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MODELS OF RELIGIOUS EDUCATION
IN RUSSIA AND THE EUROPEAN COUNTRIES
IN CONTEXT OF INFORMATIZATION

Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотреть особенности ре�
лигиозного образования в России и европейских странах в условиях активной
информатизации общества. В контексте проблемы виртуализации религии
проанализированы различные модели религиозного образования в средней
и высшей школе стран Европы.

Ключевым методом представленного исследования является компаратив�
ный анализ, позволяющий сравнить модели религиозного образования в Рос�
сийской Федерации и странах Европы. В качестве эмпирической базы исполь�
зованы аналитические обзоры, доклады экспертного сообщества России и
Европы, большой корпус научных публикаций отечественных и зарубежных
авторов по проблемам влияния информатизации на религиозность.

Рассмотрены базовые подходы к религиозному образованию в России, Ве�
ликобритании, Германии, Италии, Польше, Испании, странах Скандинавии
и Балканского региона. Отмечено, что на настоящий момент не существует
единой европейской модели религиозного образования, и можно выделить
четыре его базовых типа (светский, конфессиональный, неконфессиональный,
смешанный).

Отмечено усиление влияния информационных технологий на религиоз�
ную сферу за последние двадцать лет. Этот процесс затронул и педагогиче�
скую сферу, что проявилось в «медиатизации религии». В рамках образовате�
льного процесса перед педагогом встала необходимость повышения своей
цифровой компетентности, овладения новыми инструментами цифровой сре�
ды и онлайн�коммуникации.

Ключевые слова: религиозное образование, информатизация, онлайн'тех'
нологии, образование в Европе, молодежь.

Abstract. The article attempts to consider the features of religious education
in Russia and European countries in the conditions of active informatization of so�
ciety. In the context of the problem of religion virtualization, various models of
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religious education in secondary and higher education in European countries are
analyzed.

The key method of the presented research is a comparative analysis, which
allows comparing the models of religious education in Russian Federation and
Europe. Analytical reviews, reports of the expert community of Russia and Europe,
a large body of scientific publications of domestic and foreign authors on the im�
pact of informatization on religiosity are used as an empirical basis.

The article examines the basic approaches to religious education in Russia,
Great Britain, Germany, Italy, Poland, Spain, the countries of Scandinavia and
the Balkan region. It is noted that at the moment there is no single European model
of religious education, and four basic types of religious education can be distin�
guished (secular, confessional, non�confessional, mixed).

There is an increase in the inf luence of information technology on the reli�
gious sphere over the past 20 years. This process also affected the pedagogical
sphere, which manifested itself in “mediatization of religion”. As part of the educa�
tional process, this circumstance puts before the teacher the need to improve their
digital competence, master new tools of the digital environment and online commu�
nication.

Key words: religious education, informatization, online technologies, education
in Europe, youth.

Введение

Религия, являясь важным элементом культуры, выступает в качест�
ве фактора социализации и оказывает влияние на формирование цен�
ностных ориентаций подрастающего поколения. Религиозная социали�
зация — важный инструмент восприятия духовных ценностей как для
отдельных индивидов, так и различных социальных групп. Она продолжа�
ется на протяжении всей жизни человека и носит универсальный харак�
тер. Наибольшее значение этот процесс имеет для молодежи в возрасте
14—35 лет.

Социализация рассматривается в данном случае как ведущая со�
ставляющая воспитания, представляющего собой систему целенаправ�
ленных воздействий на личность [9]. Религиозная социализация может
быть понята в рамках единого процесса социализации и инкультура�
ции, который обеспечивает вхождение человека в социум [20]. Это слож�
ный многокомпонентный процесс, одним из важнейших элементов ко�
торого является религиозное образование [2]. В настоящей статье мы
рассматриваем проблему религиозного образования в общеевропейском
контексте.

Образование как элемент культуры преследует важную цель — вос�
производство социокультурного бытия. Образовательная функция куль�
туры подразумевает воспитание полноценной личности через систему
символов, обычаев, традиций. Постиндустриальное (информационное)
общество расширяет сферу морального регулирования и границы лич�
ной свободы индивида, модифицирует нравственные качества личности,
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изменяя ее мировоззренческую и ценностную направленность [18]. Особен�
но сильно этому процессу подвержены представители молодого поколения.

