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ВОПРОС преподавания знаний о религии в школе по-преж-
нему остается острым в российском обществе. Согласно со-
циологическим опросам, в 2009 г. (то есть в начале вве-

дения предмета о религиях в российских школах) значительное 
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число респондентов на вопрос «Должен ли быть в школе пред-
мет, связанный со знанием о религии?» отвечали положительно1. 

В 2011 г. патриарх Кирилл высказался таким образом: «Вве-
дение «Основ православной культуры» — один из важнейших 
вопросов повестки дня церковно-государственных отношений, 
имеющий в значительной мере решающее значение для судьбы 
отечественного образования и напрямую затрагивающий интере-
сы миллионов родителей и их детей»2. 

Представители Русской православной церкви нередко говорят 
о духовно-нравственном кризисе, переживаемом российским об-
ществом, и рассматривают преподавание «Основ православной 
культуры» (ОПК) в школах как средство его преодоления. Так, на-
пример, директор Московской православной Свято-Петровской 
гимназии священник Андрей Постернак недавно заявил:

«Основы православной культуры» — это предмет о том, как молодо-
му человеку сделать нравственный выбор, научиться различать доб-
ро и зло в современном мире, в котором, к сожалению, моральные 
критерии давно перестали определять общественную жизнь. А ис-
тория показывает, что нравственные критерии в обществе и госу-
дарстве способна устанавливать только религия3. 

Как на отрицательный фактор указывается на постоянный про-
цесс реформирования российского образования, на элиминирова-
ние воспитательной составляющей из образовательного процесса, 
превратившегося в услугу по формированию профессиональных 
компетенций. 

Цели, обозначенные в предложенной представителями РПЦ 
«Концепции включения в новое поколение государственных стан-
дартов общего среднего образования учебного предмета “Пра-
вославная культура„» в составе новой образовательной области 
учебного плана «Духовно-нравственная культура», сами по себе 
не вызывают возражений: 

1. Вы были бы за или против, чтобы в школе детям преподавали основы религии, 
закон Божий ? // Пресс-выпуск ВЦИОМ № 1318. [https://wciom.ru/database/ baza_
rezultatov_oprosa_s_1992_goda, доступ от 25.04.2017].

2. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Из Доклада на Епархиальном собра-
нии города Москвы 23 декабря 2011 г. [http://p2.patriarchia.ru/2011/12/23/ 
1233797630/doklad_2011.doc., доступ от 25.04.2017.].

3. Религия в школе: чем грозит нам ОПК // Православие и мир [http://www.pravmir.
ru/religiya-v-shkole-chem-grozit-nam-opk/, доступ от 28.04.2017].
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 — развитие воспитания детей в системе государственного и му-
ниципального образования, расширение возможностей для фор-
мирования духовной культуры и нравственности детей в общеоб-
разовательных учреждениях, что сознается обществом как одно 
из основных условий преодоления негативных социальных тенден-
ций и процессов;
 — реализация образовательных потребностей граждан, представ-
ляющих различные мировоззренческие, в том числе конфессио-
нальные, группы населения в Российской Федерации, их детей 
в государственной и муниципальной системе образования, в обще-
образовательных учреждениях;
 — упорядочение практики изучения в общеобразовательных учре-
ждениях курсов религиозной культуры разных конфессий, а также 
других мировоззренческих, этических, философско-религиоведче-
ских учебных курсов, разработанных на основе нерелигиозных ми-
ровоззренческих подходов4.

Однако реакция общества на введение в школах предмета о ре-
лигии неоднозначна. Кто-то считает, что любое разделение де-
тей в рамках школы по религиозному признаку в нынешних рос-
сийских условиях взрывоопасно; другие говорят о том, что эта 
система даст возможность изучать свою культуру и религию. Нет 
единодушия и в самой РПЦ. Согласны все лишь в том, что для 
введения данного предмета в школе нет достаточных кадров, об-
ладающих необходимыми знаниями. Оптимистичны только сто-
ронники «идеологическо-формального» подхода: «Все члены со-
вета (Попечительский совет Центрального федерального округа  
по реализации проекта «Возрождение духовно-нравственного 
наследия». — Прим. авт.) сошлись во мнении, что духовно-нрав-
ственное воспитание является идеологической основой государ-
ства»5. По мнению представителей такой позиции, для препода-
вателей ОПК лишние знания даже вредны — достаточно изучить 
курс Закона Божьего.

В Тамбовской области данный проект реализуется в соответ-
ствии с «Концепцией включения в новое поколение государствен-

4. Концепция включения в новое поколение государственных стандартов общего 
среднего образования учебного предмета «Православная культура» в составе но-
вой образовательной области учебного плана «Духовно-нравственная культура» 
[http://pstgu.ru/download/1217097893.cron4.pdf, доступ от 4.05.2017].

