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Представлен обзор взаимодействия философов из БГУ и российских философов на протяжении столетия суще-
ствования университета в различные периоды советского времени и на современном этапе. Опыт БГУ интересен 
как пример нового университета, который был создан уже в советский период и являлся ведущим университетом 
БССР. Начиная с первых лет формирования и далее (в рамках общей периодизации) прослеживается становление 
профессиональных философов БГУ в контексте их взаимоотношений с российскими учеными. Основное внимание 
уделено конкретным персоналиям философского сообщества БГУ – докторам наук, на протяжении всего столетия 
активно взаимодействовавшим с ведущими российскими учеными. Продемонстрировано разнообразие форм и ви-
дов сотрудничества между философами двух стран (образование и научное руководство, дискуссии и оппонирова-
ние на защитах диссертаций, совместные исследования, публикации и т. п.). На конкретных примерах раскрывается 
специфика мобильности философских кадров в советское время. Показано, что взаимодействие между философами  
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двух стран охватывало большинство областей современного философского знания, включая традиционно популяр-
ные среди белорусских исследователей 2-й половины XX в. философию и методологию научного познания и исследо-
вания в области истории философии, логики, а позднее социальной философии, социологии и философии культуры. 
Помимо новаторских философских исследований, следует отметить сотрудничество в сфере становления фундамен-
тального философского образования и разработки общеобразовательных курсов. Отдельного внимания заслуживает 
институциональный контур взаимодействия философов двух стран, проявляющих себя в совместных исследованиях, 
научных мероприятиях и учебных публикациях.

Ключевые слова: Беларусь; БССР; БГУ; белорусская философия; советская философия; российская философия.
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The article provides an overview of the interaction between philosophers of Belarusian State University and philosophers 
of Russian organisations during the 100th anniversary of the university’s existence in various periods of Soviet times and at 
the present stage. The experience of Belarusian State University is as an interesting example of a new university, created 
in Soviet times already and being the leading university of the BSSR. Starting from the first years of formation and further 
(within the framework of general periodisation), the formation of professional philosophers of Belarusian State University 
can be traced in the context of their relationship with Russian researchers. The main attention is paid to specific personalities 
of the philosophical community of Belarusian State University – doctors of philosophy mainly, who have actively interacted 
with leading Russian philosophers throughout the century. The variety of forms and types of interaction between the phi-
losophers of the two countries (education and scientific supervision, discussions and defense of PhD dissertations, joint re-
search and publications, etc.) is demonstrated, the specificity of the mobility of philosophers in Soviet times is revealed with 
examples from history. It is shown that the interaction between the philosophers of the two countries covered most areas of 
modern philosophical knowledge, including both philosophy and methodology of scientific knowledge, traditionally popular 
among Belarusian researchers, and research in the field of the history of philosophy, logic, later – social philosophy, sociology 
and philosophy of culture. In addition to innovative philosophical research, cooperation in the development of fundamental 
philosophical education and the development of general education courses in philosophy is also important. The institutional 
aspects of interaction between the philosophers of the two countries deserves special attention, which manifests itself in 
joint research, scientific and educational publications, and joint events.
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Введение

Традиционно историки философии занимают-
ся изучением творчества тех или иных мыслителей, 
а также определенных интеллектуальных направ-
лений, философских идей и проблем. Вместе с тем 
в последнее время возрастает интерес к институ-
циональным аспектам философской деятельности 
(например, внимания заслуживает обзорная статья 
В. А. Куренного об институциональном изучении 
философского знания [1]). Настоящее исследование 
посвящено философским наукам в БГУ, 100-летие 
которого отмечалось в 2021 г., в частности взаимо-
действию между философами БГУ и философами 
России, многообразному и многостороннему про-
цессу обмена и взаимовлияния, который ранее ав-

торами данной статьи определен как «трансфер фи-
лософских идей» [2, c. 88]. 

