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Под религиоведением в данной статье понимается академическая дисци
плина, изучающая религиозные феномены во всех их формах и аспектах и ис
пользующая в своих построениях как анализ эмпирического материала, так 
и теоретическое моделирование. В мировой науке из многовековой и обшир
ной традиции изучения религии религиоведение обособилось в самостоятель
ную дисциплину. Для других дисциплин, сформировавших эту традицию, 
религия выступала и выступает лишь частью или случайным фрагментом их 
предметных областей, тогда как для религиоведения она составляет исключи
тельный предмет исследования, рассматриваемый комплексно и систематиче
ски. К широкой области изучения религии можно отнести и научный атеизм, 
который является скорее практической реализацией определенной системы 
взглядов -  диалектико-материалистической, критически изобличающей рели
гию, -  чем непредвзятым, строгим и систематическим ее исследованием.

Помимо отмеченных дисциплинарных рамок следует установить также исто
рические границы, связанные с обособлением академической сферы Беларуси
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от единого советского академического пространства. Точкой отсчета для ста
новления постсоветских научных исследований в Беларуси является 1991 год, 
который можно рассматривать как начало формирования собственно белорус
ского религиоведения.

В настоящее время религиоведение в Беларуси представлено как учебная 
дисциплина в системе высшего образования, как специальность в системе 
подготовки научных кадров и научное направление.

Вскоре после 1991 г. прежний научный атеизм был заменен в белорусской 
системе образования мировоззренчески нейтральными номинациями: в 1993 г. 
в учебных планах всех профилей и специальностей высшего образования 
Беларуси появилась дисциплина история и теория религии и свободомыслия 
(с 1998 г. -  религиоведение).

В номенклатуре специальностей научных работников Республике Бе
ларусь в 1995 г. появилась специальность 09.00.13 -  религиоведение, фило
софская антропология, философия культуры [1]. Постановлением Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь (ВАК Республики Беларусь) 
№ 4 от 8 июня 2009 г. она была разбита на две: 09.00.13 -  философская антропо
логия, философия культуры и 09.00.14 -  философия религии и религиоведение [5].

Религиоведение в сфере образования Беларуси

В начале 1990-х годов рядом документов Министерства образования Рес
публики Беларусь в перечень социально-гуманитарных дисциплин высшего 
образования была включена дисциплина история и теория религии и свобо
домыслия, вскоре переименованная в религиоведение. В 1998 г. из обязатель
ных дисциплин социально-гуманитарного блока она была переведена в разряд 
курсов по выбору.

Статус религиоведения как дисциплины по выбору привел к его посте
пенному вытеснению из учебных планов. Вступление Беларуси в мае 2015 г. 
в Болонский процесс привело к изменению структуры и содержания учебных 
планов, что повлекло окончательное вытеснение религиоведения из системы 
высшего образования. Исключение составляют лишь единичные кафедры бе
лорусских вузов, которые считают целесообразным преподавание этого пред
мета будущим специалистам социально-гуманитарного профиля (например, 
кафедра философии культуры Белорусского государственного университета).

Содержание учебных программ по религиоведению как дисциплине социаль
но-гуманитарного цикла (с момента его введения под названием история 
и теория религии и свободомыслия) базировалось на справочном минимуме 
сведений о наиболее влиятельных и древних религиозных традициях. С 2000 г. 
этот вариант курса был закреплен типовыми программами, разработанными 
Республиканским институтом высшей школы [2]. Типовая программа 2011 г. 
структурировала религиоведение как систему знаний о теории и истории ре
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лигии, свободомыслия и свободы совести, в том числе применительно к исто
рии Беларуси. Предполагался анализ теоретических аспектов религии, харак
теристика ранних, национальных и мировых религий, новых религиозных 
движений, феномена и форм свободомыслия, предусматривается изучение 
развития религии и свободомыслия в Беларуси, рассмотрение понятия сво
боды совести и ее законодательного закрепления в международных и отече
ственных правовых документах.

