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ВсовременнойБурятиивзаимоотношениярелигииисистемы
образования отражают общие процессы десекуляризации.
Проникновениерелигиивтомилииномвидевсферусред-

негоивысшегообразования–характернаячертапостсоветского
периода.Аотношениеобществаигосударствакместурелигиив
системесветскогообразованиясвязанос государственнойрели-
гиозной политикой и общественным религиозным дискурсом.
Резонанс нулевых годов, связанный с обсуждением вопроса о
необходимостивведениякурсапоизучениюрелигиивобщеобра-
зовательныхшколах,несвидетельствуетоначалевзаимодействия
религиииобразованиявданныйпериод.Напротив,религиозные
организации, представляющие ту или иную конфессию, всегда
стремилиськ сближениюс образовательнымиучреждениями.В
данной работе мы рассмотрим вопросы развития религиозной
составляющейсветскогообразованиянапротяжении1990-хгг.и
рольгосударствавэтомпроцессе.Территориальноисследование
ограниченопространствомРеспубликиБурятия.Этообусловлено
поликонфессиональностьюиполиэтничностьюрегиона,чтодает
возможностьрасширитьрамкипроводимогоанализа.

Религия и школа
ВРоссии случаи взаимодействия религиозных организаций и

общеобразовательныхшколимелиместоещевначале1990-х гг.
Атеизмбылполностьюдискредитирован,необходимобылозапол-
нитьобразовавшуюсяпустоту1.Там,гдеправославнымсвященно-
служителямудавалосьдоговоритьсясдиректорамишкол,онипо
ещедореволюционнымучебникампреподавалиЗаконБожий2.В
1993 г.МинистерствообразованияРФ,обнаруживэтупрактику,
принялонормативныйакт3озапретеуроковрелигии,т.к.этопро-
тироречитКонституции.
РеспубликаБурятиянесталаисключением.Здесьвтечение1990-х

–нулевыхгодовпредставителиразличныхрелигиозныхобъедине-

1BasilJ.D.OrthodoxyandPublicEducationintheRussianFederation:TheFirst
FifteenYears//JournalofChurchandState,2007,№1,vol.49,p.28.

2МитрохинН.КлерикализацияобразованиявРоссии:кобщественнойдис-
куссии о введении предмета «Основы православной культуры» в программу
среднихшкол:доклад//http://religion.gif.ru/clerik/clerik.html

3ПисьмоМинистерстваобразованияРФот19.03.1993№47/20-11п«Освет-
ском характере образования в государственныхобразовательных учреждениях
РоссийскойФедерации».
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нийвступаливпрямойконтактсошколь-
нымиадминистрациями,стремясьдоне-
стидошкольниковинформациюосвоей
конфессии. Это сотрудничество могло
приниматьразличныеформы:экскурсии
вхрамы,священныеместа,классныечасы
ипр.Средитакназываемыхтрадицион-
ныхрелигийподобнаядеятельностьосу-
ществляласьполичнойинициативесвя-
щеннослужителей.Религиозныеоргани-
зации«нетрадиционных»конфессийреа-
лизовывалицеленаправленнуюполитику
попривлечениювниманиядетейипод-
ростковчащевсеговнешкол.Например,
Церковьхристиан–адвентистовседьмого
дняорганизовываларазличныекурсыпо
изучениюанглийскогоязыкасрелигиоз-
нымуклоном(клубыприцеркви,летний
лагерьдляизучающиханглийскийязык).
Практикапреподаваниявшколахоснов

религий,характернаядляпредставителей
традиционных конфессий, была неси-
стемнойинецентрализованной.Подобная
деятельность не получала одобрения со
стороны родителей и педагогического
коллектива.Витоге, даже еслишколаи
соглашалась на какое-либо взаимодей-
ствие,черезкакое-товремяонопрекра-
щалось.
Попыткупреподаватьвшколеосновы

буддизма в Бурятии предпринял Баир
Батомункуев–цоржи-ламаКяхтинского
дацана Балдан-Брэйбун. По словам
ламы, его уроки носили скорее харак-
тер беседы. «Потоммненамекнули, что
нужнотакиеурокипрекращать,–сказал
лама,–якобымогутвозмутитьсяпредста-
вители малых внутрирелигиозных тече-
ний,чтопреподаемтолькотрадиционные
религии»1.
Проведенныйанализпоказал,чтопрак-

