющими комфортность, безопасность существования и 

достижение гармоничного экологического взаимодействия со всеми компонентами 

природного мира. Как отмечает П. Флоренский, «…люди "верят" по-своему … эта 

форма верят вместо веруют, ничуть не случайна, ибо веруют – значит духовно знают 

некоторую объективную реальность, а верят – значит имеют некоторое субъективное 

состояние уверенности, может быть насквозь иллюзорное» [20, с. 64]. Поэтому, как 

считает С. А. Колесников «… задача подлинной теологии и состоит в том, чтобы 

определить ту демаркационную линию, которая разделяет духовное знание о реально-

сти и субъективное искажение этой реальности. Причем задача теолога осложняется 

тем, что провести эту линию он должен прежде всего в самом себе, сделать самого 

себя "объектом" теологического воздействия, одновременно стремясь прочертить эту 

линию и в окружающем его мире» [19, с. 76]. 
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Значительная часть членов социума довольствуется объяснением действитель-

ности на основе информационных источников с низким содержанием истинности, так 

как в силу невысокого уровня образованности приобретают «некоторое субъективное 

состояние уверенности», базирующееся на отрывистых сведениях, в которые «верят». 

Система образования, ориентированная преимущественно на приобретение знаний, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках полученных 

компетенций, изначально планирует замену концепта «веровать» на концепт «верить», 

позволяющий манипулировать сознанием индивидуума целенаправленным субъек-

тивным искажением реальности. 

Для формирования личности с высокой образованностью и превалированием 

нравственных критериев над экономическими необходимо исследование «теологиче-

ских действий» или «демаркации» ее (личности) действий во всех областях экономи-

ческой и социальной деятельности. При отсутствии такой «демаркационной линии» 

создаются условия для оценки реальной действительности на основе симулякров раз-

личного вида и назначения, разработанных правящей элитой. 

Поэтому в [19] считают, что «…задача теологии, слова об имени Божием, спо-

собного стать основным объединяющим моментом в разномыслии мира, и есть опре-

деляющая задача, исследованию которой и могут быть посвящены совместные обра-

зовательно-эпистемологические проекты теологии и современной науки» [19, с. 74]. 

Развивающийся феномен «разномыслия мира» усугубляет влияние локальных эконо-

мических, социальных, политических бифуркаций на устойчивое развитие мирового 

социума, в котором преобладающее (доминирующее) действие оказывают страны с 

высоким уровнем технологического развития, навязывающие свои принципы всему 

миру с применением экономических, образовательных, политических, военных и дру-

гих действий. 

Теологические изыскания имеют характерную особенность. Как указано в [19], 

«… принципиальная нераскрываемость бытия, предназначенность человеческого ра-

зума останавливаться перед пределом неизведанного, непознаваемого – концептуаль-

ная доминанта, отличающая теологическое миропознание от рационально-светского» 

[19, с. 77]. Эта принципиальная «концептуальная доминанта» на протяжении всего 

цивилизационного развития трансформировалась в соответствии с развитием научных 

исследований, которые рассматривали различные аспекты мироздания. 

В определенный период развития науки, преимущественно во второй половине 

XX в., сформировались представления о познаваемости всех процессов развития при-

роды и человека, которые стали основой эгоцентризма, в котором человек позициони-

руется как высшее существо, которому подвластны все составляющие Вселенной, 

процессы мыслительной деятельности самого и творения живых существ. Разработа-

ны концепты искусственного интеллекта и постчеловека, активно развиваемые с ис-

пользованием применения достижений NBIC-технологий [21; 22]. 

Несовершенная образованность индивидуумов, формирующих социумы, приво-

дит к разработке утопических представлений о тенденциях развития глобальных госу-

дарственных и региональных социумов уже в недалекой перспективе. Характерным в 

этом аспекте является мнение, высказанное в [23], о том, что сформировалась 

«… грандиозная утопия воспроизводства акта творения уже не только мира, но и са-

мого человека. Мудрое предостережение классика (И. В. Гете – прим. О. А.) о невоз-

можности столь дерзкого замысла известно» [23, с. 13]. 