БГУ, в отличие от ряда известных российских 
и украинских университетов, так или иначе опи-
рающихся на опыт дореволюционного существова-
ния [3; 4], является примером нового университе-
та, созданного в советский период в соответствии 
с целями и приоритетами новой власти. На про-
тяжении истории БГУ активное участие в его де-
ятельности принимали ученые из разных совет-
ских республик, прежде всего из университетов 
РСФСР, Института философии Академии наук СССР 
(АН СССР), других научных центров. Учитывая, что 
при создании БГУ должны были соединиться не 
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только педагогическая и научно-исследовательская 
парадигмы, но и интеллектуальная и национальная 
составляющие Беларуси, он нуждался в профессио-

1Центр. арх. Окт. революции Белорус. ССР. Ф. 205. Оп. 1. Д. 66. Л. 21.

налах, особенно в сфере общественных наук, ко-
торые являлись основой новой государственной 
идеологии. 

Начало философского образования в БГУ (1920–1930)

В 1921 г. в образованном БГУ, как и в других уни-
верситетах СССР, создана кафедра диалектического 
и исторического материализма, которая нуждалась 
в специалистах: «20 апреля 1921 года. Временное 
правление Белорусского государственного уни-
верситета доводит до сведения всех учреждений, 
научных и преподавательских лиц и граждан, что 
с 16 марта оно открыло свои действия временно 
в Москве… В Минске в ближайшее время открыва-
ется университет в составе факультетов: рабочего, 
общественных наук, медицинского, сельскохозяй-
ственного, физико-математического. Все желаю-
щие занять одну из кафедр вышеназванных фа-
культетов приглашаются подавать Временному 
правлению университета заявления с curriculum 
vitae и списком научных трудов»1. В первые годы 
становления БГУ были приглашены ведущие уче-
ные из университетов Москвы, Петербурга, других 
научных центров. Среди них – известный ученый 
В. Н. Ивановский, который окончил Московский 
государственный университет имени М.  В.  Ло-
моносова (далее – МГУ) и работал в нем, а также 
в Казанском государственном университете имени 
В. И. Ульянова-Ленина и Самарском государствен-
ном университете. В 1921–1927 гг. он стал профес-
сором, а в 1922 г. – заместителем ректора по ака-
демической работе БГУ. В Минске издано одно из 

главных его произведений под названием «Мето-
дологическое введение в науку и философию» [5–9]. 

Были не менее известны в БГУ в первые годы 
его становления и философы – уроженцы Белару-
си. Их судьба и творчество также связаны с Россией. 
С. Я. Вольфсон – автор первого в СССР учебника для 
учреждений высшего образования «Диалектический 
материализм». Он учился в университетах Гейдель-
берга, Петрограда, Москвы, а в 1919 г. окончил Ки-
евский университет св. Владимира. С. З. Каценбоген 
являлся заместителем ректора БГУ по администра-
тивно-хозяйственным делам, одним из основопо-
ложников научной социологии в СССР. Он учился 
в Петрограде, работал в должности ректора в Сара-
товском национальном исследовательском государ-
ственном университете имени Н. Г. Чернышевско-
го, Ленинградском государственном педагогическом 
институте имени А. И. Герцена, Свердловском госу-
дарственном педагогическом институте, организо-
вал и возглавил кафедру философии в Уральском го-
сударственном университете имени А. М. Горького. 
Б. Э. Быховский являлся выпускником БГУ, а с 1929 г. 
стал профессором этого университета. Он работал на 
кафедре философии в учреждениях высшего обра-
зования Ташкента, Москвы, в Институте философии 
АН СССР, был редактором и автором трехтомного тру-
да «История философии» (1940–1943).

Профессиональное философское образование в БГУ (1940–1960)

В первые послевоенные годы творческие взаи-
мосвязи белорусских и российских философов в еди-
ном пространстве СССР проявились еще больше, по-
скольку философскую науку нужно было возрождать. 
На профессиональной основе этому способствова-
ло прежде всего открытие на историческом факуль-
тете БГУ в 1947 г. отделения философии, где готови-
ли преподавателей логики и психологии. В этом же 
году в БГУ была восстановлена кафедра диалекти-
ческого и исторического материализма. Содейство-
вал развитию философии в университете и приезд 
в Беларусь специалистов из Москвы, Ленингра-
да, ряда других регио нов СССР: члена-корреспон-
дента АН СССР М. Т. Иовчука (уроженца Беларуси), 
В. И. Степанова, И. Г. Родина. Нельзя не учитывать 
влияние на развитие философии в БГУ и республике 
философской дискуссии, проходившей в Москве с 16 
по 25 июня 1947 г. Все это сыграло важную роль в ста-
новлении философии как науки и подготовке про-

фессиональных философов в Беларуси в указанный 
период.

