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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Г. В. ПЛЕХАНОВА 

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Н. И. Кулак 

Современный этап развития общества уникален и имеет особую 

ценность за счет трудов известных мыслителей XIX–XX вв. Ежегодно в 

Республике Беларусь проводится ряд научных конференций, семинаров, 

круглых столов, приуроченных к памятным датам известных научных 

фигур. Так, в 2018 г. научное сообщество отметило 100 лет со дня смерти 

известного ученого, философа, «отца» русского марксизма – 

Г. В. Плеханова, что ознаменовало возросший интерес к его работам. 

Историко-философское наследие Г. В. Плеханова состоит из 

большого количества работ по истории философии, социологии, 

политической экономии, литературе, эстетике (в частности, он является 

основоположником материалистической эстетики). Он стал первым, кто с 

позиций материалистического понимания истории проанализировал 

историко-философский процесс, начиная с допетровских времен и 

заканчивая началом ХХ в. Этот масштабный труд получил название 

«История русской общественной мысли» [1], над которым Г. В. Плеханов 

работал с 1907 по 1917 г. Работа осталась незавершенной ввиду социально-

политических обстоятельств начала ХХ в. и смерти Г. В. Плеханова в 

1918 г. Мыслитель внимательно следил и активнее своих современников 

реагировал на все научные вызовы в интеллектуальном пространстве 

конца ХIХ – начала ХХ в. Полемика с представителями русской и 

западноевропейской философской мысли сделала Г. В. Плеханова 

«философским флагманом» русского марксизма. Транслируя плехановский 

дух в контекст ХХI в., важно отметить, что в эпоху быстроменяющихся 

тенденций во всех областях знания, стиль молниеносной и острой критики 

русского марксиста не теряет своей значимости и остается показательным.  

В условиях трансформации современного общества труды русского 

марксиста представляют особый интерес благодаря новому подходу, 

который оформился в историко-философскую концепцию. В контексте 

таких философско-методологических принципов Г. В. Плеханова, как 

«марксистское понимание диалектического хода общественных явлений, 

материалистического объяснения истории, соотношения абстрактного и 

конкретного, антропологической сущности человека» [2, с. 20], 

осуществляется исследование и дается критическая оценка элементам 

социального бытия. В наше время эти принципы не потеряли свою 
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актуальность. Так, например, принцип соотношения абстрактного и 

конкретного можно трансформировать и использовать в характеристике 

копии и оригинала, а антропологическая сущность человека дает 

возможность детальней проработать специфику человеческого бытия в 

условиях глобализации. 

За годы своей политической и общественной деятельности 

Г. В. Плеханов создал большое количество трудов в различных областях 

научного знания, а историко-философская концепция мыслителя стала 

методологическим скелетом его мировоззрения. Подводя итог, можно 

сказать, что творчество Г. В. Плеханова имеет большое историческое и 

научное значение в нашем столетии, а многие философские и 

экономические постулаты мыслителя представляют высокую научную 

ценность в современном мире. 
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БЕЛОРУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: 

ИСТОКИ И СОДЕРЖАНИЕ 

Л. Е. Кульбицкая 

Национальная идея – совокупность представлений и взглядов о 

жизненно важных интересах социально-этнической общности. По 

отношению к внешнему миру национальная идея выступает как 

внешнеполитические интересы государства. Объективно любая 

цивилизация односторонняя и временная, и только субъективно для 

национального самосознания она представляется универсальной и вечной. 

Национальная идея всегда оформляется определенными 

общественно-политическими силами. Непосредственными создателями 

национальных концепций выступают представители интеллектуального 

слоя общества, интеллигенции, этнической элиты, лучше других 

осознающие национальные интересы. Недаром интеллигенцию называют 

создателем творческого потенциала нации. 

В годы социалистического строительства самосознанию 

белорусского народа был нанесен немалый урон. Было подорвано 

взаимовлияние менталитета нации и культуры, которые в реальности 


