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БЕЛОРУССКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА
РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ: 

этапы истории и направления исследований

Исследования в сфере религиоведения и философии религии проводятся в 
Институте философии Н А Н  Беларуси со дня его основания -1 9  марта 1931 г. На
ряду с секциями диалектического материализма, исторического материализма, сек
цией по национальным вопросам была образована т. н. «антирелигиозная секция».

Одним из основоположников академической школы является С.Я. Вольфсон 
(1894-1941) -  белорусский философ и социолог, специалист в области диалекти
ческого и исторического материализма, истории философии, социологии, науки, 
культуры, автор вузовских учебников по философии и многочисленных научных 
и научно-популярных работ. Он был действительным членом Института белорус
ской культуры, одним из первых академиков Белорусской Академии наук, первым 
директором Института философии. Был награждён орденом Трудового Красного 
Знамени. В монографии «Современная религиозность» (1930) подытожил резуль
таты исследования религиозной жизни с позиции марксистского атеизма.

В 20-х гг. XX в. академик и ректор Белорусского государственного универси
тета В.И. Пичета (1878-1947) исследовал теоретическое содержание эпохи гумани
стического и реформационного движения в Беларуси XVI в. Была опубликована 
статья ученого В. Дружчица об атеистических идеях мыслителя XVII в. К. Лы- 
щинского. Однако в довоенный период исследования в области религиоведения, 
религиозно-философской мысли Беларуси не получили должного развития.

В 50-х -  начале 60-х гг. началось целенаправленное исследование свободомыс
лия и истории религиозно-философской мысли Беларуси, что было сопряжено с 
преодолением вульгарно-социологических и нигилистических тенденций в от
ношении к философии и культуре прошлого. Были сформулированы новые под
ходы к анализу историко-философского процесса, решены важные методологиче
ские проблемы периодизации, определения содержания и характера взаимосвязи 
исторических периодов развития философской мысли Беларуси. В подготовлен
ном учеными республики для первого тома «Очерков по истории философской и 
общественно-политической мысли народов СССР» (М., 1955) разделе о развитии

П убликуется в новой редакции по:
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Религиоведение Беларуси

философской мысли Беларуси в эпоху феодализма были представлены основные 
характеристики творчества Ф. Скорины, С. Будного, В. Тяпинского.

Большой вклад в развитие академической школы внес один из создателей и ру
ководителей Института философии -  И .Н. Лущицкий (1907-1973). В его работах 
было проанализировано творчество К. Калиновского, Ф. Богушевича, А. Гурино- 
вича. В 1958 г. он издал монографию на белорусском языке «Очерки по истории 
общественно-политической мысли в Белоруссии во второй половине XIX века». Он 
также являлся руководителем коллективной темы «История философии, социоло
гии, общественно-политической и идеологической мысли Белоруссии ХІІ-ХХ ве
ков». Под руководством и с его участием в качестве автора и научного редактора под
готовлен ряд учебных пособий для студентов вузов и средних специальных учебных 
заведений: «Основы научного атеизма», «Основы марксистско-ленинской этики».

С начала 60-х гг. в Институте фактически сформировался религиоведче
ский научный центр, ядром которого стали В.В. Дубровский, С.А. Подокшин, 
Е.С. Прокошина, А.А. Чудникова; позднее к их работе присоедились И.Ф. Рекуц 
и Т.П. Короткая. Научной доминантой 60-70-х гг. стали исследования истории 
религиозной мысли в контексте истории философского наследия Беларуси. В тот 
период были изданы монографические работы, посвященные отдельным предста
вителям философской и религиозной мысли, а также коллективные исследования 
по истории философской мысли Беларуси дооктябрьского периода. В 1962 г. вы
шла в свет антология «Из истории философской и общественно-политической 
мысли Белоруссии. Избранные произведения XVI -  начала XIX в.», были подго
товлены и впервые изданы некоторые первоисточники (в состав исследовательско
го коллектива входили: В.А. Сербента, академик АН БССР, зав. сектором истории 
философии Института философии и права АН  БССР; Н .О. Алексютович, канд. 
филос. наук; Е.С. Прокошина, канд. филос. наук, ст. научный сотрудник, лауре
ат Государственной премии БССР 1984 г. за цикл работ по истории философии 
Беларуси (дореволюционный период); В.И. Протасевич, канд. филос. наук, науч
ный сотрудник сектора истории философии, Н.С. Купчин, канд. филос. наук, зав. 
сектором истории философии Института философии и права АН БССР, лауреат 
Государственной премии БССР 1984 г. за цикл работ по истории философии Бе
ларуси (дореволюционный период). В 60-х гг. были опубликованы монографии по 
религиозной философии XVII в. Е.С. Прокошина «Мелетий Смотрицкий» (Мн., 
1966) и А.Ф. Коршунова «Афанасий Филиппович» (Мн., 1965).

