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Цель. Статья посвящена проблеме влияния религиозного созна-
ния на правосознание обучающихся. Целью данной работы является 
исследование влияния религиозного образования на формирование 
правосознания школьников и студентов в современной российской 
социокультурной ситуации. 

Работа направлена на выявление роли религиозности и тради-
ционных ценностей в поддержании высоких моральных принципов, 
единства общества, а также на определение эффективности пе-
дагогического воздействия религиозного образования на правосо-
знание молодежи. 

Материалы и методы. В работе проводится анализ отече-
ственных и зарубежных исследований, посвященных влиянию рели-
гиозного образования на правосознание. При этом акцентируется 
внимание на исследованиях, которые связаны с педагогическим 
воздействием религиозного образования на правосознание. 

Результаты. Автор приходит к выводу, что эффективным бу-
дет введение в педагогическую деятельность блока предметов, 
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связанных с религиозным образованием надконфессионального ха-
рактера, способствующего единству и воспитанию граждан на 
основе общих ценностей.

Результативность современного образования связана не толь-
ко со знанием, но и с внутренним осмыслением, требующим само-
стоятельных решений обучающихся. Религиозное образование и 
его педагогический метод, основанный на любви и заботе с учетом 
приоритета духовности, способен формировать гражданскую 
идентичность. Важна роль диалога, творчества и проектной 
работы для глубокого понимания и ценностного развития, содей-
ствия созданию общества, базирующегося на взаимопонимании 
и уважении.

Религиозное образование в таком контексте выступает как 
основа диалога и взаимопонимания, что обеспечивает основу для 
взаимоуважения и мирного сосуществования между различными 
религиозными традициями.

Область применения результатов. Исследования могут быть 
использованы для обновления образовательной системы, внедре-
ния новых подходов к обучению, основанных на взаимопонимании, 
уважении и диалоге. Это включает в себя разработку и внедрение 
модулей, связанных с религиозным образованием надконфессио-
нального характера, которые могут способствовать единству и 
воспитанию граждан на основе общих ценностей.

Результаты настоящей работы могут быть применены как при 
подготовке преподавателей, так и непосредственно в рамках ор-
ганизации правового образования в образовательных организациях.

Ключевые слова: правосознание; религиозное образование; пе-
дагогика; религия; право; светское государство; идентичность; 
духовное развитие личности; деформация правосознания; профи-
лактика деформации правосознания
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OF RELIGIOUS EDUCATION ON THE LEGAL 

CONSCIOUSNESS OF A STUDENT

O.T. Slanov

Purpose. The article is devoted to the problem of the influence of 
religious consciousness on the legal students’ consciousness. The pur-
pose of this work is to study the influence of religious education on the 
formation of legal consciousness of schoolchildren and students in the 
modern Russian sociocultural situation.

The work is aimed at identifying the role of religiosity and traditional 
values in maintaining high moral principles, the unity of society, as well 
as determining the effectiveness of the pedagogical impact of religious 
education on the legal consciousness of young people.

Methodology. The work analyzes domestic and foreign research on 
the influence of religious education on legal consciousness. At the same 
time, attention is focused on research that is related to the pedagogical 
impact of religious education on legal consciousness.

Results. The author comes to the conclusion that it will be effective to 
introduce into teaching activities a block of subjects related to religious 
education of a supra-confessional nature, promoting unity and education 
of citizens based on common values.

The effectiveness of modern education is associated not only with knowl-
edge, but also with internal comprehension, which requires independent de-
cisions of students. Religious education and its pedagogical method, based 
on love and care, taking into account the priority of spirituality, is capable 
of shaping civic identity. The role of dialogue, creativity and project work 
is important for deep understanding and value development, promoting the 
creation of a society based on mutual understanding and respect.

Religious education in such a context acts as a basis for dialogue and 
mutual understanding, which provides the basis for mutual respect and 
peaceful coexistence between different religious traditions.
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Practical implications. Research can be used to update the educa-
tional system, introducing new approaches to learning based on mutual 
understanding, respect and dialogue. This includes the development 
and implementation of modules related to religious education, of a su-
pra-confessional nature, which can promote unity and the education of 
citizens on the basis of common values.

