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issue, in a problem-model one; it can be said that this is a central place. The problem, ex-
pressed in the form of a fundamental question, must have a generalized character, it can be 
said, that it must bear an ideological, philosophical, ontological meaning, then the work done 
on the model can be most effective for the development of students. 
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В учебные планы бакалавриата по многим направлениям подготовки в Рос-
сийской Федерации в последние годы входит курс религиоведения. Трудоемкость дис-
циплины сильно варьируется от 1 до 5 зачетных единиц, как и количество часов, отве-
денных на аудиторную и самостоятельную работу. 
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Компетентностный подход к определению целей и результата изучения дисцип-
лины приводит к тому, что в рамках содержания данного курса в центре внимания на-
ходится формирование разных компетенций студентов, обучающихся по разным на-
правлениям. Например, в соответствии с учебным планом бакалавров-конфликтоло-
гов – ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. Социальных педагогов – ОК-1: 
способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для фор-
мирования научного мировоззрения. 

Для бакалавров-юристов – ОК-2: способность понимать и анализировать мировоз-
зренческие, социально и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценност-
но-мотивационной ориентации; осознавать значение гуманистических ценностей, сво-
боды и демократии. 

Общим для всех направлений является формирование общекультурных компе-
тенций и выработка определенной позиции, отношения на основе изучения курса рели-
гиоведения, а вот сфера, аспект этой позиции, остаются вариативными. 

Возникает вопрос, на какой методологической основе необходимо выстроить 
данный курс и как обеспечить освоение указанных выше компетенций. 

Первоначально обратились к международному опыту в решении данного вопроса. 
Так, на международном уровне дискуссия о преподавании религии в общеобразова-

тельной школе привела к публикации в 2007 г. документа «Толедские руководящие прин-
ципы преподавания знания о религиях и верованиях в государственных школах» (далее – 
«Толедские принципы»), разработанного Бюро по демократическим институтам и правам 
человека, имеющего рекомендательный характер для стран, входящих в Организацию по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Данный документ предлагает скоррек-
тировать подход к изучению религии, следуя двум основным принципам: 1) соблюдение 
права каждого человека на свободу слова и вероисповедания; 2) избавление от вредных 
стереотипов и предрассудков. Согласно документу «…ни одна образовательная система не 
может игнорировать роль религий и убеждений в истории и культуре, поскольку такого 
рода незнание является причиной нетерпимости и дискриминации, ведет к появлению не-
гативных стереотипов» [3, р. 12]. При этом вводится требование нейтральности, не допус-
кающей оценку религиозных взглядов со стороны как учащихся, так и педагогов. 

Как отмечает А. Ожиганова, «…в случаях, когда реализуется вариант обучения 
религии, необходимо следовать принципу добровольности…когда же преподается зна-
ние о религиях, в соответствии с международными соглашениями по правам человека, 
допускается обязательная форма обучения» [2, с. 10]. 

Спор, разгоревшийся между сторонниками и противниками «Толедских прин-
ципов» как нового подхода к преподаванию религии, выводит на первый план вопрос 
о методике преподавания курса, который актуален и для изучения религиоведения 
в высшем образовании. 

Что взять за основу? Академический подход, ориентированный на обеспечение 
религиозной грамотности, передачу знаний, изучение мировых религий как историче-
ских традиций, или новый подход, предполагающий критическое осмысление взаимо-
связей между религиями, их влияния на общество и политические процессы, а главное 
формирование у обучащихся отношения к религии? 

Переформулируем вопрос: в рамках курса религиоведения важно только инфор-
мировать о религиях и результатах их изучения или в центре внимания должно быть 
современное состояние и критическая оценка религии при соблюдении нейтральности? 
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Сравнивая учебники религиоведения для студентов вузов, встречаем также раз-
ные подходы. 

Так, Е. И. Аринин ставит цель познакомить с категориями и концепциями понима-
ния религии, не восстановить «утраченную веру», а «побудить молодого коллегу заду-
маться над подлинной природой проблем религиозности» [1, с. 3]. При этом автор замеча-
ет, что многие учебники религоведения носят идеализированный характер, либо превозно-
сят только одну духовную традицию, либо выступают против данных традиций, основы-
ваясь на марксистской идеологии, либо, стремясь к академизму и нейтральности в изложе-
нии, уходят от обсуждения проблемных вопросов современности. 