В начале 70-х гг. под редакцией К П . Буслова изданы «Очерки истории фило
софской и социологической мысли Белоруссии» (Мн., 1973). Это издание можно 
считать первым наброском развития философской мысли Беларуси с древнейших 
времен до 1917 г. В этой работе отражен ряд важных аспектов творчества рели
гиозных и общественных деятелей: Ф. Скорины, С. Будного, М. Смотрицкого, 
К. Лыщинского, С. Полоцкого, К. Калиновского и др. В 70-х гг. изучалось гумани
стическое и реформационное движение в Беларуси (Подокшин С.А. Реформация 
и общественная мысль Белоруссии и Литвы. Мн., 1970; Он же. Скорина и Буд
ный: очерк философских взглядов. Мн., 1974). Философии этого периода посвя
щены также книги: Я.И. Порецкого «Сымон Будны» (Мн., 1975), С.А. Подокшина
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«Франциск Скорина» (М., 1981), М. Ботвинника «Лаврентий Зизаний» (Мн., 1973). 
Были исследованы некоторые аспекты философской и общественно-политической 
мысли Беларуси конца XVII -  середины XVIII в. (Философская и общественная 
мысль в Белоруссии и Литве в конце XVII -  середине XVIII в. Мн., 1971). П о 
следней трети XVIII в. посвящена работа кандидата философских наук А.А. Бирало 
«Философские проблемы в науке эпохи Просвещения в Белоруссии и Литве» (Мн., 
1979). Кандидат философских наук А.Я. Цукерман впервые перевел с латинского 
языка ряд философских и естественнонаучных сочинений белорусских авторов, 
исследовал некоторые аспекты философии Нового времени в Беларуси (Цукерман
A.Я. Философская мысль в Белоруссии середины XVIII в. Мн., 1980). Особенности 
философии эпохи Просвещения в Беларуси и Литве исследовал канд. филос. наук
B.В. Дубровский {Дубровский В.В. Казимир Нарбут. Мн., 1979).

В 70-80-х гг. издан ряд коллективных работ: «Идеи гуманизма в общественно- 
политической и философской мысли Белоруссии» (Мн., 1977); «Идеи материа
лизма и диалектики в Белоруссии» (Мн., 1980); «Философская и общественно- 
политическая мысль Белоруссии и Литвы: дооктябрьский период: закономерности 
развития, проблемы исследования» (Мн., 1987), а также монография С.А. Подок- 
шина «Філасофская думка эпохі Адраджэння ў Беларусі» (Мн., 1990).