Образцом для подготовки учебно-методических материалов по религио
ведению служили учебники, издававшиеся в России (прежде всего, учебни
ки Л. С. Васильева, В. И. Гараджи, И. Н. Яблокова). При этом качество наи
более тиражных (как стереотипных, так и авторских) белорусских учебников 
и пособий по религиоведению (например, подготовленных А. А. Кругловым,
В. А. Одиноченко, Т. К. Короткой, В. Р. Языковичем, В. В. Старостенко и др. [3]) 
было достаточно высоким. В целом количество различных учебно-методи
ческих изданий по религиоведению (от программ до учебников, утвержден
ных Министерством образования Республики Беларусь) превышает полсотни 
наименований.

Следует отметить, что религиоведение было также введено в качестве до
полнительной специальности в нескольких вузах Беларуси на волне «ре
лигиозного бума» [4] и резкого подъема интереса к знаниям о религиях 
в 1991-2000 гг. Так, подготовку по специальности история с дополнитель
ной специальностью религиоведение (1-21.03.01.05 -  история, религиоведение) 
осуществляют исторические факультеты Белорусского государственного 
университета, Брестского государственного университета им. А. С. Пушки
на, Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова. Под
готовку по специальности теология с дополнительной специальностью ре
лигиоведение (1-21.01.01 -  теология, религиоведение) -  Институт теологии 
им. святых Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университе
та (Институт теологии БГУ) и исторический факультет Витебского государ
ственного университета им. П. М. Машерова. Реальную подготовку по допол
нительной специальности осуществляет лишь Институт теологии БГУ.

Религиоведение в системе подготовки научных кадров Беларуси

За период с 1995 г. диссертации по специальностям религиоведческой те
матики защищались редко. В 2000 г. О. В. Дьяченко защитил диссертацию 
«Движение пятидесятников в Беларуси (на материалах Могилевской области)» 
по специальности 09.00.06 -  философия религии, по специальности 09.00.13 
были защищены следующие диссертации: С. Г. Мовсесян «Становление ком
муникативной парадигмы исследования знака: сравнительный анализ транс
цендентальной философии и православного богословия» (2007), В. И. Ионе 
«Феномен человека в вероучении и религиозной практике Церкви Саенто
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логии» (2008), Н. А. Никонович «Теория мифа М. Элиаде: философско-куль
турологическое значение» (2014). Диссертация В. К. Борецкой «Концепции 
церковно-государственных отношений в современных социальных уче
ниях православия и католицизма (компаративный анализ)» была защище
на по специальности 09.00.14 (2011). Однако к религиоведческой тематике 
можно отнести диссертации из других областей социально-гуманитарного 
знания. Так, заметными событиями стали защиты диссертаций Г. З. Озема 
«Территориальная структура религиозной сферы и конфессиональное райо
нирование Беларуси» (25.00.24 -  экономическая, социальная и политическая гео
графия, 2010), Н. Н. Сухотского «Взаимодействие учреждений общего среднего 
образования и религиозных организаций Беларуси в воспитании учащихся: со
циологический анализ» (22.00.04 -  социальная структура, социальные инсти
туты и процессы, 2014), В. А. Мартиновича «Возникновение и миграция новых 
религиозных движений в Беларуси: методологический аспект» (22.00.01 -  тео
рия, методология и история социологии, 2016).

Исследования религии в системе философского знания в Беларуси

В системе научного знания Беларуси изучение религии имеет давнюю 
историю, идущую от становления учреждений советской науки в 20-е годы 
ХХ в. На протяжении существования Академии наук Беларуси (начиная с 1931 г.) 
эти исследования проводились в основном ее институтами -  Институтом фи
лософии, Институтом истории, Институтом социологии и Институтом искус
ствоведения, этнографии и фольклора.

