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В условиях глобализации современного 

мира и разрушения иерархии традиционных 

ценностей все острее понимается необходи-

мость сохранения целостности России как 

единого государства и одновременно разви-

тия национальной, культурной, религиозной 

идентичности российских территорий и про-

живающих на них народов. После многолет-

них дискуссий в обществе оформилось пред-

ставление о том, что изучение религии в 

школах способно помочь формированию ду-

ховно-нравственных качеств подрастающего 

поколения (о чем, в частности, свидетель-

ствует введение с 2012 года во всех россий-

ских школах комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики»), хотя многие механизмы реализации 

данного положения продолжают оставаться 

спорными. На наш взгляд, одним из условий, 

содействующих решению проблемы, являет-

ся научная реконструкция исторического 

опыта государственной политики в сфере об-

разования в отношении изучения религии и 

практики ее реализации в новом образова-

тельном пространстве. Способствовать реа-

лизации данного положения будет осмысле-

ние историографии проблемы. 

Предпринятый в настоящей публика-

ции историографический анализ выполнен с 

позиций хронологии (и разделен на совет-

ский и постсоветский периоды) и проблема-

тики, что автор реализовал посредством вы-

деления отдельных аспектов проблемы, зна-

чительным образом влиявших на становле-

ние обозначенного исторического явления: 

изменение государственно-церковных отно-

шений, ключевые подходы государства к 

развитию школы, взаимоотношение религи-

озных организаций с властью и обществом, 

сотрудничество с образовательными учре-

ждениями и др.  

В историографии первого периода 

(1985–1991) особого внимания заслуживают 

работы, выполненные в период отказа от 

господства классовой идеологии с учетом 

многообразия методологических подходов и 

раскрывающие выбор новых путей развития 

общеобразовательной школы, изменение ро-

ли учителя [12; 13].  

Важным аспектом историографическо-

го анализа стали исследования, анализиро-

вавшие изменение государственно-

церковных отношений и развитие в обществе 

интереса к религии, обращение к которым 

позволило оценить влияние происходивших 



изменений на новое образовательное про-

странство. Издания первых лет перестройки 

продолжали советские подходы в историо-

графии, сохраняя направленность на форми-

рование атеистического мировоззрения [3; 

10]. На рубеже 1980–1990-х годов публико-

вались работы, выходившие за рамки тради-

ционной для советской идеологии оценки 

религии [1; 5]. На новых теоретических под-

ходах к трактовке фактов из истории Русской 

православной церкви были основаны работы 

О.Ю. Васильевой, М.И. Одинцова [6; 29]. 

Появились исследования, в которых звучали 

высказывания о пагубности отсутствия у 

большинства советских граждан знаний о 

религии и важности организации подготовки 

специалистов по истории религий для раз-

личных сфер жизни общества, в том числе и 

школьного образования [44].  

На втором этапе (1992–2016) исследо-

вания государственной политики в сфере об-

разования отличило разнообразие методоло-

гических подходов. В первой половине – се-

редине 1990-х годов работы были немного-

численными, что объясняется удалением си-

стемы образования из числа приоритетных 

для российского правительства отраслей и 

методологическим кризисом исторической 

науки. В начале 2000-х годов внимание исто-

риков к проблеме значительно возросло, ис-

следования, опиравшиеся на широкую ис-

точниковую базу и отражавшие плюрализм 

методологических подходов, содержали 

научный анализ исторического опыта разра-

ботки и реализации государственной поли-

тики в области образования, раскрывали 

стратегию, основные направления и этапы 

развития российского образования, причины 

и последствия кризиса школьного препода-

вания [18; 21], при этом вопросы использова-

ния знаний о религии не являлись предметом 

специального исторического анализа государ-

ственной политики в сфере образования, уче-

ные затрагивали лишь отдельные аспекты. Так, 

Л.И. Анайкина не отрицала положительного 

влияния религии в деле возрождения духовно-

сти общества, культуры, но высказывала опа-

сения в организации сотрудничества школы и 

Церкви [2; с. 249]; Г.С. Чернышов положи-

тельно оценивал взаимодействие школы с тра-

диционными для России религиями, предлагал 

разрешить преподавание в школах религиоз-

ных предметов с целью нравственного воз-

рождения [43; с. 311–312].  

