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Введение. В статье исследуется государственная стратегия в отношении преподавания 

знаний о религиях в общеобразовательной школе в постсоветской России. Внимание автора 

сосредоточено на анализе нормативно-правовых документов, регулирующих систему образо-

вания в РФ в целом, и в особенности в той их части, которая имеет отношение к вопросам 

преподавания знаний о религии. 

Содержание. Разработка образовательной стратегии в отношении преподавания знаний о 

религии в современной России восходит к «Федеральной программе развития образования» 

(2000). Практические следствия реализации стратегии в этой сфере становятся видимыми с конца 

2000 – начала 2010-х («Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России», 2009; утверждение ФГОС начального и основного общего образования, содер-

жащих предметные области ОРКСЭ и ОДНКНР; принятие нового Закона об образовании в РФ). 

Согласно этим и другим документам («Стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации», «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации»), в основном образовании 

присутствует акцент на воспитании, усилившийся с 2020 г. Воспитание и обучение предлагается 

основывать на ценностях, обозначенных как традиционные, духовно-нравственные, националь-

ные. Принципиальное значение придается общности ценностей, в которой видится залог социаль-

ного единства. Включение знаний о религии в программу общего образования в РФ в виде 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР вполне вписывается в этот контекст: на них возлага-

ются задачи в области духовно-нравственного и гражданского воспитания.  

Выводы. Современная образовательная стратегия государства в значительной степени 

ориентирована на воспитание, опирающееся на ценности и традиции. В этом контексте рели-

гия востребована главным образом в лице «традиционных российских религий/организаций», 

которые рассматриваются как субъекты воспитания и носители духовно-нравственных тради-

ционных ценностей, приобщение к которым, как ожидается, даст положительный результат в 

деле воспитания высоконравственной и патриотичной личности. Цели в сфере образования 

подчинены более масштабным политическим целям государства – консолидации общества, 

сохранению суверенитета и другим. Таким образом, в политике государства (в частности, в 

области образования) религия выступает в качестве одного из полезных ресурсов и отношение 

к ней носит прагматический инструментальный характер. 
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Introduction. The article is devoted to the analysis of the state strategy in relation to the 

teaching of knowledge about religions in post-Soviet Russia secondary schools. The author focuses 

on the analysis of regulatory documents governing the education system in the Russian Federation as 

a whole, and especially in that part that is related to the teaching of knowledge about religion.  

Сontent. The development of educational strategy in relation to the teaching of knowledge 

about religion in modern Russia dates back to the “Federal Program for the Development of Educa-

tion” (2000). The practical consequences of the strategy implementation in this area become visible 

from the late 2000s – early 2010s (“The Concept of Spiritual and Moral Development and Education 

of the Personality of a Citizen of Russia”, 2009; approval of the Federal State Educational Standards 

of primary and basic general education, containing the subject areas of the ORKSE and ODNKNR; 

the adoption of the new Law on Education). According to these and other documents (“National 

Security Strategy of the Russian Federation”, “Strategy for the Development of Education in the Rus-

sian Federation”), there is an emphasis on education in basic education, which has intensified since 

2020. Education and upbringing are proposed to be based on the values designated as traditional, 

national, spiritual and moral. A fundamental importance is attached to the community of values, 

which is seen as the guarantee of social unity. The inclusion of knowledge about religion in the gen-

eral education curriculum in the form of the subject areas of the ORKSE and ODNKNR fits well into 

this context: they are entrusted with tasks in the field of spiritual, moral and civic education.  

Conclusions. The modern State educational strategy is largely focused on upbringing based on 

values and traditions. In this context, religion is in demand mainly in the form of “traditional Russian 

religions / organizations”, which are considered as subjects of education and carriers of spiritual and 

moral traditional values, introduction to which, as expected, will give a positive result in the education 

of a highly moral and patriotic personality. The goals in the field of education are subordinated to the 

more ambitious State political goals – the consolidation of society, the preservation of sovereignty, 

and others. Thus, in the State policy (particularly in the field of education), religion acts as one of the 

useful resources and the attitude towards it is a pragmatic and instrumental.  