Институт философии НАН Беларуси сформировал собственную школу 
исследований религии (мировоззренческой и методологической основой ко
торой до 1991 г. служили диалектико-материалистическая философия и науч
ный атеизм) [6]. Ядро школы составили исследователи Е. С. Прокошина,
С. А. Подокшин, И. Ф. Рекуц и др. К воспреемникам школы, значительно рас
ширившим ее методологические и концептуальные подходы, можно отнести 
Т. П. Короткую, Н. А. Кутузову, В. Р. Языковича, О. В. Дьяченко, В. В. Ста- 
ростенко, С. Г. Карасёву и др. Эта школа функционировала в рамках отдела 
истории философии, поэтому ее разработки теснейшим образом были связа
ны с исследованием истории философии и духовной культуры Беларуси в це
лом. Спецификой исследований религиоведческого центра в Институте фило
софии стали, во-первых, междисциплинарный подход; во-вторых, практико
ориентированная направленность.

Укажем основные направления научных исследований религиоведческого 
характера в академических институтах.

Историко-философская и методологическая концептуализация религии, 
атеизма, свободомыслия и свободы совести в духовном наследии Беларуси, 
приоритет в которой принадлежит Институту философии. Как известно, фи-
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лософская мысль Беларуси, ее содержательная наполненность теснейшим об
разом связана с христианской традицией. Начальный этап философии восхо
дит к XI-XII вв. Именно в этот период был сформулирован ряд положений, 
которые затем прочно вошли в философию последующего периода: эстетиза
ция и этизация философских идей, интерес к проблеме человека и обществен
но-политической проблематике, художественная окрашенность философского 
творчества. Принятие христианства дало толчок развитию письменности, зод
чества, культуры Древней Руси в целом. Фактически сама философская реф
лексия после возникновения христианства и ассимиляции его идей не может 
выйти за пределы христианства, которое задает новый импульс философско
му дискурсу. В истории философии можно фиксировать три основные уста
новки, в которых философская рефлексия решала основную проблему взаимо
отношения веры и знания, религии и философии. Первая установка нацелена 
на синтез веры и знания, она представлена различными вариантами христиан
ской философии. Вторая установка стремится к противопоставлению веры 
и знания, пытается найти критерии автономии этих сфер. И, наконец, третья 
установка стремится отвергнуть веру, философствовать вне веры. Эти уста
новки в процессе развития европейской культуры претерпели значительную 
эволюцию. Философия средних веков -  прежде всего патристика и схоласти
ка -  задали вектор развития новому смысловому образованию христианской 
философии. Начиная с эпохи Просвещения в европейской философии полу
чают распространение течения, которые ориентировались на развитие есте
ствознания и техники и полагались основой социального прогресса. Следует 
отметить, что все отмеченные установки взаимоотношения разума и веры мы 
находим в интеллектуальном пространстве Беларуси.

Интеллектуальное пространство Беларуси начиная с XIV в. становит
ся своеобразным пограничьем между Востоком и Западом Европы. Здесь 
не только сталкиваются политические интересы России и Польши, но и про
исходит встреча двух духовно близких, но все-таки различных миров -  право - 
славия и католицизма. Затем в это противостояние включается протестантизм 
(с XVI в.), а начиная с эпохи Просвещения в более или менее систематической 
форме -  идеи рационализма и материализма. Все это ставит перед исследова
телями ряд непростых задач. Прежде всего необходимо исследовать формы 
проявления, персоналии и, если это возможно, определенную специфику бы
тования в интеллектуальном пространстве Беларуси религиозной философии 
в таких ее существенных формах, как патристика (восточная и западная), схола
стика (так называемые первая схоластика и вторая схоластика, связанная с перио
дом Контрреформации в Беларуси и деятельностью ордена иезуитов). Сложной 
и чрезвычайно актуальной является оценка деятельности и исторической судь
бы унии на белорусских землях, ее роль в духовной культуре Беларуси.

Этот период основательно исследовался историками, филологами, искус
ствоведами. Ряд видных религиоведов -  в частности Е. С. Прокошина («Меле-
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тий Смотрицкий», Минск, 1966; «Идеи гуманизма в полемической литературе 
в начале XVII в» в кн. «Идеи гуманизма в общественно-политической и фи
лософской мысли Белоруссии», Минск, 1977; и др.), Н. А. Кутузова («Нация, 
религия и государственность в полемической литературе Беларуси», Минск, 
1999), В. В. Старостенко («Становление национального самосознания белору
сов: этапы и основополагающие идеи (X-XVII вв.)», Могилев, 2001) -  опуб
ликовали исследования по данному периоду духовной культуры Беларуси. 
Актуальными являлись оценки наследия этой эпохи, реконструкция идей, ха
рактерных для указанного периода, а также отдельных персоналий.