Цель статьи — сопоставление различных моделей религиозного обра�
зования в России и странах Европы в контексте информатизации совре�
менного общества.

Необходимо подчеркнуть, что религиозное образование в рамках на�
стоящего исследования рассматривается как процесс изучения различных
теоретических и историко�философских аспектов религии (преимущест�
венно христианства) в светских образовательных учреждениях — так на�
зываемое обучение о религии (learning about religion).

Материалы и методы

Помимо общенаучных методов авторами применяется компаратив�
ный анализ с целью сопоставления различных моделей религиозного
образования в европейских странах и России. При подготовке статьи был
изучен широкий корпус статей отечественных и зарубежных авторов,
в частности публикации британских, немецких, итальянских, испанских
специалистов в области религиозного образования. Важным источни�
ком стали аналитические обзоры и доклады европейских экспертов в об�
ласти религиозного образования.

Результаты исследования

На настоящий момент не существует единой европейской модели ре�
лигиозного образования. Можно говорить лишь об общеевропейских тен�
денциях и характерных особенностях. Модели преподавания религии
в системе среднего и высшего образования стран Европы различаются
по характеру церковно�государственных отношений в образовательной
сфере. Можно выделить четыре базовых типа: светский, конфессиональ�
ный, неконфессиональный и смешанный.

В светской модели (Франция, Словения, Нидерланды) школа пол�
ностью отделена от церкви, знакомство с отдельными фактами о рели�
гии происходит в рамках изучения истории, обществоведения, этики и
других предметов. В конфессиональной модели религиозное образование
реализуется в рамках определенной религиозной традиции (например,
католицизма в Италии и Польше). Проведение уроков о религии может
осуществляться представителями духовенства. В рамках неконфессиональ'
ной модели (Скандинавские страны) религиозное образование осуществ�
ляется только государством, при этом помимо основной конфессии кон�
кретной страны (например, лютеранства в Дании) на уроках изучаются
факты, касающиеся других религий. В смешанной модели религиозное
образование осуществляется государством в сотрудничестве с религи�
озными объединениями (Великобритания, Германия). Религиозное об�
разование в России также может быть отнесено к смешанной модели,
так как представители церкви принимают участие в разработке учебных
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программ, пособий, курсов, при этом процесс религиозного образования
осуществляется государством.

В связи с усилением в последние годы миграционных процессов осо�
бую актуальность для европейских стран приобретает проблема изуче�
ния теоретико�методологических основ иных религий, в первую очередь
ислама и мусульманских традиций. В рамках политики мультикультура�
лизма в Италии, Испании и других странах Европейского союза ислам�
ские исследования рассматриваются в широком контексте изучения меж�
дународных отношений, культуры и истории [41].

Важным фактором в процессе религиозного образования в средней
и высшей школе в последние годы является феномен информатизации
общества и распространения интернет�технологий. Европейские социо�
логи еще с начала 2000�х гг. исследуют феномен «медиатизации религии»,
который заключается во влиянии медиасреды на религиозные практики,
идентичности и дискурсы.

В целом проблема виртуализации религии и постепенного размы�
вания границ между онлайн� и оффлайн�пространствами — актуальная
проблема для многих стран, вне зависимости от моделей религиозного
образования. Перед педагогами в этой связи встает задача овладения но�
выми информационными технологиями и внедрения элементов онлайн�
образования в педагогический процесс.

Обсуждение

Термин «религиозное образование» (religious education) может подра�
зумевать как обычный школьный предмет о религии, так и образование
в рамках определенной религиозной системы. Ф.Н. Козырев характери�
зует его как предметную область, связанную с изучением и преподава�
нием в школе различных тем религиозного содержания [10]. При этом
следует отметить, что сам термин «религиозное образование» не исполь�
зуется в официальных документах европейских политических и общест�
венных организаций (Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ),
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и др.).
Там используются такие выражения, как «религиозное измерение меж�
культурного диалога в образовании» или «религиозное измерение меж�
культурного образования» [23].

