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все стороны и объединяли участников, небес-
полезно, например, соблюдать ряд психологи-
ческих принципов: 1) равной безопасности: не-
причинение психологического вреда партнеру;  
2) диоцентрической направленности: непричи-
нение ущерба делу, поиск оптимальных решений 
проблемы; 3) адекватности воспринимаемого 
материала: непричинение ущерба посредством 
намеренного или ненамеренного искажения 
смысла, высокая культура восприятия и коррект-
ное оперирование понятиями.

В самом деле, история человечества пока-
зывает, что между религиями возникали и враж-
дебные, нетерпимые отношения, и достаточно 
мирное сосуществование. Диалог религий, не-
смотря на всю свою условность и проблематич-
ность, представляется при этом вполне приемле-
мым вариантом взаимоотношения религий, ибо 
как таковой он не предполагает отказа от раз-
личий или их нивелирования. Напротив, подоб-
ный способ взаимоотношений и контактов при-
водит к глубокому знанию и пониманию суще-
ства принципиальных расхождений сторон, ибо 
только через изучение других религий можно 
по-настоящему постичь собственную. Не менее 
продуктивным подходом межрелигиозный диа-
лог может стать и в сфере решения различных 

социальных проблем, причем уже только за счет 
воспитания с малых лет толерантного отноше-
ния к представителям других вероисповеданий, 
национальностей и рас.

При этом компромисс необходим и возмо-
жен в весьма широком спектре вопросов, однако 
наиболее важным он является для поиска миро-
воззренческих основ земного бытия, осмысления 
социально-политических установок, понимания 
природы культурного разнообразия. Основны-
ми же путями установления межрелигиозного 
общения являются создание системы конферен-
ций, использование электронных и иных средств 
массовой информации, преподавание религиове-
дения в учебных заведениях, функционирование 
научных институтов по исследованию диалога 
религий, организация всевозможных ассоциа-
ций, объединяющих представителей различных 
вероисповеданий. Что касается дискурса догма-
тики, то здесь, надо признать, рассчитывать на 
продуктивный диалог не приходится, посколь-
ку изначально для любого верующего человека 
именно его религия представляется значимой, 
правильной, истинной. Начало же полемики 
о преимуществах или, тем более, недостатках 
какого-то религиозного учения будет означать 
конец диалога.

После обретения независимости Кыргыз-
стан провозгласил курс на формирование демо-
кратического гражданского общества, одной из 
задач на пути к которому является обеспечение 
прав и свобод личности, в том числе в религиоз-
ной сфере.

Курс на демократию и соблюдение прав че-
ловека способствовал активизации религиозной 
жизни, росту уровня религиозности граждан, 
увеличению численности объединений и новых 

религиозных движений. Распространение влия-
ния религии на отдельные стороны жизни обще-
ства обусловлено тем, что только в конце �� в. 
у наших граждан появилась реальная возмож-
ность реализовать свободу мировоззренческого 
выбора и вероисповедания.

Возросший интерес населения к религии, 
увеличение количества верующих и числа рели-
гиозных организаций обострили потребность в 
расширении религиозного образования.
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Религиоведение

Религиозное образование в общеобразова-
тельной школе и вузе должно стать важной со-
ставной частью гуманитарного образования, 
дать нашему подрастающему поколению и мо-
лодёжи объективные научные знания о религии, 
её истории, роли религии в жизни человечества, 
его культуре, духовно-нравственной сфере. Это, 
в свою очередь, даст возможность молодому по-
колению более успешно реализовать своё право 
на свободу совести при выборе религии или от-
казе от этого выбора.

В конце �� в. значительно возрос интерес 
к религиозному образованию, что обусловило 
проникновение представителей как традицион-
ных конфессий, так и новых религиозных дви-
жений в светские учебные заведения. Поэтому 
становится актуальным выявление значимости 
этого вида образования не только для самих ре-
лигиозных конфессий, но и его влияния на раз-
личные стороны социальной жизни.

Сегодня появилась необходимость в эффек-
тивном регулировании развития религиозного 
образования, суть которого заключается в пред-
видении возможностей развития того или иного 
явления и принятии мер для недопущения воз-
никновения негативных для общества послед-
ствий. Реализация права на религиозное образо-
вание должна осуществляться на законных осно-
ваниях, иначе возможно нанести урон другим 
правам человека, и прежде всего, праву на сво-
боду религии и убеждений, на свободу совести.