Изучение религиозной философии является одним из важнейших направ
лений отечественной мысли. Ее актуальность видится в восстановлении 
смыслового поля интеллектуального пространства Беларуси, а также в связи 
с проблемой оценки -  роли и значения основных конфессий в истории духов
ной культуры Беларуси. Отметим удачные и перспективные исследования бе
лорусских ученых в этом направлении. Так, С. Г. Карасёва защитила канди
датскую диссертацию и опубликовала ряд статей, посвященных творчеству 
выдающегося русско-белорусского богослова, философа, публициста А. И. Бров- 
ковича, тем самым были заложены основы для изучения существенного 
и малоизученного пласта так называемой духовно-академической философии 
XIX-XX вв., представленной в духовных академиях этого периода. Идейные 
установки и формы деятельности православия в Беларуси конца XIX -  начала 
XX в. изучала Н. А. Кожич. Религиозной философии в Беларуси начала XX в. 
посвятила ряд работ Т. П. Короткая («Религиозная философия в Белоруссии 
начала XX века», Минск, 1983, и др.). Уже с 70-х годов XX в. начинает актив
но исследоваться религиозно-философская мысль католицизма [7]. Глубокий 
анализ проблем католического возрождения в Беларуси, и в частности твор
чества ксендза А. Станкевича, дал видный белорусский историк философии 
В. М. Конон.

Важной составляющей усилий белорусских религиоведов является ис
следование традиций свободомыслия и атеизма в белорусской культуре. Обще
известно, что в советский период именно эта традиция считалась научно до
стоверной. После изменения мировоззренческих установок в отношении рели
гии и церкви многие исследователи пришли к выводу о том, что свободомыс
лие и атеизм являются чем-то необязательным в культуре Беларуси. Однако 
ряд известных белорусских религиоведов -  Е. С. Прокошина, А. А. Круглов, 
В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко -  в своих работах показали присутствие 
в белорусской культурной традиции свободомыслия [8].

Важным направлением религиоведческих исследований является сравни
тельное религиоведение. Учеными-религиоведами обстоятельно изучались 
особенности проявления в Беларуси баптизма, старообрядчества, иеговизма. 
По результатам коллективных полевых исследований опубликованы несколь
ко коллективных монографий [10]. Е. С. Прокошина руководила религиовед-
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ческой группой в Институте философии. В сотрудничестве с рядом авторов 
(К. К. Койта, Т. П. Короткая и др.) написан труд «Католицизм в Белоруссии: 
традиционализм и приспособление» (Минск, 1987). В основу этой работы по
ложены материалы бесед-интервью с ксендзами, архивные материалы. Также 
ученые подготовили и опубликовали серию коллективных монографий по 
проблемам новой религиозности [11]. Появился первый материал о пятидесят- 
ничестве в Беларуси [12]. Как известно, до 90-х годов ХХ в. работы по кон
фессиональной истории были чрезвычайно малочисленны; фактически этот 
аспект национальной истории и культуры изучался слабо. С 90-х годов ХХ в. 
активизируется исследовательских интерес в этом направлении, публикуется 
ряд работ [13]. Приоритет в развитии данного направления принадлежит уче
ным Института истории НАН Беларуси.

Институт искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси (в сфе
ру интересов которого религия попадает как один из аспектов народных тра
диций и современной этноконфессиональной структуры общества) в период 
с 1991 по 2011 г. издал ряд исследований, осуществленных А. В. Гурко (Вереща
гиной) и А. В. Гурко [14].

Совместно с российскими и польскими коллегами завершены некоторые 
издательские проекты, посвященные истории религиозной философии [9].