Модели и подходы к преподаванию в области религии в школе в
странах Европы различаются:

отношением к существующему религиозному многообразию — экс�
клюзивизм, инклюзивизм, плюрализм;
характером церковно�государственных отношений и роли религи�
озных организаций в образовательной сфере — конфессиональное
и неконфессиональное образование;
целями, которые преследует «религиозное образование» («обучение
внутрь религии» — learning into religion, «обучение из религии» —
learning from religion, «обучение о религии» — learning about religion и
«обучение через религию» — learning through religion);
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географическо�конфессиональным принципом, связанным с исто�
рическими особенностями распространения того или иного направ�
ления христианства;
способом организации образования — сепаративное и интегративное
религиозное образование [23].

В настоящем исследовании мы применяем типологию, предложенную
М.М. Шахнович и обусловленную характером государственно�конфес�
сиональных отношений в той или иной стране [22].

Светский тип

Яркий пример данного подхода — Франция. Светскость (la� �cite´) яв�
ляется фундаментальным принципом французской системы школьного
образования. Отдельные факты о религии (le fait religieux) изучаются
в рамках других гуманитарных дисциплин: истории, искусствоведения,
французского языка, обществоведения (граждановедения) [32]. При этом
речь идет не о содержании и толковании религий, а об их вкладе в соци�
альные и экономические изменения в обществе. На этих занятиях уче�
ники и студенты могут узнать факты об истории иудаизма, о развитии
ислама или доминировании католической церкви в Средние века, но
они никогда не будут обучены религиозной практике, богослужениям и
таинствам.

Ученик вводится не в сакральное содержание религиозных течений,
а лишь знакомится с позитивным вкладом той или иной религии в раз�
витие человеческой цивилизации. Так, например, при изучении ислама
учителя не рассказывают учащимся о содержании Корана, а знакомят их
с влиянием ислама на политическое развитие средиземноморского ре�
гиона, распространение алгебры, астрономии, медицины, географии и
других наук [30]. То есть основной фокус внимания направлен на социо�
культурное наследие религии.

Религиозное образование полностью запрещено в государственных
школах Франции, однако частные католические школы имеют право про�
водить уроки по религиозному просвещению, если содержание учебной
программы не противоречит государственному законодательству. Рели�
гиозная свобода учащихся обеспечивается здесь тем, что они могут от�
сутствовать на занятиях в школе, если это необходимо для совершения
богослужения или празднования какого�либо события.

Схожая модель действует в образовательной системе Словении, в ко�
торой с 1952 г. полностью отменено религиозное образование в государст�
венных школах и упразднены теологические факультеты в университетах.
Лишь в начале 1990�х гг., после распада социалистической Югославии,
в школах был введен факультативный курс «Религия и этика», который
преподается в 7—9�м классах [24].

Система религиозного образования в Нидерландах, основанная на
принципах религиозного плюрализма и мультикультурной терпимости,
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предоставляет различным этническим и религиозным группам свободу са�
мовыражения и позволяет вносить свой вклад в формирование культурной
идентичности будущего гражданина Королевства Нидерландов. В сильно
секуляризованном голландском обществе (более 60% населения не отно�
сят себя ни к одной религии) конфессиональное воспитание было заменено
во многих религиозных школах мировоззренческим образованием в основ�
ном лишенным религиозного содержания [42].

В связи с тем, что около 75% голландских школ — частные, они имеют
право преподавать вероисповедание той религиозной организации, ко�
торая является их спонсором. В школьной программе особое внимание
уделяется вопросам терпимости к религиозным и этническим различиям
мультикультурного голландского общества. Каждая конфессия, признан�
ная государством, может иметь собственные школы [5].

Уровень вовлеченности учеников в религиозное образование зави�
сит от желания родителей. Например, некоторые школы предлагают толь�
ко расширение фактической составляющей о религии на уроках, а дру�
гие практикуют «религиозное начало дня» (religious start of the day),
когда учителя и ученики собираются вместе, чтобы помолиться перед
уроками [36].