The results of this work can be applied both in the training of teachers 
and directly within the framework of the organization of legal education 
in educational organizations.

Keywords: legal consciousness; religious education; pedagogy; reli-
gion; law; secular state; identity; spiritual development of the individual; 
deformation of legal consciousness; prevention of deformation of legal 
consciousness
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Введение
В современной социально-культурной ситуации в России, в ус-

ловиях сложной международной ситуации и украинско-российско-
го конфликта одними из приоритетных задач и общества в целом, и 
государства являются сохранение единства и поддержание высоких 
моральных принципов. Религиозность и традиционные ценности 
становятся той опорой, которая позволяет российскому обществу в 
непростых условиях сохранять собственную национальную иден-
тичность. В тоже время одним из постулатов развития стабильного 
и благополучного общества является правосознание — понимание и 
применение моральных и юридических норм, поддержание законо-
порядка и борьба с деструктивными явлениями, в том числе, экстре-
мизмом. Полагаем, что наиболее эффективным станет повышение 
правосознания в обществе через развитие мировоззрения населения. 
Это развитие, несомненно, должно длиться всю жизнь индивида, 
однако самым результативным является период обучения в детстве 
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и юношестве. Именно поэтому становится актуальной тема педа-
гогического влияния религиозного образования на правосознание 
школьников и студентов.

Научная новизна исследования
Научная новизна исследования заключается в глубоком анализе воз-

действия религиозного образования на формирование правосознания. 
Авторы выявляют, как секуляризация изменяет восприятие неотчужда-
емых прав, превращая их в понятие о правах индивида, оторванных от 
связи с Богом. В свете современного гуманистического взгляда, рели-
гиозное образование представляется как фактор, объединяющий сво-
боду и права с идеей служения, взаимопомощи и взаимоподдержки.

Исследование также выделяет, что надконфессиональное рели-
гиозное образование формирует базовые установки через обучение 
общечеловеческим предписаниям, акцентирует ценность семейных 
отношений и предоставляет социальные доктрины, подчеркиваю-
щие идеи служения и исполнения долга перед Богом, обществом 
и людьми. Это дает новый взгляд на религиозное образование как 
ключевой элемент формирования ценностей и правосознания, осо-
бенно в контексте современных трансформаций и секуляризации.

Материалы и методы исследования
Стоит отметить, что проблеме влияния религиозного образова-

ния на правосознание посвящено не так много работ, как хотелось 
бы. Чаще всего исследователи уделяют внимание взаимодействию 
религии и системы взглядов индивида на право. Ю.К. Погребная 
указывает, что религия придает высший смысл праву, предотвращая 
релятивизм и нигилизм. Творчество в праве, как и в культуре, свя-
зано с религиозностью, и без нее нельзя достичь подлинной пра-
вовой культуры и правосознания [1]. О.В. Лещенко отмечает, что 
наиболее эффективное применение религии в колониях для несо-
вершеннолетних влияет на формирование у осужденных ценност-
ных ориентаций и нравственных установок, способствуя развитию 
правосознания. Симбиоз религии и правосознания способствует по-
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зитивному мышлению, формированию правильного поведения и по-
вышению правовой культуры несовершеннолетних осужденных [2]. 

Т.А. Сенюшкина указывает, что формирование правосознания в 
России связано с православием, и истоки русской правовой культуры 
обнаруживаются в православном мировоззрении. Русская философия 
права, основанная на православных ценностях, превосходит запад-
ную рационалистическую. Внутренняя логика отечественной фило-
софско-правовой традиции формируется в контексте православной 
философии права. Результаты авторского исследования подтвержда-
ют, что истоки русского правосознания уходят в православную веру, 
где правовая жизнь тесно переплетена с религиозной [3]. 

