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Резюме 

Актуальность. Образование в современном мире становится одной из сфер общественной жизни, 
где имеет проявление межрелигиозный православно-мусульманский диалог, способствующий интеграции 
социума. Различия и сходства в системах мусульманского и православного образования на всех его 
ступенях, начиная от дошкольного, и их отношения к науке позволяют оценить возможности такой 
интеграции. 

Цель – провести сравнительный анализ особенностей мусульманского и православного образования 
в России. 

Задачи: описать существующие взгляды православия и ислама на образование и науку в целом; 
рассмотреть светское и религиозное образование с точек зрения православного и мусульманского 
мировоззрения; оценить степень внедрения религиозного компонента в системы православного и 
мусульманского образования; определить сходства и различия мусульманского и православного 
образования на территории Российской Федерации.  

Методология. Исследование проводилось на основе системного подхода в рамках структурного 
функционализма с применением универсальных научных методов, таких как анализ, сравнение, обобщение. 

Результаты. В ходе изучения православной и мусульманской систем образования был проведен 
сравнительный анализ различных ступеней образовательного процесса, их религиозных особенностей и 
степени внедрения в образование религиозного компонента. 

Выводы. В работе были определены существенные сходства мусульманского и православного 
религиозного мировоззрения относительно образования, выражающиеся в признании обоими религиями 
общепризнанных ценностей любви к природе, государству и другим людям. При этом в отношении науки между 
этими концепциями наблюдаются различия: православие, несмотря на свое уважительное отношение, видит 
в науке потенциальную опасность для человека; мусульманство же относится к науке как к высшему благу. 
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Abstract 

Relevance. Education in the modern world is becoming one of the spheres of public life where interreligious 
Orthodox-Muslim dialogue is manifested, contributing to the integration of society. The differences and similarities in 
the systems of Muslim and Orthodox education at all its stages, starting from preschool, and their relationship to 
science allow us to assess the possibilities of such integration. 

The purpose is to conduct a comparative analysis of the features of Muslim and Orthodox education in Russia. 
Objectives: to describe the existing views of Orthodoxy and Islam on education and science in general; to 

consider secular and religious education from the point of view of the Orthodox and Muslim worldview; to assess the 
degree of implementation of the religious component in the systems of Orthodox and Muslim education; to determine 
the similarities and differences of Muslim and Orthodox education in the territory of the Russian Federation.  

Methodology. The study was conducted on the basis of a systematic approach within the framework of 
structural functionalism using universal scientific methods such as analysis, comparison, generalization. 

Results. In the course of studying the Orthodox and Muslim education systems, a comparative analysis of 
various stages of the educational process, their religious characteristics and the degree of introduction of the religious 
component into education was carried out. 

Conclusions. The paper identified significant similarities between the Muslim and Orthodox religious 
worldviews regarding education, expressed in the recognition by both religions of the universally recognized values of 
love for nature, the state and other people. At the same time, in relation to science, there are differences between 
these concepts: Orthodoxy, despite its respectful attitude, sees science as a potential danger to humans; Islam treats 
science as the highest good. 
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*** 
Введение 

Сегодня в России одними из веду-
щих конфессий являются православие и 
ислам. Это приводит к постановке вопро-
са о взаимодействии представителей дан-
ных религий в социальной сфере жизни 
общества. В связи с этим актуализирует-
ся также вопрос различий между конфес-
сиями и, следовательно, последствий 
этих различий.  

Отношения между православными и 
мусульманами длительное время носили 
нестабильный характер, но в последние 

десятилетия наблюдается положительная 
динамика сближения их культур и, соот-
ветственно, религий [1]. История показы-
вает, что с VII в. различия между право-
славным христианством и мусульман-
ством приводили к войнам, однако с се-
редины XIV в. взаимоотношения между 
этими конфессиями трансформировались 
в сосуществование без какого-либо взаи-
модействия, а позднее приобрели форму 
диалога. Иными словами, за прошедшие 
исторические периоды отношения между 
православием и исламом переживали из-
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менения в лучшую сторону. Для нашего 
исследования особый интерес представ-
ляет взаимодействие двух конфессий на 
территории Российской Федерации в 
рамках системы образования и науки [2]. 