Работы О.Н. Смолина раскрывают ис-

торию постсоветской государственной обра-

зовательной политики, их анализ позволяет 

оценить перспективы развития российского 

образования [38]; в историографии проблемы 

существенное место занимает разработанная 

ученым периодизация государственной обра-

зовательной политики конца советской и 

первых десятилетий постсоветской эпохи и 

вывод о том, что образовательная политика и 

ее этапы не могут не быть производными от 

основных событий отечественного социаль-

но-политического процесса [37; с. 24].  

Историографию проблемы дополнило 

обращение к выполненным в рамках фило-

софских и педагогических научных подходов 

исследованиям, которые анализировали во-

просы организации изучения религии в си-

стеме российского образования. Историо-

графический анализ свидетельствует, что 

существовавшие различия в постановке про-

блемы в первую очередь были вызваны раз-

нообразием мировоззренческих подходов к 

изучению религии, что сформировало раз-

личную терминологию, характеризующую 

использование знаний о религии в системе 

общего образования (религиозное, религио-

ведческое, культурологическое, религиозно-

культурологическое, историко-

культурологическое, религиозно-

познавательное образование, обучение рели-

гии, преподавание сведений о религиозных 

культурах) [8; 19; 22; 24; 28].  

Заметное место в историографии про-

блемы занимают работы И.В. Метлика, раз-

работавшего принципы содержания и орга-

низации изучения религии в светской школе, 

обосновавшего необходимость взаимодей-

ствия семьи, школы и государства как основ-

ных социальных институтов в деле духовно-

нравственного воспитания подрастающего 

поколения и др. [26; 27]. 

В историографии проблемы особый ин-

терес представляет теоретическое осмысле-

ние роли традиционных духовных ценностей 

в воспитании подрастающего поколения, что 

отражено в работах Е.П. Белозерцева [4], 

Т.Н. Костюковой [20], С.В. Перевезенцева 

[30], Т.И. Петраковой [31].  

Вопросы реализации государственной 

политики в отношении использования зна-



ний о религии в различных российских субъ-

ектах раскрыты в работах Т.П. Довгий, С. 

Худовекова (Смоленская область) [14; 42], 

Я.А. Золотавина (Ростовская область) [16], 

В.М. Меньшикова, О.В. Лебедевой (Курская 

область) [23; 25]. В массиве изученной лите-

ратуры особое место занимают материалы 

проводимых в регионах научно-

практических конференций, «круглых сто-

лов» по вопросам использования знаний о 

религии в системе общего образования, ана-

лиз которых позволил проследить реализа-

цию государственной политики и выявить 

многообразие подходов в практике россий-

ских регионов [7; 9; 11; 34].  

Отличительной чертой научных иссле-

дований 2000-х годов стало объективное 

изучение советской государственной поли-

тики в отношении религии, лишенное как 

идеологически заданной атеистической 

направленности, так и публицистической за-

остренности многих исследований первого 

постсоветского десятилетия. Из данного 

научного сегмента для историографии анали-

зируемой проблемы автором выделены рабо-

ты, раскрывающие историю изменения со-

ветского законодательства в религиозной 

сфере [33; 41], а также последствия развития 

религиозного плюрализма для российского 

образовательного пространства [32]. Осмыс-

лению генезиса знаний о религии в россий-

ской школе способствовало обращение к ис-

торическим исследованиям, в которых ана-

лизируется деятельность учреждений обра-

зования по реализации государственной по-

литики в сфере образования в отношении ре-

лигии в советский период в условиях господ-

ства атеистических подходов к работе школы 

[36].  

Весьма значимы в историографии про-

блемы исследования, освещающие образова-

тельную деятельность Русской православной 

церкви как в дореволюционный период [17; 

39], так и на современном этапе [15; 35; 40], 

анализ которых позволяет сделать вывод об 

исторической преемственности изучения 

православной культуры в современной рос-

сийской школе, осмыслить образовательную 

деятельность Церкви как восстановление 

нарушенной традиции образования с опорой 

на традиционные национальные ценности. 

Проведенный историографический ана-

лиз свидетельствует о научном интересе к 

отдельным аспектам проблемы изучения ре-

лигии в системе образования, однако отсут-

ствует комплексное историческое исследова-

ние государственной политики и региональ-

ной практики в отношении использования 

знаний о религии в российской школе в 

постсоветский период.  
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