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Феномен национальной философии рассматривается в четырех аспектах. Во-первых, внимание уделяется дис-
циплинарному аспекту, где национальная философия предстает как организованная деятельность по производству 
гуманитарного знания и методологическому обеспечению научно-технической деятельности. Во-вторых, нацио-
нальная философия интерпретируется сквозь призму философской культуры как совокупности ценностных и по-
знавательных ориентаций, передающихся от поколения к поколению. В-третьих, национальная философия рассма-
тривается в аспекте традиции исследования философской мысли народа, государства на путях его исторического 
становления. В-четвертых, национальная философия характеризуется в аспекте философских оснований нацио-
нальной идеи, идеологии государственного и культурного развития. Подчеркивается, что национальная философия 
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выполняет важнейшую роль в обеспечении культурного многообразия, служит гарантом преемственности духовных 
традиций социума, является в современном мире источником эвристических средств для поиска эффективных ло-
кальных ответов на глобальные проблемы социоприродного развития.
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In the article, the phenomenon of national philosophy is discussed in four aspects. First, in the disciplinary aspect, where 
it is presented as an organized activity for production of humanitarian knowledge and methodological support of scientific-
technical activity. Second, national philosophy is interpreted through the prism of philosophical culture as a complex of 
value and cognitive orientations that are transmitted from generation to generation. Third, national philosophy is considered 
in the aspect of tradition of the study of philosophical thought of people and state on the path to its historical formation. 
Fourth, national philosophy is characterized in the aspects of philosophical grounds of the national idea, ideology of state 
and cultural development. It is underlined that national philosophy plays an important role in ensuring cultural diversity, 
serves as a guarantee of continuity of spiritual traditions of society. In the modern world, it serves as a source of heuristic 
tools for the search of effective local responses to global problems of social-natural development.
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Развитие национальной философии является 
не только значимой теоретической проблемой, но 
и  одним из приоритетов научно-гуманитарной 
политики государства. Вместе с тем употребление 
понятия «национальная философия» и  сама фик-
сация этого феномена оставляют немало вопросов 
национальной философии. 

Во-первых, в  политическом и  культурологиче-
ском дискурсе уже укоренилось понятие «постна-
циональный мир», связанное с идеей уменьшения 
роли национального государства в  условиях тре-
тьей волны цивилизационного развития, выска-
занной Э. Тоффлером в  одноименной книге  [1]. 
В  этом плане возникают вопросы: «Как выживать 
национальной философии в  постнациональном 
мире?» «Может ли она выполнить роль фактора но-
вой национальной идентичности?» «Или в  таком 
качестве она будет только препятствовать пози-
тивному вектору интеграции – вектору реализации 
принципа всечеловеческой общности в ее кантов-
ском понимании?»

Во-вторых, глобальное технологическое разви-
тие предельно заостряет вопросы о нравственных 
императивах техногенной культуры, которые да-
леки от национального своеобразия. Футурологи 
предсказывают возникновение технологической 
сингулярности, саморегулируемого искусствен-
ного интеллекта, арсенала средств управления 
телесностью. Перед лицом этих явлений, словно 
по словам апостола Павла, не будет «ни эллина, ни 
иудея». В партнерство или противоборство с объ-
ектом техносферы вступает не представитель этно-
са, религии, группы, а просто человек как носитель 

предельных критериев человеческого, выразитель 
потенциалов ценностного и рефлексивного созна-
ния.

Однако, с другой стороны, не то ли единствен-
ное отличает людей от машин, грозящих в недале-
ком будущем радикально превзойти возможности 
человеческого разума, что именно человек облада-
ет даром неуниверсального, пристрастного, субъ-
ективного и творческого сознания? Антропологи-
ческий кризис глобализации чаще всего связывают 
именно с тем, что массовая культура возделывает 
только стандартные формы сознания, простые, 
клиповые композиции образов и  переживаний. 
В  этом отношении просветительский рациона-
лизм, некогда мечтавший об одном для всех языке, 
об аксиосфере, зиждущейся только на универсаль-
ных, всем понятных ценностях, рискует предстать 
в несколько карикатурном обличье предельно по-
литкорректного общества потребления. Драма ра-
ционализма в  массовом обществе, наглядно по-
казанная еще философами франкфуртской школы 
[2; 3], напоминает о необходимости сделать своего 
рода прививку многообразия в  социокультурную 
среду.

