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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Императивы 
устойчивого социально-экономического развития России требуют реали
зации модеіи подготовки профессиональных кадров, отличающейся но
выми уровнем и качеством отвечающим потребностям производства, ин
тенсивному характеру труда его интеллектуальному объему Тем не ме
нее, сфера образования является основой не топько успешного экономиче
ского роста государства, но и важнейшим условием его социального, по
литического, культурного развития Это обеспечивается гуманистически
ми идеалами российской образовательной правовой политики, интерпре
тированными в контексте жизненно важных интересов личности, общест
ва и государства 

Подчеркивая, что в России сложилась законодательная база, обеспечи
вающая реализацию права личности на образование, соответствующая 
международным стандартам и международным обязательствам в данной 
сфере, следует отметить, что некоторые аспекты российской образователь
ной правовой политики требуют дальнейшего совершенствования В со
временных условиях в данной сфере большое іначение имеет этноконфес-
сиональный аспект, включающий в себя совокупность политических и 
правовых условий реализации свободы совести в сфере образования 
В данном контексте очевидны правовые коллизии в российском законода
тельстве, касающиеся неопределенности места религиозного образования 
в российской образовательной системе 

Вместе с тем право на получение религиозного образования не регла
ментировано в российском законодательстве Закон Российской Федера
ции <Юб образовании» не содержит норм о религиозном образовании, 
а Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» 
лишь формально предоставляет возможность для получения религиозно
го образования (п 4 ст 5) Попытка создать правовые основы религиозно
го образования была предпринята на уровне подзаконных актов Прика
зом Минобразования России от 01 07 2003 № 2833 устанавливается, что 
обучение основам религии в школе осуществляется не образовательным 
учреждением, а религиозной организацией соответствующей конфессио
нальной принадлежности, причем религиозные предметы не входят не 
только в основную, но и в дополнительные образовательные программы, 
то есть выводятся за рамки образовательного процесса В резуіьтате. пра-
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воному инстнтутл обучения религии по сути отказывается в его образова-
іе іьном характере 

Очевидно неразработанность данного механизма правового регули
рования свидетельствует о слабости российской образовательной поли
тики се непоследовательности в сфере обеспечения права на образова
ние и свободы совести что существенно ограничивает свободу граждан 
получить (іпи дать своим детям) образование в соответствии со своими 
ре шпюзными и нравственными убеждениями что подчеркивает акту
альность темы настоящего диссертационного исследования 

Степень научной разработанности проблемы. В последние годы про-
б іемы формирования российской образовательной политики стали тради
ционными для политологов, экономистов, философов юристов, предста
вителей многих дру гих наук среди которых прежде всего актуален анализ 
институтов образовательного права, механизмов правового обеспечения 
раз іичных видов и форм образования В связи с этим постановка пробле
мы религиозной образовательной политики в институционально-правовом 
контексте выглядит достаточно логичной и своевременной, поскольку в 
российских политической и юридической науках эта тема остается мало
исследованной Немногочисленные разработки непосредственно касаю
щиеся проблемы религиозной образовательной политики, к сожалению, 
отличаются слабой разработанностью методологической и концептуаль
ной базы анализа 

Всю совокупность научных работ, касающихся правового измерения 
религиозной образовательной политики, можно подразделить на концеп
туальные исследования, раскрывающие сущность образования, исследо
вания проблем формирования образовательной политики и законодатель
ства Российской Федерации регулирующего правоотношения в сфере об
разования труды, посвященные реализации прав и свобод человека в сфе
ре образовательных отношений права на религиозное образование 

К числу концептуальных исследований относятся работы А С Баты-
шова В И Радионова ІО И Тарского Ю К Усынина В В Харина, 
А Г Чернышова. в которых рассматриваются социальные, политические и 
правовые аспекты управления образовательной деятельностью Д Н Бах-
рочн Л Г Белявского В М Безденежных Н А Гордеева С П Ломтева, 
В VI Манохина В И Новоселова С В Соловьева. В В Залескина других 
исследователей акцентирующих внимание на особенностях российской 
образовательной политики 
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Учитывая слаб\ю разработанность в отечественной правовой наке про-
бтем ѵнификации образовательной потитимі в контексте процессов со
временной глобализации. следует отметить концептуальное значение ра
бот таких зарубежных ученых как Брайан Денмен Гран г Макб\рни. Джеф
фри Олдермен Марта Пич. Марек Квиек, Свейк Кивик Чарлы Гіен 
Ян Гроф 

Политические и правовые аспекты проблемы пол>чнли развитие в ра
ботах К А Аблязова. Ю Г Голуба, В А Динеса М С Карпенко А II Коб-
зева И Н Лочаниной. А Н Позднякова. Е С Полупановой В А Са ювни-
чего ЕН Трофимовой В И Шадрикова. АН Уваровой представ ічющих 
институциональную структуру образовательного процесса в России гру
дах Е Д Вотоховой И М Ильинского А Я Капустина А Г Кис шва. 
Н Лызлова. В Н Петрова НА Сетезиевой В В Спасской А И С>бетто 
и других, раскрывающич особенности реализации права на образование в 
российском правовом поле 

Институционально-правовой анализ проблем реализации права на ре
лигиозное образование в контексте российской образовательной полити
ки получил развитие в исследованиях С А Бурьянова И Е Задоро/кнюка. 
К Г Каневского Ф Н Козырева МН К>знецова А С Лавинюковл 
В В Луковицкого. Г В Мальцева. ТН Матюшевой С А Мозювоіо 
ИВ Понкина С С Саввы К А Чернеги. ТМ Энеева и др 

Следует подчеркнуть, что работы указанных авторов создали достаточ
ные методологические предпосылки для анализа религиозной образова
тельной политики Однако институционально-правовой анализ религиоз
ной образовательной политики еще не проводился что является дополни
тельным свидетельством актуальности темы диссертационного исследо
вания 

Объектом диссертационного исследования является религиозное 
образование как политико-правовой институт системы национальной безо
пасности 

Предметом диссертационного исследования выступают институцио
нальные формы российской образовательной правовой политики в сфере 
реализации права на религиозное образование 

Цель диссертационного исследования состоит в инстнтчциона іьно-
правовом анализе российской религиозной образовательной политики и 
предполагает решение следующих задач 
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- выявить политико-правовые особенности современной российской 
образовательной политики, 

- дать институционально-правовую и политическую интерпретации 
системы российского образования в этноконфессиональном контексте. 