В формировании философии 1950-х гг. в БГУ зна-
чима роль первых докторов наук, заложивших ос-
нову дальнейших исследований, участников Вели-
кой Отечественной войны. И. Н. Лущицкий в 1952 г. 
в Москве (в Институте философии АН СССР) защитил 
докторскую диссертацию «Передовая обществен-
но-политическая и философская мысль в Белорус-
сии второй половины XIX в.». Это первая докторская 
диссертация, подготовленная в Беларуси после Ве-
ликой Отечественной войны [10; 11]. С его именем 
связано возникновение научной школы исследо-
вания истории национальной философии, которая 
в СССР именовалась как «Философия народов СССР». 
В. И. Степанов в 1960 г. в Москве защитил доктор-
скую диссертацию «Философские и социологиче-
ские воззрения В. Г. Белинского». Длительное время, 
начиная с 1947 г., он возглавлял кафедру диалек-
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тического и исторического материализма БГУ [12]. 
Под руководством и при непосредственном участии 
И. Н. Лущицкого и В. И. Степанова была подготов-
лена и опубликована в Москве коллективная моно-
графия белорусских философов «О “Философских 
тетрадях” В. И. Ленина» [13]. 

В этот же период защищали докторские диссер-
тации и другие преподаватели. В качестве оппонен-
тов выступали ведущие ученые из научных центров 

РСФСР. В 1961 г. ими стали П. Ф. Протасеня, Е. К. Аза-
ренко (научный руководитель кандидатской дис-
сертации будущего директора Института филосо-
фии Российской академии наук (РАН) В. С. Стёпина), 
в 1967 г. – Г. А. Левин, в 1968 г. – Г. П. Давидюк. 

В 1966 г. на историческом факультете БГУ было 
открыто отделение философии, которое заложило 
фундамент профессиональной подготовки фило-
софских кадров в республике. 

Фундаментальные философские исследования в БГУ (1970–1980)

В 1970-х гг. в БГУ началась профессиональная 
подготовка докторов наук по различным направ-
лениям философского знания. В этом процессе важ-
на роль российских философов. Стоит привести не-
сколько примеров сотрудничества в данной области 
с учетом того, что научными оппонентами при за-
щите диссертаций выступали знаменитые ученые 
из России. Так, при защите докторской диссерта-
ции А. С. Клевчени «Вопросы истории марксистско-
ленинской философии в Польше эпохи империа-
лизма» (1970) в Совете БГУ в качестве официальных 
оппонентов выступили заведующий кафедрой исто-
рии философии народов СССР МГУ И. Я. Щипанов 
и профессор кафедры истории зарубежной филосо-
фии МГУ И. С. Нарский. Докторскую диссертацию 
И. И. Антоновича «Критика современной буржуазной 
“философии человека”» (1971) оппонировал член-
корреспондент АН СССР Т. И. Ойзерман. Оппонен-
том докторской диссертации Н. И. Жукова «Фило-
софский анализ проблемы информации» (1973) стал 
профессор философского факультета МГУ Д. И. Ду-
бровский. При защите докторской диссертации 
В. С. Стёпина «Проблема структуры и генезиса фи-
зической теории. Содержательные аспекты строения 
и эволюции теоретических знаний» (1975) оппонен-
тами были профессор философии Московского фи-
зико-технического института Э. М. Чудинов и про-
фессор кафедры истории зарубежной философии 
МГУ А. Ф. Зотов. В 1971 г. в Академии обществен-
ных наук Е. М. Бабосов (заместитель заведующего 
отделом Центрального комитета Коммунистиче-
ской партии БССР) защитил докторскую диссерта-
цию «Модернизация философско-теологической 
доктрины католицизма под воздействием научно-
технической революции».