Key words: State educational strategy, religion, education, upbringing, school, values, 

traditions. 
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Введение 

В статье дается анализ государственной стратегии в отношении преподава-

ния знаний о религиях в общеобразовательной школе в постсоветской России. 

Актуальность исследования определяется значимостью школьного образования 

как всеобщего и обязательного этапа социализации в Российской Федерации, 

дискуссионностью вопросов введения в программы начального и основного об-

щего образования предметов, основным содержанием которых являются знания 

о религии [11, c. 161]. 

Существует значительное количество научных публикаций, рассматриваю-

щих различные аспекты преподавания знаний о религии в системе общего обра-

зования современной России. Среди них работы педагогов, анализирующие 

методологические основания предмета, методические подходы к его преподава-

нию, обобщающие результаты его экспериментального введения (Т. Д. Шапош-

никова, Т. А. Костюкова и др.); исследования зарубежного опыта изучения 

религии в школе (в том числе в аспекте его возможного применения в отече-

ственном образовании) и сравнительные исследования преподавания знаний о 

религии в России и за рубежом (А. О. Блинкова, Ф. Н. Козырев, Е. М. Мирошни-

кова, Д. В. Шмонин и др.); публикации, содержащие анализ реализации курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР в школе, ее правовых оснований, проблем и региональных 

особенностей (А. Ю. Григоренко, Т. С. Пронина, М. Ю. Смирнов и др.).  

Методология, применяемая автором, включает анализ нормативно-право-

вых документов, исследовательской литературы, интернет-ресурсов, диахрони-

ческий метод (рассматривается динамика изменений в концептуальном, 

правовом, организационном оформлении преподавания знаний о религии в 

школе в постсоветской России), контекстный метод (учитывается социокультур-

ный и политико-идеологический контекст, в котором осуществляется выработка 

стратегии присутствия религии в государственной системе образования), компа-

ративный метод (сравнивается содержание официальных документов). 

Очевидно, что ведущим актором, определяющим образовательную страте-

гию в отношении религии, является государство, поэтому в статье внимание со-

средоточено на анализе нормативно-правовых документов, регулирующих 

систему образования в РФ в целом и, в особенности, в той их части, которая 
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имеет отношение к вопросам преподавания знаний о религии. Правомерно также 

допустить определенное влияние на государственные решения представителей 

«традиционных конфессий», в первую очередь Русской православной церкви, а 

также – общественной дискуссии на тему религии и образования [9, с. 19].  

 

Содержание исследования 

Попыткой выстроить стратегию в отношении образования в РФ можно счи-

тать решение о разработке «Федеральной программы развития образования» 

(Постановление Правительства РФ № 787 от 14 октября 1992). Проект про-

граммы был одобрен Правительством РФ в 1994 г. Но, как сказано в самой про-

грамме, в 1994–1999 гг. реализовать полностью цели программы не удалось в 

связи с экономическими и организационными трудностями. В 1999 г. Правитель-

ство РФ одобрило новую редакцию программы. В итоге программа была утвер-

ждена в 2000 г. Реализовать ее планировалось в 2000–2005 гг. Одним из 

результатов ее реализации стала «Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» (издана в 2009 г.), созданная в рамках 

разработки ФГОСов второго поколения, предусмотренной Федеральной про-

граммой развития образования.  

Надо заметить, что с 2010-х гг. государство стало уделять значительное вни-

мание изложению своих стратегических планов (см. Закон «О стратегическом 

планировании в РФ» № 178-ФЗ от 28 июня 2014 г.), в том числе в области обра-

зования и воспитания. В качестве примера можно привести такие документы, как 

«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы», «Стра-

тегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и др. 