Это «грандиозная утопия» интенсивно тиражируется средствами массовой ин-

формации и научными изданиями различного уровня. Примером таких публикаций 

являются статьи  М. В. Ковальчука и сотр., в которых, например, считают, что «… мы 

подошли к технологическим решениям, в основе которых лежат базовые принципы 

живой природы, – начинается новый этап развития, когда от технического, модельного 
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копирования «устройства человека» на основе относительно простых неорганических 

материалов мы готовы перейти к воспроизведению систем живой природы на основе 

нанотехнологий» [24, с. 15], статьи А. Д. Короля  о формировании «постчеловека» [21], 

работа, в которой утверждают, что «… ученым удалось выяснить и математически 

подтвердить законы упорядочения, согласно которым в результате Большого взрыва 

из пыли образовались планеты и их системы, а после появление жизни (?) на Земле 

произошла эволюция от клеток к растениям и животным» [22, с. 10–11]. В подобном 

же тенденциозном духе позиционируется работа М. Соловьева «Нанотехнология – 

ключ к бессмертию (?) и свободе (??)» [25]. 

Характерной тенденцией последних десятилетий является и трансформирование 

учебно-методического материала, используемого в высшей школе, с увеличением до-

ли положений, не имеющих однозначного трактования в научно-исследовательской 

сфере, однако преподносящихся как абсолютная истина. Например, в литературе1 от-

мечено, что «… появление нанотехнологий и наноматериалов, составляющих основу 

новой научно-технологической революции (?), в корне изменит окружающий мир, 

нашу жизнь (?)». 

На наш взгляд, это свидетельствует о проявляющейся деградации образователь-

ного процесса и быстром развитии эгоцентризма, основанного на неадекватной оценке 

роли индивидуума в процессе формирования мироздания, который необоснованно 

присвоил себе статус творца и властителя окружающего мира. Реальная значимость 

доминирующей теории возникновения мира в результате «Большого взрыва» убеди-

тельно раскрыта в работе [26], где указано, что «… мир непосредственно в момент Ве-

ликого Взрыва представлял математическую точку, с объемом равным нулю (!)» [26, 

с. 15]. Кроме того, ряд публикаций имеет явно выраженный заказной характер с целью 

направленного формирования общественного мнения в сфере научной деятельности, 

результаты которой неоднозначны и не полностью осознанны, однако позволяют раз-

рабатывать прогнозные ожидания с обещаниями быстрого достижения глобальных 

эффективных результатов, которые принципиально изменят все сферы деятельности в 

ущерб устоявшимся методологическим подходам, формирующим научный базис тех-

нологий, доминирующих в действующих производствах, системах образования, здра-

воохранения, менеджмента. 

В данном аспекте теология имеет принципиальные отличия от сформировав-

шихся подходов к научно-исследовательской деятельности, ориентированной, как 

правило, на достижение экономических выгод от реализации ее результатов. В работе 

[19] отмечено «… специфика цели определяет и специфику метода: теология, в отли-

чие от секуляризированной науки, признает тайну как неизбывную составляющую бы-

тия» [19, с. 77]. «Секуляризированная наука» [19] в различных аспектах проявления 

оперирует или экспериментальными данными или моделями, построенными с исполь-

зованием математического аппарата. Экспериментальное подтверждение какого-либо 

теоретического предположения воспринимается как однозначное подтверждение его 

истинности, не подлежащее сомнению. На основе подобного подхода формируется 

парадигма, определяющая истинность теоретического предположения и необходи-

мость адапатирования всех других мнений к ее основным положениям. Попытка из-

менения парадигмы вызывает сопротивление у научного сообщества и препятствия в 

доведении новых результатов до сведения научного сообщества путем публикации 

монографий, статей, учебников, защит диссертаций. Наличие парадигм во всех обла-

стях научной деятельности разрушает принцип познаваемости окружающего мира во 

всех его проявлениях. Примером такого негативного действия парадигм, существо-

вавших в научных сообществах Союзного государства, является доминирование марк-

                                                           
1 Витязь, П. А. Наноматериаловедение : учеб. пособие / П. А. Витязь, Н. А. Свидунович, Д. В. Куис. – 

Минск : Вышэйшая школа, 2015. – 511 с. 
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систко-ленинской теории социального развития, теоретические догмы Т. Д. Лысенко, 

И. В. Мичурина и других исследователей, обладающих действенным влиянием на 

научный процесс. 