тикипрямоговзаимодействиярелигиоз-
ных объединений ишкольных админи-
страцийбылихарактернылишьдлясель-
скойместности.Городскаясредаставила
препятствия в виде высокой плотности
населения:здесьрядомживутпредстави-
телиразныхрелигий.Посколькуименно
родители решают вопрос о содержании
информации, предоставляемой ребенку,
появление священнослужителя какой-
либо одной конфессии в школе немед-

1ВшколахБурятии собираются ввести новый
спорный курс – основы религиозной культуры
//ОфициальныйсайтБуддийскойтрадиционной
сангхи России; http://www.sangharussia.ru/news/
detail.php?ID=3626

ленновызывалонедовольствочастироди-
телей.
Всельскихшколах,напротив,совмест-

наядеятельностьобразовательныхучреж-
денийирелигиозныхорганизацийимела
большеераспространение.Жителисель-
скихпоселенийболееоднороднывсвоих
религиозных предпочтениях, поэтому
проблема межконфессиональных отно-
шений,неизбежновстающаяпривведе-
ниирелигиознойсоставляющейвпедаго-
гическойдеятельности,всельскоймест-
ностистояланетакостро,как,например,
вг.Улан-Удэ.
Несистемные попытки священнослу-

жителей установить взаимодействие со
школами продолжались до введения в
общеобразовательную программу сред-
них учебных заведений курса «Основы
религиозныхкультурисветскойэтики».
Официально в Бурятии этот предмет
началипреподаватьссентября2012г.Курс
изучают учащиеся 4-х классов в объеме
34 ч2. Предмет преподается учителями
школ,прошедшимиспециальнуюподго-
товку.Вмешательстворелигиозныхорга-
низацийограничивается,несмотрянато
чтобольшинствоизнихстремилисьпри-
нятьактивноеучастиевсозданииучебных
модулей,вподготовкеучителейипрове-
дениипроцедурывыборакурса.26марта
2012 г. в г. Улан-Удэ был проведен кру-
глыйстол,накоторомобсуждалсяопыт
апробациикомплексногоучебногокурса
«Основырелигиозныхкультурисветской
этики»в2009–2011гг.Выступаянанем,
представительсинодальногоотделарели-
гиозногообразованияикатехизацииРПЦ
заявилонеобходимостипроведениякон-
фессиональнойэкспертизыучебныхпосо-
бийивыразилнедовольствоограничением
доступасвященниковвобщеобразователь-
ныеучреждения.Новыеучебники,гово-
рилон,«соднойстороны,могутсодержать
всебеконфликтныйпотенциал,который
приведетксущественнымотрицательным
последствиям, с другой стороны, могут
даватьребенкутакиеискаженныезнания
окультуререлигии,последствиякоторых

2 Распоряжение Правительства Российской
Федерацииот28.01.2012№84-р«Обутверждении
планамероприятийповведениюс2012/13учебно-
гогодавовсехсубъектахРоссийскойФедерации
комплексного учебного курса для образователь-
ныхучреждений“Основырелигиозныхкультури
светскойэтики”».
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верующим родителям придется исправ-
лятьоченьиоченьдолго»1.
Отношения«религия–школа»свведе-

нием нового учебного курса системати-
зировались: теперьониконтролируются
государством, в отличие от ситуации,
характернойдля1990-х–нулевыхгодов.
Крометого,свведениемновогопредмета
уродителейпоявиласьвозможностьвли-
ять на качественные и количественные
характеристики религиозной информа-
ции.Именнородителивыбирают,какой
из модулей курса будет преподаваться
ребенку.
Вмарте2012г.вовсехшколахБурятии