5. Духовно-нравственное воспитание в Тамбовской области в 2007-2010 годах // Там-
бовский епархиальные ведомости. 2010. № 9. С. 27.
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ных стандартов среднего образования предмета “Православная 
культура„». Процесс введения дисциплин «Основ религиозных 
культур и светской этики» (ОРКСЭ) контролируется епархиаль-
ным управлением и находится в ведении руководителя отдела 
религиозного образования и катехизации, имеющего высшее, 
но военно-техническое образование и являющегося решитель-
ным сторонником вышеназванного идеологического подхо-
да. Возникает правомерный вопрос, насколько он компетентен 
в вопросах реализации образовательных программ и эксперти-
зы предметов, требующих знаний в области гуманитарных дис-
циплин, этики, педагогики, дидактики. Ответственный работ-
ник регионального Управления образования и науки так ответил 
на этот вопрос: «Именно представители епархии являются наи-
более компетентными в данной сфере». Для более эффективной 
работы епархией и Управлением образования создана совместная 
рабочая группа по апробации комплексного учебного курса «Ос-
новы религиозных культур и светской этики»6. Общественность, 
родители, преподаватели высшей школы не участвуют в обсужде-
нии и реализации этой инициативы, а работники Управления об-
разования и науки проводят консультации только с представите-
лями епархиального управления, даже по вопросу определения 
альтернативного курса для людей, выбирающих предмет «Свет-
ская этика». Получается, что нарушается пункт самой «Концеп-
ции включения…»: 

К подготовке и экспертизе ориентировочных образовательных стан-
дартов по соответствующим учебным предметам, примерных учеб-
ных программ привлекаются работники научных центров, препо-
даватели вузов…7

В «Концепции…» обозначено, что преподавание по предметам 
этого курса контролируется соответствующей религиозной ор-
ганизацией, включая и содержание курсов, и кадровый состав. 
В Законе «Об образовании» указано: 

6. Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий. Опыт взаимодействия Тамбов-
ской епархии с органами управления образования в сфере преподавания «Основ 
православной культуры» // Тамбовский епархиальные ведомости. 2010. № 7. 
С. 20.

7. Концепция включения в новое поколение государственных стандартов общего 
среднего образования учебного предмета «Православная культура» в составе но-
вой образовательной области учебного плана «Духовно-нравственная культура».
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Примерные основные образовательные программы в части учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получе-
ние обучающимися знаний об основах духовно-нравственной куль-
туры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, 
об исторических и культурных традициях мировой религии (ми-
ровых религий), проходят экспертизу в централизованной религи-
озной организации на предмет соответствия их содержания веро-
учению, историческим и культурным традициям этой организации 
в соответствии с ее внутренними установлениями8. 

Однако конкретно об отборе кадров для преподавания дисциплин 
о религии в вышеприведенных текстах не сказано. В свое время 
мы услышали из уст Президента РФ и министра образования, что 
преподавать предметы в рамках образовательной области ОРКСЭ 
в школу придут светские специалисты в области знаний о рели-
гиозных культурах и этике9.

На наш вопрос о том, кто будет вести этот предмет в шко-
лах Тамбовской области, руководитель епархиального отдела ре-
лигиозного образования протоиерей Игорь Груданов дал одно-
значный ответ, что решать, кого допустить к реализации этой 
дисциплины, будут представители епархии. В качестве основно-
го критерия отбора он обозначил «воцерковленность» препода-
вателя, не уточняя, что это означает. Российские исследователи 
в сфере изучения религиозности по сей день спорят о значении 
данного термина, введенного в научное употребление В.Ф. Чес-
ноковой10. В научных исследованиях при использовании этого 
понятия выделяются критерии «измерения воцерковленности», 
среди которых чаще всего фигурируют такие, как частота посе-
щения богослужений, исповеди, причащения, исполнения постов. 
Скорее всего, в данном случае имеется виду наличие опыта цер-
ковной жизни у учителя. Но остается процедурный вопрос: как 
проконтролировать наличие такого опыта? Это возможно толь-
ко в случае введения контроля за мировоззренческой, религиоз-

8. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 гг. [http://zakon-ob-obrazovanii.ru, до-
ступ от 3.05.2017].

9. Совещание в Барвихе, 22 июня 2009 г. // Newsru [http://www.newsru.com/religy/
21jul2009/ soveshchanie.html, доступ от 24.04.2017].

10. См.: Чеснокова В.Ф. Воцерковленность: феномен и способы его изучения. М., 
2000; Чеснокова В.Ф. Тесным путем: процесс воцерковления населения России 
в конце XX века. М., 2005.
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ной жизнью, что противоречит Конституции. Или же достаточно 
на словах выразить свою преданность определенным идеалам?

