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В статье речь идет о возможности введения в содержание национального 

школьного образования Франции знаний о религии, рассматривается проблема сочетания 

светских принципов современного образования и введения религиеведческого компонента 

(блоков знаний о религии) в учебные программы французских общеобразовательных школ, 

выделены основные методические подходы, которые являются наиболее оптимальными в 

преподавании школьникам знаний о религии, дан анализ содержания религиеведческого 

компонента в государственных школьных программах начальной и средней (коллежи и 

лицеи) школе Франции, акцентировано внимание на ограниченном характере знаний о 

религии во французских школах, а также на недостаточной теоретической базе 

исследования религиозных фактов и явлений. 
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The article describes the ability of providing the knowledges about religion into the 

content of national school education in France. The problem of connecting the secular principles 

of modern education and the realization of religious components (areas of knowledge about 

religion) to the curriculum of French secondary school is raised. The main methodological 

approaches to the providing of religious knowledge are defined. They are the most optimal when 

conducting religion at school. The content of religious component in state school curriculum for 

primary and secondary schools in France is analyzed. The main circumstances of providing 

religious components in school curriculum are defined. The author emphasizes the limited 

character of knowledge about religion in French schools and a limited theoretical basis of 

investigating religious factors and features. 

Key words: 

Areas of knowledge about religion, religious component, content of curriculum in comprehensive 

secondary schools, main methodological approaches to realization of knowledge about religion, 

circumstances of providing religious components, school curriculum. 

 



Начиная с 1989 года во Франции ученые, педагоги, представители общественности 

активно обсуждают вопрос о возможности введения в содержание национального 

школьного образования знаний о религии. Именно поэтому более детального 

рассмотрения требует проблема сочетания светских принципов современного образования 

и введения религиеведческого компонента в учебные программы французских 

общеобразовательных школ, что и определило актуальность нашего научного 

исследования. Цель работы – выделить основные методические подходы к реализации 

религиеведческих знаний в школах Франции. Этот вопрос стал объектом изучения 

французских ученых Рене Нуайя, Доминик Борн, Жана Жоншере, Филиппа Годена, Анри-

Пена Рюица, Кристианы Менасейре и других. 

Следует заметить, что современная образовательная система Франции состоит из 

«материнской школы» (дошкольной подготовки), начальной («элементарной») школы (5 

лет обучения), средней школы первой ступени – коллежа (4 года обучения) и лицея 

общего, технического и профессийно-технического направлений (3-4 года обучения). В 

коллежах и лицеях образовательные программы включают обязательные предметы: 

французский язык и литературу, математику, иностранный язык, физику-химию, историю, 

географию, граждановедение, науку о жизни и Земле, технологию, физическое и 

спортивное воспитание, пластические искусства, музыку [1]. Инвариантная часть 

программы для коллежей определяет содержание общекультурной, общенаучной и 

технологической (трудовой) подготовки учащихся, приобщения их к морально-этическим 

ценностям. В связи с этим образовательной программой предусмотрены обязательные и 

факультативные знания и курсы по выбору. Последние представлены четырьмя 

практическими направлениями (ателье): 

 искусство (изобразительное, кино, музыка, театр); 

 спортивные секции; 

 информационно-коммуникационные технологии;  

 социальная и культурная деятельность [2]. 

В то же время специализированных учебных курсов по религиеведческому 

образованию во французских учебных заведениях нет, поскольку это противоречило бы 

основным принципам светскости государства, но модернизированные образовательные 

программы для коллежей и лицеев содержат знания о религии и сохраняют 

преемственность в их предоставлении с образовательной программой начальной школы. 

К примеру, предметы «История искусств», «Французский язык и литература», «История» 

преподаются на всех этапах системы школьного образования Франции. Основные блоки 

знаний содержатся в программе интегрированного курса начальной школы «История-



география-гражданское воспитание-мораль», в пределах обязательных учебных курсов 

«Гражданское воспитание» в коллежах, а в лицеях курс «Гражданское, юридическое и 

социальное воспитание» дополняется трансверсальными темами, которые изучаются в 

контексте некоторых и больше школьных предметов [4].  

Отметим, что введение религиеведческого компонента в содержание учебных 

дисциплин общеобразовательных средних школ Франции стало предметом  дискуссии  с 

1989 года,  когда глава административного округа, ректор Филипп Жутар в докладе об 

изучении истории, географии и общественных наук акцентировал на том, что знания о 

религии необходимы для понимания современных обществ, их исторического прошлого и 

культурного наследия. Выступления в прессе, опрос граждан и обсуждение этой 

проблемы французскими учеными привлекли  внимание широкой общественности и 

прежде всего учителей к тому факту, что школа, оставаясь светской, не должна 

игнорировать вопросы о религиозных культурных традициях. Хотя эта дискуссия не 

привела к введению истории религии как отдельного предмета и подготовки учителей 

соответствующей квалификации во Франции, однако директор Института изучения 

древних религий, историк Рене Нуайя отметил, что «в программах по истории и 

литературе с 1996 года стали больше акцентировать на религиеведческом компоненте»[7]. 

