
3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ФИЛОСОФИЯ 

В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 

Материалы Первого белорусского 

философского конгресса 

(Республика Беларусь, г. Минск, 

18–20 октября 2017 года) 

ДОКЛАДЫ 

Минск  

«Право и экономика» 

2018 



4 

УДК 1(476)(043.2) 

ББК  87.3(4Беи)я43 

Н35 

Редакционная коллегия: 

В. Г. Гусаков (председатель), А. А. Коваленя, В. Ф. Гигин, 

А. И. Зеленков, А. А. Лазаревич, В. И. Чуешов, Я. С. Яскевич 

Рецензенты: 

доктор философских наук, профессор, академик Д. И. Широканов, 

доктор философских наук, профессор, член-корреспондент 

Л. Ф. Евменов 

Рекомендовано к печати Ученым советом Института философии 

НАН Беларуси (протокол № 3 от 26.01.2018 г.) 

Н35 Национальная философия в глобальном мире : материалы Первого 
белорусского философского конгресса (Республика Беларусь, г. Минск, 
18–20 октября 2017 г.). Доклады / НАН Беларуси, Ин-т философии НАН 
Беларуси. – Минск : Право и экономика, 2018. – 766 с. 

ISBN 978-985-552-768-9. 

Сборник содержит тексты докладов, подготовленных участниками Первого белорусского 
философского конгресса «Национальная философия в глобальном мире» (Республика Беларусь, 
г. Минск, 18–20 октября 2017 года). Представленные научные работы отражают современное 
понимание роли и места философского знания в научной картине мира, статуса национальных 
философских традиций в глобальной философской культуре. Предложены перспективные 
теоретико-методологические инструменты изучения и моделирования глобальной 
социодинамики, понимания личностных основ духовно-культурного развития, создания и 
реализации трансдисциплинарных исследовательских программ в сфере фундаментальной 
науки, проектирования человеко-машинных взаимодействий в русле трендов социальной 
информатизации, реализации императивов устойчивого социоприродного развития. 

Книга предназначена ученым, преподавателям философии и социально-гуманитарных 
дисциплин, общественным экспертам, работникам органов государственного управления, 
специалистам системы образования и воспитания, а также всем, кто использует в своей работе 
актуальные наработки в области философии и трансдисциплинарной методологии. 

УДК 1(476)(043.2) 

ББК 87.3(4Беи)я43 

Подготовлено при поддержке Белорусского 

республиканского фонда фундаментальных исследований 

ISBN 978-985-552-768-9 © ГНУ «Институт философии НАН Беларуси», 2018 
© Оформление. ИООО «Право и экономика», 2018 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1   Философское знание в цивилизационной перспективе .... 12 

1.1   Феномен национальной философии в глобальном мире ...................... 12 

В. Г. Гусаков. Роль философии в национально-государственном 
строительстве и развитии научной сферы Беларуси ................................... 12 

А. А. Лазаревич. Национальная философия в эпоху глобализации ........... 20 

Е. А. Тюгашев. Философия как социокультурный феномен ....................... 27 

Петко Ганчев. Национальная философия как выражение духа 
национальной культуры .................................................................................. 31 

Г. И. Малыхина, В. И. Миськевич. Философия как ценность национальной 
культуры ........................................................................................................... 36 

М. Ф. Печенко. Философия в национально-культурном измерении: 
ценностный аспект .......................................................................................... 40 

М. И. Вишневский. На пути к мировоззренческому синтезу ...................... 45 

А. А. Легчилин. О традиции в истории философии ...................................... 48 

М. Ю. Спирина. Народная философия: вчера и сегодня ............................. 54 

Ю. В. Попков, Е. А. Тюгашев. Учение о философских менталитетах 
П. А. Сорокина ................................................................................................. 58 

Б. И. Пружинин. Интегрирующая роль философского журнала: опыт 
''Вопросов философии'' ................................................................................... 64 

1.2   История мировой философии в лицах и идеях ..................................... 68 

Т. Г. Румянцева. Классическая и неклассическая философия в их 
отношении к традиции .................................................................................... 68 

Е. В. Мареева. Проблема идеального: философская классика 
vs неклассическое философствование ........................................................... 74 

Д. И. Широканов. Категории необходимости и случайности в философии 
Востока ............................................................................................................. 78 

С. І. Санько. Кампазіцыя і сэнс: фігуры маўлення і інтэрпрэтацыя 
паўверша 19ab гімну ''Рыгведы'' III.55 .......................................................... 82 

Н. С. Ильюшенко. Женский голос в истории философии Средних веков . 87 

Supakwadee Amatayakul. Intellectual friendship across boundaries: Descartes 
and Princess Elisabeth ....................................................................................... 91 

Н. А. Шергенг, А. В. Лукьянов, М. А. Пушкарева. Бытие и существование: 
Ф. В. Й. Шеллинг и С. Кьеркегор .................................................................. 93 

В. С. Михайловский. Деконструкция аксиологии раннего марксизма: 
ценность вовлеченности ................................................................................. 96 



409 

службы. 