В 1991-2005 гг. под руководством А.С. Майхровича сотрудники Института 
философии Н А Н  Беларуси продолжали анализировать различные аспекты бело
русского философского наследия теперь уже в условиях независимой Беларуси. 
В 1993 г. члену-корреспонденту АН  Беларуси А.С. Майхровичу была присужде
на премия АН  Беларуси за монографию «Поиск истинного бытия и человека: из 
истории философии и культуры Беларуси» (1992). В этот период изучалось исто
рическое развитие философской мысли в Беларуси: Средние века, Ренессанс, П ро
свещение, национальное возрождение середины XIX -  начала XX вв. (С.А. По- 
докшин, В.В. Агиевич, В.Б. Еворовский, И.М. Бобков, С.И. Санько). Было также 
исследовано культурно-историческое развитие Беларуси с точки зрения смены 
религиозных парадигм в контексте взаимодействия светских и духовных начал 
культуры XVI -  середины XIX вв. (Е.С. Прокошина, И.Ф. Рекуц, Н.А. Кутузова, 
В.К. Игнатов). Исследовались религиозно-этические и эстетические компоненты 
становления белорусского самосознания в эпоху Возрождения и Нового времени 
(В.М. Конон, А.В. Дерман). Подведены итоги исследованиям киево-русского эта
па отечественной мысли (В.Б. Еворовский). Собран материал о начальном периоде 
жизни и деятельности Ф. Скорины (В.В. Агиевич). Начат историко-философский 
анализ некоторых аспектов культуры барокко в Беларуси конца XVI -  первой по
ловины XVII в. (В.К. Игнатов)

Религиоведение и философия религии стали самостоятельными направления
ми исследовательской работы Института философии в 90-х гг. Наибольший вклад 
в формирование полноценной академической школы религиоведения внесла кан
дидат философских наук, ведущий научный сотрудник института, лауреат Еосудар- 
ственной премии БССР, эксперт Комитета по делам религий и национальностей 
при Совете Министров Республики Беларусь Е.С. Прокошина (1927-2006). Под 
ее научным руководством было выполнено и успешно защищено 13 кандидатских
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Религиоведение Беларуси

диссертаций. Многие подготовленные в Институте философии кандидаты наук в 
дальнейшем защитили докторские диссертации (Т.П. Короткая, В.А. Семенюк и 
др.), возглавили кафедры (В.В. Старостенко, В.Р. Языкович) и продолжили тради
ции экспертно-аналитической работы (Н.А. Кутузова, О.В. Дьяченко, В.В. Марти
нович на конец 2010 г. являются экспертами аппарата Уполномоченного по делам 
религий и национальностей).

Спецификой исследований религиоведческого центра стали во-первых, их на
учная и светская ориентация; во-вторых, практическая экспертная работа ученых. 
Ученым-религиоведам принадлежит приоритет в разработке проблем современ
ной внеконфессиональной религиозности. Благодаря успешной подготовке науч
ных кадров в сфере религиоведения и философии религии сложилось современное 
белорусское религиоведческое сообщество, объединившее ученых Института фи
лософии Н А Н  Беларуси, ряда вузов Республики Беларусь (Белорусский государ
ственный университет, Белорусский государственный экономический универси
тет, Могилёвский госуниверситет им. А.А. Кулешова, Полоцкий государственный 
университет и др.).

Основными направлениями научных исследований религиоведческого харак
тера, проводимых в Институте философии, являются:

1) историко-философская и методологическая концептуализация религии, 
атеизма, свободомыслия и свободы совести в духовном наследии Беларуси. В рамках 
этого направления осуществлялось исследование творчества выдающихся мысли
телей Ф. Скорины, С. Будного, К. Лыщинского. М. Смотрицкого и других, рас
крывались место и роль основных христианских конфессий в истории и культуре 
Беларуси, изучались характерные черты развития свободомыслия и свободы сове
сти в Беларуси1. В публикациях И.А. Бортника впервые была затронута проблема 
религиозно-философских оснований толерантности, Д.М. Зайцева -  апология 
православия в творчестве князя Андрея Курбского, С.Г. Карасевой -  метафизика 
архиепископа Никанора (Бровковича);

2) сравнительное религиоведение. Учеными-религиоведами обстоятельно изу
чались особенности проявления в Беларуси баптизма, старообрядчества, иеговиз- 
ма. П о результатам коллективных полевых исследований опубликовано несколько

