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ства. Возрастает значение наук 
о религии как системообразую-
щего духовного фактора современ-
ного социума, а в этом контексте –  
и роль академических структур, 
связанных с проблемами религии, 
как для развития гуманитарного 
научного знания, так и для осмыс-
ления актуальных проблем совре-
менной цивилизации.

Приоритетными направлени-
ями деятельности сектора высту-
пают следующие:
�	изучение новейших тенден-

ций в области религиоведе-
ния, приоритетных методо-
логических подходов и плю-
рализма методологий;

�	исследование наиболее клю-
чевых, знаковых религио-
ведческих концепций, кото-
рые сформировали пара-
дигмальный дискурс рели-
гиоведения и сопряженных 
с ним дисциплин;

�	концептуальный анализ фун-
даментальных дискурсов 
философского и религиовед-
ческого знания XX–XXI вв.;

�	экспликация роли современ-
ного религиоведения в моде-
лировании новых культур-
ных и духовных стратегий;

�	рассмотрение основопола-
гающих подходов современ-
ного отечественного и зару-
бежного религиоведения;

�	создание многомерной док-
трины гуманитарного зна-
ния, включающей в себя 
фундаментальные тео-
рии религиоведческой науки, 
прояснение их общих тео-
ретических основ;

�	комплексное исследование 
системы гуманитарной, 
религиозной безопасности 
Республики Беларусь  
в контексте современ-
ных вызовов и угроз.
Большое внимание в деятель-

ности сектора уделяется много-
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и религиоведения. Его главная 
задача –  аккумулировать про-
шлый опыт и вырабатывать 
новые подходы в данной обла-
сти науки, в частности развивать 
философско- религиоведческие 
исследования в структуре ака-
демического учреждения, совер-
шенствовать их организацион-
ные формы и дисциплинарные 
направления.

Религиоведческое знание при-
обретает все большую актуаль-
ность в современном социуме, 
столкнувшемся с рядом вызо-
вов и угроз. Республика Беларусь 
в силу своей многовекторной 
политики интегрирована в миро-
вое социокультурное простран-
ство, в связи с чем представля-
ется необходимым обобщение 
и анализ мировых тенденций 
в области философии религии, 
культурантропологических пара-
дигм. Сегодня изучение базовых 
констант религиоведения –  необ-
ходимый элемент как системы 
образования, так и институцио-
нальных форм науки, представ-
ленных научными центрами ака-
демических институтов. Религио-
ведческий потенциал научных 
школ и направлений актуализи-
руется в силу того, что данная 
сфера занимает значительное 
место в архитектуре гуманитар-
ной безопасности, являясь важ-
нейшей составной частью гума-
нитарного знания в целом.

Важность религиоведческого 
дискурса становится очевидной 
в решении таких вопросов, как 
духовное самоопределение инди-
вида в трансформирующихся 
условиях, выработка стратегий 
развития культурной жизни обще-

векторному международному, 
а также белорусско- российскому 
сотрудничеству, его развитию в 
рамках межконфессионального и 
межрелигиозного диалога с Бело-
русской православной церковью 
и другими конфессиями нашей 
страны. Деятельность ученых, 
специализирующихся на фило-
софии религии и религиоведе-
нии, призвана исследовать тео-
ретические и практические раз-
работки в данной сфере и стать 
основой дальнейшего разви-
тия религиозно- философских, 
культур- и религиозно- антро-
п о л о г и ч е с к и х ,  и с т о р и к о - 
религиоведческих направле-
ний, концептуализации базо-
вых составляющих религиовед-
ческих парадигм, расширению 
проблемного и методологиче-
ского поля наук о религии. Это 
находит свое отражение в научно- 
публикационной активности сек-
тора. Подготовлен к изданию 
и находится в печати сборник 
научных трудов «Феноменоло-
гия мифа и религии и тенденции 
развития современного религио-
ведения», в котором представ-
лены работы известных белорус-
ских, российских, казахстанских 
ученых.

Создание многомерной кон-
цепции гуманитарного зна-
ния в первую очередь включает 
в себя фундаментальные теории 
религиоведческой науки, прояс-
нение их общих теоретических 
основ. Необходим многовектор-
ный анализ религиозной реаль-
ности, религиозности как фено-
мена (в том числе применительно 
к Беларуси) с учетом приоритет-
ных подходов, становления мето-
дологических парадигм совре-
менного религиоведческого зна-
ния и их роли в выявлении базо-
вых, субстанциальных констант 
религиозно- культурного, соци-
ального и личностного бытия, 
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архитектоники современных 
эпистемологических концепций 
религии.

