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В историко-культурном наследии Беларуси значительное место принадлежит 

творчеству интеллектуальной элиты, в том числе философам. Труды  мыслителей 

XVI-XIX вв. по социально-нравственным и политико-правовым вопросам и 

заложили, собственно,  основы отечественной интеллектуальной традиции. 

Одновременно шѐл процесс  становления и развития и других форм «высокой» 

культуры – искусства, теологии и науки. Однако, в силу известных причин, 

развертывался он   в, так сказать, параллельном этнокультурном пространстве, мало 

затрагивая  мир повседневности белорусов и их культурные традиции.   Это 

обстоятельство наложило свой исторический отпечаток и на самосознание, 

ментальность белорусского этноса. Становление и эволюция институциональных 

форм белорусской государственности и культуры в XX – XXI вв. открывает 

реальную перспективу «встречи» двух потоков национального самосознания – 

народного менталитета,  связанного с традицией, и  форм высокой культуры.  

Результатом должно стать новое качество интеллектуальной культуры народа, его 

менталитета. Ментальность народа, помимо прочего, – это тот социальный ресурс, 

социальный капитал, без понимания особенностей которого нельзя эффективно 

проводить в жизнь реформы.  Свой вклад в данный процесс призвана внести и 

отечественная философия. 

 Институализация философии в Беларуси приходится на  советский период ее 

истории. С одной стороны, данный процесс шел в едином русле становления 

белоруской государственности, формирования национальной элиты, развития 

национального самосознания и высоких форм культуры. С другой – он протекал в 

контексте детерминаций укрепляющегося тоталитаризма, в т. ч. тоталитарной 

идеологии. Она-то и стала «точкой опоры» и мейнстримом формирования и 

эволюции белорусской высокой культуры (включая философию) в тех 

исторических условиях. Сегодня, a posteriori, очевидно, что развитие философии в 

Союзе в купе со всем комплексом социально-гуманитарных наук оказалось в 

существенной степени деформированным.  

Вместе с тем по мере становления и укрепления традиции, системы 

подготовки кадров, отечественные философы внесли свой вклад в развитие 

национальной философской  культуры, интеллектуальной традиции и 

национального самосознания.   Работая в рамках   жестких мировоззренческих 

ограничений,  они смогли получить значимые теоретические результаты в ряде 

направлений исследовательского поиска (например, разработке проблем 

диалектики, философских проблем естествознания, методологии науки, философии 

космизма, философии социального действия, культурологии, логики, национальной 

интеллектуально-духовной традиции и т. д). 

Современное белорусское философское сообщество в условиях  обретения 

нашей страной суверенитета должно по-новому самоопределиться,  в том числе  

подвергнуть критической переоценке свой прошлый опыт. Затребованность 

обществом философии определяется не только фактом ее общекультурного 



значения, но и реальным вкладом в развитие культуры своего общества, 

самосознания своего народа. Государственно-политическая независимость 

Республики Беларусь открывает в этом смысле перед отечественной философией 

новые перспективы. Их нужно видеть, работать на них.  Однако это не просто.  

Философия как теоретическая система мировоззренческих знаний  

принимает самое непосредственное участие в процессах трансформации 

национального самосознания, формировании новых потребностей молодого 

поколения. Чтобы ответить на вопрос: какая философия нужна белорусам, для 

этого нужно вернуться к истокам исторической традиции, прежде всего 

«эпохам возрождения», «точкам» ее роста, подвергнуть анализу недавнее 

прошлое, осмыслить динамику новых европейских и постсоветских реалий, 

уяснить место и роль суверенной Беларуси в изменяющемся мире. Сравнивая 

себя с соседями, мы видим, что немецкая, французская или английская 

философия занимаются в первую очередь собственными проблемами, а не 

комментированием или приспособлением «чужих» концепций к собственной 

культурной и философской традиции.  В этих философиях выражен, скажем 

так, «дух» той или иной нации. Стало быть, белорусская философия в 

определенной степени также должна быть средоточием национального духа и  

«уметь выразить себя перед миром» (Р. Тагор).  Вместе с тем она является 

активной участницей  формирующегося  сегодня нового духовного 

миропорядка на просторах СНГ и современной Европы. Другими словами, 

национальная философия должна быть и относительно автономной духовной 

сферой, и в то же время быть связанной с мейнстримом развития мировой 

философии.   