Секуляризованная наука (от saecularis – мирской, светский) не только ориенти-

рована на обслуживание потребностей общества в различных аспектах его функцио-

нирования и развития, но и является зависимой от него вследствие контроля над фи-

нансированием научно-исследовательских проектов. 

Эти аспекты существенно влияют на независимость секуляризованной науки и 

ее способность генерировать результаты, отражающие действительность во всех ее 

проявлениях без корректирования в соответствии с действующими парадигмами. Тео-

логические исследования являются независимыми от действующих в социуме пара-

дигм различного содержания и области доминирования, поэтому их результаты пред-

ставляют интерес для секуляризованных наук при интерпретировании полученных 

«интеллигибельных» [19] (от лат. intelligibilis – предмет или явление, постигаемое 

только разумом или интеллектуальной интуицией) результатов. 

Проф. С. А. Колесников отмечает, что «… теологичность призвана увидеть мир 

в его неполной материальной проявленности, увидеть расколотость мира на духовный 

и материальный сегменты – и попытаться найти связующие звенья между этими со-

стояниями мира» [19, с. 77]. На наш взгляд, теологический взгляд на окружающий мир 

позволяет не только использовать данные научных исследований о сущности процес-

сов формирования и функционирования мироздания во всех аспектах его существова-

ния, но признать факт творения как обоснования его возникновения. Сложившаяся 

система научных парадигм фундаментальных наук – физики, химии, математики, био-

логии и других с определенной степенью достоверности позволяет интерпретировать 

процессы, определяющие функционирование материального мира, включающего ком-

поненты гео-, аква- и атмосферы, флору, фауну, и развитие человека в различных со-

циально-политических условиях. Однако она не дает убедительных доказательств 

справедливости существования теории возникновения вселенной и появления челове-

ка, усиливая «… расколотость мира на духовный и материальный сегменты» [19]. 

Недооценка научной духовной составляющей в возникновении и функционировании 

мироздания способствует формированию необоснованных представлений о безуслов-

ной познаваемости мира во всех его проявлениях и возникновению убежденности о 

возможности создания нового мира с помощью новых технологий, например, нано-

технологий1 [24–25]. 

В фундаментальном исследовании П. Флоренского [28] подчеркнуто, что 

«… если мир познаваемый надтреснут, и мы не можем на деле уничтожить трещин его, 

то не должны и прикрывать их. Если разум познающий раздроблен, если он – не мо-

нолитный кусок, если он самому себе противоречит, мы опять-таки не должны делать 

вид, что этого нет. Бессильное усилие человеческого рассудка примирить противоре-

чия, вялую попытку напрячься давно пора отразить бодрым признанием противоречи-

вости… Там на небе – единая Истина; у нас множество истин, осколков Истины, не 

конгруэнтных друг с другом» [28, с. 148]. Поэтому, как считают в [19] 

«… принципиальная антиномичность теологии выводит, а точнее, уводит ее от огра-

ниченности "рацио", создает особый механизм миропознания, который способен при-

дать восприятию мира стереоскопичность, объемность духовного и материального» 

[19, с. 77]. 

История развития цивилизации указывает на неспособность науки объективно 

отобразить закономерности развития материальной и нематериальной составляющих 

                                                           
1 Витязь, П. А. Наноматериаловедение : учеб. пособие / П. А. Витязь, Н. А. Свидунович, Д. В. Куис. – 

Минск : Вышэйшая школа, 2015. – 511 с. 
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(экономических, технологических, социальных, политических) не только в силу несо-

вершенства методологических подходов к исследованиям, включающих теоретиче-

ские и экспериментальные элементы, но и вследствие выраженной ориентированности 

научного процесса на запросы социально-политических систем с преобладающей эко-

номической составляющей [2; 3; 5; 7–12]. Последние десятилетия характеризуются 

интенсивной коммерциализацией научной и образовательной деятельности с целью 

создания постиндустриальной экономики, функционирующей на основе применения 

результатов базовых технологий (NBIC). Такая тенденция способствует не только уве-

личению процесса образования «трещин в познаваемом мире», но и «раздроблению 

разума» [19], в котором духовная составляющая заменяется на экономическую, что 

приводит к нравственной деградации личности. Противодействие этому разрушитель-

ному процессу может быть реализовано на базе теологического анализа «… который 

создает особый механизм миропознания» [19, с. 77]. 

