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1. Чем вызвано появление изу-
чения ОПК и в целом религиозных 
культур в современной российской 
общеобразовательной школе?

Школьное образование не мо-
жет быть лишено устойчивой цен-
ностной основы. При сохранении 
такого положения у школьников не-
избежно вырабатывается легкомыс-
ленное и потребительское, утили-
тарное отношение к образованию, 
когда они учатся только ради атте-
стата или диплома, трудятся толь-
ко ради денег, живут только ради 
удовольствий. Школа обязана не 
только осуществлять передачу на-
учных знаний, но и уделять долж-
ное внимание формированию миро-
воззрения, позитивной ценностной 
ориентации обучающихся, прида-
нию обучению, труду, жизни нрав-
ственного измерения. Преподава-
ние православной культуры, других 
религиозных культур в рамках ком-
плексного курса, а в перспективе в 
рамках новой предметной области 
духовно-нравственного содержания 
(группы учебных предметов по вы-
бору) в школьном учебном плане 
имеет целью формирование миро-

воззрения, установок и ценностей, 
обеспечивающих осознанный нрав-
ственный выбор.

2. Место модуля (предмета) 
«Основы православной культуры» в 
рамках экспериментального «ком-
плексного курса».

Курс «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» включает шесть 
учебных предметов или модулей по 
выбору семьи ребёнка:

четыре предмета или модуля 
по религиозным культурам:

• православного христианства,
• ислама,
• буддизма,
• иудаизма
и два предмета или модуля не-

религиозного содержания:
• по светской (гражданской) эти-

ке («Основы светской этики»)
• религиоведению («Основы 

мировых религиозных культур» — 
сведения об основных традицион-
ных религиозных культурах наро-
дов, подготовленные без участия 
религиозных организаций).

Периодически ставится вопрос: 
а не опасно ли делить детей по 
религиозной принадлежности или 
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преимущественному отношению 
к определённой религии или не-
религиозной группе общества? Не 
вносим ли мы разделения в школь-
ные и детские коллективы и даже, 
может быть, даём почву для воз-
буждения неприязни и вражды по 
религиозному признаку? Религиоз-
ные или шире — мировоззренче-
ские различия существуют в обще-
стве независимо от того, говорим 
мы о них в школе или нет. Рано 
или поздно дети начинают их за-
мечать и осмысливать. И они их 
замечают и осмысливают ещё до 
школы, в семье, в детских коллек-
тивах. Так пусть лучше они это 
делают также и в школе, в рамках 
организованного и контролируемо-
го школой, семьёй, государством 
учебно-воспитательного процесса, 
а не стихийно, под воздействием 
различных, в том числе деструк-
тивных факторов, «на улице».

Из формулы «я люблю своё» 
не следует необходимое допол-
нение в виде формулы «и нена-
вижу всё чужое». Так что «Осно-
вы православной культуры», как 
и учебные предметы по другим 
религиозным культурам, это ещё 
и средство от экстремизма, осно-
ванного на невежестве. Человек, 
действительно любящий и ценя-
щий свою духовную культуру, ни-
когда не пойдёт громить другую 
культуру и её носителей просто 
потому, что они «другие». А вот 
люди, искусственно оторванные 

или сами оторвавшиеся от своих 
культурных корней от традици-
онной морали, духовные «бося-
ки», гораздо более способны на 
такие мысли и действия. Это под-
тверждает и наша отечественная 
история.