Важное место в цикле религиоведческих исследований занимает фило
софская гносеология и семиотика религии. В рамках этого направления осо
бое внимание уделялось анализу религиозной философии в России и Беларуси 
в начале ХХ в. [15].

Современная теория мифа, феноменология и онтология религии является 
относительно новым направлением, в основе которого лежит изучение рели
гиоведческого подхода румынского автора М. Элиаде: на основании его идей 
разработана типологизация и классификация культур по мифо-религиозному 
признаку [16].

Поликонфессиональность белорусского общества сделала актуальными 
исследования политико-правовых аспектов государственно-конфессиональ
ных отношений, проблем национальной безопасности. Данное направление 
является одним из приоритетных в настоящее время. В центре внимания на
ходятся проблемы реализации права на свободу совести и свободу вероиспо
ведания в Республике Беларусь, проявления религиозного радикализма, фун
даментализма, социальные концепции новых религиозных организаций, парт
нерские отношения религиозных организаций с органами власти и формы их 
репрезентации в общественном пространстве и др. [17].

Изучение состояния, сущности и динамики развития современного рели
гиозного сознания является перспективным направлением научных исследо
ваний. Для того чтобы глубоко и масштабно представлять характер и сущ
ность идейных процессов, протекающих в современном белорусском обще
стве, необходимо комплексное изучение религиозного фактора, его влияния
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на динамику социокультурных процессов. С начала 1990-х годов в Республике 
Беларусь отмечается рост религиозности всех слоев населения, что было вы
явлено в социологических исследованиях. Религиозный фактор начинает 
играть важную роль в общественно-политической, духовной жизни страны. 
На смену критике религии и церкви пришли идеи о том, что религия является 
основой национальной культурной традиции, тесно связана с морально-эти
ческими, духовными ценностями народа. Выявились некоторые исследова
тельские перспективы: во-первых, изучение религиозного сознания на меж
дисциплинарной основе с привлечением специалистов в областях философии, 
религиоведения, истории, социологии и т. п.; во-вторых, исследовательские 
интерпретации феномена религиозного возрождения. Исследователи отмеча
ют, что современное религиозное сознание зачастую имеет «размытый харак
тер», сочетает в себе разнообразные идеи и представления: рационалистиче
ские, религиозные, квазинаучные, оккультно-мистические. Страна массового 
атеизма стала чрезвычайно поспешно позиционировать себя как страна высо
кой религиозности. Именно поэтому феномен религиозности требует постоян
ного и глубокого изучения. Важным моментом в этом процессе является 
анализ особенностей деятельности разных конфессий, характер их взаимо
отношений и их влияние на сознание и поведенческие стереотипы верующих.

Одним из наиболее интересных современных проектов является исследо
вание группы ученых под руководством С. Г. Карасёвой «Модели аутентич
ной религиозности на основе изучения жизненных позиций представителей 
традиционных и новых религий в Беларуси». Исследователи предполагают, 
что в различных образцах аутентичной религиозности -  традиционных и со
временных -  существуют сходные устойчивые характеристики, которые мо
гут быть эксплицированы, переформулированы с помощью современного 
религиоведческого метаязыка и приняты в качестве индикаторов данного 
феномена в дальнейших исследованиях. Современная аутентичная религи
озность в основных своих характеристиках соответствует идеальным типам 
традиционных религиозных личностей, но осмысливается и выражается с по
мощью современных лексико-семантических средств. Процесс становления 
аутентично религиозного индивида включает в себя фазы кризиса, поиска 
и обретения трансцендентного смысла. В сложной системе жизненных моти
ваций аутентично религиозного индивида доминирующими становятся транс
цендентные смыслы, что радикально меняет весь его образ жизни: от страте
гических решений до повседневного поведения. Исследователи считают, что 
религиозность может быть названа аутентичной, если она является осмыс
ленным ответом на вопрос о предельной перспективе существования (о пре
дельном смысле жизни) и формирует религиозно мотивированного индивида, 
реализующего себя в действительно религиозном образе жизни. Для того что
бы в стране и далее сохранялись стабильность, отсутствовали напряженность 
и столкновения на религиозной почве, необходимо изучение конфессиональ-
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ных процессов с целью выявления тенденций и особенностей развития рели
гиозного сознания в современной Беларуси.