Важнейшим элементом процесса формирования интеллектуального потенциала 

индивидуума является образовательный, реализуемый на различных стадиях его ста-

новления. Исторически сложилась методология образования на основе теологических 

подходов. В работе [19] отмечено, что «Традиции преподавания теологии в высшей 

школе России в начале ХХ века были заложены рядом выдающихся православных 

теологов, прежде всего, о. П. Флоренским. Его видение образовательного процесса 

отличалось творческим подходом и стремлением преподнести теологические знания и 

их соотнесенности с актуальными проблемами современности» [19, с. 78–79]. 

П. Флоренский отмечал в своем видении учебного процесса: «… Лекция – посвящение 

слушателей в процесс научной работы, приобщение их к научному творчеству, род 

наглядного и даже экспериментального научения метод для работы, а не одна только 

передача "истин" науки в ее "настоящем", в ее "современном" положении. Да и что, – 

в этом смысле, – есть научная "истина"? Не ветер ли, всегда гуляющий? … Лекция 

должна не научить тому или другому кругу фактов, обобщений или теорий, а при-

учить к работе, создавать вкус к научности, давать "затравку", дрожжи интеллектуаль-

ной деятельности. Она – не столько питательное, сколько, по преимуществу, фермен-

тивное начало, т. е. приводящее в род брожения психику слушателя» [28, с. 233]. 

Наблюдаемая тенденция трансформирования процесса образования в процесс 

обучения принципиально изменяет содержание аудиторных занятий, прежде всего, 

лекционных. Сущность лекций, как способа «… посвящения слушателей в процесс 

научной работы, приобщение их к научному творчеству …» [28, с. 233] трансформи-

ровалось в технику изложения материалов по теме, как правило, заимствованных из 

информационных источников и не отражающих авторскую интерпретацию литера-

турных данных на базе собственных научных исследований. 

Эта негативная тенденция, разрушающая образовательный процесс как способ 

формирования гармоничной личности, обусловлена не только низким профессиональ-

ным уровнем преподавателей, но и отсутствием системных научных исследований на 

профильных кафедрах, осуществляющих подготовку студентов по конкретным специ-

альностям. В результате такого подхода у студентов не формируется «… вкус к науч-

ности …» [28] и потребность осуществлять научные исследования в рамках выполне-

ния курсовых работ, дипломных проектов и научно-исследовательской деятельности 

студентов (НИРС) формализуется и подменяется имитацией этого основополагающего 

компонента процесса образования. 

Значительная часть ППС не осуществляет системной научной деятельности для 

разработки обучающих материалов (конспектов лекций, учебных пособий, учебников), 

рассматривающих современные научные достижения в рамках излагаемой дисципли-

ны. Поэтому у подавляющего числа обучаемых (студентов и магистрантов) отсут-

ствуют навыки собственного анализа литературных источников, выполнения экспери-
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ментальных исследований, интерпретации полученных результатов. Вследствие этого 

происходит увеличение доли компилята и плагиата в отчетных работах и формализу-

ется их научная составляющая. Складывающиеся принципы реализации учебного про-

цесса подавляют «… ферментивное начало …» научной деятельности, которая форми-

рует «… затравку, дрожжи интеллектуальной деятельности» [28]. Поэтому значительная 

часть выпускников высшей школы не способна к самостоятельной креативной деятель-

ности в рамках полученной специальности и ориентирована на повторение заимство-

ванных (компилированных) решений с незначительной их интерпретацией. 

Интеллект индивидуума сформирован рутинным и креативным компонентами, 

которые определяют его действия в социальном общении и профессиональной дея-

тельности. Рутинный компонент формируется вследствие взаимодействия с социумом 

на различных стадиях становления личности с характерными отличительными осо-

бенностями. Образовательный процесс высшей школы, как правило, совпадает с пери-

одом физического развития личности и позволяет осознать собственную индивиду-

альность и заложенные интеллектуальные способности («таланты»). Лекционный курс 

высокого уровня, содержащий «ферментивное начало» [28], способствует развитию 

креативного компонента интеллекта индивидуума и реализации его «талантов». Заме-

на образовательного процесса на процесс обучения развивает преимущественно ру-

тинную составляющую интеллекта, что приводит к стагнации креативного компонента 

и потере возможности его восстановления даже при применении различных техноло-

гий «интеллектуального насилия» [16]. Разработка когнитивных технологий в сово-

купности базового NBIC-комплекса преподносится как возможность управляемого 

активирования мыслительной деятельности, которая однозначно будет способствовать 

повышению результативности интеллектуальной деятельности. Однако попытка ин-

тенсифицирования мыслительной деятельности негармоничной личности при отсут-

ствии действенных средств, препятствующих негативным проявлениям его интеллекта, 

может создать предпосылки для преобладания низменных составляющих в различных 

практических приложениях. 

