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Одной из главнейших задач современ-
ного российского общества является гармо-
низация его внутренних связей, что в поли-
тической риторике в последние годы звучит 
как «стабилизация». Эффективным механиз-
мом общественной стабилизации, по мне-
нию многих специалистов, является создание  
в обществе морали межконфессиональной 
толерантности в специфических националь-
ных и религиозных условиях России. 

Исторический опыт, накопленный на-
родами нашей страны, содержит в себе дли-
тельную традицию веротерпимости. В со-
временном социально-гуманитарном знании 
выделяют как минимум три смысловых ком-
понента в категории «межконфессиональная 
толерантность». Несомненно, первым из 
них является веротерпимость, под которой 
подразумевается признание возможности 

существования рядом с традиционными ре-
лигиозными представлениями и обрядовыми 
практиками иных, кардинально отличающих-
ся от собственных, вероисповедных взглядов. 

Вторым обязательным компонентом 
межконфессиональной толерантности явля-
ется информированность членов общества 
об иных религиозных воззрениях. Сама по 
себе веротерпимость вовсе не предполагает 
наличие детальных знаний о другом веро- 
учении. Можно «терпеть», но глубоко в душе 
негативно относиться к человеку другого ми-
ровоззрения. Информированность об иных 
религиозных предпочтениях предполагает 
лишь знакомство с верой людей, находящих-
ся рядом. Как известно, человека пугает то,  
с чем он не знаком, о чем он имеет отры-
вочное, зачастую превратное преставление. 
Следовательно, расширение представлений 
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и объективной информации о многообразии 
религий нашего общества является задачей 
учреждений образования. 

Третьей важной составляющей межкон-
фессиональной толерантности является диа-
лог и сотрудничество между религиозными 
организациями для решения важнейших  
социальных проблем. 

История преподавания религиоведче-
ских дисциплин в нашей стране насчитывает 
ни одно десятилетие. Для советского периода 
был типичен крен в сторону крайне крити-
ческой, даже обличительной формы подачи 
материала. Так, в 1930–1950-е годы влияние 
религиозных учений на жизнь любого обще-
ства трактовалось через призму социальной 
борьбы и на основе жесткого классового 
подхода. С подачи официальной идеологии 
главной функцией какого-либо учения счи-
талось «затуманивание сознания трудящего-
ся», «отвлечение его от необходимости борь-
бы с эксплуатацией» [14]. Целенаправленно 
литература, особенно пропагандистская,  
формировала негативный образ конфессий. 
Акцентировалось внимание на нелицепри-
ятных сюжетах истории церкви. В 1960-е – 
первой половине 1980-х годов позиции госу-
дарства в отношении церкви были несколько 
смягчены. Религия стала характеризоваться 
как общественный пережиток. В большин-
стве публикаций описание вероисповедных 
вопросов сводилось к определению их арха-
ичности и констатации скорого ухода в про-
шлое вместе с естественной сменой поколе-
ний [6]. Однако, несмотря на уход из жизни 
тех людей, кто застал дореволюционный 
период и был воспитан в религиозном духе, 
вера не исчезала, а продолжала существовать 
и развиваться (хотя и, мягко говоря, в неком-
фортных условиях). В целом такой подход  
к характеристике религии был однобоким, 
что непосредственно отражалось на препо-
давании, к тому же не способствовало раз-
витию межконфессиональной терпимости  

и толерантности. Эти идеи заменяли идеалы 
социалистического интернационализма. 