О.А. Пырков отмечает, что правосознание – компромисс между 
правовыми и моральными нормами: они взаимодействуют, создавая 
область общественных отношений с урегулированием, но не всегда 
приводящим к результату. Нравственный выбор человека отражает 
свободу, ответственность и совесть. Религия и правосознание влия-
ют на поведение людей в процессе обеспечения законности и право-
порядка [4]. Непосредственно проблемы религиозного образования 
и правосознания касались такие авторы, как Р.М. Скулаков и Э.К. 
Джамалова. Они утверждали, что образование должно включать 
разнообразие религий и культур для формирования многообразного 
правосознания. Право и религия, не противореча друг другу, служат 
мерилом поведения и способствуют спокойствию в обществе [5].

В зарубежной литературе мы можем указать на две работы по 
интересующей нас тематике. А. Манеа определяет, что современное 
правосознание стремится сочетать моральное знание и действия, 
создавая среду для интериоризации социальной морали в лично-
сти учащихся. Взаимодействие между ценностями нравственного 
воспитания и религиозного образования дополняет друг друга. Эф-
фективность валоризации религиозного образования в укреплении 
правосознания молодежи зависит от способности учителей интегри-
ровать этические ценности и религиозные принципы в образователь-
ный процесс [6]. Эндрю Болтон указывает, что учебные программы, 
которые высоко оценивают разнообразие, и стремление к лучшему 
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миру через межрелигиозное взаимодействие предоставляют детям 
шанс развиваться как целостным и бесстрашным личностям. Под-
держка традиций способствует формированию устойчивой индиви-
дуальности, способной противостоять экстремистским идеологиям 
и обладающей высоким уровнем правосознания [7].

Анализ публикаций показывает, что проблеме педагогического 
влияния религиозного образования на правосознание обучающихся 
уделяется, несмотря на всю актуальность, не так много внимания. 
В данной статье мы наметим основные направления в изучении ин-
тересующей нас темы.

Прежде чем перейти непосредственно к проблеме педагогического 
влияния на правосознание, хотелось бы отметить специфику понятия 
«религиозное образование». В соответствии со статьей 14 Конститу-
ции, Россия – светское государство; это означает, что религиозные 
организации «отделены от государства и равны перед законом». В 
тоже время, принцип светскости означает, что в государственных 
образовательных учреждениях не могут преподаваться религиозные 
предметы той или иной конфессии. В статье 87 Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 19.12.2023) «Об образовании в 
Российской Федерации» указано, что в основных образовательных 
программах могут быть «учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули), направленные на получение обучающимися знаний об 
основах духовно-нравственной культуры народов Российской Фе-
дерации, о нравственных принципах, об исторических и культур-
ных традициях мировой религии». Эти предметы должны носить 
светский характер, а их выбор зависит от желания родителей или 
законных опекунов. Частные образовательные учреждения имеют 
право включать в свои учебные программы курсы и дисциплины 
с религиозным компонентом, данные программы должны быть со-
гласованы с соответствующей религиозной организацией. Таким 
образом, Россия является светским, но не атеистическим государ-
ством, в котором допускается формирование знаний о религиозных 
традициях в государственных образовательных учреждениях и пре-
подавание религиозных дисциплин в частных.
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В государственных школах был веден учебный модуль «Осно-
вы религиозных культур и светской этики»: согласно статистиче-
ски данным на 2022 год, «42% школьников обучаются по предмету 
“Основы светской этики”, 36% – “Основы православной культу-
ры”, 3,5% обучающихся выбирают основы исламской культуры, 
менее одного процента школьников изучают основы буддистской 
культуры и основы иудейской культуры» [8]. Приоритетный вы-
бор предмета «Основы светской этики» может свидетельствовать 
о том, что ряд российских семей предпочитают оставить за собой 
передачу знаний о религии. В таком контексте среди исследовате-
лей возникла дискуссия, что же необходимо российскому обществу: 
религиозное образование или образование о религии. В результате 
дискуссии доминирующими стали две позиции: первая — религи-
озное образование должно носить надконфессиональный характер, 
«новая модель гражданской религии, которая стала бы объединяю-
щим фактором, воспитывающим человека и гражданина на осно-
вании базовых ценностей, общепринимаемых и разделяемых как 
светским сознанием, так и религиозным, с учетом национальных, 
религиозных и исторических традиций» [9, с. 130]. В таком контек-
сте религиозное образование способствует единству и воспитанию 
граждан на основе общих традиционных ценностей, принимаемых 
различными слоями общества. 