 С этой точки зрения важно сохранять и умножать накопленный  позитивный 

опыт. В этом плане  считаем архиважной ту работу, которую в свое время 

проделали В. Н. Конон, Э. К Дорошевич, А. С. Майхрович, С. А. Подокшин и др., и 

которую сегодня продолжают сотрудники Института философии, готовя к изданию 

онтологию белорусской философской мысли. Акцент на корнях национальной 

истории и культуры, критический анализ (а не идеологическая апологетика) 

современной белорусской социокультурной синергии, разработка и обоснование 

способов и сценариев социальных инноваций, форм и методов воспитания «нового 

белоруса» - это и есть  «точки роста», национального самосознания, трансформации 

ментальности, которая определяет (и будет определять) наше бытие. В него должна 

научиться вглядываться отечественная философия.  Ценности национальной 

духовной культуры, зафиксированные в белорусской философской традиции, 

следует рассматривать и как маркеры национальной самоидентификации. Вот 

почему ее изучение и освоение учащейся молодежью – это  один из действенных 

способов трансформации белорусской ментальности, воспитания гражданского  

патриотизма. 

Нужны коммуникации, общение, неформальные обсуждения, нужна 

площадка для свободного публичного дискурса. В этой связи вспоминаются 

времена «философских ассамблей», организованных проф. Ю. А. Хариным. Нужен 

конструктивный диалог с властью. Способность к последнему в нашей 

интеллектуальной традиции начисто отсутствует. А вот способность потрафить по 



принципу «чего изволите» - в крови, в генах. Мало что изменилось в этих 

отношениях и сегодня. Принципиальное значение имеет и диалог с 

представителями иных форм культуры, в частности, науки, искусства, религии. В 

рамках такого рода взаимодействия считаем важной работу кафедры философии 

БГУИР, на базе которой в течение трех десятилетий проводятся Международные 

философские чтения «Великие преобразователи естествознания». 

Философия является не только хранительницей уникального духовного 

опыта народа, но и, как отмечалось выше,  формой связи с мировой 

интеллектуальной традицией.  Ее освоение помогает субъекту  овладевать 

системным мышлением, самоопределяться в культуре и истории,  критически и 

креативно мыслить. 

На статус отечественной философии, ее место в системе 

социогуманитарных наук и человекознания нужно смотреть и сквозь призму 

перспектив социокультурной динамики. Она, как нам представляется,  связана с 

укреплением суверенитета Республики Беларусь и формированием 

национального самосознания, адекватного новому статусу белорусского 

государства и белорусской нации, а также интеграцией Беларуси в европейское 

геополитическое и социокультурное пространство.   При этом нужно понимать, 

что теоретическое осмысление проблем белорусского социума и культуры 

должно сочетаться с потребностями практики, т.е. потребностями 

культивирования в национальном менталитете ценностей и установок, 

адекватных вызовам времени. Естественной, уходящей корнями в глубь 

столетий  формой их (теории и практики) связи является система образования. 

«Вымывание» же социокультурной составляющей из образовательного 

процесса чревато сведением последнего к обучению, производству 

«одномерной» личности. Это недальновидно. Ибо роль и значение воспитания, 

т.е. акцентированного формирования направленности сознания подрастающего 

поколения в ситуации нестабильности, перехода от одного типа общества к 

другому, объективно возрастает.  

Наконец, развитие отечественной философии в существенной степени 

зависит от становления и укрепления в стране основ гражданского общества. 

Гражданское общество – это система  независящих (финансово и 

организационно) от государства социальных   структур и институтов, 

преследующих (в рамках закона) свои частные цели и интересы. Эти интересы 

могут также выражаться в теоретической форме. Материальная, 

организационная  и финансовая поддержка общественными фондами 

независимых социальных исследований, критической рефлексии  – важное 

условие формирования подлинного духовного и идеологического плюрализма, 

критического мышления.  

Общий успех модернизации, построения в нашей стране основ 

постиндустриального общества неотделим от фундаментальных социальных 

реформ и изменения общественного сознания. Трансформация последнего 

связана с превращением аморфных структур белорусского менталитета в 

самодостаточное национальное самосознание, фундированного ценностями 

свободы, творчества, гуманизма, патриотизма и национального достоинства.   