Изучение основ религиозной 
культуры может многое предло-
жить растущей личности не толь-
ко со стороны пополнения знаний, 
но и со стороны развития личных 
дарований и способностей, форми-
рования целостной картины мира, 
самостоятельной ориентации в ду-
ховных вопросах. Одновременно, 
имеется и реализована тесная со-
держательная связь ОПК с другими 
предметами (модулями) комплексно-
го курса, который преследует одну 
общую цель — воспитание ответ-
ственного, нравственного гражда-
нина России. Содержание курса не 
только не противоречит общепри-
знанным в нашем обществе нрав-
ственным ценностям и нормам, за-
креплённым в Конституции России 
и законе РФ «Об образовании», но 
и оказывает положительное воз-
действие на их формирование у 
детей. Это воспитание российской 
гражданственности, патриотизма, 
любви к семье, природе, Родине, 
уважения к правам и законных ин-
тересам сограждан, других людей 
вне зависимости от их социаль-
ного положения, этнической, ре-
лигиозной и иной принадлежно-
сти и др.
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3. Свобода выбора изучения ре-
бёнком в школе православной куль-
туры, других религиозных культур, 
нерелигиозной этики.

Комплексный курс ОРКИСЭ 
вводится в систему школьного об-
разования как обязательный пред-
мет, однако выбор одного из шести 
модулей для изучения осуществля-
ют родители учащихся.

Может возникнуть такой во-
прос: а зачем вообще все эти но-
вые предметы, не только религи-
озные, но и нерелигиозные? Как 
быть, если родители, семья не хо-
тят, чтобы их ребёнок изучал лю-
бой из этих предметов? Получает-
ся, что всё равно изучение если не 
религиозных культур, так этики или 
религиоведения оказывается обя-
зательным?

Да, эти учебные предметы (мо-
дули) в рамках комплексного курса, 
а в перспективе и в рамках новой 
предметной области в школьном 
учебном плане вводятся на элек-
тивной основе. Элективный пред-
мет — это предмет по выбору, но по 
выбору из определённого перечня 
предметов. То есть родители обя-
заны выбрать какой-либо один из 
предметов, не могут отказаться от 
изучения всех. Такое решение Ми-
нистерства образования и науки свя-
зано с наличием убеждения у по-
давляющего большинства граждан, 
семей в нашем обществе, что какое-
либо духовно-нравственное обра-
зование и воспитание в школе, так 

или иначе, необходимо, что без это-
го компонента общее образование 
не может достигать своей цели.

Введение «комплексного курса» и 
в перспективе новой предметной об-
ласти духовно-нравственного содер-
жания вводит в состав обязательной 
части школьной программы, учеб-
ного плана духовно-нравственный 
воспитательный компонент. Выбор 
системы духовно-нравственных цен-
ностей, к которой приобщается ребё-
нок в школе — за семьёй, родителя-
ми несовершеннолетнего школьника 
и его самого по достижении им опре-
делённого возраста (в мировой прак-
тике от 14 до 18 лет, в нашей школе 
целесообразно со старшей школы, 
т. е. с 10 класса или 15–16 лет).

Родителям необходимо обду-
манно сделать выбор того или ино-
го предмета (модуля). Причём при 
этом выборе целесообразно руко-
водствоваться исключительно сво-
ими внутренними убеждениями и 
потребностями, а не возможностями 
школы, рекомендациями или «со-
ветами» учителей, директора или 
ещё чем-либо.

4. Правовые основы изучения рели-
гиозных культур, религиозного образо-
вания и воспитания учащихся на осно-
ве религиозных духовно-нравственных 
традиций в светской школе.

Заблуждением является мнение, 
что светский характер российско-
го государства якобы препятствует 
преподаванию Православия в свет-
ской общеобразовательной школе с 
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позиций его понимания в Церкви. 
Никаких подобных запретов или 
ограничений не существует. Совре-
менная российская государственная 
и муниципальная — светская обще-
образовательная школа не является 
атеистической или безрелигиозной 
школой, где запрещено говорить о 
Православии так, как это принято в 
Церкви, среди православных. Иное 
означало бы фактически атеисти-
ческую цензуру на представление 
знаний о религии и Церкви в рос-
сийской школе.

Другое дело, что разговор на 
уроке в светской школе о Правосла-
вии как о «нашей» вере и традиции 
не может распространяться на всех 
несовершеннолетних учащихся без 
согласия их законных представите-
лей — родителей, семьи ребёнка. 
Но если такое согласие в той или 
иной фиксированной форме полу-
чено (в рамках эксперимента вы-
бор модуля ОПК, в иных случаях 
индивидуальные или коллективные 
письменные заявления родителей), 
то учитель по ОПК имеет полное 
право, рассказывая о Православии, 
обращаться к учащимся с позиции: 
это наша вера, культура, наши цен-
ности, традиции.