Основа деятельности сектора 
философии религии и религиове-
дения –  концептуальный анализ 
теоретических подходов к изу-
чению мифа и религии, а также 
того, каким образом эти зна-
ния формировали новые под-
ходы к личности и религиозному 
бытию. Еще одна составляющая 
вопроса –  суть концепта эпи-
стемы как элемента понятийного 
аппарата современного религио-
ведения, при определении кото-
рого важна теоретическая экс-
пликация и концептуализация 
данного понятия в религиозной 
философии, выявление эписте-
мологических спецификаций 
и конфигураций философско- 
теологического дискурса.

На базе сектора философии 
религии и религиоведения раз-
вивается научная религиоведче-
ская школа. В рамках исследова-
ния вопросов теории мифо-ре-
лигиозного опыта осуществлен 
междисциплинарный синтез наи-
более значимых в религиоведче-
ской науке парадигм, на основа-
нии чего предложена его новая 
концептуальная модель: метауро-
вень –  концептуальные основания 
теории, уровень концептуальных 
обобщений; субуровни –  эписте-
мология, онтология и феномено-
логия мифологического и рели-
гиозного опыта. Методологиче-
ский уровень построения кон-
цептуальных оснований теории 
(метауровень, в результате кото-
рого возникает концептуальная 
модель мифо-религиозного зна-
ния) позволяет в теоретическом 
отношении обобщить этот тип 
опыта, построить его собственно 
философскую модель.

В религиоведческую науку 
вводится понятие «интроэпи-
стемы» (внутренней эпистемы), 

которая присуща самой при-
роде мифологии и религии. Дан-
ное определение позволяет экс-
плицировать природу религи-
озного познания в имманент-
ном ракурсе. Парадигмальный 
анализ и синтез, осуществлен-
ный в наших предыдущих иссле-
дованиях, позволяет выявить 
онто-феноменологические осно-
вания структуры сознания рели-
гиозного субъекта во взаимосвязи 
с культурными манифестациями. 
В рамках научной деятельности 
сектора исследуются различные 
концепции современного рели-
гиоведения, а также их генезис –  
сравнительный подход и форми-
рование данной области науки 
в трудах М. Мюллера, соотно-
шение религии и теологических 
доктрин у П. Шантепи де ла Соссе, 
феноменология религии Г. ван дер 
Леува, М. Элиаде и ряд других 
аспектов, а также соотносимость, 
коррелятивность базовых посту-
латов современных религиовед-
ческих концепций, их представ-
ленность в культурном дискурсе.

XIX в. отмечен тем, что в этот 
период в полной мере начинают 
развиваться исследования рели-
гии, появляются школы и направ-
ления, которые теоретизируют 
и концептуализируют понятие 
религиозного начала, его генети-
ческих форм в различных дискур-
сивных плоскостях. Современное 
религиоведческое знание харак-
теризуется эпистемологической 
многомерностью, постановкой 
ряда гносеологических и мето-
дологических проблем. Концеп-
туальное и проблемное поле рели-
гиоведческого дискурса представ-
лено такими подходами, как клас-
сическая феноменология религии 
Ф. Хайлера, мифо-онтологическая 
парадигма М. Элиаде, неофеноме-
нологический проект Ж. Ваарден-
бурга и др. Основной блок фун-
даментальных религиоведческих 

проблем выкристаллизовывался 
в трудах таких классиков рели-
гиоведения, как Р. Отто и Г. ван 
дер Леув. Перечисленные под-
ходы, при всей их вариабельно-
сти, сформировали корпус базо-
вых методологических констант 
в концептуальных направлениях 
религиоведения и философии 
мифа. На теоретических посыл-
ках указанных парадигм и кон-
цепций сформировались страте-
гии методологического плюра-
лизма в религиоведении. В целом 
можно констатировать, что раз-
витие религиоведческих штудий 
в XIX–XX вв. отличается полива-
риантностью и плюрабельностью 
с преобладанием компаративист-
ской, сравнительно- исторической, 
ф еноменолог и че с кой,  де с-
криптивной методологии.

Религиозный способ мышле-
ния отличается как от рациона-
листического, так и от образного 
и мифологического: его картина 
мира инкорпорирует онтологи-
ческие паттерны, манифестации 
религиозного в сознании и куль-
туре. Анализ ее особенностей тре-
бует собственного методологиче-
ского инструментария. Акцентуа-
ция данной проблемы имеет зна-
чение как для гносеологических, 
онтологических, общефилософ-
ских модусов религиозного позна-
ния, так и для построения мно-
гомерной теоретической модели 
априорности и трансдисципли-
нарности религиоведческого зна-
ния. В рамках научной религио-
ведческой школы на базе сектора 
разрабатывается базовая мето-
дологическая матрица совре-
менного религиоведения. Воз-
можность ее построения зада-
ется как общетеоретическими 
параметрами, так и дисципли-
нарными спецификациями кор-
пуса религиоведческих дисци-
плин. В связи с этим возникает 
ряд теоретико- методологических 
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вопросов. Какими должны быть 
методологические постулаты, 
общие для различных дисци-
плинарных направлений? Какова 
общая методологическая основа 
и в каких эпистемологических 
границах она существует, каковы 
категориальные механизмы экс-
пликации методологической про-
цессуальности, а также методо-
логической редукции приме-
нительно к религиоведческим 
константам?