О надконфессиональном образовании говорит и М.Р. Бигнова. 
Она указывает, что формирование гражданского самосознания и об-
щероссийской гражданской идентичности в образовании направле-
но на осознание важности гражданского единства народов России, 
способствует воспитанию патриотизма. Этот принцип реализует-
ся через поиск общности в духовно-нравственной жизни, культу-
ре, религии и истории народов России. Гражданская идентичность 
включает понимание исторического и правового единства, основы-
ваясь на преемственности ценностей и перспективах социального 
и научно-технического прогресса [10].

Вторая точка зрения предлагает рассматривать «неконфессиональ-
ное образование», которое предполагает уважительный и научный 
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подход к передаче знаний о религии. «Подход опирается на прин-
цип “обучения у религий” и предполагает не просто представление 
учащимися гуманистических универсальных ценностей, а построе-
ние мыслительных конструкций, что ведет к пониманию значимо-
сти этих ценностей, и, как результат, к формированию установок, в 
основе которых лежат эти ценности» [11, с. 127]. Эта позиция более 
прагматична и во многом соответствует существующей ситуации в 
государственных образовательных учреждениях. 

В данной статье мы будем придерживаться первой позиции и 
рассматривать религиозное образование как общепринимаемые ре-
лигиозные ценности.

Таким образом, в России, светском, но не атеистическом госу-
дарстве, религиозное образование имеет своеобразную динамику. 
Государственные школы предлагают учебный модуль «Основы рели-
гиозных культур и светской этики», где предпочтение отдается свет-
ской этике. Дискуссия о необходимости религиозного образования 
ведется в контексте его надконфессионального характера, способ-
ствующего единству и воспитанию граждан на основе общих цен-
ностей. Однако есть и прагматичная точка зрения, предлагающая 
рассмотрение «неконфессионального образования», уважительного 
и научного в передаче знаний о религии.

Результаты исследования
Религиозное образование оказывает существенное влияние на 

правосознание, формируя у людей набор ценностей, этических 
принципов, моральных и юридических норм, понимание социаль-
ной справедливости. Секуляризация изменила восприятие высоких 
принципов неотчуждаемых прав человека, превращая их в понятие 
о правах индивидуума, оторванном от связи с Богом [12]. Защита 
свободы личности эволюционировала в защиту своеволия при усло-
вии, что оно не вредит другим. Современное светское гуманистиче-
ское представление гражданских прав рассматривает человека как 
самодостаточный субъект, независимый от образа Божия. В религи-
озном правосознании идея свободы и прав человека тесно связана 
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с идеей служения, где права нужны для осуществления высокого 
призвания «подобия Божия». Секуляризация также привела к доми-
нированию теории естественного права, не учитывающей падше-
сти человеческой природы. Несмотря на это, она сохранила связь 
с религиозной традицией, основываясь на убеждении в присущих 
человеку понятиях добра и зла. Эта теория вплоть до XIX века при-
вела к принципам исторической непрерывности правового поля и 
прецедентности в судебных решениях, согласно Правде Божией. 
Надконфессиональное религиозное образование включает в себя 
универсальные доктринальные положения, которые свойственны 
для всех религиозных систем. Все многообразие религиозного ве-
роучения можно разбить на несколько образовательных модулей.

Первый модуль, который мы можем отметить, это общечело-
веческие предписания, известные нам как «заповеди». Например, 
«не убий», «не укради» вряд ли вызовут споры у приверженцев 
разных конфессий. Кроме базовых норм, для любой религии аб-
солютна важна жизнь человека, его спасение и освобождение. По-
лагаем, таким образом, что базовые установки и ценность каждой 
личности – это то, что может привить религиозное образование и 
одновременно это то, что закладывает основы для правосознания 
и индивида, и общества. 