Разделяя позицию Е. И. Аринина, полагаем, что изучение религиоведения должно 
включать как минимум три части, в совокупности обеспечивающие как знакомство с миро-
выми религиями и новыми религиозными движениями, концепциями, так и обсуждение 
религиозных феноменов в их взаимосвязи с другими духовными сферами общества. 

Следуя поставленным компетенциям, преподавание курса призвано сформиро-
вать у студентов определенное отношение к религии, которое необходимо для реализа-
ции профессиональной деятельности. 

С учетом небольшого количества часов аудиторной нагрузки содержание курса 
целесообразно разбить на следующие модули: 1) введение в религиоведение (основные 
понятия, этапы развития религиоведческого знания, концепции); 2) знакомство с рели-
гиозными традициями (как правило, мировыми религиями и новыми религиозными 
практиками); 3) осмысление роли религии в современном обществе, жизни современ-
ного человека, включая нормативно-правовые основы, взаимодействие с разными сфе-
рами жизни современного общества. 

Среди методов обучения используются обзорные проблемные лекции в рамках 
первого модуля, лекции и практические занятия с применением визуализации и прос-
мотра, обсуждение фильмов, в которых представлены разные религиозные практики, 
в рамках второго модуля и интерактивные семинары, дискуссии, обсуждение роли ре-
лигии во взаимосвязи с культурой, политикой, жизнью и деятельностью людей в рам-
ках третьего модуля. 

Останавливаясь на третьем модуле, опишем ряд его форм: 
Круглые столы, в рамках которых студенты представляют позицию разных кон-

фессий и групп общества (например, атеистов) и от их лица ведут обсуждение актуаль-
ных вопросов, осуществляют поиск путей их решения (это могут быть как локальные, 
так и глобальные проблемы). 

Анализ материалов сайтов с целью обсуждения актуальных вопросов межконфес-
сионального взаимодействия, поиск конфликтогенов и способов их нейтрализации. Опре-
деление основ разрешения конфликтов с учетом нормативно-правовых документов. 

Ситуативно-ролевое проигрывание с использованием метода социодрамы для 
выявления внутренних установок студентов и получения опыта саморегуляции собст-
венного поведения в ситуации межконфессионального взаимодействия. Предлагается 
конкретная ролевая ситуация, распределяются роли среди студентов, важно действо-
вать в рамках своей роли в разыгрываемой ситуации взаимодействия, достойно преодо-
левать противоречия. 

Подводя итог, подчеркнем, что изучение курса религиоведения как дисциплины, 
формирующей общекультурные компетенции, достигает своей цели, если студенты 
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имеют возможность не только получить информацию о религиях и концепциях их изу-
чения, но и включиться в критическое осмысление, определение собственной позиции. 
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ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ Э. ФРОММА 
И СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА 

DIALECTICAL ANTHROPOLOGY E. FROMM AND MODERN PEDAGO GY 

XXI век должен стать веком  
гуманитарной культуры, иначе  
мир ждет катастрофа, так как  
исчезнет противовес бесчело-
вечному технократическому 
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Аннотация. Предпринята попытка рассмотрения философско-педагогического аспекта 
антропологии Э. Фромма (1900–1980), даны обоснования ее чрезвычайно высокого уровня ак-
туальности при решении сложнейших проблем социального, нравственного и образовательного 
характера в условиях современного кризиса человеческого существования. 

Abstract. The article attempts to consider the philosophical and pedagogical aspect of anthro-
pology E. Fromm (1900–1980), substantiation of its extremely high level of relevance in solving com-
plex problems of social, moral and educational nature in the conditions of the modern crisis of human 
existence 

Ключевые слова: антропология, человек обладающий, человек продуктивной ориента-
ции, дихотомия, искусственный интеллект, обезьяна с компьютерным мозгом. 

Keywords: anthropology, the person possessing, the person of productive orientation, dichot-
omy, artificial intelligence, the monkey with the computer brain. 

 
Дорога к человеку, как и дорога к храму, терниста и извилиста. В античные вре-

мена Диоген днем с фонарем искал человека. В XX в. (а мы, сегодняшние взрослые, – 
дети этого века) дорога к человеку оказалось не менее трудной. Философы и социоло-