Очевидно, что ОПК должны пре-
подавать учителя, являющиеся пра-
вославными христианами по свое-
му вероисповеданию. Учить основам 
православной культуры должны пра-
вославные люди, светские учителя в 
светских школах, прошедшие подго-

товку с участием представителей или 
специалистов от Церкви, сознающие 
свою принадлежность к Церкви и по-
лучившие от церковной организации 
соответствующую формальную реко-
мендацию (конфессиональное пред-
ставление или тому подобное).

5. Что означает выбор ОПК для 
учащегося и его родителей, семьи.

Православие является неотъемле-
мой частью истории и культуры рус-
ского народа, духовно-нравственным 
ядром русской культуры и поэтому 
никакое полноценное познание рус-
ской культуры и приобщение к ней 
невозможно без получения систе-
матических знаний о Православии, 
истории и культуре Русской Право-
славной Церкви. Поэтому даже люди, 
далёкие от Церкви, но стремящие-
ся к тому, чтобы хорошо знать и по-
нимать историю и культуру наше-
го Отечества, не могут не проявлять 
интерес к Православию, православ-
ной культуре, истории христианства, 
к тем вечным нравственным ценно-
стям, которые оно хранит и которые 
являются актуальными в современ-
ности.

Русский народ фактически ро-
дился как историческая нация под 
Ликом Христа, и мы не преувели-
чим, если скажем, что Россия, кото-
рую мы знаем сегодня от Балтики 
до Тихого океана, создана, прежде 
всего, трудами и подвигами множе-
ства поколений православного рус-
ского народа. Поэтому и сегодня 
опора на Православие, отечествен-
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ные традиции и культуру даёт воз-
можность для формирования пра-
вильных ориентиров в процессах 
образования и воспитания подрас-
тающего поколения.

Можно отметить также, что со-
держание учебного предмета по пра-
вославной культуре в целом, и даже 
в узких рамках модуля и учебника 
по ОПК в составе комплексного кур-
са «Основы религиозных культур и 
светской тики», имеет многочислен-
ные межпредметные связи с содер-
жанием основных школьных гумани-
тарных дисциплин: русского языка, 
литературы, истории (как всеобщей, 
так и особенно историей России). Из-
учение православной культуры явит-
ся серьёзным подспорьем в общем 
гуманитарном образовании, позво-
лит лучше и легче учиться по гума-
нитарным дисциплинам.

В собеседованиях, выступлени-
ях перед родителями, избравшими 
для своего ребёнка изучение ОПК, 
целесообразно указывать на то, что 
таким выбором семья фактически 
декларирует или свою принадлеж-
ность к Русской Православной Церк-
ви или, по крайней мере, предпочти-
тельное отношение к православной 
христианской традиции, культуре, 
ценностям. Во всяком случае, это 
означает согласие и желание, что-
бы их ребёнок изучал историю и 
традиции Православия, имел воз-
можность свободно и добровольно 
приобщаться к православной куль-
туре, традиции. Если семья, роди-

тели, не согласны чтобы их ребё-
нок открыл свой разум и сердце 
для Христовой Истины, сохраня-
емой в церковной ограде, без чего 
немыслим никакой компетентный 
разговор о православной культуре и 
православное духовно-нравственное 
воспитание, то лучше подождать и 
не записываться на ОПК.

Родители школьника, избрав-
шие для него изучение ОПК, долж-
ны сознавать, что это может потре-
бовать от них помогать ребёнку в 
освоении нового для него предме-
та, внимательно и бережно отно-
ситься к его чувствам и эмоциям, 
связанным с этим предметом, по-
стараться уделить отдельное вре-
мя на общение с ребёнком именно 
по вопросам изучения им Право-
славия.