В результате такого противопоставления 
религиозной и официальной государственной 
морали, базировавшейся на воинствующем 
атеизме, в обществе были разрушены мно-
гие фундаментальные нравственные устои, 
выработанные религиями как стабилизирую-
щие механизмы в течение многих столетий. 
Кроме того, за годы господства радикалист-
ской идеологии в нашей стране было физи-
чески почти полностью уничтожено духовен-
ство. Только непосредственно расстрелянных 
было около 14 тысяч человек [2, с. 212].  
На территории Кемеровской области в лаге-
рях и тюрьмах отбывали наказание 176 цер-
ковнослужителей, большинство из которых 
были расстреляны или погибли от истяза-
ний, болезней и нечеловеческих условий. 
Тридцать шесть из них в настоящее вре-
мя канонизированы Русской православной 
церковью (далее – РПЦ) как новомученики  
[9, с. 5]. Вместе с тем подверглись оскверне-
нию и разрушению культовые сооружения. 
Из более чем 86 тысяч церковных зданий, 
имевшихся в России до революции, к началу 
возрождения церкви физически сохранилось 
лишь 19 тысяч, из которых 13 тысяч были 
приспособлены под хозяйственные нужды 
или пустовали. Лишь только в трехстах из 
сохранившихся церковных зданий велась 
служба [10]. На территории Кемеровской 
области из 208 церквей и часовен к началу  
1990-х годов сохранилось лишь 17 строений. 
Ни в одном из них не велось службы [5]. 

Демократические изменения рубежа 
1980–1990-х годов привели к прекращению 
притеснений религиозных организаций, что 
позволило им намного более активно раз-
виваться, восстанавливая собственные со-
циальные институты, культовые сооружения 
и привлекая новых последователей. Однако 
свобода вероисповедания в совокупности 
с другими правами и свободами не толь-
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ко имела благоприятные последствия, но  
и способствовала развитию противоречивых 
тенденций. Повсеместное распространение 
получили новые религиозные движения, 
обещания которых не всегда соотносились  
с реальными действиями, а иногда напрямую 
наносили вред неофитам, примкнувшим к их  
организации. Вместе с тем «мода на рели-
гиозность» привела к поверхностному вос-
приятию духовных постулатов, внешние 
проявления религиозной жизни стали доми-
нировать во вред истинной вере и пониманию 
глубинных смыслов учения. С другой сторо-
ны, население России стало активно возрож-
дать свои исконные религиозные традиции.  
Вот только «исконными традициями» назы-
вались совершенно разные духовные прак-
тики. Например, представители славянских 
народов в большинстве своем стали возрож-
дать православное христианство, но часть 
из них посчитала «исконными традициями» 
языческие культы [4, с. 469–472]. Поиски 
новых религий (как и возрождение языче-
ства) подвигло некоторых их сторонников 
к существенному пересмотру официальной 
«академической» истории Руси–России, 
мифической Мидгард-земли, удревнив ее  
на 40 тысяч лет [7]. Таким образом, в про-
цессе этого воссоздания в случае утраты 
большей части традиции возрождение стало 
напоминать создание нового. Все эти нео-
жиданные кардинальные подходы к иному 
пониманию отечественной истории, куль-
туры, духовности и ментальности россиян 
не будут способствовать взаимопониманию 
сторонников разных позиций без приобрете-
ния общих знаний о религии как таковой, ее 
месте в общем цивилизационном процессе,  
без общей гуманизации сознания всего насе-
ления страны. 

Новые условия повлияли и на изучение 
религии, и на преподавание религиоведче-
ских дисциплин. С одной стороны, свобода 
совести привела к введению в учебный про-
цесс полноценных курсов «Религиоведение», 

«История религии». Религиозные процес-
сы теперь редко преподносились учащимся 
как что-то исключительно негативное, под-
робно рассматривались и анализировались.  
Но, с другой стороны, это время демокра-
тизации до сих пор сопровождается креном  
в противоположную сторону: обличительные 
и нейтральные характеристики вытесняют-
ся апологетическими. На сегодняшний день 
серьезные опасения у светских историков 
вызывает стремление РПЦ добиться вклю-
чения в номенклатуру специальностей ВАК 
специальности «Теология», а следователь-
но, потенциально возможно оппонирование 
светским диссертантам со стороны апологе-
тически настроенных исследователей из цер-
ковной среды [3, с. 172–175]. 