В «Федеральной программе развития образования» в качестве одной из за-

дач было обозначено усиление воспитательной функции образования. Следую-

щий тезис программы, на наш взгляд, содержит вектор развития образования, 

который впоследствии обрел конкретные формы и был положен, в частности, в 

основу концепции курса ОРКСЭ и нашел отражение в касающихся ОРКСЭ до-

кументах:  

«Судьба подрастающего поколения в значительной мере зависит от восстановления и 

устойчивого функционирования системы воспитания, определяющей нравственные ори-

ентиры, дающей прочную духовную опору на подлинные, а не мнимые жизненные цен-

ности, формирующей гражданственность и патриотизм»1.  

                                                      
1 Об утверждении Федеральной программы развития образования: федер. закон № 51-ФЗ от 10 

апреля 2000 г. [Электронный ресурс] URL: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=108746 (дата обращения: 

02.06.2021) 
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Можно сделать вывод, что разработка образовательной стратегии в отноше-

нии преподавания знаний о религии в современной России восходит к «Феде-

ральной программе развития образования», хотя в ней нет упоминаний религии, 

духовных традиций или религиозных культур. Практические следствия реализации 

стратегии в этой сфере становятся видимыми с конца 2000 – начала 2010-х гг. В это 

время появляется такой целеполагающий документ, как разработанная предста-

вителями Российской Академии образования «Концепция духовно-нравствен-

ного развития и воспитания личности гражданина России» (2009), объявленная 

методологической основой ФГОС общего образования (правда, во ФГОСах она 

не упоминается, но ее влияние на их содержание присутствует). В 2009 г. прика-

зом Минобрнауки (№ 373 от 6 октября) был утвержден ФГОС начального общего 

образования, включавший предметную область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (в 2012 г. замененную на «Основы религиозных куль-

тур и светской этики»). В 2009–2011 гг. осуществлялась апробация курса «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» в школах 21 региона Российской 

Федерации, с 2012 г. курс ОРКСЭ стал обязательным.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» была включена во ФГОС ООО (утвержден приказом № 1897 Минобр-

науки РФ от 17 декабря 2010 г.). В Письме Минобрнауки от 25.05.2015 № 08-761 

«Об изучении предметных областей “Основы религиозных культур и светской 

этики” и “Основы духовно-нравственной культуры народов России”» полностью 

воспроизводится п. 11.6 ФГОС ООО, характеризующий предметные результаты 

освоения основной образовательной программы по предметной области ОДН-

КНР. Эта предметная область в настоящий момент является обязательной, но не 

регламентирована государством подробно, формы ее реализации и содержание 

оставлены на усмотрение конкретной образовательной организации. В письме 

лишь разъясняется, что эта предметная область является «логическим продолже-

нием» ОРКСЭ, и в ее рамках возможна реализация предметов, отражающих 

национальные, региональные, этнокультурные особенности народов РФ1.  

Создается впечатление, что государство в последние пять-шесть лет не счи-

тает целесообразным централизованно и директивно распространять обучение 

                                                      
1 Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России: письмо Минобрнауки России от 25 мая 

2015 г. № 08-761 [Электронный ресурс] URL: https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-

ot-25052015-n-08-761/ (дата обращения: 02.06.2021). 
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знаниям о религиях на 5–9 классы по подобию ОРКСЭ в начальной школе, не-

смотря на пожелания, высказываемые по этому поводу, в том числе представи-

телями Русской православной церкви [7, с. 146].   

Рассмотрим основные концептуальные положения, составляющие фунда-

мент стратегии государства в отношении знаний о религиях в школе, в контексте 

тех приоритетов, целей, задач и средств, которые обозначены в нормативно-пра-

вовых документах, регулирующих сферу образования РФ.  

Очевидна воспитательная доминанта в общем образовании, присутствую-

щая в документах и усилившаяся с 2020 г., в связи с чем были внесены изменения 

в нормативные документы (например, в «Закон об образовании в РФ» в части 

определения понятия воспитания, требования разработки рабочей программы 

воспитания и проч.). Воспитание детей объявлено «стратегическим общенацио-

нальным приоритетом» в «Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года», а «традиционные религиозные общины» 

рассматриваются как один из субъектов системы воспитания, с которым госу-

дарство намерено расширять сотрудничество1. Разнообразные воспитательные 

задачи ставятся как в рамках предметов, так и во внепредметной деятельности.  