Также родители должны сознавать, 
что их обязанностью является выяс-
нить и ясно представлять себе, кто и 
что будет преподавать их ребёнку по 
ОПК в школе. Надо ознакомиться с 
пособием, познакомиться и с учите-
лем, который будет вести ОПК, выяс-
нить его личное отношение к предме-
ту, квалификацию, а при возможности 
уровень и качество знаний им право-
славной христианской традиции. И 
если станет очевидно, что для учите-
ля это просто дополнительная нагруз-
ка, а сам он абсолютно равнодушен 
к Православию или будет вынужден 
«перебегать» по разным группам для 
преподавания ОПК, исламской куль-
туры, этики и т.д. по очереди — надо 
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заявить об этом директору школы и в 
епархию. И потребовать дать для пре-
подавания ОПК подготовленного учи-
теля именно по ОПК, кандидатура ко-
торого согласована с епархией.

Здесь особая ответственность 
ложится на церковные семьи, цер-
ковных родителей, которые могут и 
должны помочь другим родителям из 
своего класса или своей школы со-
риентироваться. При явных призна-
ках того, что назначенный учитель 
по ОПК сам далёк от православной 
традиции, не разделяет основных 
ценностей Православия, тем более, 
если он выступает с антицерковных 
позиций, именно религиозная часть 
родителей должна в первую очередь 
добиваться его замены.

Родители могут потребовать, что-
бы кандидатуры учителей ОПК (как 
и учителей по другим предметам, 
модулям) не назначались админи-
страцией, а рассматривались и об-
суждались в органах школьного са-
моуправления, на школьных советах, 
конференциях, по крайней мере, на 
родительских собраниях в классах, 
чтобы выбор таких учителей был 
согласован с родителями учащих-
ся. На таких собраниях родители 
сами или с участием представите-
лей епархии могли бы высказать-
ся по предлагаемым кандидатурам 
учителей, принять или отвергнуть 
какие-то из них, предложить свои 
кандидатуры.

6. Роль родителей, семей, граж-
дан в преподавании ОПК в рамках 

эксперимента и в целом в изучении 
православной культуры в школах.

Введение преподавания ОПК в 
рамках обязательной части школь-
ной программы требует большей 
самоорганизации родительского 
коллектива в школах, а также вза-
имодействия епархии с родителя-
ми школьников.

Желательно постепенное фор-
мирование в каждом образователь-
ном учреждении родительского акти-
ва из числа родителей школьников, 
выбравших для своих детей изуче-
ние ОПК.

Периодически желательно 
проводить собрания полномоч-
ных представителей родителей 
учащихся, изучающих ОПК от 
школ в округе, городе, регионе. 
На таких собраниях с участием 
руководства епархиальной комис-
сии по преподаванию ОПК могут 
обсуждаться вопросы:

• тематики и содержания роди-
тельских собраний в школах по во-
просам проведения эксперимента, 
преподаванию ОПК;

• информирования родителей в 
школах о новых государственных 
и церковных документах, матери-
алах по эксперименту и целом по 
вопросам преподавания ОПК в ре-
гионе, стране;

• поддержки родителями ини-
циатив и предложений епархии 
по вопросам оптимизации препо-
давания ОПК в рамках экспери-
мента и др.;
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• взаимодействия школ, учите-
лей ОПК в данной школе с ближай-
шими церковными приходами;

• организации проведения ме-
роприятий с целью подведения про-
межуточных итогов преподавания 
ОПК в рамках экспериментально-
го курса;

• исследования епархиаль-
ной комиссией мнений родителей 
школьников о преподавании ОПК 
и других предметов комплексно-
го курса, проведения анкетирова-
ний, опросов учащихся, учителей, 
родителей;

• ознакомления родителей с со-
держанием комплексного курса в 
целом и программой по ОПК, ме-
тодическим обеспечением, новы-
ми пособиями;

• обеспечения школы учителя-
ми по ОПК, качество их подготов-
ки и участие в ней церковных пред-
ставителей и специалистов;

• профилактики возникновения 
проблемных, конфликтных ситуа-
ций в школах в связи с преподава-
нием ОПК и комплексного курса в 
целом и участия, в случае их воз-
никновения, в их конструктивном 
разрешении и др.