Наиболее плодотворным в этом направлении 
оказался период 1980-х гг. За десятилетие появилось 
новое поколение белорусских философов с высо-
кой профессиональной репутацией. Именно россий-
ские философы способствовали данному процес-
су. Стоит назвать имена известных философов БГУ, 
защитивших в это время докторские диссертации 
в Совете БГУ, где в качестве оппонентов выступи-
ли ведущие российские философы, а также оппони-
рующие организации. Официальными оппонента-
ми доцента кафедры истории философии и логики 

БГУ В.Ф. Беркова при защите докторской диссер-
тации «Логико-методологический анализ научной 
проблемы» (1980) стали профессор кафедры логи-
ки МГУ Д. П. Горский и профессор кафедры истории  
зарубежной философии МГУ И.  С.  Нарский. До-
цента кафедры философии БГУ А. А.  Михайлова  
с его докторской диссертацией «Критика современ-
ной философской герменевтики» (1985) оппониро-
вали профессор кафедры истории зарубежной фи-
лософии МГУ А. Ф. Зотов и заведующая кафедрой 
философии Ленинградского горного института 
М. С. Козлова, а также Институт философии АН СССР. 
Профессор кафедры истории зарубежной филосо-
фии МГУ А. Ф. Зотов и Институт философии АН СССР 
стали оппонентами докторской диссертации доцен-
та кафедры философии БГУ А. Н. Елсукова «Мето-
дологические проблемы формирования научного 
факта» (1985). Оппонентами докторской диссерта-
ции доцента кафедры философии БГУ А. И. Зеленко-
ва «Философско-методологический анализ пробле-
мы преемственности в научном познании» (1986) 
были заведующий кафедрой философии Москов-
ского государственного института электронного 
машиностроения П. И. Дышлевый и заведующий 
кафедрой философии Московского государствен-
ного педагогического института имени В. И. Лени-
на Л. А. Микешина. Заведующий сектором матери-
алистической диалектики Института философии 
АН СССР В. С. Тюхтин и профессор философского 
факультета МГУ Д. И. Дубровский стали оппонента-
ми докторской диссертации доцента кафедры фи-
лософии БГУ Е. В. Петушковой «Роль концепций де-
терминизма и отражения в категориальном строе 
современной науки» (1986). Оппонентами доктор-
ской диссертации доцента кафедры философии 
БГУ Л. А. Гуцаленко «Философско-методологиче-
ские проблемы становления универсального чело-
века» (1988) были заведующий кафедрой философии 
и культурологии Института повышения квалифика-
ции при Ростовском государственном университете 
В. Е. Давидович и Московский государственный пе-
дагогический институт имени В. И. Ленина. Защи-
та докторской диссертации доцента кафедры фи-
лософии БГУ Ю. А. Гусева «Критика мифа о свободе 
художественного творчества в капиталистическом  
обществе (анализ гносеологических и классовых 
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корней)» (1982) состоялась на философском фа-
культете МГУ, а оппонентами стали профессор МГУ 
Д. Ф. Козлов, профессор Академии общественных 
наук С. М. Ковалев, доктор философских наук Ин-
ститута философии АН СССР Н. И. Киященко.

В 1980-х гг. в Минске (на базе БГУ) сформирова-
лась минская методологическая школа, занимав-
шаяся проблемами философии науки. Она связана 
с именем В. С. Стёпина (1934–2018), который, воз-
главив кафедру философии БГУ (1981–1987), актив-
но содействовал ее развитию. За период руководства 
кафедрой В. С. Стёпиным подготовлено 5 докторов 
наук и около 20 кандидатов наук [14]. Его идеи раз-
вивались в активном диалоге с другими советски-
ми философами, в том числе из России. В интервью 
В. С. Стёпин вспоминал: «Всеми этими поисками 
я занимался в первой половине 1967 года. Я в это 
время находился на стажировке в Москве, в МГУ. 
Часто встречался и спорил с Г. П. Щедровицким, по-
знакомился с В. А. Смирновым и В. А. Лекторским, 
Л. Б. Баженовым, которые с одобрением отнеслись 
к моим результатам» [15, с. 28]. Он также отмечал: 
«В начале 70-х годов вышли две мои публикации 
в коллективных монографиях Института филосо-
фии АН СССР – “Философия. Методология. Наука” 
(отв. ред. В. А. Лекторский), 1972, и “Практика и по-
знание” (отв. ред. Д. П. Горский), 1973. Само участие 
в таких книгах, рядом с известными московскими 
философами и естествоиспытателями уже было для 

меня престижным. Тем более что в рецензии на кни-
гу “Философия. Методология. Наука”, опубликован-
ной после выхода книги в “Вопросах философии”, 
рецензент уделил особое внимание написанному 
мной разделу “К проблеме структуры и генезиса на-
учной теории”, проанализировал его, дал в целом 
высокую оценку и указал на возможные перспек-
тивы дальнейшего развития концепции. А рецен-
зентом был Э. Г. Юдин, идеи которого оказали вли-
яние на выбор направления моих исследований» 
[15, с. 30].