- систематизировать институционально-правовые характеристики свет
ского и религиозного образования. 

- показать доминирующую роль современной концепции прав и свобод 
человека в правовой институционализации права на образование, 

- критически оценить международное законодательство регулирую
щее религиозные образовательные отношения. 

- провести правовую экспертизу использования зарубежного опыта 
законодательного обеспечения права на религиозное образование в рос
сийском правовом поле. 

- определить специфику российского законодательства, регулирующего 
образовательные отношения и реализацию права на религиозное образо
вание, 

- смоделировать перспективы формирования правового института ре
лигиозного образования в России 

Теоретико-методологическая основа диссертационного исследова
ния. Решение задач диссертационного исследования, определяемых сфор
мулированной целью и предметом обусловило использование соответст
вующей научной методологии системный логико-правовой, социально-
правовой институционально-политический, институционально-правовой 
подходы, методы юридической компаративистики и конфликтологии Эм
пирической базой диссертационного исследования являлись информаци
онные источники, содержащие сведения об отношениях религиозного об
разования. статистические данные об образовательном процессе госу
дарств, аналитические материалы о системе и структуре религиозного об
разования зарубежных государств, научная и публицистическая литерату
ра по указанной проблеме 

Нормативно-правовой основой диссертационного исследования яв
ляются Конституция Российской Федерации, законодательство регулирую
щее правоотношения в сфере образования и свободы совести. Доктрина 
национальной безопасности Российской Федерации Концепция модерни
зации российского образования до 2010 года, международное законода
тельство рег>лир)іощее отношения в данной сфере 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем 

- дано поіитико-правовое определение категорий светского образова
ния и религиозного образования. 

- выявлены политико-правовые особенности современной российской 
образовательной политики, связанные с антиномией светскости и свобо
ды совести в образовании, 

- установлена политико-правовая обусловленность основных тенден
ций формирования российской религиозной образовательной политики с 
\ четом зарубежного опыта ее законодательного обеспечения, 

- определены институционально-правовые препятствия реализации 
права на религиозное образование в России, 

- предложена институционально-правовая интерпретация субъекта рос
сийской религиозной образовательной политики, 

- обоснованы политико-правовые меры совершенствования институ
циональных механизмов реализации права на религиозное образование в 
современной России 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Политико-правовые особенности современной российской образо

вательной политики состоят в целенаправленной трансформации системы 
образования, направленной на институционализацию гуманизма, свободы 
и плюрализма, основанных на общечеловеческих ценностях, в адаптивно
сти образовательной системы к социально востребованным уровням раз
вития и подготовки обучающихся а также в демократическом, государст
венно-общественном характере управления образованием В контексте 
политико-правовой инстнтуционализации права на образование данные 
особенности обусловлены уровнем развития правовой и образовательной 
систем в современных демократических государствах, резким количест
венным ростом и иерархическим усложнением нормативно-правового мас
сива регулирующего образовательные отношения, социокультурной зна
чимостью образования 

2 Системообразующим фактором национальной образовательной по
литики являются полиэтничность и поликонфессиональность российской 
государственности нашедшие институционально-правовое закрепление в 
Конституции РФ гарантирующей реализацию самобытного образа жизни 
и свободу вероисповеданий, законодательстве регулирующем этнические 
и конфессиональные отношения Основной коллизией российской право-

7 



вой іюштикн в сфере образования явзяется отсутствие нормативных ме
ханизмов реализации этнических прав и свобод свободы вероисповеда
нии в образоватеіыюм праве с одной стороны и закрепление этих прав в 
иоінтнко-правовом по іе - с др\ той Процесс унификации российской сис
темы образования в контексте международной образовательной политики 
не позволяет преодопеть данную коллизию, создавая институционально-
правовые предпосьпки декларативности этих прав 

3 Существенным недостатком государственной правовой политики в 
сфере образования стед\ет признать концептуальную неразработанность 
ее терминоіогического ряда используемого в актах разного уровня, кото
рая дезает неопределенным правовой порядок в данной сфере отноше
нии В число понятий треб) ющих законодательных дефиниций прежде 
всею входят категории светского и религиозного образования 

Светское образование есть потитико-правовая категория, отражающая 
акснологическ\ю нейтральность системы образования к религиозному 
мировоззрению исключающая обучение, навязывание какой-либо рели-
іпп или нереінгиозных идеологий проведение богослужений, религиоз
ных обрядов или церемоний, не направленных на подготовку служителей 
куіьта 

4 Реіигиозное образование есть институт образовательного права, реа-
шз\ющий конституционные требования о свободе совести и свободе об
разования, включающий в себя нормативно-правовую совокупность, регу-
інр\ющую право на приобретение знаний о религии, преподавание рели
гии Религиозное образование подразделяется на клерикальное и неклери
кальное 

Клерикальное реіигиозное образование имеет целью формирование 
религиозного мировоззрения, представляет собой институт, регулирующий 
отношения возникающие по поводу получения соответствующей квали
фикации и негосударственного образовательного ценза, основанных на 
онредеіенной совокупности религиозных знаний, навыков и умений 

Неклерикальное религиозное образование является светским образо
ванием имеет цеіью ознакомление с религиозными традициями как ча
стью к\льт\ры народов мира, есть процесс воспитания и обучения, вклю
чающий преподавание знаний о религии как необходимом компоненте кур
сов і\маннтарного цикза дисциплин 

5 Российская религиозная образовательная политика структурирует 
ннститхцнонально-правовоп с\бъект религиозного образования в контек-
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сте юридической реализации принципа свободы образования и вк імчлеі 
в его структур) государственные и муниципальные образовате іьные \чре-
ждения. негосударственные образоватетьные учреждения решпкнные 
организации, российских граждан которые имеют разный правовой ітагус 
в осуществлении образовательных функций цели и задачи образования ч ю 
свидетельств)ет о непоследовательности обеспечения права на обраюва-
ние выражающейся в правовой неурегулированности многих аспектов об
разовательной деятельности Основными пробелами функционирования 
институционального субъекта религиозного образования я&ляются 