Оптимальная модель церковно-
общественного взаимодействия в 
процессе апробации комплексно-
го курса, которую надо постепенно 
выстраивать, должна включать пол-
номочного представителя родите-
лей, выбравших для изучения ОПК 
в каждой школе, их объединение 

и координацию при кураторстве 
епархии на всех уровнях (район, 
регион). В составе епархиальной 
комиссии по ОПК и эксперимен-
ту также должны быть представ-
лены родители.

Преподавание ОПК в объёме 
всего фактически менее 35 часов 
(учитывая общие уроки в начале 
и в конце учебника) в настоящее 
время создаёт проблемы, угрожа-
ющие достижению тех результа-
тов эксперимента, которые ожи-
дают от него семьи, сознательно 
избирающие ОПК, православное 
сообщество.

В числе проблем, о которых долж-
ны знать родители и совместно с епар-
хиальными комиссиями стараться их 
преодолевать, следует выделить:

• размывание конфессиональ-
ной идентичности ОПК как само-
стоятельного учебного предмета по 
истории и культуре Русской Право-
славной Церкви, сведение его к одно-
му из разделов (модулей) фактиче-
ски сравнительно-религиоведческого 
курса, не способного решать зада-
чу духовно-нравственного воспи-
тания детей (курс ОРКиСЭ сводит-
ся к одному из его модулей — по 
религиоведению);

• подмена цели преподавания 
ОПК: вместо изучения истории и 
традиций Православия в связи с ми-
ровоззренческим и культурным са-
моопределением, выбором семьи, 
приобщения ребёнка к духовно-
нравственной культуре Правосла-
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вия, в чём и заинтересованы ро-
дители школьников — воспитание 
взаимного уважения представителей 
разных религий, культур и т.п.;

• подготовка учителей по всем 
модулям одновременно, а не полно-
ценная подготовка учителей по каждо-
му из предметов (модулей) отдельно, 
по религиозным культурам — обяза-
тельно с участием специалистов ре-
лигиозных конфессий и на основе 
одобренных конфессиями программ 
подготовки;

• исключение из участия в апро-
бации комплексного курса учите-
лей, имеющих опыт преподавания 
ОПК, недопущение их к подготовке 
в качестве наставников (тьюторов) 
и непосредственно учителей ОПК 
в школах. Это фактически противо-
правные «запреты на профессию» 
по признаку отношения граждан к 
религии. Представителям епархий 
вместе с активом родителей надо 
противодействовать таким явлени-
ям на местах;

• исключение церковных и 
светских православных специа-
листов от участия в разработке 
содержания образования по ОПК 
(прежде всего в материалах ново-
го ФГОС общего образования) и 
содержания программ подготов-
ки учителей в центре (в Акаде-
мии повышения квалификации 
и профессиональной переподго-
товки работников образования) 
и некоторых регионах. Позиция 
Русской Православной Церкви со-

стоит в том, что в преподавании 
ОПК могут использоваться только 
учебники, пособия, любые иные 
образовательные материалы, ко-
торые разработаны при участии 
организаций Русской Православ-
ной Церкви или успешно прошли в 
них конфессиональную эксперти-
зу на предмет соответствия исто-
рическим и культурным традици-
ям Русской Православной Церкви. 
Любые другие пособия и образова-
тельные материалы не рекоменду-
ются для использования при пре-
подавании ОПК. Церковь не может 
отвечать за их содержание, они 
могут не соответствовать обра-
зовательным целям преподавания 
ОПК, содержать искажённые све-
дения о Православии, нести вред 
духовно-нравственному развитию 
ребёнка в понимании православной 
христианской традиции. Родители 
должны быть предупреждены об 
этом, инициативно интересовать-
ся тем, каким образом кандидату-
ра учителя по ОПК согласована с 
церковными организациями, какие 
пособия для учащихся использует 
или планирует использовать учи-
тель по ОПК, какие методические, 
вспомогательные пособия, мате-
риалы он использует или ему ре-
комендуют использовать для его 
подготовки.