прошли родительские собрания на эту
тему.ПоданнымМинистерстваобразова-
нияинаукиРеспубликиБурятиянаапрель
2012 г. «Основыправославнойкультуры»
выбрали6,15%,«Основыбуддистскойкуль-
туры»–8,33%,чутьменьшетретивыбрали
«Основымировыхрелигиозныхкультур»,
одинученик–«иудейскуюкультуру»,3–
«исламскую»,почти60%выбрали«Основы
светскойэтики»2.Большинствородителей
стремятсяисключитькакое-либорелигиоз-
ноевлияниенаребенкавшколе.Родители
опасаются, что они не смогут полно-
стьюконтролировать топредставлениео
религии, которое будетформироваться у
ребенкавшколе.Тотфакт,чтовБурятии
большинствоучащихсявыбралонерелиги-
озныйпредмет,неговоритонизкойрели-
гиозностинаселенияилиотом,чторели-
гиясегоднянезначима.Онасосредоточена
вобластисемейныхпрактик,и,покрайней
меревБурятии,государствонеможетвзять
религиозное воспитание полностью под
свойконтроль.

Религия и высшее образование
Институт высшего образования оказался 

более закрытым для религии, чем школа: 
здесь отношения с религией сразу начались 
на официальном уровне. Официальное 
взаимодействиерелигиозныхорганизаций
и институтов высшего образования воз-
никлораньше,чемсошколами:совторой
половины нулевых годов вузы обладают
большей самостоятельностью в выборе
направлений своей деятельности, по-

1Опытапробациикомплексногоучебногокурса
«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»в
2009-2011гг.:доклад//http://uud-eparh.ru/index.
php/newsarh/1704--q-l-r-2009-2011-q.html

2 Золотарев В. Дети отвергли Закон Божий //
Информ-полис,2012,23мая.

этомуситуацияздесьнетакаяоднотипная.
Наибольшую активность в привлечении
религииирелигиозныхорганизацийпро-
являет Бурятский государственный уни-
верситет(далее–БГУ).1сентября2007г.
здесьбылоткрытприемнаспециальность
03010165«философия»соспециализацией
по истории религий. В качестве лекто-
ров,нарядуспреподавателямиуниверси-
тета, приглашены священнослужители3:
буддийская монахиня, клирик Свято-
Одигитриевскогокафедральногособора.
Сноября2006г.принаучнойбиблиотеке

БГУоткрылсяФилософско-теологический
центр.Здесь сконцентрированарелигио-
ведческаялитературавэлектронныхитек-
стовыхвариантах,видеоматериалы.Целью
работыцентрапровозглашается«работасо
студенчеством по постижению ценност-
ных основ религиоведения, по осмысле-
ниюиизучениюдуховногоопытанаших
предков»4.Религиозность–этокачество,
которое необходимо прививать: именно
такойдискурссложилсявокругработыцен-
тра.Методы,которымиэтоможетбытьосу-
ществлено,видятсявпроведениитемати-
ческихлекцийконкретно-исторического,
философско-онтологического, антропо-
логическогопланапоотдельнымконфес-
сиональнымобъединениям,организации
круглыхстоловдлястудентовсучастием
преподавателей вузов и представителей
национальныхкультурныхцентровреспу-
блики.
Вноябре2009г.вБГУсостояласьпер-

вая официальная встреча между ректо-
ром университета и епископом Улан-
УдэнскимиБурятским.Наэтойвстрече
обсуждались такиепроекты, как откры-
тиесовместнойправославнойгимназии,
совместные поездки в районы респу-
блики,проведениепубличныхлекцийдля
студентов,возможностьоткрытияхрама,
часовни или молельной комнаты в сте-
нахвуза5.Однакоэтипланынебылиосу-
ществлены.Вдекабре2011 г. состоялась
новая встреча ректора БГУ и епископа

3 Васильева С.В. Университет – территория
конфессиональной толерантности (на при-
мере Республики Бурятия) // Международная
научно-практическая интернет-конференция
«ПреподавательвысшейшколывXXIв.»;http://
www.t21.rgups.ru/Arhiv2008s9

4 Научная библиотека // Официальный сайт
Бурятского госуниверситета; http://www.bsu.
ru/?src=335

5АхмадулинаС.Душаобязанаучиться//Правда
Бурятии,2010,14янв.
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Улан-УдэнскогоиБурятского,накоторой
былподписандоговоро сотрудничестве
междуБГУиУлан-УдэнскойиБурятской
епархиейРПЦ.Договорпредусматривает
совместнуюработу,направленнуюнарас-
ширение сотрудничества в различных
направлениях, в частности сотрудниче-
ство в открытии и функционировании
Философско-теологическогоцентрапри
университете, совместную подготовку и
изданиеучебныхиучебно-методических
пособий, проведение совместных науч-
ныхисследований.Ноосновнойзадачей,
которуюозвучилиучастникивстречи,стал
переводправославныхсвященныхтекстов
набурятскийязык1.
Анализ взаимоотношений религии и