- правовая неопределенность религиозного образования в системе ю-
с>дарственных и муниципальных образовательных учреждений, 

- правовые основы преподавания религии ретигиозными организация
ми в государственных и муниципальных образоватетьных учреждениях 

- государственная аккредитация духовных образовательных учрежде
ний и их включение в систему российского образования посредством го
сударственного признания дипломов об окончании этих учреждений 

6 Перспективы формирования правового института религиозного об
разования связаны с разработкой комтекхного нормативно-правового акта 
федерального уровня устраняющего коллизии и пробелы правового регу
лирования, унифицирующего законодательство рейдирующее данн\ю 
сферу правоотношений В числе основных задач этого законодательною 
акта должны рассматриваться правовая институционализацня религиоз
ного образования в системе государственных и муниципальных образова
тельных учреждений преподавание религии ретигиозными организация
ми в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
аккредитацнонные права духовных образовательных учреждений выдавать 
дипломы государственного образца 

Научно-теоретическая и практическая значимость диссертацион
ного исследования Материалы, результаты и выводы диссертационного 
исследования раскрывают перспективы дальнейшего формирования рели
гиозной образовательной политики России, создания теоретической баіы 
разработки государственной политики по наиболее полной реализации 
интересов личности общества и государства в сфере религиозного обра
зования Рекомендации диссертационного исследования могут бытьнспо іь-
зованы при разработке федеральных программ по решению проблем пра
вового обеспечения свободы совести и религиозного образования, законо
проектов направленных на правовое обеспечение образовате іьною про-
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цесса развитие института ретигиозного образования Предлагаемая в ис
следовании система понятии может быть использована при анализе поли
тико-правовой динамики отношений в сфере образовательной политики, 
оценке ее эффективности и тенденций развития Результаты исследования 
могут быть использованы в преподавании курсов теории и истории госу
дарства и права, юридической антропологии и аксиологии, других дисци
плин 

Апробация результатов исследования. Теоретические и практические 
положения диссертационного исследования отражены в статьях опубли
кованных в академических журналах сборниках материалов конференций, 
межвузовских сборниках научных трудов докторантов адъюнктов и соис
кателей Полученные результаты исследования представлялись автором на 

международных и всероссийских конференциях и совещаниях, прово
димых в Ростовском юридическом институте МВД России 

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введе
ния. трех глав, включающих восемь параграфов, заключения и списка 
литературы 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования оце
нивается степень ее науіной разработанности, определяются цели и зада
чи, рассматривается методологическая основа формулируются положения. 
выносимые на защиту, отмечаются научная новизна теоретическая и прак
тическая значимость диссертационного исследования, приводятся сведе
ния об апробации его результатов 

В первой главе «Религиозное образование как политико-правовой 
институт: теоретико-методологический анализ», состоящей из трех 
параграфов, на концептуальном уровне представлена теоретическая мо
дель института религиозного образования в системе российской образова
тельной политики, политико-правовому анализу подвергаются особенно
сти современной российской образовательной политики, система россий
ского образования в контексте этноконфессиональных отношений, инсти
туциональные характеристики светского и религиозного образования 

В первом параграфе «Политико-правовые особенности современной 
российской образовательной политики» предпринимается попытка оп
ределения основных тенденций российской образовательной политики в 
контексте международно-правовых стандартов, норм Конституции РФ, 
требований унификации национальных систем образования, определяемых 
Болонским процессом 

Анализируя политико-правовые особенности российской образователь
ной политики, автор обращается к правовым основам системы российско
го образования, тенденциям ее формирования в контексте решения задач 
его модернизации 

Согласно ст 43 Конституции РФ, право на образование является эле
ментом системы прав и свобод человека, оно непосредственно проявляет
ся в реальной образовательно-правовой практике в виде вполне конкрет
ного юридического субъективного права как мерадозволенности (возмож
ности) действия участников образовательных отношений по удовлетворе
нию ими в рамках действующего законодательства своих образователь
ных потребностей, обеспечению и защите соответствующих законных 
интересов 

Политико-правовые особенности российской образовательной политики 
в диссертации рассматриваются в контексте форм юридической легитима-
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ими права па образование и исторических особенностей его реализации 
связанных с модернизацией системы образования 

К юридическим особенностям российской образовательной политики 
автор в частности относит распределение предметов ведения между Рос
сийской Федерацией и объектами Российской Федерации а также уро
вень компетенции этих объектов и местного самоуправления по управле
нию образованием Автор показывает что вопросы образования относят
ся к созместномх ведению Российской Федерации и субъектов РФ (п «е» 
ч 1 ст 72) Что же касается местного самоуправления то вопросы образо
вания находящиеся в их ведении определяются уже законодательством 
РФ и объектов РФ Так Законом РФ «Об образовании» проводится зако-
но іате.іьная граница управтенческой компетентности, включающая в себя 
и компетентность по изданию нормативно-правовых актов по вопросам 
образования межд\ этими тремя субъектами управления образованием, 
а также компетенция образовательных учреждений (ст 28-32) 

К историческим особенностям современной российской образователь-
hoii политики автор относит вхождение страны в Болонский процесс, под
писание в 2003 год\ Болонской декларации Документ представляет собой 
систем) мер направіенную на повышение качества европейского образо
вания посредством унификации многих институтов системы образования 
стран, подписавших его двух\ровневое образование, кредитная система, 
представляющая собой единою систему учета процесса обучения во всех 
странам, независимый контроль качества образования, в основу которого 
положено не количество часов, потраченных на обучение, а уровень зна
ний и чмений мобильность студентов и преподавателей, позволяющая 
сравнивать и использовать опыт различных университетов, применимость 
знаний выпускников университетов в Европе 

Отмечая плодотворность подходов, заложенных в Декларации, его су
щественное влияние на процесс реформирования системы российского 
образования, автор, тем не менее указывает на доминирование формаль
ных аспектов формирования многих институтов, игнорирующих истори
ческий опыт образовательной политики России 