Желательно предложить роди-
телям, которые выбрали для из-
учения их детьми ОПК, взаимо-
действовать на постоянной основе 
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с епархией по вопросам расши-
рения преподавания ОПК в рам-
ках существующих возможностей 
школьной программы. Епархия 
может принять участие в созда-
нии общественного объединения 
родителей (как и методического 
объединения учителей православ-
ной культуры) в рамках муници-
пального образования, региона, 
епархии. Всё это поможет раз-
вивать преподавание православ-
ной культуры в школах и за счёт 
ресурсов вариативной части Ба-
зисного учебного плана (в новом 
стандарте общего образования — 
части, формируемой участника-
ми образовательного процесса), 
занятий дополнительного обра-
зования, воспитательных меро-
приятий, праздников православ-
ной христианской направленности 
для желающих участвовать в них 
семей, учащихся, учителей.

Помощь родителей, родитель-
ских объединений учителям в пре-
подавании ОПК в школах может 
быть максимальной в проведении 
внеурочных занятий и внешколь-
ных мероприятий.

8. Перспективы преподавания 
ОПК после завершения федерально-
го эксперимента в 2011 г. и в про-
цессе введения нового стандарта 
общего образования (ФГОС).

Православная общественность 
и Русская Православная Церковь 
выражают солидарное убежде-

ние в том, что преподавание ОПК 
по выбору в рамках основной, обя-
зательной части школьной програм-
мы перспективе должно быть обе-
спечено по всем годам обучения 
ребёнка в школе.

Это во многом будет зависеть 
от формирования у родительского 
сообщества устойчивого понимания 
того, что только опора на отечествен-
ные традиции и культуру сможет 
дать правильные ориентиры в об-
разовании и воспитании молодого 
поколения в российской школе.

В качестве переходного этапа 
к полноценному изучению ОПК 
по всем годам обучения можно 
ввести преподавание религиоз-
ных культур и этики по выбору 
хотя бы один год на каждой сту-
пени общего образования, например 
в 4, 7 и 10 классах в течение всего 
года, один учебный час в неделю. 
Такие предложения подготовлены 
и будут переданы в Министерство 
образования и науки РФ.

Промежуточные итоги экспе-
римента свидетельствуют, что пре-
подавание религиозных культур 
по выбору одобряют большинство 
родителей. По данным опроса роди-
телей во всех регионах-участниках 
апробации, проведённого по заказу 
Общественной палаты Российской 
Федерации в 2010 года, в школах 
не фиксируются каких-либо кон-
фликтов или противостояний на ре-
лигиозной или национальной почве, 



14

более того — отмечается более бла-
гоприятная нравственная атмосфе-
ра. Главную цель введения новых 
предметов родители видят в духовно-
нравственном воспитании ребёнка, 
получении им систематических зна-
ний о культуре и традициях своей 
семьи, своего народа. Одновремен-
но большинство отмечает, что дети 
стали более внимательно и уважи-
тельно относится к вере, культу-
ре, мировоззренческим особенно-
стям своих товарищей, проявляют 
больше интереса к духовным во-
просам и нравственной тематике. 
Лишь 1% из опрошенных родите-
лей высказались за то, чтобы пре-

подавание новых предметов огра-
ничивалось только одним учебным 
годом. Организация постоянного вза-
имодействия Церкви, школы и ро-
дительского сообщества позволит 
успешно преодолеть все трудно-
сти и вернуть в нашу школу тра-
диционное духовно-нравственное 
образование народов России, тем 
самым восстановить воспитатель-
ные функции школы, повысить уро-
вень общественной морали в стране, 
обеспечить не только «самосохра-
нение», но и возрождение нашего 
народа, устойчивое развитие Рос-
сийского государства.
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