Право на религиозное образование зафик-
сировано в различных международных доку-
ментах: во Всеобщей Декларации ООН по пра-
вам человека 1948 г. (ст. 2�, п. 3), Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. (ст. 2 Протокол № 1 к Конвенции), 
Международном Пакте о гражданских и поли-
тических правах 19�� г. (ст. 18, п. 4), Междуна-
родном Пакте об экономических, социальных 
и культурных правах (ст. 13, п. 3), Декларации 
ЮНЕСКО о ликвидации дискриминации в обра-
зовании 19�9 г. (ст. 5, п. 1).

В Декларации ООН 1981 г. о ликвидации 
всех форм нетерпимости и дискриминации на 
основе религий или убеждений четко указы-
вается, что ребенок имеет право получить об-
разование в области религии или убеждения в 
соответствии с желанием его родителей или, в 
соответствующих случаях, законных опекунов и 
не принуждается к обучению в области религии 
или убеждений вопреки желаниям его родителей 
или законных опекунов, причем руководящим 
принципом являются интересы ребенка (ст. 5, 
пар. 2). Особое внимание в Декларации 1981 г. 

уделяется укреплению толерантности и необхо-
димости воспитания ребенка в духе понимания, 
терпимости, дружбы между народами, мира и 
всеобщего братства, уважения к свободе религии 
или убеждений других людей, а также с полным 
осознанием того, что его энергия и способности 
должны быть посвящены служению на благо 
других людей (ст. 5 пар. 3).

Наиболее важным международным докумен-
том в этой проблеме является Конвенция о правах 
ребенка 1989 г., а именно ст.ст. 14, 28, 29. Исходя 
из интересов ребенка как основополагающего 
принципа, образование, в том числе и религиоз-
ное, должно быть направлено на развитие лично-
сти ребенка и его потенциальных способностей, 
на уважение родителей ребенка и его/ее собствен-
ной культурной идентичности, языка, а также на 
уважение национальных ценностей страны, в ко-
торой ребенок живет и тех культур, которые от-
личаются от его/ее собственной (ст. 29).

Вопросы модернизации в сфере религиоз-
ного образования в Кыргызстане являются на 
сегодня наиболее актуальными, так как радика-
лизация верующих и условия, толкающие их на 
это, могут представлять опасность для стабиль-
ности республики. Актуальность данной про-
блеме придает и то, что между религиозными 
организациями и светской государственной вла-
стью существует так называемый фактор недо-
верия. Трудность главным образом заключается 
в политико-правовой базе, а также в излишней 
идеологизированности подходов (как со стороны 
духовенства, так и властей) к реформированию 
религиозного образования. Кроме того, сказыва-
ется и отсутствие непрерывного и постоянного 
взаимодействия между религиозными организа-
циями и государственной властью.

Религиозное образование всегда представ-
ляло собой предмет для споров и дискуссий. 
Вопрос о состоянии религиозного образования 
в стране и о перспективах реализации прав веру-
ющих на получение религиозных знаний в рам-
ках государственной средней и высшей школы 
обсуждают педагоги, политики, ученые, лидеры 
общественных организаций, представители раз-
личных религиозных организаций.

Введение элементов религиозного образова-
ния в педагогическую практику является серьез-
ной и сложной проблемой, особенно в нашей 
стране, где долгое время религиозные воззре-
ния были запрещены. Атеистическая идеология, 
проповедовавшаяся в годы советской власти и 
нашедшая отражение в школе, в значительной 
степени влияет и на сегодняшние дебаты. В свя-
зи с этим необходимо изучить, как проблема ре-



Вестник КРСУ. 2010. Том 10. № 8 167

лигиозного образования в поликонфессиональ-
ном обществе решается в ряде стран.

Современному государству приходится ре-
шать сложные вопросы, связанные как со свет-
ским и религиозным образованием вообще, так и 
ролью в этом образовании религиозных органи-
заций. Право на образование включает и право на 
религиозное образование или право на образова-
ние на основе религиозных убеждений и с рели-
гиозными элементами, с которыми должно счи-
таться и государство, допуская их в той или иной 
степени в образовательную систему страны.

Характер конкретных проблем, решаемых 
различными странами мира в сфере религиоз-
ного образования, неодинаков. В одних странах 
идут бурные дискуссии по вопросам возмож-
ности государства финансировать религиозные 
школы или о необходимости обучения религии 
в государственных школах. В других странах 
обсуждаются совсем иные проблемы: религи-
озные организации не только не допускаются в 
государственные школы, но и имеют определен-
ные трудности с религиозным образованием в 
частных (негосударственных) школах или вну-
три своих организаций. В третьих странах труд-
ности связаны даже с подготовкой собственных 
служителей, без которых многие религиозные 
организации просто не могут существовать.