Ярким событием, завершающим развитие бе-
лорусской философско-методологической школы, 
стало проведение X Всесоюзной конференции по 
логике, методологии и философии науки, которая 
прошла в БГУ с 24 по 26 сентября 1990 г. Она была 
организована совместно с Институтом философии 
АН СССР. По результатам конференции изданы ма-
териалы в 5 книгах по 13 секциям и круглым столам 
(опубликованы 363 доклада участников из разных 
стран СССР). На ней собрались ученые из Москвы, 
Ленинграда и многих других научных центров СССР 
[16; 17]. В свою очередь, став директором Институ-
та философии РАН, В. С. Стёпин продолжал поддер-
живать активные контакты с белорусским философ-
ским сообществом. Будучи почетным профессором 
БГУ, он регулярно посещал университет, участвуя 
в конференциях, выступая с лекциями и презента-
циями своих новых работ [18–20]. 

Современная философия в БГУ (1990–2021)

В 1990-х гг., после распада СССР, произош-
ли изменения во взаимоотношениях образован-
ных государств, в том числе в области философии.  
Пришлось трансформировать систему подготовки 
профессиональных кадров в Беларуси. Но и в эти 
непростые времена белорусские ученые ощущали 
поддержку философов из России, хотя взаимоот-
ношения носили статус официальных межгосудар-
ственных. После образования Высшей аттестаци-
онной комиссии Республики Беларусь (1992) по 
аналогии с российской практикой были классифи-
цированы философские специальности [21], созда-
ны советы по защите, началась работа по подготов-
ке диссертаций.

Но по-прежнему в начале 1990-х гг. для оппо-
нирования приглашались ведущие специалисты из 
России. В подтверждение приводятся примеры за-
щиты докторских диссертаций в совете по философ-
ским наукам при БГУ. На защите докторской дис-
сертации П. С. Карако «Революция в современной 
биологии и ее социальные аспекты (философско-
методологический анализ)» (1990) в качестве офици-
альных оппонентов выступили доктор философских 
наук Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета А. С. Мамзин и доктор философских наук 
Института философии РАН С. А. Пастушный. Оппо-

нентами докторской диссертации Т. Г. Румянцевой 
«Философский анализ методологических и концеп-
туальных оснований концепций человеческой агрес-
сивности» (1991) были профессор кафедры истории 
зарубежной философии МГУ А. Ф. Зотов и Институт 
философии РАН. Оппонирующей организацией док-
торской диссертации Я. С. Яскевич «Структура и ди-
намика аргументации в науке» (1992) стал Институт 
философии РАН. На защите докторской диссертации 
Н. В. Рожина «Проблемы объективной достоверно-
сти знания в западной философии (аналитическая 
традиция)» (1992) оппонентами выступили профес-
сор кафедры истории зарубежной философии МГУ 
А. Ф. Грязнов и Институт философии РАН. Заведую-
щий кафедрой философии Московского педагоги-
ческого государственного университета Л. А. Мике-
шина и Институт человека РАН стали оппонентами 
докторской диссертации Л. Ф. Кузнецовой «Науч-
ная картина мира: структура, функции, историче-
ская динамика» (1993).