Конфессиональный тип

Ярким примером данной модели является Италия, где религиозное
образование находится в компетенции религиозных организаций и носит
конфессиональный характер. В данной системе ответственность за под�
готовку и отбор преподавателей, составление учебных планов и утверж�
дение учебных материалов возложена на местные религиозные общины.
При этом в итальянских школах изучение религии как культурного фе�
номена («образование о религии») развито все еще слабо. На уровне
университетов религиозное образование отсутствует, богословские фа�
культеты в университетах упразднены с конца XIX в.

Около 90% учащихся государственных школ принимают участие в
занятиях по католическому религиозному образованию (L’insegnamento
della Religione cattolica, IRC). Установлены два урока религиозного обу�
чения в неделю в начальной и средней школе и один урок в старших
классах [27].

Учителей в сфере католического образования выбирает местный епис�
коп из списка лиц, прошедших подготовку по богословским и церков�
ным дисциплинам и выигравших региональный конкурс. Все учителя по
религии не только обладают профессиональной лицензией, как и другие
учителя, но также должны получить от местного епископа специальное
разрешение, которое признает их пригодность к преподаванию [28].

Италия является преимущественно католической страной, более 80%
итальянцев исповедуют католицизм. При этом в последние три десяти�
летия значительно усилился процесс иммиграции, в стране стало про�
живать больше представителей других национальностей и конфессий.
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Религиозное разнообразие — один из ведущих факторов общественного
развития современной Италии.

В целом вся европейская цивилизация в настоящее время пережи�
вает глобальный вызов по сохранению своей культурной и религиозной
идентичности, поэтому религиозное образование подрастающего поко�
ления приобретает особое значение [35].

Одной из наиболее религиозных стран в современной Европе явля�
ется Польша. Соцопросы показывают, что около 95% населения страны
идентифицируют себя как верующие или сильно верующие, 54% посе�
щают церковь от одного до трех раз в неделю, 69% заявляют, что молятся
каждый день или минимум раз в неделю. Согласно ст. 53 Конституции
Польши 1997 г., родители имеют право на религиозно�нравственное вос�
питание своих детей в соответствии со своими убеждениями [12].

С начала 1990�х гг. и по настоящее время в польских школах про�
водятся уроки по религии. Учителем может быть только представитель
местной религиозной общины (католического прихода), как правило,
это либо ксендзы местных костелов, либо монахини. Значительная часть
занятий проводится в школьных аудиториях, однако уроки, связанные
с проведением богослужений и таинств, могут проходить в культовых
сооружениях — костелах, церквях и др. [43].

Религиозное образование считается неотъемлемой частью школьной
программы, поэтому все сопутствующие расходы (подготовка классных
комнат, дидактические пособия, зарплата учителей) в государственных
школах финансируются государством, в негосударственных — частично
государством, частично за счет средств спонсоров и родителей.

Формально уроки по религии не являются обязательными. Родите�
ли имеют право написать заявление об отказе, и тогда их ребенок будет
посещать уроки по этике (если такие входят в программу школы) или
проводить время в школьной библиотеке. Однако на практике подавля�
ющее большинство польских школьников посещают уроки по религии.

Неконфессиональный тип

Данная модель наиболее характерна для скандинавских стран. В Шве'
ции гуманитарное образование направлено на формирование демокра�
тического, мультикультурного и плюралистического общества с равными
возможностями для всех меньшинств — так называемая школа для всех
(school for all) [8]. Этот подход нашел свое отражение и в религиозном
образовании. С первых уроков шведские школьники получают знания
не только о лютеранстве — доминирующей конфессии в Швеции, но и
других ветвях христианства, а также о не христианских религиях (ислам,
индуизм, буддизм). Содержание религиозного образования состоит в том,
что учащиеся расширяют, углубляют и развивают свои знания о рели�
гиях, мировоззренческих и этических моделях, а также о различных их
интерпретациях и толкованиях.