Каждое государство решает вопросы, свя-
занные с образовательной деятельностью рели-
гиозных организаций в соответствии со своей 
религиозной и образовательной политикой, ре-
лигиозной историей, идеологическими установ-
ками. Скажем, в странах с сильными религи-
озными традициями религиозное образование 
не может быть оторванным от общей системы 
образования. Учащиеся обязаны получать об-
разование, часть которого – религиозные знания 
(Италия, Норвегия, Израиль, Великобритания).

Учитывая важность религиозного образования, 
некоторые страны закрепляют положения о нем в 
своих конституциях (Германия, Бельгия, Австрия, 
Ирландия, Италия, Португалия, Египет и др.).

Другие страны, наоборот, стремятся освобо-
дить образовательную сферу от влияния религи-
озных институтов. Это подтверждается хотя бы 
тем, что в ряде стран, наряду с принципом отде-
ления религиозных, объединений от государства, 
устанавливается и принцип отделения школы от 
церкви либо светский характер системы образо-
вания. Именно в освобождении системы образо-
вания и воспитания от религии видится ослабле-
ние влияния религии и религиозных организа-
ций в стране (Вьетнам, КНДР, КНР, Узбекистан, 
Туркменистан и др.). В этих странах религиоз-

ное образование допускается только в частном 
порядке, как правило, с ограничением на созда-
ние специальных образовательных учреждений. 
Религиозные организации исключены из образо-
вательной системы страны и ни при каких усло-
виях не могут предоставлять светское образова-
ние или присутствовать в государственном или 
частном образовательном секторе.

Проблемы с религиозным образованием на-
чали проявляться и в постсоветских странах. В 
одних странах активно обсуждается вопрос о 
преподавании религиозных дисциплин в государ-
ственных школах, в других государство борется 
с иностранными миссионерами-учителями, ко-
торые под прикрытием религиозного образова-
ния преследуют политические или иные цели, 
подвергают сомнению существующий полити-
ческий и социальный порядок, подталкивают к 
необходимости его изменения.

В настоящее время многие страны СНГ, в 
том числе и Кыргызстан, находятся перед вы-
бором дальнейшей политики по отношению к 
религиозным объединениям. На данный момент 
в Кыргызстане существует либеральный подход 
к активности конфессиональных структур, в том 
числе и в сфере образования.

В соответствии со статьей � Закона КР “О 
свободе вероисповедания и религиозных орга-
низаций” государственная система образования 
отделена от религиозных организаций. Однако 
остались неурегулированными вопросы само-
го религиозного образования и религиозных 
учреждений в КР, признания дипломов и т.д. 
До сих пор во многих религиозных образова-
тельных учреждениях нет единых учебных про-
грамм, стандартов.

В Кыргызстане сегодня действуют 7 выс-
ших исламских учебных заведений (университет 
имени Хазрети Умар и � исламских университе-
тов), а также свыше 50 медресе. Каждое из них 
имеет свою учебную программу и методику пре-
подавания. В большинстве медресе преподаются 
только 4–5 предметов – это изучение Корана, ха-
дисы, шариат, арабский язык и акида (вероубеж-
дение). И только в программах некоторых ин-
ститутов есть английский язык и компьютерная 
грамотность. В отличие от светских учебных за-
ведений в исламских дают только узкоспециали-
зированное образование, что является основной 
преградой для признания дипломов и дальней-
шего трудоустройства их выпускников.

По мнению ряда экспертов, только модер-
низация религиозного образования может изме-
нить мышление верующих, повысить уровень 
их толерантности, приблизить религиозное ми-
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ровоззрение к решению социальных и духовно-
нравственных проблем общества в условиях 
светского государства.