Второй модуль, который можно использовать в педагогической 
деятельности – это акцентуация внимания на предписании о цен-
ности семьи и семейных отношений. В любой религии провозгла-
шаются и поддерживаются семейные ценности, приверженность 
им упорядочивает мышление, положительно влияет на восприятие 
установлений. Семья становится тем базисом, который позволяет 
конструировать человеку свое окружение, проявлять идентичность 
и осознавать принадлежность к правовой общности. 

Третий модуль – религиозные социальные доктрины; именно в 
таких документах заложены основные вероучительные положения 
о власти, праве и государстве. Так, например, в документе Русской 
православной церкви указано, что «для христианского правосозна-
ния идея свободы и прав человека неразрывно связана с идеей слу-
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жения, чтобы он мог исполнить свой долг перед Богом и Церковью, 
перед другими людьми, семьей, государством» [12].

Таким образом следует отметить, что религиозное образование 
оказывает глубокое воздействие на формирование правосознания, 
придавая людям ценности, этические принципы и представления 
о социальной справедливости. Секуляризация изменяет воспри-
ятие неотчуждаемых прав человека, превращая их в понятие о 
правах индивида, оторванных от связи с Богом. В современном 
светском гуманистическом видении гражданских прав человек 
рассматривается как самостоятельный субъект, свободный от 
образа Божия. 

В таком контексте надконфессиональное религиозное образо-
вание позволяет утверждать, что в правосознании свобода и права 
тесно связаны с идеей служения, взаимопомощи и взаимоподдерж-
ки. Религиозное образование, включая универсальные доктриналь-
ные положения, формирует базовые установки каждой личности 
через обучение общечеловеческим предписаниям, подчеркивает 
ценность семейных отношений и предлагает социальные доктри-
ны, утверждающие идеи служения и исполнения долга перед Бо-
гом, обществом и людьми.

Педагогика закладывает установки, формирующие правосозна-
ние и стимулирующие правовую активность. Они служат целевым 
ориентиром, наполняя правовое сознание смыслом и влияя на вос-
приятие правовых явлений [13]. Формирование объективного пра-
вового сознания, основанного на правовых установках, приводит к 
правомерному поведению и готовности действовать в соответствии 
с правовой информацией. Факторы формирования правовой куль-
туры включают усвоение нравственных ценностей и социальные 
аспекты, такие как социальная ситуация, государственная полити-
ка, доступность информации и интеграция в общество. Недостат-
ки в правовом воспитании могут привести к деформации правового 
сознания и повышению уровня неправомерного поведения, акцен-
тируя важность осведомленности обучающихся о действующем за-
конодательстве [14].
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Обсуждение результатов
Религиозное образование
Цель религиозного образования состоит в том, чтобы посред-

ством учебной программы передать знания о ценностях и религи-
озных традициях, дать обучающимся гражданскую и моральную 
идентичность, которая лежит в основе правосознания. «Духовное 
начало, – указывает В.М. Меньшиков, – это онтологическая реаль-
ность, его необходимо целенаправленно развивать. Это, в свою оче-
редь, требует духовного воспитания, потому что вне воспитания 
ничто в человеке, ни одна сторона, ни одна сфера, не развивается. 
И воспитание должно начинаться с рождения ребенка, продолжать-
ся в детском саду и далее на всех ступенях общеобразовательной 
школы и высшей школы» [15]. Потенциальное достоинство такого 
образования состоит в том, что оно знакомит учащихся с глубокими 
моральными, гражданскими и религиозными традициями, которые 
дают почву, на которой они могут стоять в противостоянии матери-
ализму, плюрализму, бездумному индивидуализму и релятивизму. 
Исследуя экзистенциальные глубины жизни и опыта, религиозное 
образование воспитывает трезвость и моральную серьезность [16]. 
Как указывает С.Ю. Дивногорцева, религиозное образование долж-
но быть не преподаванием, а организацией образа жизни в школе 
на основе христианских ценностей. Педагогический подход, ос-
нованный на любви, заботе, соборности и внимании к внутренней 
свободе личности, приоритете духовности перед интеллектуальным 
подходит для формирования гражданской идентичности. Православ-
ные верования и нравственные принципы могут быть объектами 
обучения, но их внутреннее осмысление требует самостоятельных 
решений. Диалог, творческая деятельность и проектная работа эф-
фективны для понимания и формирования смысла знания. Важно 
развивать способность слушать, признавая, что обучение должно 
включать и рассказ, и делание и зависит от содержания, темы и 
умений педагога [17]. 