Материалы и методы 

Методологическую основу статьи 
представляют: метод абстрагирования, 
используемый для выделения конкретно-
го аспекта образования, а именно религи-
озного; сравнительный метод для сопо-
ставления систем мусульманского и пра-
вославного образования; компаративист-
ский метод, применяемый для сравнения 
мусульманской и православной культур с 
целью выявления различий в их мировоз-
зренческих установках относительно об-
разования. 

Теоретико-методологическую основу 
статьи составили концепция Русской 
православной церкви и Социальная док-
трина российских мусульман, а также 
труды отечественных социологов и фи-
лософов, изучающих проблемы интегра-
ции образования и религии и религиозно-
го образования. 

Результаты и их обсуждение 

Сегодня школа выступает в роли по-
средника, транслирующего традицион-
ные идеалы и ценности современным по-
колениям, что способствует установле-
нию контакта между религией и систе-
мой светского образования. Наиболее 
важная задача системы среднего светско-
го образования (важнее преподавания) – 
привить человеку любовь к людям, к ро-
дине, к родной культуре, привить патри-
отизм и высокие нравственные идеалы. 

Отношение православия и мусульман-
ства к науке и образованию в целом 

В православной многовековой тра-
диции к светскому образованию всегда 
относились с почтением; с точки зрения 
этой традиции все светское образование 
желательно, но вовсе не обязательно ос-
новывать на религии на православных 

моральных идеалах. На сегодняшнем 
этапе Православная церковь стремится к 
тому, чтобы построить благоразумные 
отношения со школой светского образо-
вания, используя в качестве основы при-
знание свободы человека и, как след-
ствие, считая недопустимой намеренную 
пропаганду антирелигиозных идей среди 
учеников. Эти положения исходят из 
необходимости предотвратить ситуацию, 
повторяющуюся в ряде стран в прошлом 
веке, когда светское образование стано-
вилось средством для атеистического 
воспитания молодежи; и сегодня Церковь 
призывает бороться с контролем атеизма 
над светским образованием; она также 
считает важным включение изучения ос-
нов православной культуры в школьную 
программу (с согласия самих учеников и 
их родителей) и в учебные планы вузов. 
Православная церковь призывает государ-
ство к диалогу, который должен поспо-
собствовать реализации права православ-
ных семей на получение детьми соответ-
ствующего религиозного образования и 
создает для этого специализированные 
образовательные православные учрежде-
ния образования, в перспективе рассчиты-
вая на поддержку государства [3]. 

Обратимся к православным воззре-
ниям относительно науки. Православие 
отказалось от язычества и мифологиза-
ции природных сил, что привело к фор-
мированию терпимого отношения к раз-
вивающемуся в Европе естествознанию. 
Естественные и гуманитарные науки впо-
следствии стали важным элементом 
культуры. Несмотря на то, что наука мо-
жет способствовать познанию человеком 
Бога, Православная церковь призывает 
осмотрительно относиться к научным до-
стижениям и отказаться от принятия их 
только в качестве средства повышения 
качества «земной» жизни; более того, 
наука, по мнению православной церкви, 
не следует воспринимать в отрыве от мо-
ральных принципов и ценностей. Есте-
ственные науки, такие как, например, 
микробиология, химия и др., имеют и от-
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рицательную, и положительную сторону, 
т. е. могут принести человечеству не 
только благо, но и вред, вплоть до смер-
ти. Это становится причиной, по которой 
христианские нормы и ценности способ-
ствуют такому воспитанию личности, 
при котором человек, имеющий профес-
сиональные знания и навыки, будет ис-
пользовать их исключительно во благо 
науке и человечеству, поэтому Право-
славная церковь и светская наука должны 
сотрудничать, чтобы сохранить в послед-
ней нравственную составляющую, кото-
рая позволит сохранить человечество. 
Такое взаимодействие должно создавать 
здоровый климат в научном сообществе, 
что позволит ученым проводить исследо-
вания с учетом моральных принципов и 
без вреда для человека. 

В рамках настоящего исследования 
также необходимо рассмотреть влияние 
исламского мировоззрения на науку и 
образование. Начавшаяся во второй по-
ловине 1980-х гг. демократизация обще-
ственной жизни, следствием которой 
явилось принятие в 1990 г. нового зако-
нодательства о свободе совести и вероис-
поведаний, дала возможность исламу по-
пытаться восстановить ту роль, которую 
он играл в социумах до повсеместного 
внедрения атеизма. Одним из самых 
главных признаков возрождения ислама в 
России стало возрождение доступного 
исламского образования [4]. 