1 См.: П рокош ина Е .С. М елетий С м отрицкий. М н., 1966; П одокш ин С  А .  Реф ормация и общ ественная 
мысль Белоруссии и Л итвы  (вторая половина X V I -  начало X V II в.). М н., 1970; П рокош ина Е .С. О черк 
свободомыслия и атеизма в Белоруссии в X IX  в. Мн., 1973; К орот каяЛ .Л ., П рокош ина Е .С. Чудникоеа
A .А . и др. И з истории свободомыслия и атеизма в Белоруссии. Мн., 1978; П рокош ина Е .С ., Ш алькевич
B .Ф . Казимир Л ы щ инский. Мн., 1986; Р екуц И .Ф . П ротестантизм  и художественная культура Беларуси. 
Мн., 1995; О н же. У ниатство и духовная культура Беларуси. Мн., 1996; Еворовский В.Б . Ф илософская 
мысль Киевской Руси: тенденции становления. Мн., 1996; Падокш ын С.А. Унія: Дзяржаўнасць: Культу
ра (філасофска-гістарычны аналіз). М н., 1998; Корот кая Т .П ., Осипов А .И ., Теплоеа В .А . Х ристианство 
в Беларуси: история и современность. М н., 2000; К онон В.М . Ксёндз Адам Станкевіч і каталіцкае адрад- 
ж энне ў  Беларусь Мн., 2003; Старостенко В.В. С вободомы слие и свобода совести в Беларуси: очерки 
истории. М огилев, 2004; К ут узова Н А .  Н ация, религия и государственность. М н., 2005; Конон В.М . Бе- 
ларуская мастацкая культура эпохі С ярэдневякоўя І Рэнесансу. М н., 2006.
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коллективных монографий2. Е.С. Прокошиной принадлежат разработки в области 
истории развития и вероучения традиционных религий; в соавторстве с К.К. Кой- 
та, Т.П. Короткая и др. написан труд «Католицизм в Белоруссии: традиционализм 
и приспособление» (Мн., 1987). Была также подготовлена серия коллективных мо
нографий по проблемам новой религиозности3 и впервые собран материал о пяти- 
десятничестве в Беларуси4;

3) философская гносеология и семиотика религии. В рамках этого направления 
особое внимание уделялось анализу религиозной философии в России и Беларуси 
в начале XX в. (Короткая Т.П. Религиозная философия в Белоруссии начала XX 
века: критический анализ. Мн., 1983; Она же. Религиозная философия в России 
конца XIX -  начала XX в. Мн., 1994, и др.). Кроме того, изучаются особенности 
современного философско-теологического дискурса (Р.Е. Пашко) и неоязыче
ства как религиозно-культурного феномена (И.Б. Михеева). Молодым ученым 
Н.А. Никонович исследуется теория мифа;

4) политико-правовые аспекты государственно-конфессиональных отноше
ний, проблемы национальной безопасности. Данное направление является приори
тетным в настоящее время. В центре внимания находятся проблемы реализации 
права на свободу совести и свободу вероисповедания в Республике Беларусь, про
явления религиозного радикализма, фундаментализма, социальные концепции 
новых религиозных организаций и др. (Вопросы свободы совести и религиозных 
организаций в Республике Беларусь: сб. документов и материалов. Мн., 2005, и др.).

Учеными-религиоведами был подготовлен и издан ряд учебников, учебных и 
методических пособий5. В рамках развития и обновления содержания образования

2 См.: Дубровский В.В., Ленсу М.Я., Прокошина Е.С., Семенюк В.А., Чудникова А.А. Баптизм и бапти
сты. Мн., 1969; Короткая Т.П., Прокошина Е.С ., Чудникова А.А., Язикович В.Р. Иеговизм. Мн., 1981; 
Короткая Т.П., Прокошина Е.С ., Чудникова А.А. Старообрядчество в Беларуси. Мн., 1992.