Французский исследователь Рене Нуайя в своей работе «Религиеведческий 

компонент в школьном образовании» (2002) предлагает пять направлений его реализации 

в образовательных программах государственных учебных заведений. Первое направление 

называется «Обсуждение возможности введения религиеведческого компонента в школе». 

Автор утверждает, что отсутствие религиозных знаний в содержании учебных программ 

приводит к обеднению интеллектуальной сферы, ограниченному подходу к изучению 

культурного наследия, невежеству школьников, что может стать причиной проявлений 

нетерпимости, фундаментализма, сектантства, агрессии среди молодежи. Поэтому 

«светскость ограничений», по мнению Рене Нуайя, должна стать «светскостью 

интеграции», которая учитывает духовный плюрализм.  

Второе направление называется «Развитие разнообразной религиозной культуры», 

где речь идет о культурной и социальной миссиях школы. Доминик Борн, руководитель 

рабочей группы Генеральной инспекции национального образования, считает, что 

культовые сооружения являются таким же культурным наследием, как Лувр или 

Эйфелева башня, поэтому школа призвана показать их специфику и многообразие. Рене 

Нуайя назвал это «педагогикой заинтересованности», которая базируется на 

компаративном подходе.  



Третье направление называется «Воспитание с помощью критического мышления». 

По мнению ученого, религиеведческий компонент должен вводиться в учебные 

программы с соблюдением трех условий:  

1) сочетать разные подходы к его изучению; 

2) не догматизировать религиеведческие знания или пренебрегать ими, а знакомить с их 

разнообразием и специфичностью; 

3) учить школьников строить отношения со сверстниками, учитывая их религиозные 

убеждения.  

Четвертое направление называется «Введение религиеведческого компонента в 

содержание каждой школьной дисциплины». Рене Нуайя считает, что учитель должен 

беспристрастно толковать религиозные темы, понятия, символы, которые изучаются в 

пределах определенного предмета, используя при этом межпредметные связи 

(интердисциплинарность).  

Пятое направление обозначено как «Потребность в религиозном опыте». Речь идет 

о развитии интереса к изучению религии, приобщении учащихся к дискуссиям о жизни 

людей разных конфессий. Исследователь назвал это «педагогикой уважения», с помощью 

которой ученики сближаются, обмениваясь собственными убеждениями и религиозным 

опытом. По мнению Рене Нуайя, религиеведческие знания помогают лучше понять 

человека, его поступки и мировоззрение, формируют критическое мышление, учат 

воспринимать жизнь в ее многогранности [9].  

В государственных школьных программах начальной школы религиеведческий 

компонент изучается имплицитно и эксплицитно. Имплицитно – во время усвоения 

определенных выражений, которые рассматриваются на уроках французского языка и 

литературы. Эксплицитно он содержится в программах по истории, где речь идет о 

выдающихся исторических событиях, связанных с религиозной жизнью французов, или 

при рассматривании тем о религиозных праздниках: Рождестве, Пасхе и др. Во время 

объяснения такого материала учителя используют исторические тексты, документы, 

иконографию. В то же время французские педагоги отмечают некоторые проблемы, 

возникающие во время разработки учебного материала, содержащего знания о религии: 

отсутствие надлежащей профессиональной подготовки учителей, которые не всегда могут 

разъяснить младшим школьникам религиозные аспекты произведений искусства или 

факты и явления, связанные с определенным вероисповеданием, отсутствие наглядности, 

несовершенство школьных учебников, опасение обидеть учеников другой религиозной 

традиции или неверующих. Это побуждает учителей начальных классов к 

инновационному поиску и реализации религиеведческих учебных курсов. Они составляют 



авторские программы («История религий в начальной школе»), подбирают наглядность к 

разрабатываемым урокам, составляют мини-словари религиозных понятий и терминов для 

младших школьников [5]. 

По сравнению с начальной школой, религиеведческий компонент в программах 

французских коллежей и лицеев представлен намного шире. Он включен в содержание 

таких учебных дисциплин, как «История искусств», «История», «География», 

«Граждановедение», «Французский язык и литература», «Философия». 

С 2008 года в школах Франции был введен предмет «История искусств», целью 

которого является формирование в учеников чувства причастности к истории культуры 

Франции и мировой культуры, осознание ими множества вкусов, воспитание 

толерантности. Изучая такие блоки программы, как «Искусство, творчество, разные 

культуры», «Искусство, мифы и религия», «Искусство и духовность», «Искусство, 

общества, культуры», ученики знакомятся с произведениями искусства сквозь призму 

разных культур и цивилизаций, имеют возможность осознать связь между искусством и 

религией, духовностью и мифами. Религиеведческие знания представлены в виде мифов и 

верований, религиозных источников, которые вдохновляют на творчество, форм и 

способов выражения религиозных чувств (иконопись, духовная музыка, культовые 

сооружения), религиозной символики, традиций, религиозных праздников, церемоний, 

культов и т. п. [3].  