В современных условиях снижения 
внимания к мусульманскому образова-
нию в России с учетом свободы вероис-
поведания политика мусульман в сфере 
образования нацелена на воспитание кад-
ров религиозной деятельности, которые 
смогут эффективно преподавать и воз-
рождать мусульманское образование и 
науку в современном российском обще-
стве [5]. «Современное исламское обра-
зование в России представляет собой не-
прерывную стройную систему и реализу-
ется посредством образовательных учре-
ждений и организаций при духовных 
управлениях мусульман страны. В их 

числе – российские высшие и средние 
профессиональные учреждения и допол-
нительные, вечерние и воскресные шко-
лы» [6, с. 20]. 

Касаемо науки, исламская традиция 
изначально уважает знания и научную 
мысль, так как Аллах, согласно мусуль-
манским воззрениям, поднимает на высо-
кие «ступени» общества тех, в чьем ра-
зуме соединяются вера и знания, т. е. и 
религии, и науке отводится особая роль: 
религия делает людей благочестивыми, а 
знания поднимают их на ту самую «вы-
сокую ступень». В XX в. в российском 
обществе наблюдалось отчуждение му-
сульманского образования и науки, что 
произошло в результате репрессий рели-
гиозных деятелей. «Возрождение ислам-
ской системы образования после дли-
тельного перерыва начинается с конца 
80-х гг. XX в. И уже в практике совре-
менного российского образования препо-
давателями накоплен первый опыт ис-
пользования педагогического потенциала 
ислама в учебных и воспитательных це-
лях» [7, с. 32]. «Достаточно отметить, что 
один из знаменитых мыслителей мусуль-
манского средневековья Абу Хамид аль-
Газали (XI в.) считал, что государство и 
общество нуждаются в развитии науки и 
техники. Он высоко ценил значение ма-
тематики, логики, физики, медицины и 
утверждал, что человечество без этих 
наук не обойдется. Однако аль-Газали 
считал, что мировоззренческие аспекты 
науки и научно-технического развития 
должны находиться под контролем рели-
гии. Аль-Газали подверг резкой критике 
тех "невежественных друзей ислама", ко-
торые решили, что религии можно по-
мочь путем отрицания всякой науки» [8, 
с. 83]. Очевидным становится глубоко 
уважительное отношение мусульманства 
к науке. 

Внедрение религиозного компонента 
на разных ступенях образования 

В современном российском обществе 
религиозное образование становится си-
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стемным. Благодаря сотрудничеству 
Православной церкви и преподавателей 
создана система религиозного образова-
ния, предполагающая обучение от до-
школьных образовательных учреждений 
до высших учебных заведений. Право-
славная вера оказывает поддержку в во-
просе нравственного воспитания подрас-
тающего поколения.  

Религиозное образование в системе 
дошкольного воспитания подрастающего 
поколения в современном обществе ста-
новится отдельной отраслью. Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» [9] предусматривает ряд ста-
тей, которые позволяют вести в до-
школьных учреждениях работу по духов-
но-нравственному воспитанию детей. 

«С 1 сентября 2012 г. Основы рели-
гиозных культур и светской этики вошли 
в систему российского школьного обра-
зования в качестве обязательного пред-
мета, основанного на неконфессиональ-
ной модели российского образования» 
[10, с. 48]. Из этого следует, что россий-
ского образование организовывается и 
контролируется государством, которое 
несет ответственность за программу, це-
ли и общие указания российского образо-
вания. В феврале 2017 г. Предстоятель 
Русской православной церкви отметил, 
что для борьбы с терроризмом и экстре-
мизмом необходимо продвигать религи-
озные начала в массы, поэтому первосте-
пенной задачей Православной церкви в 
сфере образования является устранение 
религиозного невежества. Чтобы решить 
эту задачу, целесообразно введение Ос-
нов религиозных культур и светской эти-
ки в систему школьного образования. Эта 
дисциплина, во-первых, поможет сфор-
мировать представление о экстремизме и 
терроризме как об отрицательных явле-
ниях общественной жизни, во-вторых, 
позволит развить у обучающихся чувство 
патриотизма и положительные нрав-
ственные качества, в т. ч. уважение к лю-
дям любой национальности и религии 
[11, с. 20].  