В итоге, осуществить заявленный контроль оказалось невоз-
можно, равно как и найти необходимое количество «воцерковлен-
ных» учителей. Последние обнаруживают все черты обобщенно-
го портрета современного россиянина; в частности — расхождение 
декларируемой религиозности с уровнем исполнения религиозных 
практик. Так, по результатам опроса, проведенного Центром рели-
гиоведческих исследований Тамбовского государственного универ-
ситета на территории г. Тамбова и области, 87,9 % респондентов 
назвали себя православными; при этом верующими себя назвали 
81,5%, и только 42% уверенно назвали себя верующими, тогда как 
39,5% предпочли выбрать вариант «Я скорее верующий». Толь-
ко 8% опрошенных, по их мнению, регулярно участвуют в жизни 
церкви, общины, посещают богослужения; большинство же — бо-
лее 60% — посещают богослужение, храм по большим праздникам 
(Рождество, Пасха) или в связи с такими событиями, как креще-
ние, венчание, панихиды, прибытие икон, мощей, других святынь11.

В настоящее время уроки по ОПК в школах области ведут учи-
теля начальных классов или предметники (чаще всего это пре-
подаватели мировой художественной культуры, литературы). 
Наши беседы с учителями показали, что в большинстве своем 
они не имеют ни необходимых знаний, ни мотивации препода-
вать такой курс. Некоторые открыто заявили, что придержива-
ются атеистических убеждений, но этот курс им поручен, и они 
с трудом представляют, как будут его читать. 

Все наши собеседники без исключения отметили, что деся-
тидневные курсы повышения квалификации не могут дать пол-
ноценной подготовки для ведения курса ОПК. Преподаватель 
должен обладать знаниями по истории христианства и право-
славия, содержанию православного вероучения и нравственно-
го учения, церковным обрядам и традициям, христианскому ис-
кусству и проч., что за десять дней освоить невозможно. К тому 
же некоторые из учителей, прошедших переподготовку, сообщи-

11. Основная цель исследования — изучение влияния религии на систему убеждений, 
мотивацию поведенческих актов, социальные практики современных россиян 
на примере жителей г. Тамбова и Тамбовской области. Метод исследования — ан-
кетный опрос на основе разработанного инструментария. Сроки исследования: фев-
раль-март 2013-2014 гг. Генеральную совокупность составили жители г. Тамбова 
и Тамбовской области. Выборочная совокупность определялась 3200 респондента-
ми, проживающими на территории Тамбовской области. При обработке данных ис-
пользовался пакет программного обеспечения Portable IBM SPSS Statistics v19.
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ли, что на курсах их не снабжали учебно-методическими материа-
лам, необходимыми для преподавания, но, наоборот, требовали 
от них принести в общий, своего рода ресурсный банк материа-
лы, разработки, презентации для уроков. В свою очередь, один 
из преподавателей курсов в беседе признался, что учителям чита-
ют лекции только по православной культуре, так как институт по-
вышения квалификации не привлекал и не собирался привлекать 
специалистов более широкого профиля — религиоведов и фило-
софов (для проведения занятий по этике). В то же время в 2014 г. 
(то есть спустя четыре года после начала эксперимента) митропо-
лит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в одном из своих вы-
ступлений говорил об отсутствии у учителей ОПК систематиче-
ских знаний о вере и христианских традициях в силу того, что они 
не получили православного воспитания в семье, о духовно-психо-
логической неготовности части педагогов к преподаванию ОПК12.

В позиции представителей церкви есть некоторое противо-
речие: с одной стороны, уверенно утверждается, что полноцен-
но о православной вере и традиции могут рассказать ее носители, 
прежде всего священнослужители: «Кто может рассказать о ду-
ховно-нравственных традициях нашего народа лучше священно-
служителя?» (цитата из выступления руководителя социокультур-
ного центра «Преображение» на заседании учебно-методического 
объединения учителей предмета «Основы православной культу-
ры»13). С другой стороны, священнослужители не приглашают-
ся в школу для преподавания знаний о религии на факульта-
тивной основе. Возможно, это связано с трудоемкостью такого 
преподавания. Другой причиной может быть то, что правосла-
вие начинает рассматриваться церковными деятелями как фак-
тор конструирования государственной идеологии, формирования 
гражданской идентичности, и в этом случае массовый и форма-
лизованный характер преподавания знаний о православии как 
о культурной традиции оказывается вполне приемлемым. Потому 
и ведут в школах этот предмет часто случайные люди, мало знаю-
щие о предмете и даже далекие от веры.

На предложение регионального университета привлечь к пре-
подаванию подготовленных специалистов-религиоведов был 

12. Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. Повышение качества препо-
давания «Основ православной культуры» в школе // Тамбовские епархиальные ве-
домости. 2014. № 10. С. 26.