В начале XXI века развернулась ак-XXI века развернулась ак- века развернулась ак-
тивная дискуссия по вопросу духовно-
нравственного воспитания подрастающего 
поколения. 23 июля 2007 года известные 
российские академики, среди которых были 
также нобелевские лауреаты В. Л. Гинзбург 
и Ж. И. Алферов, выступили с открытым 
письмом «Политика РПЦ: консолидация или 
развал страны?» в адрес Президента России  
В. В. Путина. В этом обращении ученые 
высказали опасения, связанные с «возрас-
тающей клерикализацией российского обще-
ства», «активным проникновением церкви  
во все сферы общественной жизни», а также 
отметили, что считают инициативу введе-
ния в средних общеобразовательных шко-
лах курса «Основы православной культуры» 
противоречащей Конституции РФ и ущемля-
ющей права атеистически настроенных граж-
дан и представителей иных традиционных  
конфессий. Это письмо вызвало огромный 
резонанс среди деятелей науки, образования 
и культуры, религиозных организаций и всей 
заинтересованной общественности. Позиция 
академиков была встречена как поддержкой, 
так и жесткой критикой, а также способство-
вала оживленной дискуссии, которая развер-
нулась на страницах периодических изданий, 



65

Часть II                                                                                        КУЛЬТУРОЛОГИЯ

интернет-сайтов и т. п. [8, с. 133]. По мнению  
других представителей общественности, си-
туация является диаметрально противопо-
ложной: в российском обществе продолжает 
господствовать безнравственность и безду-
ховность, поскольку утрачены традиционные 
религиозные ценности, и кто как не религи-
озные институты должны прилагать усилия 
для их восстановления. 

Публичная дискуссия конца 2000-х го-
дов привела к тому, что курс государствен-
ной образовательной политики был скоррек-
тирован. В 2010–2011 годах в девятнадцати 
регионах России проводился эксперимент по 
преподаванию в средней школе модульной 
дисциплины «Основы религиозных культур 
и светской этики». С 1 сентября 2012 года  
он стал обязательным для учащихся четвер-
тых классов. 

Примечателен опыт организации рели-
гиоведческого образования в Кемеровском 
государственном университете культуры и 
искусств (далее – КемГУКИ). Преподавание 
религиоведческих дисциплин в КемГУКИ 
осуществляется кафедрой музейного дела, 
которая, помимо выпускающей по специаль-
ности «Музейное дело и охрана памятников» 
и по направлению подготовки «Музеология 
и охрана объектов культурного и природного 
наследия», является общенаучной, реализуя 
учебные программы исторического профи-
ля. На сегодняшний день религиоведческие 
дисциплины включены в блок общепрофес-
сиональных дисциплин федерального ком-
понента учебных планов многих специаль-
ностей нашего вуза. Курс «История религии» 
преподается специальности «Народное ху-
дожественное творчество» (специализации 
«Теория и история народной художествен-
ной культуры», «Декоративно-прикладное 
творчество», «Фототворчество», «Киновиде-
отворчество», «Хореография», «Режиссура 
любительского театра»). Комплексный курс 
«Религиоведение» преподается специально-
стям: «Социально-культурная деятельность» 

(«Педагогика детско-юношеского досуга», 
«Постановка и продюсирование культурно-
досуговых программ», «Менеджмент соци-
ально–культурной деятельности институтов 
гражданского общества»), «Музейное дело и 
охрана памятников» («Историко-культурное 
наследие Сибири», «Организация туристско-
экскурсионной деятельности»), «Социально-
культурный сервис и туризм». Данный курс 
предполагает не только рассмотрение исто-
рических аспектов развития религии и ее 
институтов, но и изучение философии, со-
циологии, психологии, географии, экологии 
религии, религиозной этики. 