Тем не менее, несмотря на критику, значимость концепции нового 

государственного менеджмента заключается в том, что она явилась дей-

ственным ответом на кризис бюрократической модели управления, стала ос-

новой для административных реформ во многих странах. Сегодня ясно, что 

новый государственный менеджмент не является панацеей при решении 

всех проблем государственного управления, но он занял свое место в ряду 

теорий и практик современного управления публичной сферой, поскольку в 

этой концепции в ней совершенно отличные от привычных идеология и но-

вый взгляд на государственное управление. 

Литература и источники 

1. Баранов, И. Н. Новый государственный менеджмент: эволюция теории и прак-
тики применения / И. Н. Баранов // Российский журнал менеджмента. – 2012. – 
Том 10, № 1. – С. 51–64. 

2. Герменчук, В. В. Пространство власти и управления / В. В. Герменчук. – Минск: 
Право и экономика, 2010. 

3. Данилов, М. В. Государственная политика и управление / М. В. Данилов. – Са-
ратов: СГУ им. Н. Г. Чернышевского, 2014. 

4. Поспелова, Е. Применение концепции New Public Management в Росси / Е. По-
спелова, М. Казакова // Государственная служба. – 2015. – № 2 (94). – С. 22–27. 

5. Тютин, Д. В. Эволюция нового государственного управления: логика эффек-
тивности, результативности и менеджмента публичных ценностей / Д. В. Тютин 
// Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 5. – С. 179–181. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

В. Н. Ватыль 

В начале ХХI в. международная региональная интеграция предстала 

глобальным трендом: обретя статус значимого направления развития с се-

редины ХХ в (на волне успеха консолидации сначала экономического, а за-

тем политического и управленческого характера в Европе), этот процесс 

впоследствии охватил различные регионы мира. Причем усиление интегра-

ционных начал в одних регионах (зарубежная Европа, Восточная Азия, Се-

верная и Южная Америки и др.) происходило порой практически одновре-

менно с процессами распада в других (СССР). Значимое расширение ареала 

интеграции в начале ХХI в. определило настоятельную потребность в тео-

ретико-методологическом осмыслении этого феномена. 

Существует несколько теоретико-методологических подходов в пони-

мании международной региональной интеграции. Наиболее распространен-

ные из них трактуют этот тренд как постепенное сращивание национальных 
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рынков и формирование на основе этого целостного хозяйственного ком-

плекса, а потом, возможно, и политического союза [1, c. 11]. Большинство 

других определений следуют из различных теоретических моделей интегра-

ции, таких как федерализм, неофункционализм, теория коммуникаций и 

межправительственный подход. 

Сторонники федерализма полагают, что интеграция должна вести к 

созданию сверхгосударства, и поэтому определяют ее как объединение с 

наднациональными органами управления. Главным признаком интеграции 

они считают наличие наднациональных органов, которым государства-

члены передают часть национального суверенитета. Представители федера-

лизма А. Спинелли, Г. Бругманс, К. Вейра обоснованно подчеркивают то 

значение, которое имеет для международной интеграции политическая воля 

ее участников, а также роль распределения полномочий между различными 

уровнями власти. Школы федерализма и функционализма, несмотря на 

принципиальные различия в подходах и методах анализа, объединяют в так 

называемую «наднациональную парадигму». 

Главный идеолог функционализма Д. Митрани выделяет необходи-

мость переустройства международных отношений из «вертикальной» тер-

риториальной замкнутости в «горизонтальные» структуры, администрация 

которых должна развивать международное сотрудничество. Такое преобра-

зование обязано устранить экономические и социальные причины конфлик-

тов и преодолеть государственные суверенитеты. Однако представители 

функционализма довольно упрощенно представляют политическую инте-

грацию как простое следствие деятельности транснациональных институ-

тов, призванных выполнять определенные функции. Тем не менее, можно 

говорить о функциональном уровне интеграции, имея в виду, например, вза-

имодействие на уровне органов отраслевого сотрудничества (Устав СНГ) в 

Содружестве Независимых Государств.  