13. Заседание методического объединения // Тамбовские епархиальные ведомости. 
2011. № 12. С. 18.
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получен отказ. Отказ же от использования потенциала подго-
товленных к преподаванию такого курса религиоведов связан 
с отрицательной оценкой самого религиоведения, которая была 
усвоена руководителем епархиального отдела религиозного об-
разования: «Религиоведение пытается поставить себя над рели-
гиями, это зловредная наука и ее не должно быть в системе рос-
сийского образования». Похоже, такая точка зрения приобрела 
статус «партийной» установки и была продиктована и чинов-
никам регионального управления образования, что не замедли-
ло себя обнаружить: так, представитель Управления образования 
в ответ на предложение привлечь к реализации этого проекта 
специалистов-религиоведов — и как преподавателей, и как экс-
пертов — высказалась в том смысле, что настоящие религиове-
ды — это священники епархиального управления, а потому она 
руководствуется в своей деятельности прежде всего словами па-
триарха. Приходится констатировать, что еще один пункт заяв-
ленной «Концепции включения…» не соблюдается: 

Реализация всех действий и мероприятий на основе положений 
данной Концепции на всех уровнях должна осуществляться откры-
то и гласно, при широком участии педагогической и родительской 
общественности и контроле институтов гражданского общества14.

Другое важное обстоятельство — активное использование в дан-
ной сфере административного ресурса. В интервью телеканалу 
«Союз» правящий архиерей отметил: 

Мы взаимодействуем не только в плане возрождения святынь. Я хо-
тел бы сказать, что на Тамбовщине очень многое делается в пла-
не воспитания молодежи. Здесь у нас очень добрые отношения 
с Управлением образования нашей области, с директорским корпу-
сом, с педагогами, родительским сообществом15. 

Результаты такого взаимодействия весьма значительны: на Тамбов-
щине сегодня 96% родителей избрали для своих детей преподава-
ние «Основ православной культуры». На недоумение журналиста, 

14. Концепция включения в новое поколение государственных стандартов общего 
среднего образования учебного предмета «Православная культура» в составе но-
вой образовательной области учебного плана «Духовно-нравственная культура».

15. Архипастырь. Митрополит Феодосий // Телеканал Союз. [: http://tv-soyuz.ru/
peredachi/arhipastyr-efir-ot-11-oktyabrya-2016g, доступ от 12.12.2016].
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который считает, что это слишком большой процент, владыка без 
тени сомнения отвечает, что за этим стоит большая работа. Кро-
ме того, он уверенно высказывает мнение, что так и должно быть, 
так как родители действительно осознают важность воспитания 
своих детей на тех ценностях, которые проповедует христианство. 
«Это действительно хорошие показатели, которые были достигнуты 
только благодаря тому, что есть доброе и взаимополезное соработ-
ничество»; «конечно, несколько названных мной знаковых момен-
тов говорят о том, что в этой сфере есть понимание того, что сегодня 
мы должны думать и заботиться о молодежи и, конечно, воспиты-
вать ее на высоких евангельских нравственных ценностях»16.

Однако в 2010 г., в начале эксперимента, в который включи-
лась Тамбовская область наряду с другими 19 субъектами Рос-
сийской Федерации, Комиссия в составе представителей епархии, 
института повышения квалификации и учителей отмечала, что 
в реализации данной инициативы существуют трудности. Сре-
ди основных проблем назывались низкая мотивация у учителей 
и сложность предмета по содержанию для учителей начальных 
классов, так как курс требует от них большой эрудиции. 

Проведенный в 2009 г. первичный мониторинг отношения 
родителей к выбираемым модулям показал, что 55% родителей 
выбрали ОПК, 37% — светскую этику, 7% — «Основы мировых ре-
лигиозных культур»17. Данный результат Комиссия оценила от-
рицательно и приняла решение провести повторный мониторинг, 
предварительно поработав с родителями, завучами, учителями. 
Возникла необходимость вторичного мониторинга под контро‑
лем сотрудников Управления образования. По итогам второго 
мониторинга уже 92% родителей выбрали ОПК, из чего можно 
сделать вывод об успешности предпринятых мер. 

Сотрудники Центра религиоведческих исследований в каче-
стве независимых исследователей параллельно проводили в 2012-
2017 гг. свой мониторинг ситуации с внедрением и опытом пре-
подавания курса ОПК в школах города и области, что включало 
в себя целый комплекс мероприятий: анкетирование, присут-
ствие на родительских собраниях, на которых обсуждался дан-
ный вопрос, беседы с учителями, которым предстояло вести этот 

16. Там же.

17. Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий. Опыт взаимодействия Тамбов-
ской епархии с органами управления образования в сфере преподавания «основ 
православной культуры» // Тамбовский епархиальные ведомости. 2010. № 7. С. 19.
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предмет, и теми, кто уже имел опыт преподавания подобных 
дисциплин. 

На вопрос «Какой предмет должен преподаваться в школе?» 
в 2013 г. из предложенных вариантов в сумме 34,54% опрошен-
ных жителей Тамбовской области выбрали «Основы православ-
ной культуры» и «Основы православных знаний», также в сум-
ме 40,98% выбрали «Историю религий» и «Религиоведение», 
10% — «Духовное краеведение», а 12,63% ответили, что никакой 
из названных (Диаграмма 1). 