Однако здесь возникает еще одна проблема. 
Крах политики мультикультурализма в  западном 
обществе, о котором много говорят сегодня, пока-
зывает, что форсирование этнического, религиоз-
ного сознания чревато рисками для социального 
мира и  даже новыми формами дискриминации: 
подавление большинства номинальным мень-
шинством. В этом плане необходимо вспомнить 
базовое определение. Эстетика – прекрасное, 
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связанное с представлением об упорядоченном 
многообразии. Социальное пространство сегодня 
остро нуждается в  нерепрессивном упорядочива-
ющем начале, в  качестве которого может высту-
пить система взглядов, связывающая между собой 
ценность единичного, самоидентичного и  пони-
мание универсального. Из всех форм обществен-
ного сознания таким началом может служить толь-
ко философия.

Национальную философию, выступающую се-
годня характерной чертой национальной культу-
ры, можно рассматривать по крайней мере в четы-
рех аспектах.

1. В дисциплинарном аспекте национальная 
философия предстает как организованная дея-
тельность по производству гуманитарного знания 
и  методологическому обеспечению научно-тех-
нической деятельности, которая на уровне нацио-
нального государства оформлена определенными 
институтами, системой воспроизводства кадров, 
нормами профессионального этоса, эталонами по-
ведения внутри сообщества и широкой социальной 
среде. Становление этой организованности – дли-
тельный процесс. В истории многих стран (в том 
числе и Беларуси) имеется различие философских 
и нефилософских эпох. Для последних характерно 
существование философии в  иноприродных фор-
мах, обретающих подлинно философское звучание 
лишь при последующей интерпретации в  рамках 
национальной школы историко-философских ис-
следований. Так, в истории Беларуси имеются фи-
лософские эпохи барокко, Просвещения, советской 
и  постсоветской гуманитарной культуры, а  также 
реконструктивные эпохи Средневековья, Возрож-
дения, романтизма и народничества, в ракурсе ко-
торых непрерывность национальной философской 
традиции обеспечивается прежде всего современ-
ными исследовательскими средствами.

2. Национальная философия интерпретируется 
сквозь призму философской культуры как со-
вокупности ценностных и познавательных ориен-
таций, передающихся от поколения к  поколению. 
Например, можно вести речь о Логосе древних гре-
ков, о  христианском подвижничестве философии 
Средневековья, о гуманизме Возрождения и  т. д. 
Разумеется, нельзя говорить о том, что такие поня-
тия как Логос, дао или, к примеру, «универсалия» – 
это эксклюзивное достояние греческой, китайской, 
средневековой культур. Они, обрастая самыми 
разными логико-символическими контекстами, 
становятся общим содержанием глобального фи-
лософского процесса, находят место в  дискуссиях 
самой различной направленности. Однако в то же 
время сама возможность дискуссии вокруг этих по-
нятий говорит о том, что пути к их интерпретации 
остаются сущностно различными.

Индивидуальность стилистик мышления, кото-
рая сохраняется даже в  применении к  предметам 
всеобще-абстрактного характера – это постоянная 
и, видимо, неотъемлемая характеристика спосо-
ба бытия человека в  символическом пространстве. 
Стилистически различаются не только литература, 
музыка и театр, но и, например, стили программи-
рования, способы алгоритмизации, применяемые 
выходцами из стран Востока и Запада, о чем хоро-
шо знают специалисты IT-индустрии. От культуры 
к культуре изменяются понимания демократии, со-
циальной ответственности и  справедливости, ген-
дерных ролей и многого другого. Вполне адекватно 
это можно транслировать и на сферу философского 
мышления. Сложное целое, состоящее из особой 
стилистики работы с философскими универсалия-
ми, с одной стороны, и особых же предметов мысли, 
отражающих уникальность той или иной социокуль-
турной системы на историческом горизонте – с дру-
гой, и есть определение философской культуры.

Именно рассмотрение философской культуры, 
складывающейся в  ту или иную эпоху, дает ключ 
к  адекватному пониманию национальной фило-
софской традиции. Однако в то же время философ-
ская культура, как и культура вообще, – это не «вещь 
в себе». Ее феномен раскрывается в определенной 
исследовательской оптике. Этот необходимый угол 
зрения формируется прежде всего в деятельности 
национальной историко-философской школы.