образования в других вузах республики
показал,чтоБГУ–единственноевысшее
учебноезаведение,делающеекакие-либо
шагивнаправленииустановлениясвязей
срелигиознымиинститутами.
Такимобразом, соднойстороны,выс-

шееобразованиесегодняуженеявляется
закрытымотрелигии.Нопосколькувузы
обладают большей самостоятельностью,
чемшколы,ввыборенаправленийсвоей
деятельности,товзаимодействиерелигии
ивузовнеявляетсяоднородным.Сдругой
стороны, религия не обладает статусом,
который мог бы позволить религиозной
организациивыступатьравноправнымпар-
тнеромвотношенияхсучреждениемвыс-
шего образования.Внимание, уделяемое
вузами религии, слишком неоднородно,
чтобыговоритьокакой-либоустойчивой
тенденции. Священнослужитель, препо-
дающийнасветскомфакультете,встроен
в эту системуименнокакпреподаватель
с такими характеристиками, как ученая
степеньиученоезвание,анекакдуховное
лицо.Длямонаховисвященников,обуча-
ющихсяввузах,первичнымявляетсястатус
студентаилиаспиранта.Ипослезаключе-
ниядоговорамеждууниверситетомирели-
гиозной организацией последняя высту-
паеткакделовойпартнер,ифактическиее
статуснеотличаетсяотстатусаинойорга-
низациивданнойситуации.
Такимобразом, рассмотрев трансфор-

мации в сфере взаимодействия религии

1ПодписаниеДоговораосотрудничествемежду
БГУ и Улан-Удэнской и Бурятской епархией
Русской православной церкви // http://www.bsu.
ru/?mod=news&nid=5668

и системы образования постсоветской
Бурятии, можно выделить следующие
характерные особенности данного про-
цесса.Во-первых,проникновениерели-
гиознойсоставляющейвсферусветского
образованияявляетсяпроявлениемобщих
процессовдесекуляризации.Религиозное
возрождение позволило религиозным
организациям поднять вопрос о необ-
ходимости преподавания специального
учебного курса в общеобразовательных
школах.Этоявляетсяотражениемобщих
антисекулярных тенденций на террито-
рии современной Бурятии. Во-вторых,
важнуюрольврассматриваемойситуации
играет государство.Онопредпринимает
шагипоупорядочениюхаотичныхсвязей
религиозныхобъединенийиорганизаций
системыобразования.Яркийпримертому
–введениевшкольнуюпрограммукурса
«Основырелигиозныхкультурисветской
этики».Свнедрениемданного учебного
предметаугосударствапоявиласьвозмож-
ностьуправлятьобъемами,содержанием
информации,предоставляемойшкольни-
кам,временемееполучения.Способность
государства регулировать проникнове-
ние религиозного компонента в обра-
зование не ограничена только сферой
школ.Высшиеучебныезаведениятакже
косвенно подвержены этому влиянию.
В-третьих,несмотрянатревогуочрезмер-
номусилениирелигиознойсоставляющей
вобразовании,высказываемуювдискус-
сияхвсредствахмассовойинформации,
влияние религии в данной сфере огра-
ничено. Фактически с введением курса
«Основырелигиозныхкультурисветской
этики» религиозные организации были
устранены из системы транслирования
религиозной информации в школах. В
высшемобразованииБурятиисмомента
распадаСССРрелигиятакинеполучила
какого-либозначимогостатуса,отноше-
ниекней варьируется в зависимостиот
учебногозаведения.Дажеесливузстроит
отношениясрелигиознымиорганизаци-
ями,тоониневыступаюткакравноправ-
ныепартнеры.

Исследование выполнено при финансовой поддерж- 
ке РГНФ в рамках научно-исследовательского 
проекта РГНФ (Религиозная ситуация во 
Внутренней Азии: проблемы постсоветских 
трансформаций), проект № 13-33-01260.