3 См.: Короткая Т.П., Кутузова Н .А ., Прокошина Е.С. и др. Неокульты: идеология и практика. Мн., 
2005; Короткая Т.П., Прокошина Е.С ., Рекуц И.Ф., Титовец А.А. и др. Неокульты: «новые религии» 
века. Мн., 2002.
4 См.: Дьяченко О.В. Миссионерская деятельность пятидесятнической церкви в Беларуси. Могилёв, 

1999; Он же. Пятидесятничество в Беларуси. Могилёв, 2003.
5 См.: Дьяченко О.В. Новые религиозные объединения. Мозырь, 1998; Кутузова Н.А. Нация, рели

гия и государственность в полемической литературе Беларуси конца XVI -X V II в.: учебн. пособ. Мн., 
1998;Данилевич С.А., Дьяченко О.В., Лисичкин В.М. и др. Религиоведение: учебн. пособ. Могилёв, 2001; 
Дьяченко О.В. О  нетрадиционных и деструктивных религиозных культах: материалы. Могилёв, 2001; 
Короткая Т.П. Религиоведение: учебно-методич. разработка. Мн., 2001; Старостенко В.В. Пробле
мы конфессиональной истории Беларуси: программа и методич. рекоменд. Могилев, 2003; Короткая 
Т.П. Религиоведение: религии в Беларуси: учебн. пособ. Мн., 2004; Старостенко В.В. Религия и свобо
да совести в Республике Беларусь: учебн. пособ. Могилёв, 2004; Он же. Религиоведение: учебн. пособ. 
Могилев, 2005; Он же. Религиоведение: программа; методич. рекоменд. Могилев, 2006; Он же. История 
религии: программа; методич. рекоменд. Могилев, 2007; Он же. Основы религиоведения: курс лекций. 
Могилёв, 2007; Он же. Ислам в современном мире и в Беларуси: курс лекций и хрестоматия. Могилёв, 
2007; Он же. Мифы и сакральные тексты религий мира: хрестоматия по религиоведению. Могилёв, 2007; 
Язикович В.Р. Религиоведение: курс лекций. Мн., 2007; Религиоведение: учебник. Мн., 2008; Дьяченко 
О.В. Религиозные организации «деструктивной» направленности в современной Беларуси: учебн. по
соб. Могилёв, 2008; Он же. Философия религии: программа: методич. рекоменд. Могилёв, 2008; Мар-
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Религиоведение Беларуси

Т.П. Короткая, Н.А. Кутузова и Е.С. Прокошина в соответствии со стандартом 
разработали программу кандидатского экзамена по специальности 09.00.13 -  «Фи
лософия и история религии, философская антропология, философия культуры»; 
впоследствии, при изменении номенклатуры научных специальностей, Т.П. Корот
кой и Н.А. Кутузовой был подготовлен проект паспорта специальности 09.00.14 -  
«Философия религии, религиоведение».

Экспертно-аналитическая деятельность ученых-религиоведов связана с вы
полнением заданий аппарата Уполномоченного по делам религий и националь
ностей, других республиканских ведомств и касается разработки терминологии, 
необходимой для корректировки законодательной базы и конфессиональной поли
тики; разработки методологии исследования определенных религиозных органи
заций; практической экспертной работы с материалами конкретных организаций, 
подготовки методических рекомендаций по осуществлению контрольных функций 
местными исполнительными и распорядительными органами, а также иными за
интересованными органами, осуществляющими контроль за деятельностью рели
гиозных организаций (по заданию или согласованию с аппаратом Уполномочен
ного по делам религий и национальностей). Ученые-религиоведы входят в состав 
территориально-административных комиссий содействия контролю за выполне
нием законодательства Республики Беларусь о свободе совести и религиозных ор
ганизаций. Таково религиоведческое поле Беларуси в XX -  начале XXI в.

В VII выпуске «Антологии...» и данном томе представлены очерки истории 
религиозно-философской мысли Беларуси.

© Еворовский В.Б., 2010 
© Кутузова Н .А., 2010 
© Лазаревич А.А., 2010

тинович В. А. Введение в понятийный аппарат сектоведения: по со б. для студентов Института теологии 
БГУ. Мн., 2008; Старостенко В.В. Современная религиозная ситуация и конфессии в Республике Бе
ларусь: учебн. пособ. Могилёв, 2008; Язикович В.Р. Религиоведение: учебн. пособ. Мн., 2008; Дьяченко 
О.В. Новые религиозные движения и современные о ккультн о-мистические объединения: программа и 
методич. рекоменд. Могилёв, 2009.
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