При этом необходимо иметь в виду, 
что в государственных школах обучение 
основам православной культуры осу-
ществляется исключительно на добро-
вольной основе, как факультатив. Такое 
обучение не подразумевает пропаганду 
вступления в какие бы то ни было рели-
гиозные организации, не привлекает к 
участию в ритуалах религии, а нацелено 
на развитие у обучающихся чувства пат-
риотизма, уважения и любви к окружаю-
щим, представлений о культуре обще-
ства, в котором они проживают. Феде-
ральным законом сегодня предусмотрена 
возможность в рамках федерального гос-
ударственного образовательного стан-
дарта вводить в учебные планы дисци-
плину, дающую обучающимся знания о 
нравственности, о культуре России и 
народах, в ней проживающих, о морали и 
этике [12]. В рамках законодательства 
возможно также включение более глубо-
кого изучения религии в школьную про-
грамму, что требует тесного сотрудниче-
ства школы с епархией. На сегодняшний 
день в Основах религиозных культур и 
светской этики есть возможность вы-
брать один из 6 модулей, среди которых 
основы светской этики, основы право-
славной культуры, основы мировых ре-
лигий, основы исламской культуры, ос-
новы буддийской культуры, основы 
иудейской культуры, при этом чаще все-
го учащиеся выбирают основы светской 
этики (42%). В рамках нашего исследо-
вания особую важность приобретают 
следующие статистические данные: по 
данным Минпросвещения, основы право-
славной культуры выбрали 34% обучаю-
щихся, а основы исламской культуры – 
5% обучающихся [13].  

Законодательство Российской Феде-
рации позволяет религиозным организа-
циям создавать и духовные (религиозные) 
образовательные организации, и светские 
организации различных уровней образо-
вания: от детского сада до вуза. Стоит от-
метить, что такие образовательные учре-
ждения, согласно ряду федеральных зако-
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нов, будут частными, что требует опреде-
ленного уровня благосостояния и финан-
сового благополучия семьи [14]. Здесь 
следует сказать о специализированных 
православных школах, которые распро-
странены повсеместно на территории Рос-
сийской Федерации. Согласно реестру 
Синодального отдела религиозного обра-
зования и катехизации Русской право-
славной церкви, на сегодняшний день 
насчитывается порядка 140 православных 
школ [15, с. 55]. Такие школы иначе назы-
вают воскресными, и они предполагают 
совмещение светского и религиозного об-
разования через обучение в будние дни в 
общеобразовательном учреждении сред-
него образования, в выходные – в вос-
кресной школе [16]. В воскресных школах 
учащиеся разучивают христианские пес-
ни, отрывки из библии, учат церковносла-
вянский язык, историю церкви, изучают 
иконопись [17]. Относительно общего об-
разования в православных учебных заве-
дениях остается сказать о подчинении та-
ких школ правилам и нормативным актам 
неконфессиональных частных и муници-
пальных учебных заведений в рамках 
подбора педагогического состава, а также 
образовательных дисциплин.  

В современной российской системе 
исламского школьного образования про-
изошли изменения в употреблении таких 
названий, как медресе или мактаб. На 
Кавказе, в Татарстане и Башкортостане 
«мактаб» – светская  школа, которая 
включает в себя все одиннадцать классов, 
а словом «медресе» называют организо-
ванные при мечети религиозные воскрес-
ные школы [18]. Намазы являются ча-
стью учебного дня в исламской школе. 
Преподаватели-женщины, а также учени-
цы обязательно носят хиджабы. Столо-
вые исламских учебных заведений обес-
печивают учащихся питанием халяль. По 
окончании духовной мусульманской 
школы выпускники получают диплом о 
получении религиозного образования и 
государственный аттестат. Продолжить 
свое обучение они могут в среднеспеци-

альных исламских учебных заведениях 
или в вузах, высших учебных заведениях 
[19]. 

Рассмотрим практику внедрения ре-
лигиозного компонента на ступени выс-
шего образования. 

«В настоящее время религиозное об-
разование можно получить не только в 
духовных образовательных организаци-
ях, но и в системе государственного об-
разования, так как сегодня множество 
высших учебных заведений имеют ка-
федры религиоведения, где происходит 
обучение по религиозным специально-
стям» [20, с. 4]. Особое значение получи-
ло признание Президиумом Высшей ат-
тестационной комиссии Российской Фе-
дерации 25 сентября 2015 г. теологии 
научной специальностью, что подразуме-
вает возможность защищать диссертации 
по данной специальности. В рамках пра-
вославного вузовского образования на 
сегодняшний день существует большое 
число учреждений высшего образования, 
реализующих подготовку по специально-
стям 47.03.03 «Религиоведение» и 
48.03.01 «Теология». Среди таких орга-
низаций ‒ Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова, 
Российский государственный гуманитар-
ный университет, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Русская 
христианская гуманитарная академия и 
ряд других. 