Построение теоретической 
и концептуальной модели рели-
гиоведческого знания невоз-
можно без инкорпорирования 
таких базовых констант, как 
эпистемологическая размерен-
ность феноменологии религии, 
компаративных элементов рели-
гиоведческих штудий, парадиг-
мальных классических подходов. 
Поскольку современная гумани-
тарная/религиоведческая методо-
логия представляет собой поли-
вариативное образование, ее ког-
нитивный потенциал может быть 
использован для анализа и про-
гнозирования тенденций разви-
тия и трансформации духовных 
и культурных процессов. Рели-
гиозная сфера –  сложное струк-
турное образование, сущность 
которого не исчерпывается ана-
лизом в рамках методологиче-
ской линейности,  какой-либо 
одной исследовательской страте-
гии –  иными словами, к ее иссле-
дованию применимы различные 
системные подходы.

В последние десятилетия про-
исходит актуализация методо-
логического дискурса религио-
ведения и сопряженных с ним 
дисциплин. Спектр обс у ж-
даемых вопросов достаточно 
широк и включает не только 
переосмысление фундаменталь-
ных категорий в данной области, 
но и аспекты, связанные с дисци-
плинарными рубрикациями наук 

о религии. Существует необходи-
мость выявления сущностных, 
фундаментальных оснований 
религиоведческих дисциплин, 
корпуса вопросов, связанных 
с самоопределением религио-
ведения как такового, его уров-
ней и субуровней, проблемного 
и концептуального поля в кон-
тексте новых дискурсов. С одной 
стороны, необходимо выявить, 
каким образом возможно постро-
ение религиоведения как мета-
дисциплины, с другой –  про-
яснить базовые спецификации 
религиоведческого континуума, 
совокупности знаний в этой 
сфере, их связь с различными 
сферами и дисциплинами.

С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о 
теоретико- методологические про-
блемы исследования религиозной 
реальности связаны с методоло-
гической когерентностью рели-
гиоведческих наук. Речь идет 
о принципиальной неверифи-
цируемости мифо-религиозного 
опыта, в связи с чем возникает 
вопрос о теоретических мето-
дах и способах его анализа, про-
яснении его субъектных проек-
ций, о культурно- онтологических 
детерминациях. К методологиче-
ским проблемам современного 
религиоведческого знания также 
можно отнести следующие: о гра-
ницах познания, субъективно-
сти либо объективности религи-
озного опыта, теории и практике 
его исследования и ряд других. 
Методология религиоведения, 
обладая сложной структурой, 
претерпела различные формы 
в результате своей эволюции.

Так, концепции зарубеж-
ного религиоведени я X I X–
XX вв. сформировали теоретико- 
методологический каркас дина-
мики и развития наук о религии. 
Теоретический анализ показы-
вает, что нелинейность и бифур-
кационность как свой ства разви-

тия присущи в том числе и рели-
гиоведческим наукам, которые 
не подчиняются строгим законо-
мерностям развития. «Теоретико- 
методологическое многообра-
зие», о котором пишут исследо-
ватели, выступает неотъемле-
мой частью религиоведения как 
науки. В то же время поиск инте-
гральных оснований необходим, 
хотя и сопряжен с трудностями 
методологического порядка. При 
этом от процедурной составля-
ющей во многом зависит конеч-
ный результат религиоведческого 
исследования, а также вариабель-
ность субъект- объектного взаи-
модействия в процессе познания 
данной области. Задачей религио-
ведения также является вычлене-
ние из всего корпуса религиовед-
ческого знания тех доминантных 
установок, непротиворечивых 
положений, на основании кото-
рых возможно построение неди-
хотомичной, то есть без взаимо-
исключающих понятий, концеп-
ции религии.

На современном этапе про-
гресс религиоведческого знания  
сопряжен с необходимостью про-
дуцирования системных кон-
цептуальных подходов в гума-
нитарном познании как тако-
вом.  Ну ж ны новые модели 
осмысления религиозной реаль-
ности, которые бы учитывали 
всю многомерность культурно- 
цивилизационных составляющих 
трансформирующихся социума 
и культуры. Кроме того, необ-
ходимым является выдвижение 
новых исследовательских направ-
лений в области философии 
и эпистемологии религии, что, 
безусловно, будет способствовать 
решению междисциплинарных 
проблем современного гумани-
тарного познания.
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