Популярность социологии религии отмечена с 90-х годов XX в. Известный 
белорусский социолог Л. Г. Новикова и другие ученые выявили резкий рост 
религиозности населения страны. Начиная с 1991 г. Институтом социологии 
НАН Беларуси проводились масштабные исследования динамики и уровня ре
лигиозности населения Беларуси в рамках собственных программ и совмест
но с Центром социологических и политических исследований Белорусского 
государственного университета (1994, 1997 гг.). Их результаты опубликованы 
в монографии Л. Г. Новиковой и в ряде статей в белорусских научных пери
одических изданиях. Эти исследования продолжили традицию социологии 
религии, которая уже существовала в Беларуси, но стали масштабнее и шире. 
Причем следует подчеркнуть, что наряду с головными социологическими 
центрами небольшие исследования проводились и в регионах республики. 
Можно вычленить еще одну важную проблему: как воспринимают иную кон
фессию верующие традиционных христианских направлений современной 
Беларуси. Здесь можно выделить уровень теоретического сознания и уровень 
обыденного сознания рядовых верующих. Православная и католическая церк
ви в Беларуси проводят сегодня ряд совместных мероприятий -  конференций, 
проектов, посвященных экологии, защите семейных ценностей и т. п.

Для обыденного сознания рядовых верующих также характерны идеи веро
терпимости, добрососедства. Социологи исследовали, как современные рядовые 
верующие относятся к другим конфессиям (см. Л. Г. Новикова «Религиозность 
в Беларуси на рубеже веков: тенденции и особенности проявления»). Важно 
подчеркнуть, что отношение к другим конфессиям теснейшим образом связано 
с формируемой на основе общей культуры системой ценностей, которые доми
нируют у верующих тех или иных конфессий как религиозного, так и нерели
гиозного порядка (отношение к труду, чувство долга, справедливости и т. д.). 
Л. Г. Новикова выделила основные смысложизненные ценности, а также эконо
мические и политические ценности (ценности закона, частной собственности, 
прав человека, личной ответственности и т. п.). Тема ценностных ориентаций 
верующих неоднократно становилась объектом научных исследований [18].

Экспертное религиоведение

Становление системы экспертных сообществ и их участия в принятии 
государственных решений для белорусского общества фактически является 
симптомом расширения общественного участия. Первой «ласточкой» в этом 
процессе стало становление белорусского экспертного религиоведческого со
общества. Данное сообщество прошло ряд этапов становления, демонстрируя 
смещение приоритетов и фокуса своей деятельности от разовых экспертиз ма
териалов религиозных организаций до формирования целостного и продук
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тивного направления экспертного религиоведения. Можно эксплицировать 
и охарактеризовать следующие основные этапы становления экспертного ре
лигиоведения.

Первым этапом можно считать период с 15 августа 1993 по 15 февраля 
1994 г. -  время работы временной экспертной комиссии при Совете по делам 
религий при Совете Министров Республики Беларусь. Данная комиссия была 
создана в соответствии с распоряжением начальника управления по делам 
социально-культурного комплекса Совета Министров Республики Беларусь 
от 23 июля 1993 г. В ее состав вошли два религиоведа -  ведущие научные 
сотрудники Института философии и права НАН Беларуси Е. С. Прокошина 
и И. Ф. Рекуц, а также пять представителей органов власти. Комиссия созда
валась с конкретной целью -  для осуществления религиоведческой эксперти
зы некоторых новых религиозных организаций, которые уже прошли государ
ственную регистрацию в статусе общественных объединений и фактически 
занимались религиозной деятельностью.

Несмотря на необходимость религиоведческих экспертиз при регистра
ции религиозных объединений, высокую степень наукоемкости в работе гос- 
органа по делам религий, работа экспертного религиоведческого сообщества 
по заданиям госоргана носила разовый характер вплоть до середины 1997 г.