3. Национальную философию, в  связи с выше 
сказанным, можно рассматривать в  аспекте тра-
диции исследования философской мысли на-
рода, государства на путях его исторического ста-
новления. В ряде случаев, учитывая определенный 
синкретизм философского мышления, в его ареал 
включаются общественно-политическая, эстети-
ческая, религиозная, экологическая мысли, закре-
пленные в  соответствующих письменных памят-
никах. 

Деятельность историко-философской школы – 
это всегда та или иная форма синтеза традиций. 
Так, если говорить сегодня о нарративе белорусской 
философии, то его составляющие – тексты, произ-
ведения – созданы в рамках разных мировоззрен-
ческих систем, стилей научного и художественного 
творчества. Следовательно, история белорусской 
философии – это не только археографическая, но 
и в значительной степени конструктивная или, как 
говорится, положительная дисциплина. Создание 
общей картины истории философской мысли Бе-
ларуси – это показ ее в виде определенной галереи 
полотен, которые, в сущности, объединены общей 
темой, но в то же время воплощают разные стили, 
задачи и интенции философского творчества. Рабо-
та по созданию такой картины – самостоятельный 
творческий акт, в котором исследователь – наш со-
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временник – обретает не только понимание тради-
ции, но и практику самопонимания, самопроекти-
рования. 

4. В Беларуси, как и  во многих других государ-
ствах, историко-философская традиция по мере 
развития как бы возрастает сама над собой, рас-
ширяя поле внимания с вопросов внутри дисци-
плинарного характера на проблемы осмысления 
архитектуры и динамики всей социокультурной си-
стемы. Именно поэтому национальная философия 
предстает перед нами и  в  аспекте философских 
оснований национальной идеи, идеологии го-
сударственного и  культурного строительства. 
Собственно философской задачей в  этом ключе 
является осмысление опыта построения государ-
ственности, раскрытие особенностей социально-
политической модели государства в  сравнении 
с  другими моделями. В этом смысле Республи-
ка Беларусь, как новое независимое государство, 
представляет собой уникальный в центрально-вос-
точноевропейском регионе случай для изучения. 
Страна не прошла стадию тотальной десоветиза-
ции, в  ней не утвердился экстремальный нацио-
налистический дискурс и была принята многовек-
торная интеграционная политика с акцентом на 
евразийскую интеграцию. Для того чтобы понять 
причины и  перспективы такого выбора белорус-
ского общества, необходим особый теоретический 
и методологический инструментарий социальной 
науки, не совпадающий с российским, украинским 
или литовским. Создание этого инструментария 
само по себе выступает важнейшим фактором 
спецификации белорусской национальной фило-
софии. То же можно сказать и в отношении фило-
софских традиций других стран.

Подчеркнем еще раз: национальная философия 
не должна быть философией национальной ис-
ключительности. Восприятие ее в  таком качестве 
противоречит самой логике развития философско-
го знания в  истории цивилизации. Национальная 
философия – это характеристика дисциплинарно 
и  дискурсивно оформленной философской куль-
туры, складывающейся на путях исторического 
становления того или иного народа и отражающей 
специфику национально-государственного строи-
тельства.

Принято считать, что национальную филосо-
фию делают возможной два условия: прежде всего 
связь с историей мысли в  ареале нациогенеза и 
затем выражение мысли на национальном языке. 
Значение этих условий хорошо понимал Г. В. Ф. Ге-
гель, когда писал известному немецкому фило-
софу, поэту и переводчику И. Г. Фоссу: «Лютер за-
ставил говорить по-немецки Библию, Вы – Гомера, 
это величайший дар, который можно дать народу, 
ибо народ… не может осознавать все то превос-
ходное, что он познает, пока не сможет сделать это 

по-настоящему своим собственным и  овладевать 
им на своем собственном языке» [4, с. 248–249]. Об 
этих же двух критериях говорил и  известный ки-
тайский философ ХХ в. Ф.  Юлань: «То, что делает 
национальную философию народной гарантирует, 
что это не просто философия нации, но националь-
ная философия, это очевидно то, благодаря чему 
философия излагается в  соответствии с историей 
нации и выражается на языке нации»1 [5, p. 191].

Сказанное не дает права интерпретировать язы-
ковой фактор слишком узко. Он, безусловно, важен, 
но даже Ф. Юлань ставит его во взаимозависимость 
с историческим путем нации, который далеко не 
всегда проложен в колее одного единственного на-
родного языка. Так, Беларусь исторически находи-
лась и продолжает находиться на перекрестке раз-
личных культур и систем ценностей, философские 
взгляды и  произведения излагались на многих 
языках, имеющих в том числе и  государственный 
статус. 

