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Сейчас много говорят о компетентностном подходе в решении гуманитарных про-
блем. Это понимается не как количественное накопление знаний, умений, навыков, а ум-
ное и эффективное их использование в тех или иных ситуациях, т.е. предполагается их 
гибкое использование. Компетенции XXI в.: критическое и творческое мышление, ини-
циативность и ответственность, адаптивность, гибкость, инновации, предприимчивость, 
эмоциональный интеллект. Все это необходимо учитывать при подготовке кадров в раз-
личных сферах общества. 

В условиях цифровой экономики социально-трудовые отношения претерпевают из-
менения: меняются границы традиционного разделения труда, стираются границы 
профессий, ускоряются темпы «исчезновения» традиционных профессий. Российские 
эксперты отмечают, что до 10 % существующих профессий могут исчезнуть через 5 лет. 
Роботизация и автоматизация коренным образом изменяют содержание труда во всех от-
раслях и видах занятости, что меняет требования к компетенциям работников. «Узкая» 
профессиональная подготовка вступает в конфликт с необходимостью формирования 
сквозных, сверхпрофессиональных компетенций (навыки межличностного общения, не-
стандартное и критическое мышление, умение работать с использованием современных 
цифровых технологий). 

Все эти вопросы требуют дальнейшей конкретизации через проведение социологи-
ческих опросов, разработку соответствующих показателей с точки зрения экономической 
социологии и психологии, социологии инновационного развития. Это позволит в будущем 
создать современную систему образования, соответствующую вызовам XXI в.
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ПРОБЛЕМА ОБОСНОВАНИЯ РАЗУМА 
В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ДИСКУРСЕ

Для современной философии актуальным является вопрос о критериях разума, осно-
ваниях разумного как такового. Вопрос об основаниях разума в те или иные эпохи освещал-
ся по-разному. Эта проблема имеет давнюю историко-философскую традицию. Одним из 
важнейших слагаемых этой традиции является религиозно-философский дискурс. В исто-
рии европейской культуры он связан прежде всего с проблемой взаимоотношения разума 
и веры, философии и религии. Философия стремится к тому, чтобы дать целостное знание 
о реальности, выяснить первоначало, первопричину всех вещей. Философия стремится 
к рациональному осмыслению мира как целого. Логос философов опирается на логику, 
разум. Философ все должен подвергать критическому анализу, логически обосновывать 
свои выводы и положения. Критическая рефлексия философа направлена на поиск исти-
ны. С возникновением христианства и распространением христианских идей проблемное 
поле философии определяется новыми смысловыми коннотациями, зачастую радикально 
переворачивающими их первоначальное античное значение и смысл. Основной пробле-
мой здесь становится проблема взаимоотношения разума и веры. В истории философии 
можно фиксировать три основные установки взаимоотношения веры и знания, разума и 
веры. Первая установка связана с попытками синтеза веры и знания, созданием христиан-
ской философии. Вторая основывается на противопоставлении веры и знания, попытками 
найти критерии автономии этих сфер. И, наконец, третья установка связана с отвержени-
ем веры, философствованием вне веры. Эти установки в процессе развития европейской 
культуры значительно эволюционировали. В конце XIX — начале XX в. в различных ев-
ропейских странах оживляется интерес к проблеме взаимоотношения религии и фило-
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софии. В католической традиции в этот период формируется мощное неосхоластическое 
движение, важнейшим составляющим которого явилось появление неотомизма. Главным 
в неотомизме является вопрос о взаимоотношении веры и разума. Представители неото-
мизма полагали, что вера и разум не противоречат друг другу, они находятся в гармонии: 
как вера не может существовать без разума, так же и разум не может существовать без 
веры. Философия и религия дополняют друг друга, у них одна цель. Человеческий разум 
конечен, за пределы его постижения выводит вера. Поэтому предмет веры гораздо шире, 
чем предмет разума. Таким образом, неотомизм пытается избежать противоречия между 
разумом и верой, пытается соединить их, противопоставляя себя как иррационализму, 
так и светской рационалистической философии. Выдающийся неотомист Ж. Маритен под-
верг резкой критике философию Декарта. По его мнению, эта философия высвободила 
разрушительные силы, ибо она сделала разум самодостаточным, замкнула его на себе. 
Картезианская реформа, по его мнению, отвергнув метафизику, тем самым породила аг-
ностицизм и индивидуализм, болезнь разума. Рецепт же его излечения — религиозный, 
разум излечит только то, что находится выше разума, т.е. религиозная вера. Ж. Маритен 
в этот период начинает активно разрабатывать свою экзистенциальную версию неотомиз-
ма. Он разделял философию как науку, как сущность и философию как особую практику 
философствования. В первом смысле философия рациональна, она не зависит от веры. 
Философия, понятая во втором смысле, исходит из философствующего субъекта. В данном 
случае вера и божественная благодать благотворно влияют на природу человека, на его 
разум. Таким образом, Ж. Маритен стремится обосновать теоретическую значимость рели-
гиозной философии, возможность синтеза веры и разума.
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О. А. Стаценко, ст. преподаватель 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственная идеологическая политика — это отношения государства и социаль-
ных групп по поводу выработки системы целей, ценностей и способов политического раз-
вития страны и реализация их посредством идеологических, политико-технологических, 
юридических и институциональных условий в интересах государства, человека и общества.

В современной идеологической политике актуальной становится борьба с деструктив-
ными сетями, которые порою не имеют конструктивной программы. Задача состоит в по-
строении собственной эффективной политической сети, развитии институтов гражданско-
го общества и децентрализации власти. Политический конфликт конца XX в. в Беларуси 
между исполнительной и законодательной властью завершился по воле народа (референ-
дум 1996 г.) изменением формы правления. Постепенно в Республике Беларусь сформи-
ровалась с учетом переходного периода вертикаль власти, служащая интересам народа. 

В современных условиях назрела необходимость создания эффективных обществен-
ных институтов, ибо чем сложнее система, тем легче отвечать на вызовы времени. Следу-
ет активизировать деятельность конструктивных политических партий и общественных 
объединений в различных политических кампаниях. Основной рычаг управления дол-
жен выражаться в разделении процесса принятия решений, в переходе к системе гибкой 
специализации, способной быстро отвечать на новые запросы общества. Синергетический 
эффект при сетевом взаимодействии складывается не столько из конкуренции, сколько 
из кооперации множества акторов, по отдельности не способных эффективно справиться 
с решением сложных задач [1, с. 32]. 
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