
мает о себе во времени и что предназначено ему в “вечности”, имеют 
глубоко философское измерение, ибо они в конечном счете сводятся к 
фундаментальному философскому вопросу об универсальности мышле
ния и культуры. Каждый ли народ имеет право на свою идею? Безуслов
но, да. Но идеи отдельных народов отличаются степенью осознания и 
разработанности.

В силу сегодняшней исторической ситуации вопрос о “белорусской 
идее” актуален со многих точек зрения: философской, политической, 
этнической и т.п. Обозначились уже и подходы к его решению. Одни 
пытаются свести “белорусскую идею” к “русской идее” на основе исто
рической и культурной общности белорусов с другими славянскими на
родами; другие сводят её к национальному компоненту; третьи - к опре
деленным политическим или мировоззренческим ориентациям. Все ука
занные подходы, на мой взгляд, “страдают” одномерностью.

Поиск смысла “белорусской идеи” в наше время может быть плодо
творным лишь в контексте идеи мирового сообщества, в основе которой 
лежат глобальные проблемы и общечеловеческие цивилизационные 
процессы. “Белорусская же идея” призвана отразить самосознание (на 
уровне теоретического и практического разума) народа Беларуси, само- 
осознание себя как полноправного и полноценного субъекта своей ис
тории, во всех сферах внутренней жизнедеятельности; как полноценного 
и полноправного субъекта во взаимоотношениях с ближайшими соседя
ми и сородичами по этносу; как полноценного и полноправного субъек
та современного цивилизационного процесса. Она как некий магиче
ский кристалл должна синтезировать и пронизывать все формы и сто
роны жизни белорусского народа. “Белорусская идея” сегодня есть не 
чз о иное как теоретическое осмысление необходимости практического 
объединения всех сил Беларуси и теоретическое обоснование выбора 
наиболее оптимальных путей и средств по реформированию нынешнего 
состояния страны в 1ражданское общество, общество реального гума
низма, понимаемого в контексте идеи мирового сообщества. И в этом 
понимании "белорусская идея” приобретает смысл “государственной 
идеи”. Суверенитет, народность, патриотизм и интернационализм - вот 
черты, вне которых “белорусская идея” не может плодотворно сегодня 
развиваться.

ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 

Зданевич Т.М .

Вопрос о смысле жизни сегодня очень актуален, особенно для моло
дого поколения. Официальная идеология десятилетиями внушала совет
ским гражданам высокие социальные цели и боролась с проявлениями 
буржуазного индивидуализма. Из года в год на протяжении свыше 70 
лет у наших людей сменялись одни иллюзии другими, на них нагро-
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мождались третьи и люди верили, что так и надо жить. А необходимость 
личностного смыслового оправдания жизни в таких условиях 
“искусственной, иллюзорной” реальности и породило иллюзию смысла. 
Одним словом, у наших людей произошла на сегодня утрата смысла не 
только в собственной жизни, но и в идеологии(политике). И поэтому 
какие бы лозунги сегодня не провозглашались, люди принимают их как 
новые иллюзии, и поэтому не верят им. Теперь же, когда образовался 
идеологический вакуум, миллионы людей бросились устраивать свою 
частную жизнь.

Какие же варианты решения вопроса о смысле жизни предлагает ис
торико-философское наследие человечества? Гедонизм считает целью 
человеческой деятельности достижение приятных ощущений, удо
вольствий. Эвдемонизм учит, что главное - это стремление к счастью, 
которое трактуется по-разному. Для Сократа оно в познании, для эпи
курейцев в удовлетворении жизненных потребностей, разумных наслаж
дениях и покое. Религиозная этика делит жизнь человека на две: небес
ную (основную) и земную. Основным смыслом второй является подго
товка к первой, загробной жизни, в служении богу. К. Маркс считал, 
что смысл жизни заключается в удовлетворении растущих человеческих 
потребностей, а утилитаризм сводил его к личной выгоде и пользе.

Человек - это био-психо-социальное существо. И в этом триединстве, 
вероятно, содержится разгадка смысла его жизни. Как представитель 
рода человеческого он должен оставить после себя замену, родить и вос
питать детей. Люди - не только мыслящие, но и чувствующие создания, 
обладающие богатым эмоциональным миром. И не из последних (если 
не из первых) чувств по значимости стоит любовь. Как представитель 
общества человек обязан исполнить гражданский долг, воплотить себя в 
культуре. В мире культуры люди проявляют себя через духовные и мате- 
риальггьге ценности. Таким образом, смысл жизни - это комшгексная 
философско-этическая проблема, где сходятся сознание и бьгтие, идеаль
ного и реальное, жизненные ценности и практические возможности их 
реализации.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР И РАЗВИТИЕ
ЛИЧНОСТИ

Медиченко Л .Е .

В современных условиях процесс взаимодействия национальных 
культур становится важнейшим социальным фактором духовного обо
гащения личности, всех социальггых слоев и групп населения.

Личность выступает одновременно объектом и субъектом определен
ной национальной культуры, носителем социокультурных обычаев и 
традиций. В функционировании традиций и обычаев одновременно 
существует старое и современное, происходит отбор традиций, их пре
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