В числе наиболее упоминаемых в документах областей приложения воспи-

тательных усилий – духовно-нравственное, гражданское и патриотическое вос-

питание, включая воспитание «поликультурной компетентности» [3, с. 23; 16, 

с. 101], а также здорового образа жизни, экологической культуры и др. В «Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» (далее – «Концепция») дана формулировка современного российского 

воспитательного идеала как цели для системы образования: «высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Оте-

чества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации» [4, с. 11]. Ведущая роль в воспитании 

отводится традиционным ценностям [5, с. 91].  

Согласно ФГОС НОО, духовно-нравственное развитие и воспитание обуча-

ющихся предполагает «принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей» (I. Общие положения, п. 8), а рабочая программа вос-

                                                      
1 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025: распоряжение 

Правительства РФ № 996-р от 29 мая 2015 г. [Электронный ресурс] URL: 

http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf (дата обраще-

ния: 02.06.2021). 
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питания «должна предусматривать приобщение обучающихся к российским тра-

диционным духовным ценностям» (п. 19.6)1. Нормативные документы, регули-

рующие преподавание курса ОРКСЭ, свидетельствуют о том, что основная цель 

введения этого курса – воспитательная. Она обозначена следующим образом: 

«формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному пове-

дению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями дру-

гих культур и мировоззрений»2.  

В характеристике результатов изучения предметной области ОДНКНР на 

первый план также выдвигаются воспитательные эффекты в области нравствен-

ности3. Согласно ФГОС ООО, задачи воспитания личности (гражданского в виде 

формирования гражданской идентичности, духовно-нравственного и др.) в рам-

ках предметов основного общего образования помимо ОДНКНР являются прио-

ритетными также для предметной области под названием «Общественно-

научные предметы».  

В образовательной стратегии современного Российского государства суще-

ственная роль отводится ценностям. Анализ нормативно-правовых документов 

приводит к выводу об отсутствии полной однозначности и единообразия в трак-

товке ценностей (их наименования, источников, носителей, содержания), о про-

блематичности попыток их каталогизировать, несмотря на усилия по 

концептуализации в этой области. Применительно к ценностям в документах мо-

гут использоваться разные определения, но в большинстве случаев воспитание и 

обучение предлагается основывать на ценностях, обозначенных как традицион-

ные, духовно-нравственные, национальные.  

Согласно «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», 

разделяемые россиянами исторически сложившиеся ценности являются основой 

их гражданского самосознания, общность ценностей способствует консолида-

ции народа, является фундаментом государственности и залогом дальнейшего 

                                                      
1 Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования: приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г. 

[Электронный ресурс] URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=382735 

(дата обращения: 02.06.2021) 

2 О введении учебного курса ОРКСЭ: письмо Минобрнауки России от 22 августа 2012 № 08-

250 [Электронный ресурс] URL: https://base.garant.ru/70263844/ (дата обращения: 02.06.2021). 
3 Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России»: письмо Минобрнауки России от 

25 мая 2015 № 08-761 [Электронный ресурс] URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70989820/ (дата обращения: 02.06.2021) 
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успешного развития страны. Сохранение и приумножение «традиционных ду-

ховно-нравственных и культурно-исторических ценностей», противодействие 

«внешней идейно-ценностной экспансии» рассматриваются как меры по обеспе-

чению национальной безопасности1. В «разрушении» и «размывании» традици-

онных российских духовно-нравственных ценностей усматривается угроза 

государственной и общественной безопасности, культуре. По сравнению с 

предыдущими вариантами «Стратегии национальной безопасности РФ» (были 

приняты в 2009 и 2015 гг.), в новой Стратегии «традиционным российским ду-

ховно-нравственным ценностям» уделено намного больше внимания, имеет ме-

сто стремление систематизировать их, представить в виде иерархии (п. 91 и 93). 