Недостатки функционализма отчасти были устранены неофункциона-

лизмом. Неофункционалисты полагают, что интеграция – процесс форми-

рования нового сообщества, полезного для его членов, с центральными ор-

ганами власти. Национальные власти могут делегировать органам сообще-

ства исполнительные полномочия, но не суверенитет. Население признает 

наднациональные органы и проявляет к ним лояльность, т. е. готовность 

подчиняться их решениям [2, c. 18]. Э. Хаас отстаивает точку зрения о том, 

что потребности сотрудничества в том или ином секторе экономической, 

социальной или культурной деятельности способны вызвать эффект цепной 

реакции и «перелив» из одной социальной сферы в другие, что они приведут 

к созданию специализированных наднациональных институтов и к ускоре-

нию процесса политической интеграции. 

В теории коммуникации интеграция рассматривается как сплоченное 

и безопасное сообщество, исповедующее общие ценности и ведущее к раз-

витию совместной идентичности. Признаком интеграции считается наличие 
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между ее участниками более тесных связей, нежели с партнерами извне. 

Межгосударственный подход в изучении интеграции связан, в первую 

очередь, с именами У. Уоллеса и Э. Моравчика. Центральной идеей Морав-

чика является представление интеграции в виде двухуровневой игры: на 

первом уровне определяются политические и социальные группы, форми-

рующие национальные интересы, на втором – лидеры государства отстаи-

вают эти интересы. Интеграция возможна, если удается найти «общий зна-

менатель» между национальными интересами государств. 

Новые тенденции изучения процессов интеграции связаны с институ-

циональной парадигмой. Ее представители: С. Бамер, К. Армстронг, 

М. Фридман, – несмотря на частные разногласия во взглядах, согласны в 

том, что институты, в большей или меньшей степени, являются системооб-

разующим фактором международных отношений. Неоинституционалисти-

ческая теория интеграции (Р. Коэн, Ф. Риттбергер) утверждает, что для со-

трудничества необходимы институты. При этом они помогают вырабаты-

вать стратегии развития на основе долгосрочного сотрудничества, а не 

только собственной выгоды. 

Рассмотрение обозначенных концептуальных направлений представ-

ляет, на наш взгляд, первый уровень теоретико-методологического анализа 

международной региональной интеграции. Они характеризуют классиче-

скую теорию интеграции, применяемую к исследованию интеграционных 

процессов в различных регионах мира, что обосновывается необходимо-

стью использования принципа методологического плюрализма для изуче-

ния реальных интеграционных процессов. Второй уровень требует выявле-

ния содержательных особенностей понятий и категорий, входящих в состав 

объяснительной модели данного вида интеграции. 

Данный уровень теоретико-методологического анализа предполагает 

кристаллизацию смысла и содержания понятий в условиях множественно-

сти и смысловой подвижности терминов «интеграция», «конвергенция», 

«регионализм» и «регионализация». Ведущий российский регионовед 

А. А. Байков корректно определяет интеграцию как преференциальное 

сближение для достижения общих целей, конвергенцию – как сближение 

основных показателей развития и унификацию социально-экономических 

политик [3, с. 7]. Сложнее обстоит дело с двумя последними понятиями, ибо 

их активное вовлечение в исследовательский оборот было обусловлено 

своеобразным «синдромом страха» перед употреблением слова «интегра-

ция» применительно к изучению неевропейских объединительных процес-

сов: «регионализация» возникла как эвфемизм интеграции для обозначения 

интеграционных процессов за пределами ЕС. В результате анализа соответ-

ствующего теоретического дискурса А. А. Байков обоснованно уточняет, 

что под регионализацией понимается совокупность процессов, способству-

ющих нарастанию экономической однородности того или иного региона в 
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результате углубления разделения труда и повышения интенсивности свя-

зей между близко расположенными странами [4, с. 151]. Регионализм опре-

деляет более развитую фазу процесса. Еще один нюанс в уточнении пред-

полагает, что регионализация представляет собой неинституционализиро-

ванный процесс, тогда как регионализм – институционализированную, или 

управляемую, интеграцию [4, с. 152]. Анализ специализированной литера-

туры показал, что для описания объединительных процессов в неевропей-

ском ареале используются термины «регионализация» и «регионализм» для 

обозначения тех же процессов, которые в европейских исследованиях иден-

тифицируются как интеграционные. При этом вплоть до недавнего времени 

различия в терминологии имели принципиальный характер: абсолютное 

большинство авторов рассматривали неевропейские объединительные про-

цессы как сущностно отличные от интеграции в Европе. 