Диаграмма 1. Ответы жителей Тамбовской области на вопрос: 
Какой из названных предметов должен преподаваться в школе?(%)

Учитывая результаты пилотного опроса, который проводился 
за год до основного этапа анкетирования, можно сказать, что дан-
ные по предметам существенно не изменились, но возросло число 
тех, кто ответил, что подобного предмета не должно быть в шко-
ле: с 8% до 12%. Анкетирование 2017 г. — правда, проводившееся 
только в одной школе, но именно среди родителей, которые дол-
жны были сделать выбор модуля, а не всех жителей, как в пре-
дыдущих опросах — показало уже 16% тех, кто считает, что рели-
гиозного образования не нужно; 32% высказались за то, чтобы 
религиозное образование было только в семье18. Последнее свиде-
тельствует о нарастании напряженности в обсуждении этой темы: 
некоторые увидели возможность уйти от сложностей и конфлик-
тов посредством отказа от введения подобного предмета.

18. Анкетирование родителей одной из школ г. Тамбова, февраль 2017 г. Выборка: 44 
родителя.
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Введение предмета в школе предполагает, что на родитель-
ском собрании родители должны выбрать один из предложен-
ных модулей. Собрания, на которых присутствовали исследо-
ватели как родители учеников и о которых рассказали другие 
родители, обычно проходили следующим образом. Классный ру-
ководитель 4-го класса сообщает, что в последних четвертях этого 
класса и первой четверти 5-го класса будет преподаваться пред-
мет о религиях. На вопрос родителей «Зачем он нужен?» учи-
теля, как правило, отвечают: «Нашим детям нужно знать о сво-
их традициях, в том числе религиозных». На вопрос «Можно ли 
отказаться от этого предмета?» дается отрицательный ответ, так 
как предмет обязательный для всех. Последнее свидетельствует 
о том, что постепенно в ходе реализации этой инициативы про-
изошел отход от первоначально провозглашенного принципа 
добровольности при изучения данного курса. Далее учитель ин-
формирует родителей о том, что существует несколько модулей 
для выбора, резюмируя, что все должны выбрать «Основы пра-
вославной культуры». На вопросы «Почему?» и «Нельзя ли вы-
брать другой модуль?» звучали ответы: «ОПК — это изучение на-
шей традиционной культуры»; «Другие модули все равно некому 
преподавать, так как нас на курсах повышения квалификации 
учили только ОПК». Поскольку родителям приводились практи-
чески одни и те же аргументы в пользу ОПК, можно сделать вы-
вод, что учителя на курсах повышения квалификации получили 
указания как отвечать в случае выбора родителями других моду-
лей. Это подтверждается и рядом других фактов. Так, от препода-
вательницы курсов повышения квалификации для учителей, ко-
торым предстояло вести этот предмет, мы узнали, что она читала 
небольшой курс лекций только по основам православной культу-
ры; при этом она прямо призналась, что некомпетентна говорить 
о других религиозных культурах. В свою очередь руководитель от-
дела образования и катехизации Тамбовской епархии протоиерей 
Игорь Груданов, выступая перед учителями на одной из регио-
нальных конференций, рекомендовал разъяснять родителям, что 
курс «Светская этика» является атеистическим, что даже учебник 
для этого курса никто не хотел писать, настолько его содержа-
ние противоречиво, и что российская культура неразрывно свя-
зана с православием. Такие аргументы, конечно, влияли на вы-
бор родителей. 

В то же время следует заметить, что представители церкви не-
редко представляют ситуацию прямо противоположным образом. 
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Это происходит в том случае, когда выбор родителей склоняется 
в пользу предмета «Светская этика»: 

Недостаточная информированность родителей об их праве на вы-
бор желательного им модуля комплексного курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» (ОРКиСЭ). Большинство ро-
дителей не знают о цели и задачах курса «Основы православной 
культуры» (ОПК). Им настойчиво рекомендуют «Основы светской 
этики», на худой конец — так называемые «Основы мировых рели-
гий». Так что, чаще всего имеет место ситуация, которую можно 
охарактеризовать как «выбор без выбора»19. 

Каковы же конкретные результаты введения в школах Тамбов-
ской области предмета «Основы православной культуры», то есть 
что мы имеем на практике? 

Результат получился вполне закономерным: учителя на уро-
ках разбирали с детьми материал учебников и, не имея глубоких 
знаний о православии, преподносили собственные, порой весь-
ма своеобразные, представления о православной культуре. Ино-
гда у детей формировалось довольно искаженное знание в этой 
области. Можно привести примеры таких курьезов, выявленных 
в ходе общения со школьниками после прохождения ими данно-
го курса: одна ученица «усвоила», что Троица — это три бога; дру-
гая сказала, что Святой Дух — это когда священник машет кади-
лом. Не очень понятно, зачем учителя затрагивают на уроках для 
детей 10-11 лет сложнейшие вопросы христианского вероучения, 
но очевидно, что знаний об основах православного учения у них 
недостаточно. 