Вместе с тем можно с уверенностью говорить 
о том, что и  сам философский процесс является 
важным условием становления языковой среды 
культуры. Именно в  рамках философского зна-
ния отрабатываются понятийные формы, важные 
как для самопонимания культуры в  целом, так 
и  для осуществления конкретных социокультур-
ных практик, например, политических, управлен-
ческих, образовательных и  др. Философствование 
на национальном языке – это важный фактор на-
ционально-культурного строительства. Однако ис-
пользование национального языка не может быть 
сугубо декоративным, оно накладывает на мыс-
лителя определенные обязательства, связанные 
с вовлечением в  орбиту философской рефлексии 
специфических вопросов сущности и  перспектив 
национально-культурного развития, а  также экс-
пликацией черт ментальности нации, как склады-
вающихся на длительном историческом интервале, 
так и характеризующих современную эпоху. Фило-
соф не просто описывает символические миры, он 
конструирует понятийное пространство культуры. 
Тем самым его работа имеет долгосрочный эффект 
для культурной политики, образовательно-воспи-
тательной системы, работы СМИ.

Необходимо сказать несколько слов о том, как 
именно складывалась философская культура Бе-
ларуси. Традиционными координатами ее пони-
мания служит дихотомия Запад – Восток, т.  е. Ев-
ропа – Россия. Мировоззрение той среды, которая 
в  белорусском интеллектуальном пространстве 
обозначается как «Запад» – это продукт сложного 
сочетания мировоззрения и  ценностей латинской 
цивилизации, христианства, новоевропейской на-
уки, рационализма социальных проектов Просве-
щения и  иррационалистических установок фило-
софии жизни, экзистенциализма ХХ в. В облике же 

1 Перевод наш. – Л. А.
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философской мысли России запечатлелись прежде 
всего черты византийской философской традиции, 
дискуссии славянофилов и  западников середины 
XIX в., социалистические идеи и богоискательство 
Серебряного века. 

Отличие белорусской философии от названных 
доминант обусловлено уникальностью культурно-
исторических условий ее развития. В этом плане 
сыграла роль особая геополитическая ситуация 
Беларуси – ее положение «на рубеже двух миров, 
двух культур», как характеризовал ее Вацлав Ла-
стовский. На протяжении столетий белорусские 
земли были местом встречи двух христианских 
цивилизаций Европы, на них протекали жестокие 
военные конфликты, вынашивались амбициозные 
геополитические планы. Однако на белорусских 
землях формировались и  прочные традиции диа-
лога культур, духовного взаимообогащения этно-
сов и конфессий, компромисса, согласия и общече-
ловеческой солидарности.

Одна из самых ярких страниц интеллектуаль-
ной истории Беларуси – культура Возрождения 
и  Реформации. На стыке западноевропейских 
и  русско-византийских идейно-мировоззренче-
ских установок, носителями которых выступали, 
с одной стороны, католицизм и  нарождающее-
ся протестантское движение, а  с другой – право-
славная церковь, формировался стиль мышления, 
характерный для выдающихся просветителей Бе-
ларуси Николая Гусовского, Франциска Скорины, 
Сымона Будного, Льва Сапеги, Симеона Полоцкого 
и др. В XVII–XVIII вв. полемика в сложном много-
угольнике православной, католической, униатской 
и  светско-либеральной идеологий породила ори-
гинальный феномен белорусского просвещения, 
представленный именами Казимира Нарбута, Мар-
тина Почо́бута-Одляницкого, Соломона Маймона, 
Яна Снядецкого, Анёла Довгирда и др.

Влиятельной мировоззренческой матрицей 
в  рамках белорусской мысли XIX  в. выступил за-
паднорусизм, концепция которого оформилась 
в трудах Михаила Кояловича. Одновременно с этим 
в литературных и политических выступлениях Ка-
стуся Калиновского, Франтишка Богушевича, Яна 
Борщевского, Янки Лучины и других складывался 
гуманистический императив, связанный с идеей 
о политической, социальной и культурной эманси-
пации белорусского народа, а прежде всего – обе-
здоленных слоев. На этом двусоставном базисе 
была построена национально-освободительная 
идеология первой четверти ХХ в., имевшая не толь-
ко философско-теоретическое, но и  образно-ху-
дожественное выражение, прослеживаемое в ком-
позиции и содержании литературно-философских 
эссе Владимира Самойло, в  программной работе 
Игната Абдираловича «Адвечным шляхам» [6], про-
изведениях белорусских поэтов-классиков.