Сегодня в мире насчитывается более 30 действующих региональных 

интеграционных объединений. Идея многополярного развития отчетливо 

прослеживается на примере развития процессов регионализации. Отличи-

тельным признаком регионализации выступает то, что это понятие содер-

жит в себе большой исследовательский потенциал, наряду с множественно-

стью вариаций его трактовки. Кроме того, эта категория не принадлежит ка-

кой-то одной научной области, а находится на стыке различных специали-

заций, среди которых: экономика, наука о международных отношениях, по-

литология, геополитика, социология и другие сферы. Изучение теоретиче-

ских аспектов регионализации зависит от множества факторов: специфики 

дисциплины, сквозь призму которой исследуется регионализация, поста-

новки проблемы, анализа определенных форм и проявлений регионализа-

ции. 

Различные конфигурации регионализации проявляются как сложный, 

противоречивый процесс, не поддающийся теоретическим обобщениям по 

одной однажды заданной схеме в силу того, что, находясь на стыке внутри-

государственной и международной политики, он подвержен влиянию мно-

гих объективных, субъективных, а также временных факторов, которые от-

ражаются на предсказуемости данного процесса. Еще одной особенностью 

процессов регионализации выступает их неоднородность и вариативность 

протекания в зависимости от региона. До сих пор не создана единая теория 

регионализации. Существует большое количество концепций и подходов к 

осмыслению и анализу данного феномена. 

Глобализация органически связана с процессами регионализации. С 

экономической точки зрения регионализация объясняется увеличением объ-

емов торговли между фирмами, возрастанием слияний и поглощений и по-

явлением плотной сети стратегических межкорпоративных альянсов. 

Стержнем такого транснационального взаимодействия может быть интен-

сификация промышленных потоков или взаимопроникновение человече-

ских ресурсов. 
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Важным условием экономической регионализации является геогра-

фическая, культурная и языковая общность стран. К числу движущих сил 

регионализации причисляют не только государства, но и неправительствен-

ные структуры (экономические «группы интересов», общественные органи-

зации, политические партии и т. д.). Степень и формы экономического ин-

тегрирования государств имеют значительные различия в зависимости от 

«уровня развития стран, их географического положения, исторических тра-

диций, взаимодополняемости производственных структур. Их общий при-

знак – создание по общему согласию больших или меньших уступок для со-

трудничества». 

Характерные особенности, присущие современным процессам регио-

нализации, выражаются в: 1) разнообразии стран – членов интеграционных 

группировок; 2) дифференциации в уровнях развития и масштабах эконо-

мик участников региональных группировок; 3) свободе выбора степени и 

формы интеграции; 4) многообразии средств и форм реализации интеграци-

онной политики; 5) институциональном разнообразии; 6) временном лаге 

при ликвидации пошлин и внешнеторговых барьеров [5, с. 12–17]. 

Региональные межгосударственные интеграционные соглашения мо-

гут принимать различные формы, различающиеся по глубине происходя-

щих в них процессов. Это преференциальное соглашение или зона префе-

ренциальной торговли, зона свободной торговли, таможенный союз; общий 

рынок; единый внутренний рынок; экономический и валютный союз; поли-

тический союз. 

В современных процессах регионализации все более динамично про-

исходит развитие сотрудничества на уровне «регион-регион», где основ-

ными тенденциями выступают: а) децентрализация международного со-

трудничества, связанная с проявлением регионами большей самостоятель-

ности и самобытности; б) установление и расширение трансграничных свя-

зей на региональном уровне в политической, экономической, экологиче-

ской, культурной и других сферах; в) опора на исторические традиции и 

долговременные региональные связи, которые нередко складывались на 

протяжении столетий; г) оптимизация региональных международных свя-

зей с учетом возможностей и потребностей конкретных регионов, которые 

нередко гораздо проще и нагляднее определить на местах; д) институциали-

зация региональных трансграничных отношений; создание систем регио-

нальных международных организаций, взаимосвязанных и дополняющих 

всемирные международные политические институты; е) диалог культур на 

региональном уровне и их взаимообогащение, сохранение культурного мно-

гообразия; ж) формирование региональных жизнеобеспечивающих систем 

в области охраны окружающей среды, энергетики, образования, здравоохра-

нения и т. п. 