В 2000–2021 гг. подобного рода творческие связи 
сохраняются, но на иных условиях. В частности, заклю-
чаются договоры о сотрудничестве с философскими 
факультетами МГУ и Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, выполняются совмест-
ные гранты Российского фонда фундаментальных  



9

История философии
History of Philosophy

исследований и Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований по акту-
альным проблемам философского знания, для чте-
ния лекций и участия в образовательных проектах 
приглашаются ведущие специалисты, формируют-
ся международные редакционные коллегии научных 
изданий (например, профессор А. И. Зеленков входит 
в состав президиума Федерального учебно-методи-
ческого объединения «Философия, этика, религиове-
дение», а профессор Т. Г. Румянцева является членом 
редколлегии известного калининградского журна-
ла «Кантовский сборник»), проводятся презентации 
книжных и журнальных изданий, осуществляется 
подготовка совместных учебников по философским 
наукам [22–24]. В ведущих философских журналах 
России представлены результаты исследований спе-
циалистов из БГУ [25]. Редакцией научного журна-
ла «Философские науки» подготовлено несколько 
белорусских номеров (№ 7, 2016; № 10, 2020; № 3, 
2022). В издании «Журнал Белорусского государ-
ственного университета. Философия. Психология» 
на базе факультета философии и социальных наук 
БГУ регулярно публикуются результаты философ-
ских изысканий российских ученых. В рамках меж-
государственных соглашений с Санкт-Петербург- 
ским государственным университетом защитили 
докторские диссертации по философским наукам 
следующие преподаватели БГУ: В. Н. Фурс на тему 
«Критическая социальная теория в западной фило-
софии 70–90-х годов XX века: типологическая ре-
конструкция» (2002), Х. С. Гафаров на тему «Фило-
софская герменевтика Г.-Г. Гадамера: становление 
и развитие» (2003), Г. А. Круглова на тему «Христи-
анская глобалистика: генезис и основные концеп-
ции» (2008). 

БГУ активно сотрудничает со специалистами, по-
лучившими профессиональное философское обра-
зование в ведущих российских университетах и ра-
ботающими в белорусских учреждениях высшего 
образования. Среди них член-корреспондент Нацио-
нальной академии наук Беларуси (НАН Беларуси) 
П. А. Водопьянов, профессор В. И. Чуешов, профессор 
Ч. С. Кирвель, доктор философских наук Х. С. Гафа-
ров (Ленинградский государственный университет 
имени А. С. Пушкина), научный сотрудник Института 
философии НАН Беларуси В. И. Павлюкевич (МГУ). 

Следует также отметить продолжающуюся тради-
цию приглашения на международные конференции 
ведущих ученых из России и другие творческие ме-
роприятия, наиболее значимые из которых состоя-
лись в 2000–2021 гг. на факультете философии и со-
циальных наук БГУ.

На международной научной конференции «Фи-
лософия и рациональность в культуре глобализиру-
ющегося мира» [26], которая проводилась 22–23 ок-
тября 2009 г., с пленарным докладом «Многомерная 
ра циональность» выступил доктор философских 
наук, профессор В. Н. Порус (Москва). 

БГУ 15 апреля 2011 г. посетили такие известные 
российские философы, как почетный профессор БГУ 
академик В. С. Стёпин, директор Института фило-
софии РАН академик А. А. Гусейнов, академик РАН 
В. А. Лекторский и главный редактор журнала «Во-
просы философии» Б. И. Пружинин. Они провели для 
преподавателей и студентов БГУ семинар на тему 
«Философия России второй половины ХХ в.». Кро-
ме того, в рамках визита ученых состоялась презен-
тация и вручение библиотеке университета книг из 
серии «Философия России второй половины ХХ в.», 
посвященных творчеству выдающихся российских 
философов того времени.

Международная научная конференция «Фи-
лософско-культурологические идеи академи-
ка В. С. Стёпина в свете современных социальных 
трансформаций» состоялась 4–5 ноября 2014 г. в БГУ. 
В ней приняли участие директор Института фило-
софии РАН академик А. А. Гусейнов, деканы факуль-
тетов философии и психологии МГУ В. В. Миронов 
и Ю. П. Зинченко соответственно и Б. И. Пружинин. 
В рамках научного форума состоялась презентация 
книги «Синтез философии, науки, культуры. К 80-ле-
тию академика В. С. Стёпина». 