Очевидно, что в различных формах интеллектуальной деятельности (научно-

исследовательской, образовательной, информационной, менеджерской и др.) целесо-

образно изменение методологических принципов познания мира, включающих как 

организационные, технологические, материальные, так и духовные аспекты. Проф. 

С. А. Колесников считает, что «… занятия теологией в современных условиях также 

способны преодолеть одну из серьезнейших проблем современной культуры – отсут-

ствие единого языка миропознания. Вавилонское многоязычие, царящее в сегодняш-

ней гуманитаристике, в теологии преодолевается как раз обращением к языку свято-

отеческого наследия, сохранением верности этому языку, сохранением значимости тех 

ценностей, которые стали незыблемыми в процессе исторического развития христиан-

ства» [19, с. 79]. «Единый язык миропознания» предлагает высокие нравственные кри-

терии, которые лежат в основе произведений, представленных в различной форме. Не 

рассматривая очевидное разрушение этих критериев в современном «шоу-бизнесе», 

ориентированном на достижение максимальных экономических выгод от реализации 

проектов с низменным содержанием с вульгарной формой их публичного представле-

ния, отметим падение нравственных критериев в публикационной деятельности, про-

являющееся в увеличении доли плагиата и компилята, снижении научной составляю-

щей или ее полного отсутствия в публикациях в профильных изданиях, особенно в 

интернет-изданиях, формализации требований подтверждения квалификаций и уровня 

профессионализма научных работников и профессорско-преподавательского состава 

учреждений академии наук и министерства образования путем использования числа 

публикаций без анализа их содержания. 
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Характерным примером такой деградации классических представлений об 

уровне образовательных и научных публикаций является учебное пособие1, которое 

составлено преимущественно из заимствованных материалов и содержит грубые тер-

минологические и смысловые ошибки при интерпретации основных положений клю-

чевой составляющей базовых технологий – наноматериаловедения. 

«Единый язык миропознания» при соблюдении теологических норм позволит 

совершенствовать сложившиеся представления о сущности миропознания и бытия. 

История цивилизационного развития свидетельствует о существенной, а в ряде 

случаев превалирующей, роли теологической компоненты образовательного процесса 

в высшей школе, что обусловило появление выдающихся деятелей в различных обла-

стях функционирования социумов. 

Как справедливо отмечено в [19], «… яркой иллюстрацией теологического обра-

зования в университете может служить средневековый университет с теологическим 

факультетом как высшей «образовательной» ступенью, с его положением «над всеми 

иными, гуманитарными и естественными дисциплинами». Теологический факультет 

средневекового университета и, шире, средневекового универсума, пронизанного ре-

лигиозностью на всех своих уровнях, являя высшую ступень, поднимающую теолога 

над предшествовавшей этапностью «семи свободных искусств», медицины и юрис-

пруденции. Теологический факультет средневекового университета становился свое-

образным «порталом» в трансцендентное, «прыжком» за границы этого мира. Цикл 

«семи свободных искусств» – арифметики, риторики и т. п. – лишь вводил средневе-

кового студиозуса в мир научного осмысления реальности, медицина раскрывала сек-

реты материальной плоти, юриспруденция погружала в над-материальность права и 

закона. И только теология расставляла окончательные акценты в образовании челове-

ка (не в педагогическом смысле, а в метафизике формирования духовного образа)» [19, 

с. 80]. Поэтому проф. С. А. Колесников считает Средневековье «… неизбывным из 

исторической памяти человечества, этапом всеобщего религиозного взгляда на мир…», 

а теологию «как особое мировоззрение из сознания прошлых, нынешних и, весьма ве-

роятно, будущих поколений…» [19, с. 80]. 