Изучение религии в средней и старшей школе связано с исследова�
нием феномена «другого», так как большинство школьников не иденти�
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фицируют себя с какой�либо религией, рассуждая по принципу «Посколь�
ку я швед, я — не религиозен». Среди молодых людей, родившихся в Шве�
ции, преобладают такие рассуждения: «Религия — это то, во что люди
верили раньше, в давние времена, когда они не знали ее лучше. Теперь
мы знаем и понимаем гораздо больше» [40].

В Дании религиоведение также носит неконфессиональный харак�
тер, но имеет ряд отличий от шведской модели. С середины XIX в. Люте�
ранская церковь в Дании именуется как «народная церковь» (folkekirken)
и играет важную роль в самоидентификации граждан этой страны. Этот
феномен общественной жизни датчан оказал большое влияние на систе�
му религиозного образования школьников и студентов. Школьный урок
по изучению религии — «Знание о христианстве» — проводится один раз
в неделю с 1�го по 10�й класс.

В начальной и средней школе изучение христианства тесно связано
с такими дисциплинами, как «этика» и «гражданственность» и рассмат�
ривается как часть воспитания подрастающего поколения в качестве
граждан и гармонически развитых личностей. В старшей школе и уни�
верситетах религиозное образование вписывается в более широкий гу�
манитарный дискурс, в который входят различные сведения по истории,
социологии и философии [5]. Несмотря на изучение широкого спектра
различных религиозных доктрин и философских систем, в центре рели�
гиозного образования в Дании стоит лютеранская (народная) церковь,
ее история, философия и социокультурное наследие [8].

Смешанный тип

Предполагает наличие элементов как конфессиональной, так и не�
конфессиональной моделей. В частности, в Великобритании предлагает�
ся только примерная учебная программа по религиозному образованию
(The non�statutory national framework for religious education), остальные
компоненты учебной программы принимаются местными властями в за�
висимости от культурно�религиозных особенностей того или иного ре�
гиона страны [38].

Для учащихся колледжей и университетов разработан курс Critical
Religious Education (CRE), который включает широкий спектр сведений
по философии, теологии и религиоведению [25]. Особый случай — рели�
гиозное воспитание в частных школах�пансионах (например, колледжи
Лэнсинг, Итон). В разных регионах Великобритании могут различать�
ся как сами изучаемые религиозные традиции, так и их последователь�
ность [7].

В Германии практически в каждом государственном и частном вузе,
имеющем религиоведческие и теологические факультеты, существуют ка�
федры религиозной педагогики. Конфессиональное (протестантское и
католическое) религиоведение преподается в школах и гимназиях, при�
чем в одних федеральных землях этот предмет является обязательным
(может быть заменен этикой), а в других (например, Берлин и Бранден�
бург) может быть выбран факультативно [26].
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В приходах осуществляется насыщенная мероприятиями програм�
ма для школьников, юношества и молодежи. В университетских городах
созданы студенческие общины, имеющие, как правило, собственного пас�
тора [11]. В Германии издается ряд религиозных и педагогических жур�
налов и функционирует более десятка религиозных образовательных
учреждений. В университетах существуют кафедры религиоведения и
теологии [39].

В Испании существуют разные подходы к религиозному образованию
в государственных и частных школах. Государственные школы идеологи�
чески нейтральны и свободны, там можно выбрать курс религии, в основ�
ном католической, но также евангелистской и исламской — на доброволь�
ной основе [31]. Частные школы финансируются родителями учеников,
имеют право насаждать свои собственные ценности и нормы, религиозные
или нет. При этом их идеалы должны уважаться учителями, учениками
и их родителями [34].

В Сербии с 2001 г. ведется преподавание религии и альтернативных
предметов в начальных и средних учебных заведениях. С возвращением
предмета «Закон Божий» фактически произошла смена идеологий —
на смену идеям марксизма и социализма пришла новая религиозная он�
тологическая платформа. Число учащихся начальных и средних школ,
посещающих уроки о религии, в последние годы выросло. Если в 2010 г.
эти уроки посещали 49,4% учащихся, то к 2017 г. — уже 59,1% [3].

