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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ФИЛОСОФИЯ И ВЫЗОВЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ», ПРИУРОЧЕННОЙ К 90-ЛЕТИЮ 

ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

 

Уважаемые участники международной научной конференции! 

 

90-летие Института философии Национальной академии наук 

Беларуси является историческим событием как для Беларуси, так и для 

интеллектуального пространства современной Евразии. К своему юбилею 

Институт философии подошел с богатым творческим багажом новаторских 

идей и решений, с прочными международными научными связями и 

высокопрофессиональным коллективом ученых, которых объединяет 

любовь к науке. Институт философии Беларуси хорошо известен в 

Казахстане. Это – авторитетное научное учреждение со сложившейся 

философской традицией, уважаемый член мирового научного сообщества 

философов, передовой авангард национальной интеллигенции страны. 

Для Казахстана естественным центром притяжения в 

интеграционных процессах, как в географическом, геополитическом, так и 

в духовно-нравственном и культурно-цивилизационном отношениях, 

является евразийское пространство, дружественные государства, 

связанные общностью предшествующей совместной истории. 

Продолжающиеся развиваться в новых исторических условиях 

партнёрские, взаимовыгодные торгово-экономические, культурные, 

научно-образовательные связи с Республикой Беларусь отвечают 

коренным национальным интересам Казахстана. 

Геополитические разломы и социально-экономические потрясения, 

ознаменовавшие собой последнее столетие мировой истории и начало ХХI 

века, не уничтожили веками складывавшееся органическое единство и 

духовное согласие народов, сосуществовавших на бескрайних просторах 

Евразии. Этот бесценный опыт жизненно важен для народов евразийских 

государств и в наши дни. Поэтому важнейшей задачей институтов 

философского и социогуманитарного профиля Казахстана и Беларуси 

является содействие укреплению и расширению наших межкультурных 

связей, упрочение и защита духовных ценностей и культурных традиций 

народов Евразии, функционирующих на базе смысловых значений и 

символов сложившихся веками форм социальной солидарности, диалога 

культур и народов.  

В этом году Республика Казахстан и Республика Беларусь отмечают 

свои 30-летние юбилеи независимого развития. В эти годы наши научные 

и дружественные связи, развиваясь на новой основе, становились и 

укреплялись. Казахстанский Философский конгресс, объединяющий 
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философское сообщество нашей страны, активно сотрудничает с 

республиканским общественным объединением «Белорусское 

философское общество». Эти общественные организации провели не одно 

совместное научно-организационное мероприятие, направленное на 

обогащение философского знания и развитие научных исследований, а 

также на распространение и популяризацию среди широких слоев 

населения достижений казахстанской и белорусской философии и науки. 

Вступление в 2017 году Института философии Беларуси в 

Международную федерацию философских обществ – наиболее 

авторитетную международную организацию в области философского 

знания является важной вехой в его истории. В 2018 году Казахстанский 

Философский конгресс тоже стал членом данного международной 

организации. 

Отрадно отметить тот факт, что многие казахстанские философы 

активно участвовали в работе Первого Белорусского философского 

конгресса «Национальная философия в глобальном мире» (18–20 октября 

2017 г.), прекрасно организованным Национальной академией наук 

Беларуси и Институтом философии НАН Беларуси. Кроме того, наши 

философы участвуют в ежегодных международных научных конференциях 

на тему: «Интеллектуальная культура Беларуси», приуроченных к 

Всемирному дню философии ЮНЕСКО. При этом важно подчеркнуть, что 

это не односторонние, а двусторонние дружественные связи. Нам приятно, 

когда ученые Института философии Беларуси приезжают на 

международные научные конференции, организованные в Алматы и Нур-

Султане, и являются авторами статей в наших научных журналах.  

Особенно мы признательны директору Института философии 

Беларуси, видному ученому и организатору философских исследований 

А.А. Лазаревичу, который не только делегирует сотрудников Института 

участвовать в работе казахстанских конференций, но и сам неоднократно 

был участником крупных международных научных форумов в Республике 

Казахстан. Мы также благодарны ему за работу в Международном 

редакционном совете журнала нашего института «Аль-Фараби». 

Несомненно, исследования в области философских наук должны 

помочь обществу в решении фундаментальных проблем современного 

общественно-политического, духовно-нравственного и культурного 

развития, которое направлено на формирование нового качества нации, 

опирающейся на национальный код, лучшие традиции, ценности и 

остающейся конкурентоспособной в условиях новой реальности. 

Неслучайно в современных условиях возрастает социальный, научный и 

образовательный запрос в решении проблем мировоззренческого и 

духовно-нравственного характера, где роль философии уникальна и 

значительна. Философские размышления, рассуждения и реминисценции 

над духовной модернизацией общества не только возвращают нас к 
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ценностно-смысловым истокам прошлого, но и заставляет задуматься о 

реалиях настоящего и будущего, о будущем наших государств, поколений, 

мира в целом. Наше дальнейшее сотрудничество должно быть нацелено на 

совместное решение этих проблем, залогом чего является наш 

многолетний опыт плодотворных научных контактов, проверенная 

временем дружба и дружеские отношения.  