Одна из главных задач религиозного образования – это преодоле-
ние негативных тенденций в обществе; к таковым мы можем отнести 
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межнациональное напряжение, межконфессиональные проблемы, 
проявления экстремизма. Различия между людьми могут возникать 
на любом уровне человеческого опыта, и, хотя большинство из них 
успешно преодолеваются в контексте продолжающихся отношений, 
они могут стать поводом для разделения [15, c. 89-90]. Понятно, что 
различия между группами в тех моментах, которые воспринимают-
ся как важные и являются центральными для чувства идентичности 
группы, имеют гораздо больший потенциал привести к действиям, 
которые будут угрожать благополучию и эффективному функцио-
нированию общества.

Свободное развитие религиозного образования предполагает са-
моопределение людей в обществе, исключает монополию атеисти-
ческого взгляда. Непонимание и противодействие преподаванию 
религиозной культуры связаны с идентичностью этого образования, 
его связью с религиозной общиной. Эта идентичность создает аль-
тернативу релятивизму, сохраняет историческую преемственность 
[18, c. 122]. Религиозное образование должно учить тому, что раз-
личные религии не конкурируют друг с другом, и эта интерпрета-
ция также должна стать частью самоидентичности и самопонимания 
самих различных религиозных общин.

Религиозное образование всегда играло довольно заметную роль 
в российском образовании, и на протяжении большей части его 
истории оно было конфессиональным. Это, несомненно, отражает 
те факты, что современная система образования восходит к иници-
ативе и финансовой поддержке Русской православной церкви. С 
начала девятнадцатого века Церковь основывала школы, готовила 
учителей и организовывала ежедневную учебную программу для 
миллионов учеников [19]. Традиция была прервана в 1918 году, когда 
был принят «Декрет об отделении церкви от государства и школы от 
церкви». Стоит отметить, что переход от религиозного образования 
к светскому в европейских странах имел постепенный характер, в 
России мы можем констатировать насильственное вмешательство 
в систему обучения. Это было связано с несколькими постулатами. 
Во-первых, РПЦ и другие религиозные объединения рассматрива-
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лись как враги Советского государства [20, с. 38]. Во-вторых, была 
убежденность в том, что религиозное образование носит идеологи-
ческий характер, в таком контексте органы советской власти рассма-
тривали религиозные организации как идеологического противника 
[20, с. 48]. В-третьих, разгром религиозного образования связан с 
артистическим и антирелигиозным мировоззрением, которые были 
в коммунистической партии непреложными догматами.

Здесь особо стоит опровергнуть точку зрения, которая сближает 
религиозное образование с идеологией. Институты внушают идео-
логию, когда они избирательно подходят к информации и знаниям, 
которые они передают; запрещают и порицают критику; а также 
когда к отдельным людям относятся по-разному на основании их 
приверженности убеждениям и ценностям института, и так далее. 
В современном религиозном образовании таких тенденций мы не 
наблюдаем, что доказывает нам, что религиозное образование и 
идеология несопоставимы. 