В последнее время ведутся горячие споры и 
оживленные дискуссии, главной причиной кото-
рых стало предложение Министерства образова-
ния и науки КР о введении в школьную общеоб-
разовательную программу предмета “Религиове-
дение”. По словам министра образования и науки 
КР А. Мусаева: «В соответствии с Законом “Об 
образовании” обучение в школах Кыргызстана 
носит светский характер». Вопросы религии рас-
сматриваются в ходе обучения только как часть 
истории развития общества (в курсе всемирной 
истории Кыргызстана), а также как часть функ-
ционирования гражданского общества (в курсе 
“Человек и общество”, “Этика”. “Вместе с тем, 
Министерство образования и науки КР считает, 
что назрела необходимость разработать курс по 
истории религий (или религиоведение), который 
можно ввести в школьную программу в качестве 
дополнительного предмета, а в перспективе, при 
переходе к профессиональному образованию, в 
старших классах, как профильный курс для де-
тей, выбравших социальное или гуманитарное 
направление подготовки, и как курс по выбору 
для остальных”1.

Существуют как сторонники введения этого 
предмета, так и их оппоненты. По анализируе-
мой проблеме, как и вообще по всем вопросам 
правового регулирования отношений между 
государством и религиозными объединениями, 
достаточно взять за основу опыт и законодатель-
ство зарубежных государств.

Существуют две модели религиозного обра-
зования в зависимости от того, чему уделяется 
основное внимание – религиозному воспитанию 
или основам религии: конфессиональное и не-
конфессиональное2.

1. Конфессиональная модель основана на 
организации религиозного занятия для учеников 
определенного вероучения, но в некоторых стра-
нах школьники могут выбирать этот предмет, не 
будучи членом религиозной общины. Задача ре-
лигиоведения как учебного предмета – передать 
религиозные традиции следующим поколениям 
и обеспечить их преемственность. Конфессио-
нальное религиоведение, имеющее давние тра-
диции, в Европе представлено в таких странах, 

1 Религиозное образование в Кыргызстане: про-
блемы и пути его улучшения //���p://сеп�га�����.u����.
gov/RUS/p�g�.p�p?p�g�=�_�������-449

2 Родионов С.Н. Религиозный дискурс в свет-
ском образовании // Социологические исследования. –  
2008. – № 11. – С. 140.

как Австрия, Бельгия, Ирландия, Греция, Кипр, 
Финляндия, Германия. В этих странах конфес-
сиональное религиоведение – обязательный 
школьный предмет.

2. Неконфессиональное религиоведение ру-
ководствуется педагогическими принципами и 
четко разграничивает церковь в ее религиозном 
значении и преподаваемый предмет. Религиове-
дение, преподаваемое в светской общеобразова-
тельной школе, не может отдавать предпочтения 
ни одной из религий.

Задача неконфессионального религиоведе- 
ния – преодолеть барьеры между религиями, соз-
дать противовес фундаментализму и экстремизму. 
В современной Европе такая модель представле-
на в Исландии, Норвегии, Швеции, Дании и др.

При знакомстве учеников с другими религи-
ями и мировоззрениями их учат ориентировать-
ся в культурном наследии, традициях и обычаях 
других стран и народов, готовят к жизни в плю-
ралистическом мире. С учебными материалами, 
как правило, дают возможность ознакомиться 
представителям соответствующей конфессии 
или церкви. Такой практики, с моей точки зре-
ния, следует придерживаться и в Кыргызстане.

Среди основных целей религиозного заня-
тия следует выделить такие, как: передача зна-
ний о религии, уважение религиозных тради-
ций, формирование нравственной личности. В 
поликонфессиональном обществе их реализация 
осложняется как с точки зрения содержания ре-
лигиозного образования, так и организационной 
формы. Каков критерий отбора религий, знаний 
о какой-то одной или нескольких религиях, как 
достичь уважения разных религиозных тради-
ций, чтобы воспитать нравственного человека и 
гражданина?

Главная проблема заключается в том, что 
государство в целях сохранения общественного 
порядка и гражданского мира не только может, 
но и должно придерживаться мировоззренческо-
го нейтралитета. Следовательно, религиозное 
образование в поликонфессиональном обществе 
можно считать успешным в том случае, если оно 
воспитывает ребенка в духе толерантности во 
взаимодействии с общими целями образования 
подготовленного к “ответственной жизни в сво-
бодном обществе в духе понимания, мира, то-
лерантности, равенства полов и дружбы между 
народами, этническими, национальными и рели-
гиозными группами”.

При наличии принципа отделения церкви от 
государства в большинстве европейских стран в 
государственных общеобразовательных школах 
преподаются религиозные предметы.
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Право граждан на религиозное образование 
неоспоримо, закреплено в конституциях мно-
гих зарубежных стран, не противоречит общей 
светской направленности образования. Право на 
религиозное образование является неотъемле-
мым правом учащихся на доступ к информации. 
Поэтому введение религиозного образования не 
противоречит светскому характеру отечествен-
ного образования.