Новым этапом в становлении философской тра-
диции Беларуси стало формирование дисципли-

нарно оформленной философской мысли в рамках 
советской философии, что было связано с работой 
факультета общественных наук Белорусского госу-
дарственного университета со времени его откры-
тия в 1921 г., с деятельностью обществоведческих 
секций Института белорусской культуры в  первое 
десятилетие существования БССР, а  также с соз-
данием Белорусской академии наук в 1929 г. и в ее 
составе – Института философии и  права в  1931 г. 
Последовательно в  стране складывались сначала 
традиция социально-философского анализа, отве-
чающего задачам государственного строительства 
Беларуси в составе СССР, а затем – влиятельная фи-
лософско-методологическая традиция, ярчайшим 
феноменом которой стало формирование Минской 
методологической школы под руководством ака-
демика В. С. Стёпина и, наконец, система исследо-
ваний в  области истории белорусской и  мировой 
философии.

Что можно считать важнейшим итогом развития 
белорусской философии в русле профессиональной 
философской деятельности на сегодняшний день? 
Это прежде всего формирование комплекса идей, 
историко-философских знаний и ценностей обще-
ственного сознания, связанных с понятием циви-
лизационно-культурной субъектности Беларуси 
как нации-государства в  современном глобали-
зирующемся мире. Основой данной субъектности 
выступает неотчуждаемый феномен общественной 
жизни – национальная культура, а прежде всего 
ее духовно-культурная составляющая, в  сердце-
вине которой находится национальная философ-
ская мысль. Этот лейтмотив четко прослеживается 
в работе Института философии НАН Беларуси над 
изданием многотомной «Истории философской 
и общественно-политической мысли Беларуси» [7].

В опоре на принцип цивилизационно-культур-
ной субъектности актуальным оказывается про-
цесс формирования и  роста интеллектуального 
капитала Беларуси – системы знаний, информа-
ции, моделей поведения, моральных принципов 
и норм, а также механизмов их сохранения и пере-
дачи от поколения к  поколению, которая обеспе-
чивает развитие общества, его потенциал к инно-
вационному росту, способность адаптироваться 
к  новым глобальным условиям. Раскрытие этой 
проблематики выводит исследование на более об-
щее понимание гуманитарных основ обществен-
ной безопасности, повышение степени социаль-
ной интеграции, укрепление гражданского мира, 
развитие методов социогуманитарной экспертизы 
новых технологий.

Наконец, важной составляющей философского 
процесса в  стране сегодня является обоснование 
векторов и путей регионального и глобального со-
трудничества, интеграции Беларуси в евразийское 
и  общемировое социокультурное пространство. 
Это поле философского исследования охватывает 
проблемы диалога культур и  религиозных тради-
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ций, формулирования национальных интересов 
и приоритетов, уточнение принципов сотрудниче-
ства государств. Важно отметить, что белорусская 
философия сегодня сама является важным участ-
ником системы международного сотрудничества, 
проводником того, что называют народной и гума-
нитарной дипломатией. 

Особым достижением белорусской философии 
в  организационной сфере можно признать созда-
ние в 2015 г. первой в истории страны кластерной 
научно-инновационной структуры – Республикан-
ского центра фундаментальной и  практической 
философии. В 2017 г. на национальной конферен-
ции философов и ученых было учреждено Белорус-
ское философское общество. 

В заключение отметим, что на современном 
этапе философского процесса в  Беларуси апроби-
руется на практике модель функционирования на-

циональной философии как культурогенной сре-
ды. В современном мире она служит источником 
эвристических средств для поиска эффективных 
локальных ответов на глобальные проблемы соци-
оприродного развития.  Велика роль национальной 
философской школы в  формировании гуманитар-
ной культуры личности – субъекта креативного 
класса и основного проводника экономики знаний, 
обладающего не только универсальными техноло-
гическими компетенциями, но гуманистическим 
культурным багажом. 

Объединяя потенциалы универсалий культуры 
как аттракторов глобального развития стилистик 
мышления, укорененных в  жизненных мирах ло-
кальных общностей, национальная философия 
выполняет важнейшую роль в  обеспечении куль-
турного многообразия, служит гарантом преем-
ственности духовных традиций социума.
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