В заключение параграфа автор приходит к выводу о том что политико-
правовые особенности современной российской образовательной полити
ки сослоят в целенаправленной трансформации системы образования, на
правленной на институцнонализацию гуманизма, свободы и плюрализма, 
основанных на общечеловеческих ценностях адаптивности образователь-

12 



ной системы к социально востребованным уровням развития и ио.погов-
ки обучающихся, а также на демократический, государственно-обществен
ный характер управления образованием В контексте политико-правовой 
институционализации права на образование данные особенности опреде
ляются уровнем развития правовой и образовательной систем в современ
ных демократических государствах. резким количественным ростом и ие
рархическим усложнением нормативно-правового массива, регулирующего 
образовательные отношения значимостью образования как социальною 
института для решения задач культурного и социально-экономического 
развития российского общества 

Во втором параграфе «Система российского образования в этнокон-
фессиональном контексте: поіитико-правовые коілизии» предпринят 
анализ системы институциональных политических и правовых факторов. 
влияющих на формирование системы российского образования, в чнс іе 
которых важную роль играет законодательство, регулирующее этнические 
и конфессиональные отношения 

В диссертации показано, что большую роль в формировании нацио
нальной системы образования играет правовое обеспечение этнических 
прав и свобод, важнейшим из которых является право на реализацию са
мобытности культуры и образа жизни Отмечая, что массив российского 
законодательства, защищающего этнические права и свободы достаточно 
велик, автор экспертирует перечень основных нормативно-правовых до
кументов. регулирующих эту сферу отношений Так по международно-
правовым обязательствам. Российская Федерация несет ответственность 
в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека 1948 г Уставом 
ООН как ее член, Международным пактом об экономических, социаль
ных и культурных правах. Международным пактом о гражданских и поли
тических правах, Международной конвенцией о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации, Конвенцией ЮНЕСКО о борьбе с дискримина
цией в области образования. Конвенцией МОТ № 111 относительно дис
криминации в области труда и занятий. Европейской конвенцией о защите 
прав и основных свобод человека. Рамочной конвенцией о защите нацио
нальных меньшинств и некоторыми другими договорами 

Национальное законодательство в этой области содержит достаточное 
количество нормативно-правовых актов, защищающих права националь
ных и этнических меньшинств, принятых как в соответствии с требова
ниями международных обязательств государства так и в соответствии с 

13 



требованиями Конституции Российской Федерации принято 44 норматив
но-правовых акта, имеющих как прямое, так и косвенное отношение к 
регулированию межэтнических отношений Кроме того. Трудовой кодекс 
РФ Семейный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушени
ях РФ, Гражданский кодекс РФ Гражданский процессуальный кодекс РФ 
в совокупности содержат 170 статей и 9 глав регулирующих правоотно
шения в данной сфере 

В отношении реализации права на образование решающую роль игра
ют принцип равенства всех народов, проживающих на территории Рос
сийской Федерации, отсутствие дискриминации по этническому призна
ку Положения Конституции РФ о равенстве прав воспроизводятся в це
лом ряде законодательных актов Гражданском кодексе 1994 г (общее ра
венство лиц, участвующих в гражданских отношениях), Гражданском про
цессуальном кодексе 1964 г (равенство граждан перед судом и законом). 
Семейном кодексе 1995 г (запрет на ограничение прав, относящихся к браку 
и семейной жизни, на основе социальной, расовой, национальной [этни
ческой]. языковой и религиозной принадлежности), Уголовном кодексе 
1996 г (равенство перед законом), Законе РФ «О гражданстве Российской 
Федерации» 1991 г (равный доступ к гражданству), законах «Основы зако
нодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» 1993 г 
и «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» 1991 г 
(равный доступ к здравоохранению), законах РФ «О вынужденных пере
селенцах» 1993 г (равный доступ к соответствующим защитным механиз
мам) и «О беженцах» 1993 г (равный доступ к соответствующим защит
ным механизмам), «Об основах государственной службы Российской Фе
дерации» 1995 г (равный доступ к государственной службе), «Об основах 
муниципальной службы Российской Федерации» 1998 г (равный доступ к 
муниципальной службе), Законе РФ «О милиции» 1991 г (принцип равной 
защиты прав человека и гражданина) 

Автор полагает, что несмотря на значительный объем законодательст
ва, регулирующего этническу ю сферу, существует ряд проблем в сфере пра
вовой институционализации этнических прав и свобод, отрицательно 
влияющих на формирование правовых условий их реализации в сфере об
разования Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 
2002 г провозглашает только равные права граждан РФ, но не равный дос
туп к гражданству вне зависимости от расовой или этнической принад
лежности 
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Отрицательное значение имеет и то обстоятельство что Закон РФ «Об 
образовании» 1992 г хотя и закретяет равный доступ к образованию, но 
не гарантирует равного обращения в учебном процессе Кроме того нет 
правовой определенности преподавания религии в государственных и му
ниципальных образовательных учреждениях 

В данном контексте автор обоснованно утверждает, что значимым фак
тором российской образовательной политики являются полиэтничность и 
поликонфессиональность российского общества которые нашли институ
ционально-правовое конституционное закрепление, гарантирующее реа
лизацию самобытного образа жизни и свободу вероисповеданий Основ
ной коллизией правовой политики российской государственности в сфере 
образования является отсутствие потитико-правовых механизмов реали
зации этнических прав и свобод, свободы вероисповеданий в образова
тельном праве с одной стороны и закрепление этих прав нормагивно-
правовым полем - с другой Процесс унификации российской системы 
образования в контексте международной образовательной политики. Бо-
лонского процесса не позволяет преодолеть данной коллизии, создавая ин
ституциональные предпосылки декларативности этих прав 

В третьем параграфе «Институционально-правовые.характеристи
ки светского и религиозного образования» проводится анализ институ
ционально-правовых характеристик светского и религиозного образова
ния, исследуется их роль в системе реализации права на образование 