В процессе прохождения программы 
религиоведческих курсов преподаватель 
придерживается ряда принципов, зафикси-
рованных в российском законодательстве 
и реализуемых в государственных образо-
вательных учреждения высшего профес-
сионального образования. Во-первых, это 
светскость. Придерживаясь научного под-
хода, преподаватель не имеет права давать 
положительные или негативные оценки того  
или иного вероучения, призывать приоб-
щиться или, наоборот, отказаться от следо-
вания какой-либо религиозной традиции.  
Во-вторых, в отличие от теологического под-
хода, предполагающего осмысление с позиции 
ее последователей, научный подход ориенти-
руется на сравнительно-религиоведческие 
приемы. В-третьих, обязательно учитывается 
этноконфессиональный состав студенческой 
аудитории. Помимо православных христи-
ан, в КемГУКИ обучаются студенты, при-
держивающиеся мусульманства, буддизма, 
шаманизма и других традиционных религи-
озных верований [1, с. 90–98]. Такой конфес-
сиональный и этнический состав определяет 
акцент в процессе преподавания на вопросах 
межнационального и межрелигиозного взаи-
модействия, упор на детальное изучение ду-
ховных традиций народов Южной Сибири. 
В-четвертых, чрезвычайно важным является 
междисциплинарное взаимодействие. Веро- 
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исповедная проблематика не может рассма-
триваться в отрыве от широкого историческо-
го и культурного контекста. В этом смысле 
религиоведческие дисциплины формируют 
необходимые знания и умения совместно  
с целым рядом курсов, среди которых «Оте-
чественная история», «Всеобщая история», 
«История мировой культуры», «Культуро-
логия», «Философия». Таким образом, при 
преподавании религиоведческих дисциплин 
кафедра музейного дела взаимодействует  
с кафедрами культурологии, философии, пра-
ва и социально-политических дисциплин, 
теории и истории искусств, теории и истории 
народной художественной культуры и т. д. 

Преподавание религиоведческих дисци-
плин КемГУКИ предполагает разные формы 
работы со студентами. Среди них как тра-
диционные – лекционные и семинарские за-
нятия, так и новаторские, предназначенные 
для того, чтобы разнообразными способами 
донести изучаемый материал до учащегося. 
Среди таких форм работы в первую очередь 
следует назвать встречи с духовенством раз-
ных конфессий. Это позволит студентам не 
только закрепить отдельные изучаемые темы 
в форме беседы и получить интересующую 
их информацию, но и продемонстрировать 
разницу двух подходов к анализу религиоз-
ного явления – богословского и научного. 
Успешным оказался опыт проведения заня-
тий непосредственно в Музее истории право-
славия на земле Кузнецкой при Знаменском 
кафедральном соборе в г. Кемерово Кеме-
ровской и Новокузнецкой епархии РПЦ. По-
мимо этого, специфика образования в вузе 
культуры и искусств предполагает исполь-
зование творческого компонента в учебном 
процессе. Используется он и в процессе пре-
подавания религиоведческих дисциплин.  
В частности, важно формирование у студен-
тов установок, что религия была и продолжает 
являться неотъемлемой составляющей куль-
турной сферы жизнедеятельности общества. 

В этой связи студентам предлагается выпол-
нение заданий, суть которых сводится к вы-
явлению и анализу интерпретации религиоз-
ных сюжетов в литературных, музыкальных  
и кинематографических произведениях, как 
являющихся продуктом исторических перио-
дов, так и современных, выступающих пло-
дом массовой или элитарной культуры. Кро-
ме того, вспомогательными внеаудиторными 
формами работы со студентами является уча-
стие наиболее активных из них в социокуль-
турных и просветительских акциях, круглых 
столах, конференциях, чтениях, олимпиадах. 