Развернутая и, возможно, наиболее ранняя концептуальная характеристика 

«базовых национальных ценностей» дана в «Концепции». Начинается текст 

«Концепции» с положения Конституции РФ о том, что человек, его права и сво-

боды являются высшей ценностью. В то же время в «Концепции» содержится 

критическое описание идеала «свободной в своем самоопределении и развитии 

личности, “освобожденной” от ценностей, национальных традиций, обязательств 

перед обществом», который сформировался, по нашему мнению, в 1990-е годы 

[4, c. 11]. Далее в перечне «базовых национальных ценностей» человек как цен-

ность отсутствует [4, с. 18]. Видимо, авторы текста стремятся «уравновесить» 

чрезмерное, на их взгляд, внимание к личности, вписывая человека в социальное 

окружение на разных уровнях (от семьи до многонационального народа России), 

и подчеркивая важность ее ответственности перед социальным целым.  

Некоторые исследователи отмечают, что под давлением РПЦ из всех моду-

лей ОРКСЭ было исключено понятия «гуманизм» и все с ним связанное как при-

сущее западной системе ценностей2. В самом содержании предмета ОРКСЭ, 

представленном в примерной образовательной программе, действительно, нет 

этого понятия. Во ФГОС НОО в предметных результатах освоения ОРКСЭ ука-

зано «осознание ценности человеческой жизни» (п. 7 в 12.6). В целом же понятие 

«гуманизм» и производные от него не табуированы, во всяком случае, на уровне 

лексики документов. В «Законе об образовании в РФ» постулируется «гумани-

стический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

                                                      
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ № 400 

от 02 июля 2021 г. [Электронный ресурс] URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 (дата об-

ращения: 04.07.2021).  
2 Блинкова А. О. Образование в области религии в школе в России и странах Европейского 

Союза: сравнительный анализ: дис. … канд. филос. наук. СПб., 2018. С. 130. 
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свобод личности и свободного развития личности…» (ст. 3, п. 3)1. Во ФГОС НОО 

среди личностных результатов освоения образовательной программы указано 

«становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций» 

(раздел II, п. 10.1), во ФГОС ООО – триада «гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества» (раздел 

II, п. 9.1). Во ФГОС ООО в характеристике предметных результатов освоения 

«Общественно-научных предметов» также присутствует формулировка «ценно-

сти, закрепленные в Конституции РФ», а к «базовым национальным ценностям» 

современного российского общества отнесены «гуманистические и демократи-

ческие ценности»2.  

Таким образом, при наличии в нормативно-правовых документах опреде-

ленного акцента на базовых национальных, традиционных, духовно-нравствен-

ных ценностях, содержание ценностей может раскрываться по-разному, 

определения к ним прилагаются также различные (в том числе «гуманистиче-

ские», «демократические» и проч.). Принципиальное значение придается приоб-

щению к ценностям, их общности, в которой видится залог социального 

единства. 

Апелляция к традициям с очевидностью присутствует в документах, харак-

теризующих образовательную стратегию современного Российского государ-

ства. При этом возникает некоторая амбивалентность такого консервативного 

крена и констатации необходимости подготовить учащегося к жизни в иннова-

ционном обществе и экономике, в глобализированном мире и сформировать в 

нем уважительное отношение в разнообразным, отличным от его собственных, 

взглядам [6; 8].  