Подчеркивая, что в России имеется законодательная база, обеспечиваю
щая реализацию права на образование, соответствующая международным 
стандартам и взятым на себя Россией международным обязательствам в 
данной сфере, автор отмечает, что некоторые аспекты российской образо
вательной политики требуют дальнейшего совершенствования В совре
менных условиях, как в России, так и в странах Запада, большую роль 
играет этноконфессиональный аспект образовательной политики, вклю
чающий в себя совокупность политических и правовых условий реализа
ции свободы совести в сфере образования В данном контексте очевидна 
непоследовательность реализации принципа свободы образования в рос
сийском законодательстве, что приводит к существенным правовым кол
лизиям, имеющим большое политическое значение оказывающим нега
тивное воздействие на стабильность общества, формирование демократи
ческих институтов 
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Государственная правовая политика в сфере образования строится на 
основе норм международного права, закрепленных целым рядом докумен
тов ООН и Совета Европы в которых свобода образования трактуется в 
качестве условия реализации свободы совести 

В диссертации подчеркивается что право на религиозное образование 
является институциональным компонентом свободы совести Поэтому во
прос о том, как возможно религиозное образование в светском государст
ве, отделяющем церковь от государства, является ключевым не только в 
контексте реализации свободы совести но и в контексте реализации прин
ципа свободы образования В качестве существенной коллизии автор рас
сматривает то обстоятельство, что, с одной стороны, одним из принципов 
российской государственной политики в области образования признается 
светский характер образования (п 4 ст 2 Закона Российской Федерации 
«Об образовании»), с другой стороны, Российская Федерация как государ
ство, подписавшее указанные международные документы, признает право 
на религиозное образование, поскольку необходимость доступа к религи
озному образованию вытекает из естественного права на свободу совести, 
а также закрепляется в п 1 ст 5 Федерального закона «О свободе совести 
и религиозных объединениях» 

Так, Закон Российской Федерации «Об образовании» не содержит норм 
о религиозном образовании, а Федеральный закон «О свободе совести и 
религиозных объединениях» лишь формально предоставляет возможность 
получения религиозного образования (п 4 ст 5) Очевидно, неразработан
ность этого правового механизма свидетельствует о слабости образова
тельной политики России, ее непоследовательности в сфере обеспечения 
права на образование и свободы совести, что существенно ограничивает 
свободу граждан получить (или дать своим детям) образование в соответ
ствии со своими религиозными и нравственными убеждениями 

Автор обосновывает также положение о том, что существенным недос
татком государственной правовой политики в сфере образования следует 
признать концептуальную неразработанность ее терминологического ряда, 
используемого в актах разного уровня которая делает неопределенным 
правовой порядок в данной сфере отношений В числе понятий, требую
щих законодательных дефиниций - «светское образование», «религиоз
ное образование» 

Во второй главе «Правовая легитимация религиозной образова
тельной политики», состоящей из двух параграфов исследуется роль со-

16 



временной концепции прав и свобод человека в правовой институциона-
лизации права на образование, проводится систематизация международ
ных подходов к регулированию реіигиозных образоватеіьных отношений 
дается институциональная характеристика политико-правовых тенденций 
и противоречий процесса институционализации права на религиозное об
разование 

В первом параграфе «Современная концепция прав и свобод человека 
и легализация права на свободу образования» анализируются институ
циональная роль и значение норм и принципов международно-правовых 
документов, выражающих современную концепцию прав и свобод чело
века в формировании системы российского образования, реализации пра
ва на свободу образования 

Анализируя роль и значение принципов и норм современной концеп
ции прав человека в институционализации права на образование, автор 
обращается к международным политико-правовым подходам реализации 
национальных интересов в сфере образования В диссертации показано, 
что они основаны на ценностях, провозглашенных целым рядом междуна
родных актов, устанавливающих права человека в качестве определяю
щих в формировании политических и правовых систем Выраженная в этих 
актах современная концепция прав и свобод человека вменяет в обязан
ность государству создавать необходимые институциональные политиче
ские и правовые условия для реализации прав человека При этом регули
рование прав человека, осуществляемое государством, имеет целью наи
более полную их реализацию в конкретных исторических условиях Оче
видно что государственный суверенитет входит в число необходимых для 
реализации прав человека институциональных политических и правовых 
условий, поскольку при его отсутствии государство не может осуществ
лять свои функции в отношении защиты и реализации прав человека 

Согласно авторской концепции, проблему правовой институционали
зации права на образование как одну из форм реализации современной 
концепции прав человека следует рассматривать в контексте соотношения 
интернационализации и глобализации сферы образования В диссертации 
показано, что формирование современной концепции прав и свобод чело
века. которая нашла свое наибоіее лаконичное выражение во Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г, изначально определялось как тенден
ция интернационализации Так, институт прав и свобод человека содер
жит нормы, устанавливающие, что в сфере образования государство дотжно 
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СОІ мвліь всю совокупность институциональных условий для реализации 
і рлАдлнлми права на образование При этом вмешательство государства в 
обрлювате іьныи процесс должно определяться интересами личности. об-
шест ва и государства, что. очевидно, также продиктовано реализацией прав 
и свобод человека поскольку право на образование принадлежит к сово-
купностн основных прав 

Так в соответствии с принятыми международными подходами, право 
па образование понимается как свобода образования и является естест
венным неотчуждаемым правом принадлежит каждому от рождения Не 
существует никаких оснований, благодаря которым это право не может 
быть передано другому лицу группе лиц обществу, государству 

Автор акцентирует внимание на том что право на образование нужда
ется в институциональной структуре соответствующей национальным 
интересам По сути дела формируемое политическое и правовое поле, 
реіу.жрующее сферу образования определяется более широким институ
циональным контекстом, обеспечивающим реализацию прав и свобод че-
ювека Поэтому полнота реализации государством права на образование 
связана с концептуальным содержанием национальных интересов в сфере 
образования, цепями и задачами государственной социальной и, соответ
ственно. образовательной политики 

Во втором параграфе «Международное законодательство, регулирую
щее религиозные образовательные отношения» проводится институцио-
натьно-правовой анализ норм и институтов, регулирующих правоотноше
ния в сфере религиозного образования исследуются основные механиз
мы реализации права на образование 