Вторым этапом становления экспертного религиоведения можно считать 
период с 1997 по 2002 г. -  время функционирования Экспертного совета при 
Государственном комитете по делам религий и национальностей Республики 
Беларусь. Первое Положение об Экспертном совете было утверждено 12 мая 
1997 г. В нем перечислялись его основные задачи: подготовка предложений 
по устранению влияния деструктивных сект на население республики; коор
динация деятельности министерств по преодолению негативных последствий 
влияния деструктивных сект; изучение деятельности организаций, распростра
няющих псевдорелигиозные учения, подготовка экспертных заключений по ве
роучениям, культу и уставам новых для Республики Беларусь религиозных ор
ганизаций. Экспертный совет создавался по принципу личного согласия специа- 
листов-религиоведов и официального представительства республиканских 
органов госуправления. Работа Экспертного совета была в значительной сте
пени формализована: появилась периодичность заседаний, велись протоколы, 
по итогам заседаний принимались рекомендации, которые проводились поста
новлениями коллегии, приказами или предписаниями Госкомитета. Энтузиазм 
членов Экспертного совета, в составе которого были известные ученые -  ре
лигиоведы (А. А. Круглов, Е. С. Прокошина), психологи (Е. К. Агеенкова), пси
хиатры (Е. И. Скугаревская), был очень велик, именно благодаря их деятельности 
и стало формироваться экспертное религиоведческое сообщество в республи
ке, что было очень важно после многолетнего доминирования научного атеизма.

Теоретические разработки членов Экспертного совета имели научный при
оритет в областях изучения новой религиозности (серия коллективных науч
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ных монографий о неокультовых объединениях в Беларуси, 1998-2005 гг. [11]). 
Фактически можно говорить о формировании экспертного полевого религио
ведения, психологии религии. На базе аспирантуры Института философии 
НАН Беларуси в 1990-е годы было подготовлено целое поколение экспертов- 
религиоведов (Н. А. Кутузова, О. В. Дьяченко, В. В. Старостенко и др.).

Третьим этапом стал период с 2002 по 2006 г. В ноябре 2002 г. был при
нят новый Закон «О свободе совести и религиозных организациях». Ученые 
и преподаватели высшей школы, специализирующиеся на религиоведческих 
исследованиях, привлекались к государственной экспертизе в качестве членов 
Экспертного совета при аппарате Уполномоченного по делам религий и нацио
нальностей (Уполномоченный является правопреемником Госкомитета по де
лам религий и национальностей). Экспертно-аналитическая деятельность уче- 
ных-религиоведов связана с выполнением заданий аппарата Уполномоченного 
по делам религий и национальностей, других республиканских ведомств и каса
ется разработки терминологии, необходимой для корректировки законодатель
ной базы и конфессиональной политики; разработки методологии исследования 
определенных религиозных организаций; практической экспертной работы 
с материалами конкретных организаций, подготовки методических рекомен
даций по осуществлению контрольных функций местными исполнительными 
и распорядительными органами, а также иными заинтересованными органа
ми, осуществляющими контроль над деятельностью религиозных организаций 
(по заданию или согласованию с аппаратом Уполномоченного по делам рели
гий и национальностей). Ученые-религиоведы входят в состав территориаль
но-административных комиссий содействия контролю за выполнением законо
дательства Республики Беларусь о свободе совести и религиозных организаций.

Религиоведческие центры

Включение дисциплины религиоведение в учебные планы высшей школы 
переориентировало преподавателей философии, истории, некоторых других 
гуманитарных дисциплин со сциентистской по сути и нормативной по уста
новкам диалектико-материалистической (атеистической) парадигмы исследо
ваний на антисциентистские, в большей мере дескриптивные (и мировоззрен
чески нейтральные) подходы -  феноменологический, культурологический, 
исторический, социологический и др. [19]. В белорусской системе образова
ния началась работа по созданию новой модели преподавания религиозной 
истории и культуры. Система белорусского высшего образования оказалась 
восприимчивой к потребностям развития новой дисциплины. Наибольшее ко
личество изданий религиоведческой тематики составляют учебно-методиче
ские материалы, пособия, учебники.