Во-первых, религии в целом и христианство в частности призна-
ют, что религиозные верования и убеждения должны быть свободно 
выбраны, чтобы иметь религиозную ценность. Можно принудить к 
убеждению с помощью социального давления или психологических 
приемов, но подлинную убежденность и веру невозможно прину-
дить таким способом; и, по-видимому, Бог обладает необходимым 
совершенством, чтобы знать, является ли вера человека подлинной 
и аутентичной или нет. Во-вторых, в обществе, где люди неизменно 
подвергаются воздействию различных систем убеждений и ценно-
стей, есть некоторые свидетельства, позволяющие предположить, 
что попытки установить и привить религиозные убеждения в шко-
лах исключительно иррациональными средствами в итоге обрече-
ны на провал, поскольку от убеждений отказываются при выходе из 
воспитательного контекста. Сторонники религиозного образования 
указывают, что религиозные убеждения и практика могут повысить 
личную автономию, освобождая людей от желаний, мотиваций и 
действий, которые препятствуют ответственным, самостоятельным 
решениям и поведению.
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Таким образом, религиозное образование в России направлено 
на формирование гражданской и моральной идентичности, важной 
для правосознания. Свободное развитие этого образования позволяет 
сохранять историческую преемственность и альтернативу реляти-
визму. Религиозное образование должно учитывать надконфесси-
ональный характер, предостерегая от идеологизации. Оно играет 
важную роль в преодолении межнационального напряжения и экс-
тремизма. Дискуссия о нем ведется в контексте создания объеди-
няющей гражданской религии и приверженности универсальным 
ценностям. Религиозное образование воспитывает трезвость и мо-
ральную серьезность, предоставляя знания о религиозных тради-
циях для стойкости перед вызовами современного общества.

Религиозное образование и современное общество
Хорошая возможность понять задачи современного религиозного 

образования – это соотнести религиозное образование с религиоз-
ной ситуацией в обществах. В результате действий советской власти 
считалось, что религия пришла в упадок из-за сил рационализации 
и модернизации. Это предположение оказалось не очень реалистич-
ным [21]. Посмотрим данные социологического исследования Все-
российского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [22]. 
Из опроса видно, что православие продолжает оставаться наиболее 
распространенной религией в России (57% респондентов), с исла-
мом себя идентифицируют 5% респондентов, а неверующих 19%. В 
отношении роли религии в жизни россиян усиление ее значения на-
блюдается за три десятилетия, причем доля тех, кто считает религию 
очень важной, выросла с 6% в 1993 году до 15% в 2023 году [22]. 

По данным другого исследования, Русская православная церковь 
(РПЦ) продолжает играть важную роль в российском обществе, фор-
мируя ценности, участвуя в духовно-нравственном воспитании и спо-
собствуя социальной сплоченности. Влияние церкви, согласно опросу, 
особенно акцентировано в сфере духовно-нравственного состояния 
общества; отношение к влиянию РПЦ на общество и государство оста-
ется разнообразным: 58% россиян признают вмешательство церкви, 
в то время как 33% выступают за секуляризацию [23].
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Данные этих двух опросов свидетельствуют о значимой роли ре-
лигии в российском обществе. При этом Россия – многонациональ-
ная страна, в которой господствует плюрализм мнений. Плюрализм 
означает определенный порядок, который подразумевает, что раз-
личные культуры, религии, мировоззрения и т. д. достигли опреде-
ленного типа сосуществования, выходящего за рамки борьбы или 
дискриминации друг друга. 

Религиозное образование можно охарактеризовать как приоб-
ретение способности видеть себя с других точек зрения и уважать 
чужие позиции и религиозные традиции. Именно религиозное об-
разование учит поддерживать диалог, который направлен на взаи-
мопонимание и преодоление различий.

Межрелигиозные отношения не должны ограничиваться этикой 
или политическими требованиями, а должны включать в себя попыт-
ку понять веру другого. Отношения между различными конфессиями 
и религиями должны основываться на религиозных убеждениях, а 
не на навязанных государством этических или политических требо-
ваниях. Именно поэтому они должны включать в себя попытку по-
нять веру другого как предпосылку взаимности. Опять же, с точки 
зрения религиозного образования, это означает глубокое изучение 
вероучения и сравнительный анализ основных положений.