Наиболее часто приходилось фиксировать отсутствие у уче-
ников знаний по предмету. К примеру, на наш вопрос о главных 
православных праздниках дети ответить не смогли, так же как 
и на вопрос, с каким событием связан праздник Пасхи. Только 
после подсказки о крашеных яйцах большинство из детей смог-
ли назвать праздник, с которым связан такой обычай. Следует 
заметить, что на момент беседы прошло не более месяца с Пас-
хального Воскресенья, к тому же курс приходился на текущее 
полугодие. Беседы с детьми 9-го класса показали, что чаще все-

19. Пивоваров Б., протоиерей. Для чего русской школе Основы православной куль-
туры // К Истине. Миссионерско-апологетический проект [http://www.k-istine.ru/
opk /opk_pivovarov-02.htm, доступ от 15.04.2017].
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го они почти ничего не помнят об этом курсе. Некоторые вспо-
мнили уроки, на которых рассматривали затронувшие их лично 
темы: о героях, о дружбе. Мало кто назвал собственно религиоз-
ные темы.

Интересно привести и мнение родителей, сформировавшееся 
у них после изучения детьми ОПК, что отражено в таблице. 

Таблица 1. Оценка курса ОПК родителями. Формулировка опроса: 
«Оцените значение курса ОПК для детей»

Приобретение новых знаний 
о традициях и культуре

40%

Нравственное воспитание ребёнка 24%
Дает религиозное воспитание 8%
Другой вариант 4%
Всего опрошено 44 родителя

Таким образом, большинство родителей восприняли курс как 
культурологический, знакомящий детей с православием как 
культурной традицией; также родители обратили внимание 
на темы, связанные с нравственными понятиями: дружбой, чест-
ностью, добротой, милосердием и проч.; лишь немногие (8%) 
увидели в нем элементы религиозного воспитания.

Примером неоднозначного взаимодействия церковного на-
чальства с органами власти в образовательной сфере на ре-
гиональном уровне может служить ситуация с ремонтом еще 
одного здания для Тамбовской духовной семинарии, из кото-
рого, благодаря использованию все того же административно-
го ресурса, была выселена общеобразовательная школа. В уже 
упоминавшемся большом интервью 2016 г. года на телекана-
ле «Союз» митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
говорил: 

Семинария сегодня, как я уже сказал, развивается, она находится 
в большом, просторном здании архиерейского дома, но совсем не-
давно мы получили для семинарии еще одно здание на территории 
монастыря, где в свое время располагалась одна из средних школ 
города Тамбова. Сейчас школа выведена с территории монастыря, 
и мы делаем в этом здании второй корпус семинарии, реконструи-
руя его уже в соответствии с требованиями Рособрнадзора, соглас-
но пожеланиям и требованиям нашего Учебного комитета. Поэто-
му там будет все необходимое для достойного проживания и учебы 
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наших семинаристов: прекрасные трапезная, актовый зал, надеюсь, 
мест на 200, аудитории20. 

Очевидно, что архиерей уверен в правоте своей позиции и что его 
совсем не смущает выселение из здания школьников и педагоги-
ческого коллектива. В личной беседе бывшие ученики этой шко-
лы выражали негодование по поводу данного события, следстви-
ем которого для многих из них стало формирование негативного 
отношения к церкви в целом.

Патриарх Кирилл считает, что эксперимент по введению ОРКСЭ 
в школах всеми признан успешным. Возможно, что в своих выво-
дах он основывается на данных официальных отчетов региональ-
ных образовательных ведомств. Нам пришлось присутствовать 
на заседании Рабочей группы по гармонизации межэтнических 
отношений в областной администрации при таком отчете о ре-
зультатах участия Тамбовской области в проекте по введению 
во всех школах предмета ОРКСЭ, а вернее — ОПК. Формально 
все выглядело показательно и результативно. Но при содержа-
тельном анализе данных отчета возникала масса вопросов. Пер-
вый — о заложенных индикаторах результативности. Например, 
после двух лет эксперимента (то есть преподавания этого курса 
в 4-х классах) как можно сделать вывод о том, что на 24% пони-
зился уровень наркомании? Также представляется несостоятель-
ным вывод об улучшении на 70% отношений в семье, да и другие 
показатели просто не могут за этот период получить эмпириче-
ского подтверждения.