Никто ни имеет права принуждать кого бы 
то ни было проходить религиозное обучение. 
Каждый имеет право сделать свой выбор в поль-
зу религиозного образования своего ребенка или 
отказаться от такого образования. Однако госу-
дарство не может и не вправе отказать значитель-
ной части населения нашей страны в религиоз-
ном образовании только на основании протестов 
отдельных граждан против введения такого об-
разования. Эта категория граждан, безусловно, 
имеющая право на свободу совести, убеждений 
и слова, может выразить свое неприятие рели-
гиозного образования в учебных заведениях по-
средством личного отказа от такого образования.

Отказ одним гражданам в религиозном обра-
зовании на основании нежелания других граждан 
нарушает права первых. Если, к примеру, некто 
не желает получать высшее образование, то это – 
его личное дело и его личный выбор, но из этого 
вовсе не следует, что из-за его точки зрения и его 
выбора необходимо отменить в высшее образова-
ние вообще. В условиях демократии необходимо 
учитывать потребности и запросы населения1. Ес-
ли религиозное образование, в целом, не противо-
речит Конституции, международным правовым 
документам и сложившейся зарубежной практи-
ке, и есть соответствующее желание родителей 
учеников конкретного образовательного учреж-
дения, то введение религиозного образования в 
качестве учебного предмета вполне оправданно, 
целесообразно и законно. При условии, конечно, 
полной добровольности выбора, возможности от-
казаться от такого образования для тех, кто сочтет 
это для себя возможным и необходимым.

Необходимость религиозного образования 
не вызывает никаких сомнений. И одна из важ-
нейших задач государства обеспечить это право 
ребенка и его родителей (лиц, их заменяющих). 
Вопрос в том, что должно составлять содержание 
религиозного образования и в какой форме это 
возможно и должно осуществить. Иначе говоря, 
какую модель возможно реализовать в рамках 

1 Родионов С.Н., Шевцов Р.П. О религиозной те-
матике в школьном образовании // Социологические 
исследования. – 2008. – № 3. – С. 104.

действующего законодательства Кыргызстана? 
Прежде всего, необходима выработка единого 
подхода к концепции религиозного образования 
с четким соответствием национальному законо-
дательству. Для этого необходимо взять за основу 
не столько право на религиозную свободу, сколь-
ко на свободу совести. Согласно Конституции КР 
в стране религиозные организации отделены от 
государства. Провозгласив свой светский харак-
тер, Кыргызстан должен заботиться об осущест-
влении прав и свобод своих граждан, независимо 
от их национальности, пола, религии.

Для совершенствования системы религиоз-
ного образования в нашей стране необходимо 
предпринять следующие меры:

1. В государственной школе акцентировать 
внимание на углублении учебно-воспитательного 
процесса, актуализации его гуманитарной со-
ставляющей.

2. Активизировать усилия высшей школы по 
подготовке педагогов, имеющих глубокие гума-
нитарные знания, в том числе в области истории 
и культуры, а также навыки привлечения знаний 
о религии на школьных уроках.

3. Оснастить учебно-воспитательный про-
цесс в общеобразовательной школе актуальными 
программами, учебными пособиями и учебника-
ми. Важно, чтобы эти материалы не содержали 
негативных интерпретаций других конфессий 
или предвзятых личных точек зрения.

Проблема религиозного образования требует 
решения целого комплекса вопросов: правовых, 
этических, культурологических, воспитательных 
и т.д. Несовершенство законодательной базы 
приводит к определенному разрушению границ 
между светским и религиозным образованием, 
создает мировоззренческие проблемы, которые 
нуждаются в изучении с учетом дальнейшей ак-
тивизации религиозных институтов образования. 
Во избежание возможных религиозных конфлик-
тов воспитание и образование в школе должно 
быть направлено на формирование религиозной 
толерантности. В этой связи необходимо науч-
ное осмысление процессов восстановления ин-
ститутов религиозного образования и их места 
в современном обществе; формирование законо-
дательной и правовой базы, регулирующих дея-
тельность образовательных учреждений и т.д.

Таким образом, решение проблем, возни-
кающих в сфере религиозного образования, воз-
можно при условии, во-первых, его функциони-
рования на основе действующего законодатель-
ства, во-вторых, теоретического и практического 
исследования происходящих в нем процессов.

Д.А. Брусиловский. Проблемы религиозного образования в Кыргызстане