Педагогика и правосознание
В последние годы российские ученые начали активно обсуждать 

проблемы педагогического влияния на правосознание. В.Л. Климен-
тов даже предложил создать подотрасль науки – педагогику правосо-
знания. Он полагает, что в рамках такой педагогики образовательный 
процесс будет направлен на получение, осмысление и применение 
гражданами информации о нормах права [24, с. 183]. Методология 
педагогики правосознания, опираясь на соотношение с обществен-
ным бытием, подчеркивает, что структура общественного сознания 
отражает уровни отношений, начиная с материальных и заканчи-
вая идеологическими. Экономические, политические и нравствен-
ные отношения формируют содержание правосознания, включая 
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взгляды, идеи, представления и чувства граждан. Обусловленность 
правосознания общественным бытием определяет его особенности, 
включая моральные установки, идеи справедливости и коллективиз-
ма, связанные с историческим развитием общества [25, с. 183-184].

М.Г. Сергеева указывает, что педагогика закладывает особые 
установки, которые формируют правосознание. Они играют клю-
чевую роль в формировании правомерного поведения, стимулируя 
правовую активность, и служат важным целевым ориентиром, на-
полняя правовое сознание смыслом и влияя на восприятие право-
вых явлений [25, с. 55]. 

В.В. Виноградов и А.П. Резникова указывают, что формирование 
правовой культуры начинается с усвоения нравственных ценностей 
и зависит от социальных факторов, таких как социальная ситуация, 
государственная политика, доступность информации и интеграция 
в общество. Деформация правового сознания может возникнуть из-
за недостатков в правовом воспитании, что может повысить уро-
вень неправомерного поведения. Правовая безграмотность – одна 
из причин правонарушений, подчеркивается неосведомленность 
обучающихся о действующем законодательстве [26].

Таким образом, формирование правосознания зависит от обра-
зовательного процесса, направленного на усвоение и применение 
информации о нормах права. Экономические, политические и нрав-
ственные отношения формируют содержание правосознания [27]. 

Заключение
Подводя итог нашему исследованию, следует отметить несколько 

важных выводов. Россия – демократическое и светское государство, 
в котором Конституцией религиозные объединения отделены от 
государства, а каждый гражданин имеет право на свободу совести. 
В государственных образовательных учреждениях, в соответствии 
с федеральным законодательством, не преподаются религиозные 
предметы. Однако учебные заведения предлагают модуль «Основы 
религиозных культур и светской этики», благодаря которому уче-
ники могут восполнить свои знания о религии. Следует отметить, 



— 24 —

Russian Journal of Education and Psychology
2024, Том 15, № 1 • http://rjep.ru

что наиболее эффективным будет введение в педагогическую дея-
тельность блока предметов, связанных с религиозным образовани-
ем надконфессионального характера, способствующего единству и 
воспитанию граждан на основе общих ценностей.

Результативность современного образования связана не только 
со знанием, но и с внутренним осмыслением, требующим само-
стоятельных решений обучающихся. Религиозное образование 
и его педагогический метод, основанный на любви и заботе с 
учетом приоритета духовности, способен формировать граждан-
скую идентичность. Важна роль диалога, творчества и проект-
ной работы для глубокого понимания и ценностного развития, 
содействия созданию общества, базирующегося на взаимопони-
мании и уважении.

Религиозное образование в таком контексте выступает как основа 
диалога и взаимопонимания, что обеспечивает основу для взаимо-
уважения и мирного сосуществования между различными религи-
озными традициями.

Введение блока предметов религиозного образования надкон-
фессионального характера в педагогическую деятельность будет 
содействовать единству и формированию общегражданских ценно-
стей. Полученные нами результаты могут применятся в школьном 
образовании, во внеклассной деятельности педагогов, в вузах, при 
подготовке учителей и специалистов в области юриспруденции. Ре-
зультаты исследования могут быть использованы для обновления 
образовательной системы, внедрения новых подходов к обучению, 
основанных на взаимопонимании, уважении и диалоге.
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