Уважаемые участники международной научной конференции! 

Открытое и доверительное обсуждение наиболее важных и актуальных 

проблем философии всегда способствует развитию гуманитарного знания, 

играющего значительную роль в современном мире. Философия всегда 

оказывала и продолжает оказывать воздействие на умы людей, сознание 

общества и личности, оставаясь в эпицентре международного научного 

сотрудничества и взаимодействия с исследовательскими центрами и 

учеными разных стран, в фокусе любознательного интереса молодого 

поколения, в диалоге культур Востока и Запада.  

Дорогие коллеги! От всей души поздравляю коллектив Института 

философии НАН Беларуси с юбилейным годом! Желаю Институту 

огромных творческих успехов, крупных социально-значимых научных 

проектов и разработок, профессионального долголетия и покорения новых 

вершин философии.  

Позвольте также пожелать участникам международной научной 

конференции плодотворной работы в дни научного форума, а Республике 

Беларусь - процветания в единой семье народов Евразии и успешного 

продвижения по пути независимого развития! 

 

 

 

Директор Института философии, политологии 

и религиоведения Комитета науки МОН РК,  

академик НАН РК, доктор социологических наук,  

профессор Сейдуманов Серик Турарович 
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Раздел 3   ВЫЗОВЫ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ В XXI ВЕКЕ: СОЦИАЛЬНО-

ФИЛОСОФСКОЕ И ФИЛОСОФСКО-

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

 

 

ОТ ПЛЮРАЛИЗМА ИДЕЙ –  

К СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОМУ ЗНАНИЮ 

Т. И. Адуло 

На мировом интеллектуальном поле и постсоветском пространстве 

за последние годы накопилось огромное количество разнообразных идей, 

концепций и теорий, относящихся к предметной области философии 

истории. Из них можно назвать такие, как индустриальное, 

постиндустриальное, сетевое, ноосферное, информационное, цифровое, 

креативное и другие общества. Обилие трактовок социума обусловлено 

объективными и субъективными причинами. Объективные причины 

сложившейся ситуации заключаются в чрезмерной динамичности 

современного общества. В его бытии и функционировании ежедневно и 

ежечасно появляются не известные ранее грани. А кроме того, казалось 

бы, устоявшиеся его структуры тоже активно наполняются новым 

содержанием, требующим теоретического осмысления. Все это ведет к 

тому, что аналитики акцентируя внимание именно на новом содержании и 

абсолютизируя его, забывают нередко о тех устоявшихся основаниях, 

которые породили это новое. А это уже субъективные причины обилия 

трактовок современного социума. 

С одной стороны, множество социальных концепций способно дать 

более полную картину современных общественных процессов. Но, с 

другой стороны, не позволяет исследователю сконцентрировать внимание 

на главном, существенном, определяющем, составляющем сущность 

социального бытия, препятствуя тем самым выработке научной 

социальной теории. А именно такая теория нужна человечеству в нашу 

разбалансированную эпоху. 

Предстоит разработать не только научную, но и активную, 

действенную социальную теорию, базирующуюся на глубоком и 

всестороннем изучении самого общественного бытия. Гегель, в свое время 

отдавший дань уважения истории философии и очень многое сделавший 
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для того, чтобы превратить ее в научную дисциплину, тем не менее, 

советовал весьма взвешенно относиться к идеям и мыслям из прошлых 

эпох, ибо это «означало бы возвращение более образованного, глубже 

проникшего в себя духа вспять, к более ранней системе» [1, с. 106]. А ведь 

главной задачей философии является не воспроизведение прошлого, а 

созидание нового, проецирование будущего. Гегель прав. 

В этой связи выскажемся о проекте так называемой практической 

философии, к которой в последние годы проявляется активный интерес. 

По сути, этот проект не является новым – еще древние греки стремились 

вырабатывать полезные для общества философские идеи. «Пусты слова 

того философа, – отмечал Эпикур, – которыми не врачуется никакое 

страдание человека. Как от медицины нет никакой пользы, если она не 

изгоняет болезней из тела, так и от философии, если она не изгоняет 

болезни души» [2, с. 232]. Аристотель, например, наряду с определением 

предмета и сущности философии впервые создал систему базовых 

философских категорий, т. е. тот инструмент, посредством которого 

познающий субъект имеет возможность не только воспроизводить в своем 

мышлении объективно существующие связи между явлениями и 

процессами окружающего мира, т. е. познавать этот мир, но и выстраивать 

к нему свое отношение, проецировать и творить его. До сих пор 

человечество пользуется разработанным древнегреческим мыслителем 

методом получения научного знания – теорией аподиктического 

(«доказательного») силлогизма, проще говоря, формальной логикой, 

несмотря на то, что в конце ХIХ – ХХ в. получили развитие многозначная, 

интуиционистская, конструктивная, символическая и другие логики. 

Р. Декарт является родоначальником отличной от схоластики новой науки, 

Ф. Бэкон – разработчиком эмпирической теории познания. 