Согласно авторскому мнению, международное право рассматривает 
религиозное образование как основной элемент права на свободу совести 
Обобщая значительный объем юридических и научных источников автор 
приводит перечень структурных элементов категории свободы совести 
право исповедовать любую религию. право совершенствования религиоз
ных обрядов, право менять религию, право не исповедовать никакой ре-
іііі ни право пропаганды религии право вести атеистическую пропаган
ду право на благотворительную деятельность, право на религиозное об
разование право культу рно-просветнтеіьской религиозной деятельности, 
равенство всех граждан перед законом независимо от их отношения к ре
ш и т Данные принципы и нормы закретены целым рядом документов 
принятых Организацией Объединенных Наций и Советом Европы 
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Право на религиозное образование в контексте реализации снободы 
совести закреплено ст 18 Всеобщей декларации прав человека. и 18 Ме
ждународного пакта о гражданских и этнических правах, где право на сво
боду совести включает право на выполнение религиозных и рнтуа іьных 
обрядов в учении Кроме того п «е» ст 6 Декларации о ликвидации всех 
форм нетерпимости и дискриминации на основе религии іпи убеждений 
устанавливает что право на свободу совести включает свободу вести пре
подавание по вопросам религии или убеждений в местах, подходящих для 
этой цели Итоговый документ Венской встречи 1989 г представите іей 
государств-участников совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе в числе гарантий обеспечения свободы личности у казывает на у ва-
жение государствами-участниками права каждого давать и потучать ре іи-
гиозное образование по своему выбору, индивидуально іпи совмесіко с 
другими 

Анализ международного законодательства приводит автора к выводу о 
том что основными принципами регулирования прав и свобод в сфере 
религиозного образования являются необщеобязатеіьность и доброво іь-
ность религиозного образования Так в ст 5 Конвенции по борьбе с дис
криминацией в области образования отмечено, что «никому в отдельности 
и ни одной группе лиц, взятой в целом не следует навязывать религиозное 
обучение и воспитание, несовместимое с их убеждениями» Автор счита
ет, что с этими принципами институционально связана и ст 26 Всеобщей 
декларации прав человека, согласно которой родители имеют право при
оритета в выборе вида образования для своих малолетних детей Это по
ложение конкретизируется в Конвенции о борьбе с дискриминацией в об
ласти образования. Международном пакте об экономических, социальных 
и культурных правах, других международных документах сопасно кото
рым родители и законные опекуны вправе обеспечивать религиозное и 
нравственное воспитание своих детей в соответствии с собственными убе
ждениями 

По мнению диссертанта, большое значение для формирования системы 
российского образования в контексте реализации права на религиозное об
разование. которое, с правовой точки зрения, следует рассматривать как осо
бый вид образования, имеет норма закрепленная п 8 Резолюции Гвропар-
ламента по вопросам свободы воспитания в Европейском сообществе уста
навливающая. что школы, организованные на независимых началах, отве
чающие необходимым для выдачи аттестатов условиям признаются нл ю-
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сударственном уровне а окончившие их наделяются теми же правами что и 
выпускники государственных шкот Данная норма важна в контексте реали
зации права на свободу образования российскими духовными образователь
ными учреждениями, которое законодательно не \ регулировано 

Автор делает вывод о том. что международное законодательство, регу
лирующее религиозные образовательные отношения, формирует между
народно-правовой порядок реализации права на религиозное образование 
Нормы, устанавливаемые международными нормативно-правовыми доку
ментами представляют собой правовую основу религиозного образова
ния а подписавшие данные документы государства интегрируют их как 
часть своей правовой системы, что необходимо сделать и в российском 
правовом поле 

В третьей главе «Российская религиозная образовательная поли
тика: институционально-правовое обеспечение», состоящей из трех 
параграфов анализируется зарубежный опыт законодательного обеспече
ния права на религиозное образование, определяются тенденции развития 
российского законодательства, регулирующего образовательные отноше
ния и реализацию права на религиозное образование, дается политико-
правовая характеристика перспектив формирования института религиоз
ного образования в России 

В первом параграфе «Зарубежный опыт законодательного оформле
ния права на религиозное образование в российском правовом по зе» пред-
принимается анализ зарубежного законодательства в сфере обеспечения 
права на религиозное образование, обобщаются политико-правовые под
ходы, культивируемые в европейских и северо-американских странах, по 
обеспечению права на религиозное образование 

По мнению автора, страны Западной Европы имеют большой опыт ре
лигиозного образования Диссертант полагает, что наиболее интересным 
представляется английский и французский подходы, некоторые аспекты 
законодательства ФРГ Английский подход автор характеризует как «обу
чение > религии» культивирующее неконфессиональные модели религи
озного образования Наиболее распространенными являются модели сво
дящиеся к сравнительному изучению религиозных традиций Анализируя 
некоторые точки зрения, автор разделяет экспертную правовую оценку 
согласно которой в рамках такого подхода религиозное образование реша
ет следующие задачи расширение представлений о богослужебной прак
тике. верованиях и ценностях христианства способность оценить важность 
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віияния. которое оказывают эти верования практика и ценности на жизнь 
христианства, осознание богатства и многообразия интерпретаций, охва
тываемых христианской традицией, обеспечение серьезной рефлексии над 
свидетельствами на которых покоится христианская вера, развитие пони
мания языка христианского вероучения и христианских богослужений 

Полагая, что основной коллизией реализации права на религиозное 
образование является отсутствие механизмов его обеспечения в контексте 
имеющего институциональное значение принципа светскости образования 
во многих государствах, диссертант считает данный подход весьма полез
ным для России, сталкивающейся с подобными проблемами 

Тем не менее, опыт Франции также представляет немалый интерес, 
поскольку, по мнению автора, проблемы, с которыми сталкивается эта стра
на в данной сфере государственной политики, во многом схожи с россий
скими Вслед за многими авторами французский опыт в диссертации на
зван секулярным. означающим государственный запрет на конфессиональ
ное изучение религии в школе Система образования Франции отличается 
высокой степенью централизации, а принцип светскости образования имеет 
глубокие исторические корни правовой институционализации, восходя к 
девятнадцатому веку Принцип светскости системы французского образо
вания формировался в русле тенденции эмансипации школы и в конечном 
итоге был распространен на сферу культуры, исключив из нее религиоз
ный компонент По сути дела, это стало предпосылкой редукции сферы 
прав и свобод человека, ограничив возможности реализации самобытно
сти некоренных народов страны Так. вопросы о религиозной символике, 
ношении мусульманской одежды школьницами и по сей день являются 
предметом серьезной дискуссии во французском обществе 