Инициаторы введения в сербских школах «Закона Божьего» были на�
целены на ускорение демократизации общества, развития культуры диа�
лога и религиозной толерантности, которая должна стать противовесом
религиозному фундаментализму и узкому национализму [17].

Российская модель

К смешанному типу религиозного образования можно отнести и
Россию. В связи с тем, что в постсоветский период религиозная вера
и церковь перестали рассматриваться как маргинальное явление, одним
из важных факторов повышения эффективности образования стал по�
иск оптимальных форм и уровней обогащения содержания образова�
тельного процесса религиозной тематикой. Принято выделять две ступе�
ни религиоведческого образования: изучение религии в высших учебных
заведениях в соответствии со стандартами профессионального образо�
вания и изучение религии в общеобразовательной школе в соответствии
со стандартами общего среднего образования [14].

С начала 1990�х гг. происходил поиск оптимальных форм инкорпори�
рования религиозной тематики в образовательный процесс, руководство
Русской православной церкви (РПЦ) высказывалось о введении «Закона
Божьего» в школах. В некоторых учебных заведениях началось препода�
вание данной дисциплины, однако в 1993 г. Министерство образования
пресекло подобную практику [15].
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С 1 сентября 2012 г. во всех российских школах в 4—5 классах был
введен комплексный курс «Основы религиозных культур и светской эти�
ки» (ОРКСЭ), включающий шесть модулей (Основы православной куль�
туры, Основы исламской культуры, Основы буддийской культуры, Осно�
вы иудейской культуры, Основы религиозных культур народов России,
Основы светской этики), из которых родители (законные представители)
школьника могут выбрать один.

По сведениям Минобрнауки РФ, в целом по стране к осени 2012 г. свет�
скую этику выбрали 42,7% школьников, православную культуру — 31,7,
основы мировых религиозных культур — 21,2, основы исламской, буддий�
ской, иудейской культур — 4,0, 0,4 и 0,1% соответственно.

Согласно ст. 87 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273�ФЗ, к учебно�методическому
обеспечению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направ�
ленных на получение обучающимися знаний об исторических и куль�
турных традициях мировой религии (мировых религий), привлекаются
соответствующие централизованные религиозные организации [21]. Сле�
дует отметить, что данная новация в образовательном процессе породи�
ла активную дискуссию как в обществе, так и во власти.

Что касается изучения религии в высшей школе, то с 2014 г. в россий�
ских университетах реализуется федеральный образовательный стандарт
по специальности «Теология», предполагающий трехуровневую систему:
бакалавриат, магистратура, аспирантура. По состоянию на июнь 2020 г.
образовательные программы по теологии реализуются в 30 вузах Россий�
ской Федерации, в 21 светском и 9 конфессиональных. В подавляющем
большинстве случаев это христианская теология, исключением являются
лишь несколько вузов. Так, в Башкирском государственном университете
преподается исламская теологическая традиция, в Бурятском государст�
венном университете — буддийская [6].

Ряд исследователей добавляют дополнительную ступень в религи�
озном образовании России — специальное (приходское) образование,
реализуемое в пространстве религиозной общины. Оно отличается от
академической теологии тем, что задачи, связанные с поддержанием ре�
лигиозной жизни общины, превалируют над задачами собственно педа�
гогическими или научными [10].

В таблице дается сравнение ключевых особенностей моделей рели�
гиозного образования в европейских странах и России.

Религия и информатизация

Процесс глобальной информатизации общественной жизни посред�
ствам развития компьютерных технологий и создания новых методов
обмена данными оказывает существенное влияние на все сферы жизни
общества, в том числе и религию. Под влиянием информатизации соци�
альной среды происходит трансформация религиозности [13]. В евро�
пейских странах этот процесс начался раньше, чем в России.
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Европейские социологи с начала 2000�х гг. исследуют феномен «ме�
диатизации религии». Он заключается во влиянии на религиозные прак�
тики, дискурсы и образовательные модели медиасреды, подвергающей
их преобразованию и вместе с тем впитывающей религиозные смыслы.
Один из авторов данной концепции С. Хьявард отмечал, что медиатиза�
ция предполагает многомерные трансформации религии, выражающиеся
в изменении религиозных текстов, практик и отношений, характера са�
мой веры в современном обществе [29]. В последние годы наблюдается
широкий запрос пользователей на религиозный контент: сайты епархий,
монастырей, храмов, блоги священников, лекции и проповеди. В като�
лическом мире у Интернета даже появился свой покровитель — святой
Исидор — христианский ученый, энциклопедист, автор 20�томной «Эти�
мологии» [1].