Другое важное направление в образовательной сфере — это 
высшая школа. В региональном вузе по инициативе епархии 
была открыта программа по теологии. Характер организацион-
ных мероприятий свидетельствует о том, что реализуется поли-
тическая инициатива: «Сегодня мы, конечно, очень стараемся ре-
шать те задачи, которые ставит Святейший Патриарх», — говорит 
в интервью митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. 
Но это идеологическая задача, так как в данной модели рели-
гия рассматривается как новая форма гражданско-национальной 
идеологии. Так, чаще всего говорится о таких целях, как укрепле-
ние нации и государства, о традиционных ценностях, возрожде-
нии духовности, формировании системы духовной безопасности. 

20. Архипастырь. Митрополит Феодосий // Телеканал Союз [http://tv-soyuz.ru/pere-
dachi/arhipastyr-efir-ot-11-oktyabrya-2016g, доступ от 12.12.2016].
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Наш опыт наблюдения и анализа не дает оснований для вы-
вода о том, что религиозное образование в той форме, в какой 
оно внедряется в российскую систему образования, будет способ-
ствовать целям нравственного воспитания, гармонизации меж-
этнических и межрелигиозных отношений. Уроки ОПК в школе 
не формируют у учащихся даже минимальных знаний об изучае-
мой религиозной традиции. 

Что касается реализации программы по теологии в регио-
нальном вузе, то в силу «формально-партийного» подхода к этой 
инициативе ожидать положительных результатов также не при-
ходится. Прежде всего, регион не располагает кадрами для пре-
подавания дисциплин богословского блока. Местная духовная 
семинария, имея в преподавательском составе двух кандидатов 
исторических наук с базовым историческим же образованием 
и не имея ни одного преподавателя с богословской степенью, 
в данном случае не может помочь. Уровень подготовки семинари-
стов довольно низкий, и обучение сводится к освоению богослу-
жебного устава, что необходимо в первую очередь будущим или 
уже действующим священнослужителям. Правда, архиерей со-
брал в семинарии прекрасную богословскую библиотеку, но без 
преподавателей, обладающих необходимыми профессиональны-
ми знаниями, это не может решить проблемы. 

С преподаванием дисциплин религиоведческого содержания 
в программе по теологии дело обстоит еще сложнее. Назначе-
ние соответствующих преподавателей осуществлялось руководи-
телем епархиального отдела образования по согласованию с арх-
иереем — университет был полностью отстранен от этого процесса. 
Поэтому неудивительно, что, например, дисциплину «Новые ре-
лигии» поручено вести священнику, не имеющему ни научной 
степени, ни педагогического опыта. При этом в университете есть 
специалист по данной проблематике, задействованный в про-
грамме по религиоведению, доктор наук по специальности «фи-
лософия религии и религиоведение». В чем причина отстранения 
этого специалиста? Как нам было разъяснено — это мировоззрен-
ческая «неблагонадежность», тот факт, что этот специалист в сво-
их исследованиях допускал отрицательные оценки деятельности 
церкви. Подобное имело место и в связи с курсом по законода-
тельству, касающемуся религии. В университете есть соответ-
ствующий специалист, который является членом разных комис-
сий по связям с религиозными организациями и председателем 
регионального совета по проведению религиоведческой экспер-
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тизы, однако данный курс взял на себя руководитель епархи-
ального отдела религиозного образования, имеющий базовое 
техническое образование. Налицо — ничем не оправданный миро-
воззренческий отбор преподавателей для реализации программы, 
провоцирование конфликтов в университетском профессорско-
преподавательском коллективе, а не стремление аккумулировать 
существующий научно-педагогический потенциал. О содержа-
тельном и учебно-методологическом подходах пока никто не за-
ботится. Закономерным результатом того, что развитием данного 
направления в университете занимаются некомпетентные люди, 
стало назначение руководителем программы по теологии челове-
ка, далекого от религии, хотя эта программа открыта прежде все-
го для подготовки учителей по предмету «Основы православной 
культуры» в школах области. 

При этом уже можно говорить о том, что в студенческой сре-
де негативное отношение к РПЦ приобретает черты устойчивой 
тенденции. В 1990-е гг. некоторые исследователи констатирова-
ли, что в российском обществе сформировался проправославный 
консенсус: положительное отношение к Русской православной 
церкви выражали и православные, и верующие других религий, 
и неверующие. Тогда негативные реакции демонстрировали еди-
ницы, сегодня в студенческих аудиториях мы фиксируем смену 
вектора. Возросло число молодых людей, идентифицирующих 
себя как атеисты. Десять и даже пять лет назад таковыми себя 
заявляли очень немногие, такой мировоззренческий выбор был 
крайне непопулярным, вызывал у большинства окружающих воз-
мущение или недоумение. Но ситуация изменилась, и все боль-
ше молодых людей осознанно называют себя не индифферентны-
ми по отношению к религии, а именно атеистами. Интересно, что 
в ходе бесед мы чаще всего выясняем, что такие молодые люди 
допускают существование некоей трансцендентной силы, но кате-
горически выступают против религии, религиозных институтов. 
Причем подобное отношение обнаруживают и многие из тех, кто 
идентифицируют себя как православные. На вопрос о причинах 
такого отношения молодые люди дают приблизительно одни и те 
же ответы: скандалы, связанные с дорогими предметами и авто-
мобилями у священнослужителей; совершаемые ими безнрав-
ственные поступки; имущественные претензии церкви, изъятие 
зданий, земель; отсутствие значимого участия церкви в решении 
социальных проблем. По результатам исследовательских поездок 
по области участники нашего коллектива отмечали, что разгово-
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ры о религии стали вызывать у людей раздражение и отторже-
ние. Похоже, что церковь стремительно утрачивает кредит дове-
рия у людей, который она имела в 1990-е и 2000-е годы. 