23 декабря 2010 года приказом Минис- 
терства образования и науки РФ был утверж-
ден Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт высшего профессио-
нального образования (далее – ФГОС ВПО) 
по бакалаврскому направлению подготовки 
«Религиоведение». В структуре данного до-
кумента обозначается область профессио-
нальной деятельности религиоведов, которая 
включает научно-исследовательскую, педаго-
гическую и организационно-управленческую 
работу в системе образования, в сфере куль-
туры (музеи, библиотеки, средства массо-
вой информации), а также при организации 
государственного и муниципального управ-
ления (взаимодействие с религиозными объ-
единениями, проведение религиоведческой 
экспертизы). Объектами профессиональной 
деятельности бакалавров обозначаются: обу-
чение учащихся среднего (полного) общего 
и среднего профессионального образования; 
организация, технологическое сопровожде-
ние, консультирование в учебном процессе; 
обработка и описание музейных экспона-
тов, ведение экскурсий; каталогизация рели-
гиозных и религиоведческих материалов и 
литературы в библиотеках и архивах; кон-
сультирование, обработка и предоставление 
материалов о религии в издательствах; осу-
ществление взаимодействия с религиозными 
организациями в рамках деятельности соот-
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ветствующих государственных и муници-
пальных органов [15, с. 3]. Таким образом, 
государственным стандартом не разведены, 
но фактически обозначены два профиля:  
1) педагогическая работа, 2) деятельность  
в учреждениях культуры. Мы склонны оста-
новить свой выбор на втором направлении, 
более соответствующем специфике нашего 
вуза. Открытие данного направления подго-
товки на базе КемГУКИ имеет четкое обо-
снование, поскольку вуз является одновре-
менно и профильным для сферы культуры 
и искусств, и вместе с тем как университет 
имеет структурные учебно-научные под-
разделения гуманитарной направленности. 
Кроме того, поскольку в ФГОС ВПО особый 
акцент делается на необходимости подготов-
ки религиоведов-профессионалов для учреж-
дений музейного типа, процесс обучения 
должна возглавить кафедра музейного дела, 
накопившая опыт преподавания религиовед-
ческих дисциплин и являющаяся одновре-
менно общенаучной и выпускающей. 

Опыт подготовки специалистов-музее- 
ведов показал, что для работы в Музее право-
славия на земле Кузнецкой (созданном вы-
пускницей кафедры музейного дела 2010 г.  
Л. С. Алексеевой) недостаточно базовых зна-
ний только по музееведению. Для достовер-
ного представления музейных экспонатов 
соответствующей тематики необходимы глу-
бокие познания в области религий. В целом 
сейчас на территории РФ работают светские 
музеи религиозной тематики, ведущим из ко-
торый является Государственный музей исто-
рии религии (г. Санкт-Петербург). Тенден- 
цией последний лет стало открытие духовных  
музеев при религиозных организациях. Ис-
ходя из этого, подготовленный КемГУКИ 
выпускник будет востребован на специфи-
ческом рынке труда в условиях активно фор-
мирующегося в России демократического 
гражданского общества. Вместе с тем, нали-
чие специалистов, понимающих механизмы 
возникновения религиозных конфликтов и 

умеющих их предупредить, будет способ-
ствовать общественной консолидации. 

Обратим внимание, что на сегодняшний 
день по направлению подготовки «Религио-
ведение» осуществляют набор и подготовку 
в основном педагогические вузы европей-
ской части России, например: Московский 
государственный университет, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, 
Владимирский государственный универ-
ситет и др. Образование с теологическим 
уклоном можно получить в церковных вузах: 
Православном Свято-Тихоновском гумани-
тарном университете, Свято-Филаретовском 
православно-христианском институте и др.  
В Сибири религиоведов готовят в Новоси-
бирском государственном педагогическом 
университете, Алтайском государственном 
университете и даже в таком непрофильном 
вузе, как Тюменский государственный неф- 
тегазовый университет. В общем, можно 
констатировать, что рынок образовательных 
услуг в данной области не перенасыщен. 

В КемГУКИ религиоведческое обра-
зование может быть обеспечено не толь-
ко традиционными печатными научными, 
учебно-методическими, информационными, 
справочными, научно-популярными, но и 
электронными ресурсами в сети Интернет. 
Особо информативными, на наш взгляд, яв-
ляются: Православная электронная библио-
тека [12], библиотека ГУМЕР [11], Центр  
религиоведческих исследований [13] и др. 

Подводя итог, заметим, что развитие ре-
лигиоведческого образования в России имеет 
важнейший мировоззренческий аспект ввиду 
многонационального и поликонфессиональ-
ного характера нашего общества. Чем боль-
ше гражданин РФ будет иметь достоверной  
и разнообразной информации, тем уверенней 
он будет ориентироваться в социальных про-
цессах. Эту функцию в полной мере должна 
обеспечивать система среднего и высшего 
образования, в том числе вузы культуры и ис-
кусств. 
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