Если на начальных этапах информационные технологии внедрялись
в религиозную сферу с целью ускорения и упрощения коммуникации
верующих (форумы представителей отдельных конфессий), то сегодня
наблюдается процесс «виртуализации религии», когда церковный ри�
туал может осуществляться непосредственно в Сети и технически орга�
низуется не священником, а специалистом в области информационных
технологий, который программирует возможные действия пользователя
и следующие за ними изменения (подобно компьютерной игре) [4].

В русскоязычном сегменте Интернета появляются онлайн�церкви, где
каждый желающий с помощью клика может поставить свечу перед несу�
ществующей в реальности иконой [19]. Сайты по религиозной тематике
предлагают различные интерактивные формы взаимодействия: участие
в голосовании или опросе, онлайн�коммуникацию с другими посетите�
лями, общение на форуме [13]. При этом исследователи отмечают, что
влияние Интернета и социальных сетей на религиозность молодежи про�
является в распространении идей «религиозного синкретизма» — соеди�
нения, смешения и переплетения структурно�содержательных компо�
нентов религиозного сознания, культово�обрядовых практик и доктрин,
отдельных фактов о религии [33].

По проблемам влияния интернет�технологий на религиозность и ре�
лигиозное образование следует отметить аналитический обзор «Религия
и Интернет» (Religion and Internet), подготовленный ведущими социолога�
ми и религиоведами со всего мира. Авторы обзора отмечают кардиналь�
ные изменения, произошедшие в религиозной сфере в условиях активно�
го развития информационных технологий, и даже заявляют о феномене
«евангелизации киберпространства». Предметом научного исследования
становятся темы, которые еще 5—10 лет назад было сложно себе предста�
вить: цифровой (диджитал) католицизм, религиозное самоопределение
в эру Facebook (экстремистская организация, запрещенная на территории
РФ), ислам в режиме онлайн, активность женщин�буддисток в Интернете
и т.д. [37].

В России церковные организации в последние годы активно исполь�
зуют онлайн�среду для реализации просветительских проектов. Особую
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актуальность этот процесс приобрел в период пандемии COVID�19, когда
многие сферы интеллектуальной деятельности перешли в дистанционный
формат. Так, РПЦ создала в социальной сети «Одноклассники» проект
«Поговори со священником», в рамках которого священники отвечали
на вопросы пользователей с помощью видеозвонков. Православный Свя�
то�Тихоновский гуманитарный университет разработал образовательную
программу «Основы Православия» для обучения через Интернет продол�
жительностью 15 недель. В аннотации курса отмечено, что преподаватели
помогают учащимся разобраться в современном изобилии святоотече�
ской и богословской литературы и сориентироваться в информационном
поле православных сайтов.

Сотрудники Патриаршего центра духовного развития детей и моло�
дежи при Даниловом мужском монастыре г. Москвы в 2022 г. разработали
Православный интернет�курс (продолжительность — 4 месяца). Нема�
лый интерес у пользователей вызывают и виртуальные туры по храмам,
которые посредством сферических 3D�панорам дают возможность любо�
му пользователю, в том числе школьнику, увидеть храмовые пространства,
иконы, виртуально «прогуляться» по окрестностям храмов.

Обозначенные выше текстовые и аудиовизуальные материалы могут
быть использованы учителем для подготовки и проведения уроков по
основам религиозных культур и светской этики. Для создания образова�
тельного контента помимо сайтов Московской Патриархии, храмов и об�
разовательных православных курсов преподавателями и обучающимися
используются социальная сеть «ВКонтакте», телеграм�каналы, мессенд�
жер WhatsApp, видеоконтент�хостинги Youtube и Rutube.