На наш взгляд, доминирование «всеобщего религиозного взгляда на мир» фор-

мировало нормы поведения индивидуума в социуме, снижая негативный компонент, 

обусловленный отклонением от сформулированных догматов вследствие «вольных 

или невольных действий». В формировании таких норм выраженный вклад внесли 

произведения литературы, живописи, музыки, содержащие существенное религиозное 

представление об окружающем мире. Поэтому, очевидно, следует признать обосно-

ванным мнение, высказанное в [19] о том, что целесообразно «взаимодействие и со-

трудничество светских ВУЗов и духовных школ, так как это «способно изменить всю 

систему … образования», вследствие того, что «… изменение принципа светскости 

образования на принцип сотрудничества с традиционными религиями приведет к 

масштабным преобразованиям, и сложность этой задачи определяет необходимость ее 

поэтапного решения» [19, с. 81]. 

«Светскость образования» в нынешнем понимании рассматривается как свобода 

в выборе образовательной программы в соответствии с современными тенденциями 

толерантности, политкорректности, идейного плюрализма в доминирующей парадиг-

ме экономического и социального развития для максимального удовлетворения по-

требностей человека. Свобода выбора изначально устраняет возможные преграды в 

формировании эгоцентристской личности с выраженными экономоцентристкими по-

требностями в виде образовательных курсов, рассматривающих духовную составля-

ющую человека, как основу гармоничного развития с превалированием нравственных 

                                                           
1 Витязь, П. А. Наноматериаловедение : учеб. пособие / П. А. Витязь, Н. А. Свидунович, Д. В. Куис. – 

Минск : Вышэйшая школа, 2015. – 511 с. 
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критериев над меркантильными, которые разрабатываются в угоду правящей элите, 

ориентированной на получение максимальных экономических дивидендов с использо-

ванием новейших технологий маркетинга и направленного воздействия на интеллек-

туальное состояние потребителя. Поэтому светские ВУЗы должны не только изменить 

программу образовательного процесса, но и сделать «масштабные преобразования» 

путем «взаимодействия и сотрудничества» с духовными школами по изменению со-

держания нравственного компонента в мировоззрении подготавливаемых специали-

стов различного профиля. 

Проф. С. А. Колесников считает, что «… данный преобразовательный импульс 

должен идти "сверху", быть поддержанным государством, и эта поддержка должна 

быть четко озвучена» [19]. Поддержка «преобразовательного импульса» государством 

подтверждает его заинтересованность в формировании социумов, образованных инди-

видуумами с духовной составляющей, базирующейся на богословских догматах и об-

щечеловеческих нравственных ценностях. 

Существующий в настоящее время принцип отделения государства от религиоз-

ной деятельности в различных конфессиях должен быть трансформирован в интересах 

стабильности развития для снижения числа бифуркаций различного вида и механиз-

мов проявления, обусловленных низким уровнем корреляции формализованного обра-

зовательного процесса и теологических исследований, посвященных различным ас-

пектам нравственного и духовного развития и гармонизации человека. 

Выводы. Фундаментальной проблемой становления и развития постиндустри-

альной экономики, ориентированной на практическую реализацию базовых NBIC-

технологий, является формирование интеллектуального потенциала всех составляю-

щих социально-политических систем, обеспечивающих инновационное функциониро-

вание технологических, экономических, менеджерских, социальных составляющих на 

базе разработанных креативных ресурсов высокого уровня и содержания. В этом ас-

пекте повышается значение образовательного процесса во всех формах его проявления, 

обеспечивающего формирование индивидуумов с высоким уровнем профессиональ-

ных навыков при гармоничном духовном и нравственном развитии. 

Тенденции трансформирования образовательного процесса в соответствии с за-

просами потребителей приводят к разрушению основного принципа его осуществле-

ния, состоящего в создании личности, способной адекватно оценивать весь комплекс 

процессов, протекающих в социально-политических системах и собственную роль в 

их проявлениях. Для реализации концепта гармонизации интеллектуального потенци-

ала работников постиндустриальной экономики целесообразно использование в раз-

личных сферах образовательной и креативной деятельности теологических подходов, 

разработанных на протяжении всего цивилизационного развития. 
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intellectual resources in the performance of research, educational and professional activities, 

focused on the use of theological approaches developed throughout civilizational develop-

ment, is shown. The practical implementation of theological principles will contribute to the 

harmonization of individuals with a high level of professional skills based on creative think-

ing and the predominance of moral components. 
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monization of intellect. 
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