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Ьелорусскйіі ііанноналі.ный гехішчеекйй уіійнерсйгеі
Религиозный мир, если рассматривать его как некую целоеіносіі>, 

сегодня нключасз в себя десятки тысяч религий и основанных на них 
верований. Чтобы сисгематизировагь згоі мир, предлагаіоіся разные 
способы ею классификации, из коюріах нанболынее признание нолучи.ио 
ic.'iciHie релнпііі на ранние <|>ормы верованйіі, нацйонадыіые и мировые 

религии. С'реди многочйелснніах ноііыіок определения религии слс.чуе; 
іірнзнаіі> явно не.чос'іа'тчнымй закис, когорые вілдсляюг в ней один два 
признака, пусть и важных, но оззподь не исчерпывающих всю нолнозу 
рассматриваемого явления. 1>олее надёжный способ онрсдслсния религии 
состоит в признании её многообразия и сложности. Релш ня предегаёт как 
набор верований, мистических практик и традиций, передающихся из 
поколения в поколение, как вера в сверхъестественное и как один из 
важнейших компонентов единой кульзуры человечеезва. Лнализируя 
многоликий религиозный мир, религиоведение выявляез причины 
возникновения рс.лигии. йселсдуеі её сзановленис и развизис в конзексгс 
віанмодейсзвйя с разні>імй сзадиями кульзурного и социально- 
нолитческого процесса, ві.і челяез специфику озделымлх религий.

Одним из цснзралыіых вопросов, с которым сззщкивается современное 
религиоведение, является вопрос о социальных функциях религиозного 
феномена. Особую значимоезз. он приобрёл в условиях усиливающейся 
секуляризации (процесса освобождения общеезва и человека оз' влияния 
религии). Н X IX  X X  кв. в бозгынигзстве развизых езран свергиилась 
секуляризация на индивидуальном уровгзе, то еезь религия превратилась в 
чаезное дело граждан, сзала вопросом личных убеждений и 
ііііе.чночзенйй... lice езраігы европейской культурі.і нроходяз нузз.. 
начазі.ій некозорг.і.мй из них ещё в XV I в.; оз іісрозернймосзй к свобо.чс 
вероисповедания н далее к свободе совести. I Іочззг все они в настоящее 
время являюз'ся евезскими зо сегь стремящимися к обеспечеггию 
мировоззренческой свободы личносги, законодазелыгому закреплению и 
практическому осущесзплению егюбодга совести.

Одггако секуляризациго не следуез йсзолковг>івазз> упрощёгнго. как 
свидезелг^ство зою, чзо религия доживает свои послелггие .чнгг. 
Многочисзгеггггьге пророчества подобного рода нс находят себе 
подзверждеггия гга практике. Социологические обследоваггия Hacejreinra в 
различггглх страггах Іівроігы и Америки гге ггодзверждаюз пpeдггoJгoжeгfия о
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спаде религиозности. На-'ійцо прямо протипоположиая тенденция: к 
примеру, увеличение потока верующих в храмы после распада СССР, росг 
популярности «новых религиозных движений» (культов и сект).

Религиоведение как научная дисциплина позволяет избежать 
предвзятого отпошепия к религии. Сегодня усиливается понимание того. 
ЧІО в круппейпіп.ч религиях мира содсржйіся мощный позитивный 
олсмент. сіюсобпі.ій прйвесі й народы к сотрудничеству.

УД К 177:17.03
Постмодернистский дискурс справедливост и как основа процессов

модернизации
Мушинский I I.и .

белорусский пациональный технический университет
Э(|)фсктивная модернизация социокультурной реальности является 

важным условием устойчивого развития как в общечеловеческом 
выражении, так и в конкретных условиях Республики Беларусь. 
Основополагающим фактором модернизации выступает научно- 
технический прогресс, задачу обеспечения которого специалистами 
высшей инженерной квалификации в нашей стране решает Белорусский 
национальный технический университет. Д,чя тою, чтобы выпускник 
ведущего технического вуза республики был способен адекватно 
осмысливать модернизационные процессы современного общества, 
соотносить в ними решение реальных производственных проблем, с 
которыми ему прсдтоит столкнуться в своей будущей профессиональной 
.чсятелыюсти, ему необходима іумапйтарно-философская подготовка.

Вся духовная и материальная культура 20 в. проходила под знаком 
процессов модернизации, не случайно ведущие философские и 
художественно-эстетические направления объединяются под рубрикой 
«модерн», «модернизм». На рубеже третьего тысячелетия окончательно 
себя позиционировала философия «постмодернизма» (Р.Барт, Ж.Деррида, 
Ж.-Ф.Лиотар, М.Фуко, Ж.Делёз и др,), которая озаботилась разработкой 
инновацонных критериев справедливости, призванных объедини іь 
человечество для преодоления техногенных проблем современности, стать 
новой основой модернизации социума. Эти критерии справедливости 
связываются с «деконструкцией логоцентризма», преодолением ложных 
«симулякров» и новых мофологем, достижением диалога на основе 
полифонии, «хаоса дискурсивных практик», приоритета «грамматологии» 
над односторонним «фоноцентризмом». Постмодернистский дискурс 
справедливости открывает новые перспективы научно-технического 
развит ия как основа процессов модернизации в современных условиях.
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