Особый статус среди образовательных структур Беларуси, реализующих 
преподавание религиоведения, занимает кафедра религиоведения Института тео
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логии БГУ. Содержательную основу ее работы составляет православная теоло
гия в сочетании с западными методологическими и концептуальными подхода
ми, а основной объем преподавания -  многочисленные религиоведческие курсы.

Религиоведение продолжает традиции во многом благодаря отдельным 
исследовательским центрам, которые возникают в порядке научной инициа
тивы, например: региональный центр религиоведческих исследований при ка
федре философии исторического факультета Могилевского государственного 
университета им. А. А. Кулешова (создан в 2009 г.) [20]; Международное обще
ственное объединение «Центр изучения современной религиозности» (иниции
рован к созданию в 2009 г. членами Экспертного совета при Уполномоченном 
по делам религий и национальностей); Центр религиоведческих исследо
ваний факультета философии и социальных наук БГУ (в 2013 г.). В Центре 
религиоведческих исследований факультета философии и социальных наук 
БГУ были осуществлены два масштабных исследовательских проекта. Это, 
во-первых, исследование состояния и перспектив возможного включения 
в школьные программы курсов о религии (религиях) [21] и, во-вторых, иссле
дование состояния религиозности в современной Беларуси [22]. Рекомендации 
по результатам первого проекта представлены в Министерство образования 
Республики Беларусь, выводы по результатам второго (который еще продол
жается) регулярно представляются в аппарат Уполномоченного по делам ре
лигий и национальностей. Кроме того, результаты обоих проектов исполь
зуются в образовательном процессе.

В Беларуси уже достаточно давно (с 1997 г.) действует небольшая собствен
но религиоведческая структура -  Информационно-консультативный центр 
им. преподобного Иосифа Волоцкого, изучающий (в теоретическом и приклад
ном аспектах) вопросы новых религиозных движений. В 2016 г. он был преобра
зован в Синодальный центр сектоведения им. преподобного Иосифа Волоцкого 
Белорусской Православной Церкви. Его антикультистская направленность не
сколько ограничивает интеграцию центра в светские научные и образователь
ные структуры. Хотя благодаря профессиональному уровню и результатам 
работы его руководителя В. А. Мартиновича центр хорошо и широко известен 
в Беларуси и пользуется авторитетом. Одно из последних изданий, подготов
ленных центром, -  монография его руководителя по нетрадиционной рели
гиозности в Беларуси [23]. За годы работы этой структуры в ней собрана бо
гатейшая библиотека книг и документов по тематике деятельности, а также 
создан и функционирует сайт с обширной электронной библиотекой.

В апреле 2011 г. на заседании Совета директоров Ассоциации исследова
тельских институтов философии стран СНГ, Европы и Азии (Минск) было 
заявлено о создании Ассоциации национальных центров религиоведческих 
и этнокультурных исследований, что подтолкнуло процессы консолидации 
белорусского профессионального сообщества и организации национальной 
сети религиоведческих центров.
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Особенность белорусских разработок заключается в их прикладной на
правленности, чисто теоретические проблемные поля собственно философии 
религии остаются преимущественно невостребованными в академической 
среде. Среди наиболее важных проблем, которые задают перспективы раз
вития религиоведению, следует отметить: во-первых, зарождающееся на
правление религиоведческой регионалистики, обусловленной особенностями 
конфессиональной структуры регионов Беларуси, а также различной степе - 
нью репрезентации религиозных организаций в общественном пространстве 
Беларуси; во-вторых, по прежнему актуальны исследования состояния госу
дарственно-конфессиональных отношений и эффективной реализации прав 
граждан Республики Беларусь в области свободы совести и вероисповедания; 
в-третьих, концептуальное построение моделей аутентичной религиозности 
на основе междисциплинарных методологических программ позволяет сфор
мулировать новую интерпретацию религиозной идентичности, понять рели
гиозную мотивацию социального поведения и коммуникации.
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