В России существующие исламские 
высшие учебные заведения активно со-
трудничают с так называемыми вузами-
партнерами, помогающими им в реализа-
ции исламских программ и методик обу-
чения, с тем, чтобы содействовать синте-
зу классического религиозного и акаде-
мического образования, что соответству-
ет потребностям современного общества 
[21]. В вузах-партнерах учатся и повы-
шают квалификацию студенты, маги-
странты и аспиранты, будущие специали-
сты по исламской культуре, науке и обра-
зованию, которые должны стать новой 
профессиональной мусульманской эли-



 Философские исследования природы, общества, человека /  
250 Philosophical Study of nature, Society and Human 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2023; 13(2): 244‒253 

той. «Таких специалистов в России стали 
готовить светские вузы, в частности Пя-
тигорский лингвистический университет, 
Московский государственный лингви-
стический университет, Казанский феде-
ральный университет, а также исламские 
религиозные высшие учебные заведения: 
Российский исламский институт в Уфе, 
Московский исламский университет, Се-
веро-Кавказский исламский университет» 
[22, с. 16-17]. В настоящее время в Рос-
сии насчитывается уже более 80 мусуль-
манских религиозных учебных заведе-
ний. В то же время существует множе-
ство профильных православных вузов, 
подготавливающих специалистов с выс-
шим религиозным образованием: Право-
славный Свято-Тихоновский гуманитар-
ный университет, Российский православ-
ный университет и др., в том числе более 
50 духовных семинарий, среди которых 
Белгородская духовная семинария, Ви-
тебская духовная семинария, Владимир-
ская духовная семинария и др. 

Выводы 

Таким образом, в Российской Феде-
рации сохраняется тенденция на внедре-
ние и православного, и мусульманского 
религиозного аспекта на всех уровнях 
образования, а также на создание религи-
озных образовательных организаций на 
всех уровнях подготовки, начиная с до-
школьной. 

В вопросе образования концепция 
Русской православной церкви и концеп-
ция Мусульманской церкви схожи: обе 
они направлены на формирование и вос-
питание у личности патриотизма, любви к 
ближнему, понимания ценности любой 
жизни, умения жить в мире и понимать 
его и многим другим моральным и этиче-
ским ценностям. При этом обе концепции, 

хотя и принимают полностью светское 
образование, считают, что только с внесе-
нием в образование религиозного аспекта 
оно будет считаться полноценным и до-
статочным для воспитания личности.  

Относительно вопроса науки между 
двумя изучаемыми концепциями суще-
ствуют некоторые расхождения. С точки 
зрения ислама, наука есть одно из выс-
ших благ; она способна поднять человека 
на высокое место в обществе. Науку 
нельзя отрицать, она должна идти рука об 
руку с религией, чтобы познать ее цен-
ность и ценность человеческой жизни. 
Русская православная церковь тоже ува-
жительно относится к науке и видит свою 
огромную заслугу в ее возникновении и 
становлении, а также отмечает, что с по-
мощью науки можно познать Бога. Одна-
ко она также считает, что быстрое разви-
тие науки ведет к возникновению множе-
ства глобальных проблем, а также к воз-
никновению рисков потери нравственно-
го аспекта науки. В концепции Русской 
православной церкви также рассмотрен 
двойственный характер науки: с одной 
стороны, она несет великое благо челове-
честву, но с другой – способна принести 
огромное зло. 

Таким образом, несмотря на приве-
денные в статье различия в образовании 
и культуре с точки зрения православной 
и мусульманской церквей, обе религии 
гуманистичны и совместимы с общерос-
сийской социокультурной идентично-
стью. На сегодняшний день возможен 
конструктивный диалог и плодотворное 
сотрудничество между православной и 
мусульманской религиями, целью кото-
рого будет распространение гуманизма 
среди граждан Российской Федерации 
путем применения традиционных аспек-
тов старых религий к новым реалиям. 
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