Тем не менее, примечательно, что 20 % населения Франции до сих пор 
получает образование в католических школах В данном контексте автор 
полагает вполне закономерным введение в идеологическое поле француз
ской образовательной политики требования культуросообразности обра
зования, предполагающего позитивную оценку государством роли рели
гии в образовании и воспитании 

Опыт ФРГ, где право на религиозное образование рассматривается как 
составная часть свободы совести интересен некоторыми нормативно-пра
вовыми актами Земли Северный Рейн-Вестфалия. непосредственно затра
гивающими сферу религиозного образования Так. в этой Земле нормы о 
религиозном образовании включены в закон о школьном уставе Согласно 
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Коіісііігуціиі Зе\і in разработка учебных танов ІІ учебников по религии 
ю іжнл соі іасонывліься с церковным и религиозным обществом Религи-

оіное образование наипо правовую ннституционалнзацию в целом ряде 
іосударств посісовеіского пространства-Литвы Латвии Азербайджана 

Но мнению автора международный опыт законодательного обеспече
ния права на религиозное образование свидетельствует о противоречиво
сти данного процесса обусловленного коллизией в правовом поле прин
ципа светскости образования, как правило, являющимся одним из основ
ных в правовой образовательной потитике и праве на религиозное образо
вание При знание права на религиозное образование в качестве компонен
та свободы совести изменяет его институциональный статус, выводя из 
институ циона іьной структуры государственной политики В связи с этим 
существенное значение имеет определение категорий светского образова
ния и ре шпюзного образования 

Диссертант считает что светское образование - это политико-правовая 
катеіория отражающая аксиологическую нейтральность системы образо
вания по отношению к религиозному мировоззрению она исключает обу
чение навязывание какой-либо религии или нерелигиозных идеологий, 
которые не направлены на подготовку служителей культа исключает она 
и проведение богослужений, религиозных обрядов или церемоний 

Релнпюзное образование является институтом образовательного пра
ва вк іючающнч в себя нормативно-правовую совокупность, регулирую-
щу ю право на приобретение знаний о религии, преподавание религии Вы
деляют клерикальное и нектерикальное религиозное образование 

Клерикальное религиозное образование формирует религиозное миро
воззрении представляет собой институт, регулирующий отношения, воз
никающие в процессе получения соответствующей квалификации осно
ванные на определенной совокупности религиозных знаний, навыков и 
умении 

Неклерикальное религиозное образование - это светское образование 
цель которого - ознакомление с религиозными традициями как частью куль
ту ры народов мира это процесс воспитания и обучения, включающий пре
подавание знаний о религии как необходимом компоненте курсов гумани
тарного цикла дисциплин 

Во втором параі рафе «Специфика российского законодательства, 
рег\ іир\ ющего образовательные отношения и реализацию права на 
реіигиозное образование» проводится анализ институционально-право-



вого обеспечения ретигиозного образования в России в контексте законо
дательства регулирующего сферу образовательных отношений 

Автор исходит из того что проблема институционально-правового обес
печения религиозного образования должна рассматриваться в контексте 
законодательного закрепления принципа светскости образования При ггом 
в контексте государственной образоватетьной политики важную концеп
туальную роль играет рассмотрение институциональной роти решіиоі-
ного образования в системе образования Так государственная стратегия 
в данной сфере определяется тем. рассматривается ли религиозное обра
зование в качестве особого вида образования входящего в институцио
нальную структуру системы образования, либо оно рассматривается лишь в 
контексте реализации свободы совести будучи ннститу ционально не связа
но с системой образования Полемизируя с рядом исследователей, диссер
тант отстаивает мнение, согласно которому религиозное образование долж
но рассматриваться в качестве института образовательного права, особого 
вида образования, включенного в систему образования При этом автор 
арументирует, что это не противоречит принципу светскости образования 
являющегося основой российской образовательной политики 

В диссертации показано, что правовые основы светскости образования 
сводятся к пяти нормативным требованиям В том числе 

- недопустимость установления какого-либо мировоззрения в том числе 
религиозного, в качестве обязательного в государственных и муниципаль
ных образовательных учреждениях, 

- недопустимость вмешательства религиозных и общественных объе
динений в управление государственными и муниципальными образователь
ными учреждениями, предполагающая передачу религиозным и общест
венным объединениям полномочий и функций администраций государст
венных и муниципальных образовательных учреждений 

- обеспечение прав учащихся и преподавателей на свободу совести и 
слова так же. как и недопустимость принуждения при обучении религии, 

- недопустимость проведения в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях религиозных обрядов 

- недопустимость направленности образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях на профессиональну ю ре
лигиозную (духовную) подготовку служителей религиозного культа 

Обосновывая положение о том что принцип свелскости образования 
является условием реализации свободы совести автор полагает что ре ш-
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гиозное образование должно быть включено в его институционально-пра
вовой контекст Между тем в Федеральном законе «О свободе совести и 
религиозных объединениях» хотя и содержатся нормы о религиозном об
разовании. но нет упоминания о том что получение религиозного образо
вания в семье или образовательном учреждении является способом реали
зации права на свободу совести Однако Закон предусматривает некото
рые гарантии соблюдения права ребенка на религиозное образование п 5 
ст 3 запрещает обучение малолетних детей религии вопреки их воле и без 
согласия родителей, согласно п 4 ст 5 обучение религии несовершенно
летних учащихся государственных школ осуществляется по просьбе роди
телей или лиц. их замещающих, с согласия самих учащихся 

Обращаясь к анализу институционально-правового субъекта религиоз
ного образования по российскому законодательству, автор исходит из того. 
что обучение религии является необходимым элементом правоспособно
сти религиозных организаций Так, в п 1 ст 3 Закона обучение религии и 
религиозное воспитание последователей религиозных организаций рас
сматриваются в качестве признака религиозного объединения наряду с 
такими признаками, как вероисповедание, совершение богослужений, дру
гих религиозных обрядов и церемоний Кроме того, в соответствии с п 4 
ст 5 Закона, приказом Министерства образования РФ от 1 июля 2003 года 
№ 2833 занятия по обучению религии несовершеннолетних учащихся мо
гут быть организованы в помещениях государственных и муниципальных 
образовательных учреждений 