Но, пожалуй, наиболее концентрированно идея практической 

философии выражена К. Марксом в его одиннадцатом тезисе о Фейербахе, 

гласящем следующее: «Философы лишь различным образом объясняли 

мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» [3, с. 4]. На 

протяжении всей своей жизни классики марксизма разрабатывали именно 

такую практическую философию, способную стать теоретической основой 

программы переустройства мира на гуманистических основаниях, и в этом 

плане многого достигли. 

В наши дни актуальность практической философии возрастает. При 

этом важно не только наличие практической философии. Намного важнее 

наполнить ее полезным для общества содержанием. Для проектирования 

будущего нашего государства назрела потребность в разработке развитой 

философско-исторической теории, выстроенной на национальной 

эмпирической базе (имеются в виду национальные экономические, 

социологические, политологические исследования). Это не означает отказа 

от наработок ученых из других государств. Но не следует переоценивать 



54 

их научный потенциал, и тем более не учитывать их идеологическую и 

политическую заданность. Необходимо более системное философско-

теоретическое понимание механизма функционирования социума для 

прогнозирования общественных процессов. Осуществить это можно путем 

диалектического синтеза двух планов исследования социума – абстрактно-

теоретического и конкретно-исторического. Абстрактно-теоретический 

план предполагает разработку понятийно-категориального аппарата 

философии истории. Представляется важным создать систему понятий и 

категорий, которая бы позволила на принятом в научном сообществе языке 

излагать авторское видение решения той или иной проблемы 

общественного бытия, дискуссировать с оппонентами и т. д. Но 

абстрактно-теоретическое исследование общества в конечном счете 

базируется на конкретно-историческом материале. Поэтому только 

диалектический синтез абстрактно-теоретического и конкретно-

исторического планов исследования позволяют ученому раскрыть 

сущность социума и на базе этого спрогнозировать его динамику. 

В научном плане представляет интерес социальность как 

специфический феномен бытия и как одна из базовых категорий 

философии истории. Феномен социальности можно представить в виде 

системы исторически складывающихся и воспроизводящих себя 

взаимосвязей и взаимоотношений между людьми в процессе их 

жизнедеятельности, которые определяют типы и формы организации 

общества, а также характер и направленность исторического процесса. 

Категория «социальность» позволяет воспроизвести в мышлении 

первичную клеточку индивидуального и социального бытия в ее динамике, 

а следовательно, дает возможность осмыслить и сам механизм 

функционирования общества в конкретные исторические эпохи. Именно 

поэтому она должна стать важнейшим объектом теоретического анализа 

для философов и ученых-гуманитариев в целом. Следует выделить три 

аспекта феномена социальности. Во-первых, раскрыть логику развития 

идеи социальности в философской мысли. Во-вторых, осуществить 

корреляцию философского и исторического осмысления социальности с 

самим историческим процессом, то есть скоррелировать логическое и 

историческое. Наконец, выявить специфику развития социальности в 

белорусском обществе за последние десятилетия с учетом тех глобальных 

изменений, которые в нем произошли в результате перевода 

хозяйственной жизни (экономического базиса) на так называемый 

рыночный путь развития. 

В рамках философии истории важно продолжить теоретическое 

осмысление социальных коллизий современного социума, выявить 

объективные и субъективные онтологические основания его 

нестабильности. При этом признать в качестве безусловного тот факт, что 

объективные основания нестабильности проистекают из онтологии самих 
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общественных процессов – атрибутивного характера социальных 

противоречий, вне которых развитие социального организма 

проблематично. Субъективные основания нестабильности общества 

связаны с деятельностью самих участников социальных процессов – 

людей, начиная с рядовых граждан и заканчивая политиками и 

государственными деятелями. 

В современную драматичную историческую эпоху значительно 

возрастает роль диалектики как орудия мыслящего духа. Именно 

диалектическое мышление в состоянии вскрыть основные противоречия 

современного глобального мира, выявить их сущность, потенции и 

динамику, отыскать адекватные способы их разрешения. Именно 

диалектика нацеливает философов на познание не внешних, вербально 

воспринимаемых социальных явлений и процессов, а внутренних, скрытых 

от внешнего наблюдения механизмов общественного развития, 

постигаемых посредством абстрактного мышления, что позволяет понять 

природу и сущность современных социальных кризисов, рисков и угроз, 

дает возможность выработать конкретные предложения по их 

предотвращению. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В РАЗВИТИИ 

СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Ю. В. Александренков 

Идея социальной справедливости лежит в основании 

функционирования социального государства и социального прогресса. 

Социальная справедливость по-разному трактуется сторонниками 

различных идеологических доктрин, зависит от особенностей 

исторического развития общества и институциональной среды. 

Выделяют три принципа справедливости в распределении благ: по 

потребностям, по заслугам и равное распределение [2]. Данные принципы 

доминируют в различных социальных структурах. 

Согласно типологии, предложенной К. Эспин-Андерсеном, 

выделяют либеральный, консервативно-корпоративистский и социал-

демократический типы социального государства [1]. Соответственно, 
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