В рамках образовательного пространства для теологов и религио�
ведов важным фактором становится освоение цифровых компетенций и
умение технически верно и целесообразно использовать возможности
компьютера для создания дидактических единиц. Программы PowerPoint
и Keynote позволяют создавать информативные мультимедийные пре�
зентации, онлайн�сервис Prezi — интерактивные презентации, программа
Sway — комбинировать текст и мультимедиа для создания веб�сайта с пре�
зентацией.

Программный комплекс Smart Notebook включает набор инструмен�
тов для учителей, позволяющих подготовить развернутые планы уро�
ков, с которыми ученики могут взаимодействовать при помощи доски
Smart Board.

С целью организации текущего контроля знаний могут быть исполь�
зованы такие сервисы, как Plickers (мобильное приложение позволяет
провести опрос класса за несколько минут) и LearningApps (онлайн�конст�
руктор различных квизов и тестов). Особо следует отметить многофунк�
циональный сервис ClassFlow, который интегрирует в себе функции инте�
рактивной доски, конструктора интерактивных уроков, тестов, опросов
и дидактических игр [16].
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Заключение

Вопрос получения религиозного образования в светском государстве
имеет значимость в контексте отделения церкви от государства, реали�
зации свободы совести, вероисповедания и принципа свободы и доступ�
ности образования. Данная проблема характерна как для России, так и
для ряда европейских стран, в которых выделяются различные модели
религиозного образования (светская, конфессиональная, неконфессио�
нальная, смешанная).

Отнесение конкретных стран к той или иной модели религиозного
образования носит условный характер, так как в каждой из стран име�
ются свои особенности, обусловленные географическими, историко�куль�
турными, экономическими и другими факторами. Подчас в одной стране
существуют серьезные различия в изучении религии в зависимости от
особенностей конкретного региона, области, провинции.

Одной из важных задач в этом направлении является выработка
единых стандартов и принципов религиозного образования в странах
Европы, при сохранении каждой страной своей этнокультурной и этно�
конфессиональной специфики. Поиск баланса между политикой муль�
тикультурализма, толернатности и мерами по сохранению своей куль�
турно�религиозной идентичности — ключевой вызов для европейской
системы образования на данный момент. Этот вызов актуализируется
в свете интенсивной иммиграции в страны Европы носителей иных кон�
фессиональных и культурных традиций в последние десятилетия, прежде
всего исламской.

В этой связи активная информатизация общества носит амбивалент�
ный характер. С одной стороны, расширение доступа к информации от�
крывает новые возможности для интеллектуального развития учителей
и обучающихся, с другой стороны, этот процесс влечет за собой серьез�
ные риски искажения и деформации традиционных ценностей. Развитие
информационно�коммуникационных технологий оказывает существен�
ное влияние на организацию образовательного процесса, ставит перед
педагогами задачу формирования цифровых компетенций и цифровой
культуры. Перед преподавателями открываются неограниченные возмож�
ности в доступе к информации, составления образовательных модулей
и презентаций, подкрепления текстов аудио� и видеорядом. Вместе с тем
возрастает необходимость в дополнительной верификации сведений, ис�
пользовании официальных и проверенных сайтов, избегании сомнитель�
ных онлайн�ресурсов, широко распространившихся в последние годы.
Данное обстоятельство актуализируется в связи с бурным развитием
технологий искусственного интеллекта и нейросетей.

В России инструменты онлайн�образования и цифровой контент при�
менительно к религиозному образованию используются преимущест�
венно на уровне высшей школы — в рамках изучения теологии в кон�
фессиональных и светских вузах на специализированных факультетах.
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Однако отдельные элементы религиозного контента (например, виртуаль�
ные туры по храмам, презентации по истории православия и других рели�
гий) могут применяться учителем в рамках школьного курса по основам
религиозных культур и светской этики. На наш взгляд, изучение религии
на современном этапе следует выстраивать на уровне знакомства с раз�
личными конфессиональными группами, а постижение религиозных за�
конов и традиций осуществлять через социокультурное наследие религии,
изучение культуры и символов, а не через навязывание религиозной иден�
тичности.
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