В рамках Первого белорусского философско-
го конгресса совместно с Институтом философии 
НАН Беларуси на базе факультета философии и со-
циальных наук БГУ 19 октября 2017 г. прошла Меж-
дународная научная конференция «Философия и ци-
вилизационные перспективы постсовременности». 
На ней выступили ректор БГУ профессор А. Д. Ко-
роль, генеральный секретарь Международной феде-
рации философских обществ Л. М. Скарантино (Ита-
лия), директор Института философии РАН, академик 
А. В. Смирнов, академик Института философии РАН 
А. А. Гусейнов, профессор Института философии  
РАН И. К. Лисеев. Научный директор Академии Кан-
тиана, профессор Института гуманитарных наук 
Балтийского федерального университета имени 
И. Канта (Россия) Н. А. Дмитриева прочитала на фа-
культете философии и социальных наук БГУ лекцию 
для студентов. 

Б. И. Пружинин и профессор Московского педа-
гогического государственного университета доктор 
философских наук 12 февраля 2018 г. посетили БГУ. 
Были рассмотрены вопросы развития сотрудниче-
ства между белорусскими и российскими учеными 
по укреплению научных и образовательных связей, 
проведены консультации по реализации новых со-
вместных инициатив и проектов. Во время визи-
та в БГУ прошла презентация книг, посвященных 
биографии и творчеству знаменитых философов 
Г. Г. Шпета и Л. И. Шестова, серии книг «Философия 
России первой половины XX века» и др. Все эти тру-
ды были переданы в фонд библиотеки.

На Международной научной конференции «Маркс 
и марксизм в контексте современности», состо-
явшейся 26–27 апреля 2018 г. [27], с пленарным  
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докладом «Посткоммунизм и некоторые проблемы 
интерпретации марксистской традиции» выступил 
заведующий кафедрой теории и философии полити-
ки Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета доктор философских наук, профессор В. А. Гу-
торов.

9–11 апреля 2019 г. в БГУ прошло заседание 
междисциплинарной научной школы «Универси-
тет и экология культуры», на которой с докладом  
«Университет и экология культуры» выступили руко-
водитель сектора философии естественных наук Ин-

ститута философии РАН Б. И. Пружинин и профессор 
кафедры философии Института социально-гумани-
тарного образования Московского педагогического 
государственного университета. Мероприятие было 
инициировано Советом по междисциплинарным 
исследованиям, Советом молодых ученых и фило-
софскими кафедрами факультета философии и со-
циальных наук БГУ с целью обосновать социокуль-
турную миссию университета в жизни белорусского 
общества в преддверии 100-летия учреждения выс-
шего образования.

Заключение

Как было показано, взаимодействие между фи-
лософами двух стран принимало достаточно много-
образные формы и охватывало большинство обла-
стей современного философского знания, включая 
традиционно популярные среди белорусских иссле-
дователей 1-й половины XX в. философию и методо-
логию научного познания и исследования в области 
истории философии, логики, позднее – социальной 
философии, социологии и философии культуры. 
Помимо новаторских философских исследований, 
необходимо отметить и сотрудничество в области 
становления фундаментального философского обра-
зования и разработки общеобразовательных курсов. 
Отдельного внимания заслуживает институциональ-
ный контур взаимодействия философов двух стран, 
проявляющий себя в совместных исследованиях, на-
учных и учебных публикациях. Авторы настоящей 
статьи предполагают, что совместная работа может 
оказаться еще более плодотворной в случае созда-
ния исследовательских центров, образовательных 
программ, периодического научного издания, за-
регистрированного в наукометрических базах дан-

ных, реализации программы «двойных дипломов». 
Исследования общих страниц этой истории может 
стать неплохой основой для дальнейшего укрепле-
ния сотрудничества двух стран. 

Таким образом, ретроспективно осмысливая ос-
новные и разноплановые этапы сотрудничества фи-
лософов России и БГУ на протяжении 100 лет су-
ществования университета, можно с уверенностью 
констатировать значимость этого взаимного влия-
ния. В различные исторические периоды российские 
интеллектуалы оказывали и продолжают оказывать 
помощь философам БГУ. Вместе с тем происходит 
и обратное влияние. Взаимодействие философов БГУ 
не ограничивается философскими центрами Москвы 
и Санкт-Петербурга, так как в нем активное участие 
принимают философы из различных городов (Екате-
ринбург, Калининград и др.). Формы взаимодействия 
между философами БГУ и России разнообразны. Та-
кое сотрудничество является неотъемлемой частью 
истории философской науки в БГУ, как и в истори-
ях alma mater, и основой интеллектуальной культу-
ры нации, отмечающей первый столетний юбилей. 
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