В то же время в регионе есть и положительный опыт препода-
вания в школе предметов, связанных с изучением религиозных 
традиций. Например — в школе села Кузьмина Гать, где педагоги 
сами разработали учебно-методический комплект по курсу ОРКСЭ, 
вместе с учениками постоянно участвуют в различных конкурсах, 
проектах, ведут исследовательскую работу по истории местного 
храма, составляют жизнеописания священнослужителей.

Положительные результаты уверенно демонстрирует гимназия 
имени св. Питирима Тамбовского. Правда, в этом случае объек-
тивно судить можно только о части начальной школы, в классах 
которой на протяжении всех пяти лет раз в неделю преподает-
ся предмет ОПК и развита система дополнительного образова-
ния, включающая такие предметы, как Духовное пение, Народное 
творчество. Система внеучебных мероприятий также ориентиро-
вана на религиозные праздники и иные события. Следует так-
же отметить, что в данном случае дети и родители знают о таком 
профиле этого учебного заведения и, следовательно, изначально 
мотивированы на изучение религиозной традиции. 

Педагоги гимназии имеют многолетний опыт преподавания 
соответствующих предметов, используют современные интерес-
ные методики: например, проект С.И. Белан по созданию вме-
сте со школьниками интерактивной карты «Тамбовские святы-
ни вчера и сегодня» или проект О.М. Ерошкиной «Виртуальный 
музей как средство формирования единой информационной сре-
ды в сфере духовно-нравственного воспитания». Преподаватель 
ОПК А.В. Серегина — опытный методолог в сфере преподавания 
знаний о религии в школе. Мы не раз посещали ее уроки, мастер-
классы. Она является автором многочисленных учебно-методиче-
ских материалов, получивших признание на федеральном уровне. 
Основной принцип ее методик — уйти от назидания и рассказы-
вать детям о христианстве через его связь с искусством, литера-
турой, нравственностью. Серегина учитывает реальные показате-
ли религиозности современных россиян, и потому, на наш взгляд, 
добивается положительного результата. Особенность процесса 
воспроизводства религиозной традиции в современных обще-
ствах заключается в том, что происходит не приобщение к куль-
туре через религию, а, наоборот, приобщение к религии через 
культуру: через обычаи, традиции, существующие на уровне се-
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мьи или сообщества, через искусство, философию, этику. В под-
тверждение этого можно привести результаты опроса жителей 
Тамбовской области о том, какие силы сегодня могут лучше все-
го укреплять нравственные ценности в нашем обществе (Диа-
грамма 2).

Диаграмма 2. Ответ жителей Тамбовской области на вопрос: 
 Какие силы сегодня могут лучше всего укреплять 
нравственные ценности в нашем обществе? (в %)21

Мы видим, что с большим отрывом жители называют семью 
и возлагают большие надежды на образование, тогда как рели-
гия (с показателем в 2-3 раза меньшим) занимает третью пози-
цию, а не первую (как, возможно, ожидали бы сторонники «фор-
мально-идеологического» подхода к введению в школах ОПК).

По итогам наших наблюдений можно сделать некоторые 
выводы.

Прежде всего, у детей формируются глубокие представления 
о религиозной культуре только в результате системного подхо-
да, когда устанавливаются межпредметные связи, когда знание, 
полученное на уроках ОПК, закрепляется на дополнительных 
занятиях, получает творческое применение в ходе подготовки 
спектаклей, концертов, детских проектов. На наш взгляд, поло-
жительный эффект от преподавания в школах предметов о рели-
гии возможен, но — в рамках специализированных православных 
школ, в которые приходят учиться дети, настроенные на такое из-
учение, и где удается собрать коллектив педагогов-энтузиастов. 

21. Опрос жителей Тамбовской области, 2015 г. Выборка: 1200.
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Если же мы пытаемся через религию (с прерванной в советское 
время преемственностью) говорить о традициях, культурных нор-
мах и ценностях, то обнаруживается, что общество к этому невос-
приимчиво. В результате мы получаем не знания о религиозной 
культуре, а ущербное знание о традиции и нивелирование рели-
гиозного чувства.
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