В официальных документах понятие «традиция» не конкретизируется, во 

многих случаях используется эпитет «традиционный» – в первую очередь, при-

менительно к ценностям. Согласно «Концепции» ценности хранятся в традициях 

[4, с. 18]. В контексте обращения к традициям и традиционным ценностям ока-

зываются востребованными «традиционные религии», представление о которых 

восходит к произвольно трактуемой преамбуле закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» (№ 125-ФЗ от 26 сентября 1997). В «Концепции» 

                                                      
1 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон № 273-ФЗ от 29 дек. 2012 г. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата 

обращения: 02.06.2021). 
2 Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования: 

приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/ (дата обращения: 02.06.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/
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понятие «религия» употребляется несколько раз, главным образом в словосоче-

таниях «традиционные российские религии» (один раз – в единственном числе), 

«традиционные российские религиозные объединения» [4, с. 6, 9, 16, 18, 20, 21]. 

В этом тексте «традиционные российские религиозные объединения (христиан-

ские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буд-

дистские)» выступают как носители базовых национальных ценностей, а религия 

– как «традиционный источник нравственности» [4, с. 9, 18]. В то же время и 

сами «традиционные российские религии» объявляются базовой национальной 

ценностью. В тексте «Концепции» перечислено множество иных источников 

ценностей и самих ценностей, и говорится, что «обучение духовный основам ре-

лигиозной культуры и светской жизни» может быть одной из (курсив мой – О.Б.) 

программ духовно-нравственного воспитания» [4, с. 21].  

В рекомендациях Министерства образования и науки в качестве основного 

методологического принципа реализации курса ОРКСЭ указан культурологиче-

ский подход. Культура понимается как «духовное и материальное богатство, во-

площенное в образе жизни народов России, российских религий, российского 

общества»1. Таким образом, речь идет о национальной (или многонациональной) 

культуре России. Культурологический подход, сосредоточенный на националь-

ной культуре, по сути, санкционирует приоритет «традиционных религиозных 

культур» (в первую очередь православия) в противовес изучению религиозного 

многообразия. В письмах Минобрнауки нет более подробных разъяснений поня-

тия «культурологический подход». Это позволяет трактовать его различным об-

разом, в том числе в конфессиональном духе или в качестве базы для 

«конфессионального методологического подхода», несмотря на прямое указание 

на светский характер курса ОРКСЭ в документах и необходимость нейтральной 

мировоззренческой позиции преподающих его учителей [1, c. 95]. Например, 

Л. Н. Урбанович пишет: «…культурологический подход в преподавании право-

славной культуры… способствует формированию религиозной картины 

мира…», а учителю для достижения воспитательных результатов необходима 

«теплота его личных убеждений» [15, с. 65].  

В заключение отметим, что практика реализации предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР может существенно отличаться от положений, прописанных 

в официальных документах, отражающих стратегию государства в отношении 

преподавания знаний о религии в школе [2; 6; 10; 13]. 

                                                      
1 О введении учебного курса ОРКСЭ: письмо Минобрнауки России от 22 августа 2012 № 08-

250 [Электронный ресурс] URL: https://base.garant.ru/70263844/ (дата обращения: 02.06.2021). 
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Выводы 

Современная образовательная стратегия государства в значительной сте-

пени ориентирована на воспитание, опирающееся на ценности и традиции. В 

этом контексте религия востребована главным образом в лице «традиционных 

российских религий/организаций». Они рассматриваются как субъекты воспита-

ния и носители духовно-нравственных традиционных ценностей, приобщение к 

которым, как ожидается, даст положительный результат в деле воспитания вы-

соконравственной и патриотичной личности. На понимании религии как одного 

из полезных ресурсов для государства в достижении его целей в области образо-

вания основывается включение знаний о религии в программу общего образова-

ния в РФ. Как следует из «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», «Стратегии развития воспитания в 

РФ» и других документов, цели в сфере образования подчинены более масштаб-

ным политическим целям государства, самыми важными из которых являются 

консолидация общества, сохранение суверенитета, мобилизация общества перед 

лицом различных вызовов, приумножение народа. Таким образом, можно согла-

ситься с точкой зрения, согласно которой в политике государства (в частности в 

области образования) отношение к религии носит прагматический инструмен-

тальный характер [12, с. 120; 14, с. 27, 28, 104, 111].  
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