Изучение истории и географии, по мнению французских специалистов, 

способствует формированию активного, любознательного интеллекта. Обучать 

школьников понимать, идентифицировать и обобщать научные факты, соотносить их с 

предметом изучения, лаконично и точно формулировать мысль – обозначает развивать в 

них способность к рациональному и критическому мышлению, воспитывать гражданские 

ценности. Французские ученые считают, что в программах «Истории и географии» для 

коллежей религиеведческий компонент является «органичной составляющей», поскольку 

возникновение основных мировых религий, их развитие и распространение проходило в 

тесной связи с развитием цивилизаций и великими географическими открытиями. Кроме 

того, содержание исторического образования в лицеях имеет концентрическую структуру, 

что дает возможность ученикам лучше осознать вклад своего народа в культурное 

наследие Европы и мира. В старших классах ученики знакомятся с последними мировыми 

историческими событиями, среди которых важными являются проблемы европейской 

интеграции, исторического, культурного и религиозного наследия народов континента, 

которое называется «европейское измерение» [6]. Таким образом, введение 



религиеведческого компонента в учебные программы по истории облегчает восприятие и 

понимание тем, связанных с религиозной жизнью общества [10].  

Реализация знаний о религии в образовании Франции неразрывно связана с 

формированием гражданственности как системы знаний и представлений о роли и 

заданиях личности в гражданском обществе и прививанием соответствующих убеждений. 

Поэтому знания о религии широко представлены в содержании программы по 

«Граждановедению», поскольку гражданское образование касается и вопросов прав и 

свобод человека в религиозной сфере, формирует толерантное отношение к людям других 

вероисповеданий, помогает воспринимать без предубеждений другие культуры и 

мировоззрения, обеспечивает мирное сосуществование в неоднородном с точки зрения 

религиозной принадлежности обществе.  

Не менее значимым в реализации религиеведческого компонента в коллежах и 

лицеях Франции является предмет «Французский язык и литература», новые программы 

которого были введены в 2009 году. Главными компетентностями, которые должны 

освоить ученики, является формирование в них средствами литературного образования 

«гуманистической культуры», что ведет к размышлениям о месте индивида в обществе. 

Программа предлагает изучение ряда текстов, которые представляют как античное 

наследие, так и современную литературу и содержат религиеведческий компонент: 

отрывки из «Гильгамеша», Библии, произведения Овидия, Гомера, Вергилия, литературу 

средневековья, рассказы и поэзию ХІХ – ХХ веков [8].  

Общеизвестно, что работа над литературными произведениями тесно связана с 

изучением языка, ведь исторические и культурные особенности художественного текста 

стают понятными вследствие осознания его языкового стиля и жанра, поэтому 

целесообразно, как рекомендует программа, изучать содержание художественных 

произведений в тесной взаимосвязи с их формой. В дидактических рекомендациях 

отмечено, что не стоит опираться лишь на классические литературные жанры, а нужно 

использовать тексты самого разного характера, в том числе и такие, которые имеют 

отношение к религии.  

Учитывая то, что такие тексты являются достаточно сложными для понимания и 

усвоения их учениками, авторы программы рекомендуют рассматривать лишь отдельные 

фрагменты, отредактированные образцы оригинальных литературных памяток. Например, 

в 6-м классе коллежа (во Франции используют обратную нумерацию классов) 

предусмотрено изучение известных текстов Античности: отрывков из «Илиады» Гомера, 

рассказов об основании Рима, фрагментов из Библии и Корана. Задача учителя состоит в 



том, чтобы объяснить ученикам особенности стиля произведений, их языковые 

особенности, религиозную лексику [8]. 

В 4-м классе коллежа к рекомендованным программой произведениям 

принадлежат письма французских философов Вольтера, Дени Дидро. Руководитель 

группы специалистов по философии Генеральной инспекции национального образования 

К. Менасейре утверждает, что нет такого философа, который бы не касался проблем 

религии в своих работах. Поэтому список рекомендованной литературы дополняется 

сочинениями Томаса Аквинского, Огюстена, Декарта, Паскаля, Спинозы, Фрейда, Ницше, 

работы которых изучаются в пределах курса по философии «Религия и рационализм» и 

которые невозможно понять без ознакомления с религиозными явлениями и религиозной 

лексикой. Благодаря межпредметным связям французского языка и литературы с 

философией, возникает возможность, по мнению Кристианы Менасейре, «научиться 

свободе мышления через рассуждения и собственное независимое мнение» [11]. 

Проведенный анализ модернизированных учебных программ для французских 

коллежей и лицеев дает основание сделать вывод, что религиеведческий компонент в их 

содержании был расширен и обогащен за счет введения специальных тематических 

рубрик в программах по гражданскому образованию, французскому языку и литературе, 

истории, географии, философии, истории искусств. Этот блок знаний реализуется на 

междисциплинарных принципах, практикуются кроспредметные темы. Несмотря на это, 

ведущие французские ученые сегодня  акцентируют внимание на ограниченном характере 

знаний о религии во французских школах, на недостаточной теоретической базе 

исследований религиозных фактов и явлений, поэтому работа в этом направлении 

продолжается.  
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