Автор обоснованно полагает, что в целом российское законодательство 
не содержит запретов на религиозное образование в государственных и 
образовательных учреждениях при условии что оно имеет светский ха
рактер и не направлено на формирование религиозного мировоззрения 
Вместе с тем в диссертации обращено внимание на ряд противоречий за
конодательства, обеспечивающего право на религиозное образование 
К их числу относится правовой статус духовных образовательных учреж
дений, дипломы которых не признаются государством Для признания го
сударством дипломов этих учреждений необходима их государственная ак
кредитация, что противоречит принципу светскости образования, закреп
ленному Законом об образовании Тем самым диссертант констатирует 
противоречие законодательства об образовании в части равенства прав 
образовательных учреждений в Российской Федерации 

24 



Подводя итог параграфу автор отмечает, что российская религиозная 
образоватетьная потитика стр\ктурир\ет субъект религиозного образова
ния в контексте реализации принципа свободы образования и включает в 
его структуру государственные и муниципальные образовательные учреж
дения, негосударственные образовательные учреждения, религиозные ор
ганизации, граждан Российской Федерации, имеющих разный правовой 
статус в осуществлении образовательных функций, цели и задачи образо
вания, что свидетельствуете непоследовательности обеспечения права на 
образование, выражающейся в правовой неурегулированности многих ас
пектов образовательной деятельности Основными проблемами функцио
нирования субъекта религиозного образования являются 

- правовая неопределенность религиозного образования в системе го
сударственных и муниципальных образовательных учреждений. 

- правовые основы преподавания ретигии религиозными организация
ми в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

- государственная аккредитация духовных образовательных учрежде
ний и их включение в систему российского образования посредством го
сударственного признания дипломов об окончании этих учреждений 

В третьем параграфе «Перспективы формирования правового инсти
тута религиозного образования в России» определяются основные на
правления дальнейшего формирования системы институционально-право
вого обеспечения права на религиозное образование в России 

Определяя перспективы формирования правового института религиоз
ного образования, автор полагает, что они связаны с разработкой комплекс
ного нормативно-правового акта федерального уровня, устраняющего кол
лизии и пробелы правового регулирования, унифицирующего законода
тельство, регулирующее данную сферу правоотношений В числе основ
ных задач этого акта должны рассматриваться правовая институционали-
зация религиозного образования в системе государственных и муниципаль
ных образовательных учреждений, преподавание религии религиозными 
организациями в государственных и муниципальных образовательных уч
реждениях, права духовных образовательных учреждений выдавать дипло
мы государственного образца 

Соответственно, данный акт должен предусмотреть с тедующую систе
му институционально-правовых мер 

- раскрыть принцип светскости образования, 
- дать законодательное определение религиозному образованию 
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- вк почить в содержание права на свободу совести право на религиоз
ное образование 

- отразить основные институционально-правовые особенности рели
гиозною образования заключающиеся в ТОУІ. что оно не может быть об
щеобязательным и должно осуществляться на добровольной основе, 

- іакрепнть положение согласно которому родители (законные пред
ставители) несовершеннолетних обучающихся имеют право на обучение 
и воспитание своих детей в соответствии с собственными убеждениями с 
учетом права ребенка на свободу совести и свободу верисповедания. а ре-
пи иозное образование несовершеннолетних обучающихся (вопитанников) 
в возрасте до 14-ти лет осуществляется с согласия их родителей (законных 
представителей) с учетом мнения и интересов ребенка 

- \ регулировать правовой статус образовательных учреждений религи
озных организаций. 

- закрепить положение о том. что религиозные организации на терри
тории государственных и муниципальных образовательных учреждений 
МОГУТ создаваться при условии, что их учредителями не выступают участ
ники образовательного процесса (учащиеся, их родители (законные пред-
етавнтеіи) педагоги) 

- закрепить правовой порядок взаимодействия государственной и му
ниципальной систем образования с религиозными организациями, кото
рый может основываться на принципах соучредительства образователь
ных уч

реждений, в том числе образовательных учреждений и религозных ор
ганизаций. совместной разработки и реализации образовательных про-
ірамм по изучению религиозной культуры, подготовки и повышения ква
лификации педагогических кадров 

Данные институционально-правовые меры позволят сориентировать 
российски ю религиозную образовательную политику на защиту националь
ных интересов и интересов личности государства и общества 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, на
мечаются перспективные аспекты изучения данной темы с учетом предпо-
тагаехюго опыта участия образовательных учреждений в Болонском про
цессе 

26 



По материалам диссертационного исследования автором оіпбли-
кованы следующие работы: 

1 Денисенко С В Политико-правовые особенности современной рос
сийской образовательной потмтики Ростов н/Д РЮИ МВД России 2008 
- 1 0 п л 

2 Денисенко С В Правовая легитимация религиозной обраювліеіь-
ном политики Ростов н/Д РЮИ МВД России, 2007 - 1 0 м т 

Статьи, опубликованные в изданиях Перечня В\К Мпнобрна\кп 
России: 

3 Денисенко С В Российская образовательная политика и проблема 
потитико-правовой легитимации религиозного образования в светской 
школе // Юристъ-Правоведъ 2009 № 3 - 0 4 п т 

4 Денисенко С В О необходимости законодательной дефиниции ре ш-
гиозного образования концептуально-правовые аспекты // Фи ю^офия 
права 2009 № 3 - 0 4 п л 

27 



Сдано в набор 25 08 09 Подписано к печати 26 08 09 
Формат 60x84/16 Объем 1,5 п л Набор компьютерный 
Гарнитура Тайме Печать ризофафия Бумага офсетная 

Тираж 100 экз Заказ №3S"4 

Отпечатано в отделении оперативной полиграфии ОНиРИО 
Ростовского юридического института МВД России 

344015, г Ростов-на-Дону, ул Маршала Еременко, 83 