В рамках сущностного сравнения регионализации и регионализма ре-

гионализация имеет приоритетное значение. В отличие от регионализации 
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– объективного процесса, идущего «снизу» – регионализм является целена-

правленной государственной политикой и воплощается в межгосударствен-

ных и надгосударственных институтах, совместных регулятивных мерах. 

Он измеряется, соответственно, периодичностью многосторонних конфе-

ренций и встреч, жесткостью процедур принятия решений, количеством 

подписанных и вступивших в силу соглашений. Иными словами, региона-

лизм – результат сознательных действий по оптимизации эффекта региона-

лизации.  

При анализе регионализма необходимо учитывать экономические, по-

литические и социокультурные факторы как внешнего, так и внутреннего 

характера, влияющие на особенности развития региона и регионального со-

трудничества. В ряде случаев «регионализм» можно рассматривать как 

«конструируемое» (иногда «воображаемое») явление, неотделимое от соци-

ально-политического контекста. Сущностное наполнение научных класси-

фикаций регионализма осуществляется по принципу деления на «старый» – 

«новый»; «закрытый» – «открытый»; «жесткий» – «мягкий». Проводится 

анализ различных аспектов «нового» регионализма, а также новый регио-

нальный подход. Помимо этого, подчеркивается, что исследование конкрет-

ного региона через призму другого может быть теоретически неоправданно. 

К примеру, анализ теоретических предпосылок успешной практики инте-

грации ЕС не может быть автоматически переложен на другие региональ-

ные интеграционные блоки [6, c. 103–105]. 

Завершая рассмотрение основных теоретико-методологических под-

ходов к изучению региональной интеграции, можно утверждать, что вплоть 

до начала XXI в. материалом для рефлексии выступал преимущественно ев-

ропейский опыт, который нередко по умолчанию рассматривался в качестве 

нормативной модели. Среди профильных специалистов сложилась даже не-

формальная и условная практика рассмотрения неевропейских моделей ин-

теграции на базе коэффициента «1 ЕС» – заведомо максимального показа-

теля европейских объединительных процессов, тогда как масштабы «инте-

грационности» иных образований рассматривались как априори уступаю-

щие европейскому опыту. 

К сегодняшнему дню стала очевидна уязвимость данного подхода, как 

очевидна и насущная потребность в разработке общей теории интеграции. 

Наметились контуры и пути ее разработки: изучение эволюции подходов к 

исследованию процессов интеграции как движения от нормативно-европей-

ской парадигмы к разработке общей теории международной интеграции; 

анализ отображения этой эволюции в теоретическом дискурсе; сопоставле-

ние различных моделей интеграций: и чисто экономических, и комплекс-

ных, в том числе в формате политико-компаративного исследования различ-

ных моделей межгосударственных объединений. 

Важным фактором успеха этих усилий можно считать преодоление 

парадигмы евроцентризма и осознание того обстоятельства, что, несмотря 



415 

на заметные внешние отличия, интеграционные тенденции в различных ре-

гионах не просто стали глобальным трендом: им во многом свойственны 

совпадающие или близкие характеристики, и сами тенденции развиваются 

по содержательно схожим траекториям. Несомненно, разработка общей тео-

рии интеграции может способствовать и более успешному развитию инте-

грационных тенденций в реальном политическом процессе. 
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RESURSELE DEMOCRAŢIEI PARTICIPATIVE 

Viktor Moraru 

Procesul democratizării în Republica Moldova (ca și în alte țări post-

sovietice) se află pe un făgaș, marcat de dinamism și, în cele din urmă, de 

devenire. Se produce, de fapt, integrarea acestui fenomen în procesul general al 

transformărilor care au cuprins societatea moldovenească. În acest context, 

stimularea atitudinilor participative ale cetăţenilor se înscrie firesc în 

perspectivele dezvoltării societăţii, determinând imperativul trasării unor 

obiective precise şi al formulării unor concluzii de rigoare, necesare şi utile pentru 

aprofundarea proceselor transformatoare. 

Reprezentând, cu adevărat, o inovaţie în viaţa societăţii şi o expresie a 

desfăşurării reale a proceselor democratice, noţiunea de democratizare vizează și 
promovarea iniţiativelor locale, a creativităţii individuale şi de grup, a cooperării, 

drept principiu diriguitor al vieţii, întru valorificarea eficientă a potenţialului 

uman şi multiplicarea acestuia. 

Punctele de reper ale acestui proces rezidă în implicarea cetăţenilor în 

identificarea problemelor stringente ale comunităţii căreia îi aparţin; în 
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