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ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА:  
ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ ФЕНОМЕНА 
(ФИЛОСОФСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования феноме-
на теологической компетентности учителя. Теологическая компетентность 
как социально-педагогический феномен функционирует в образовательно-вос-
питательном пространстве образовательных организаций и направленно 
формируется в условиях дополнительного профессионального образования пе-
дагога / воспитателя.  

На основе анализа отечественной и зарубежной научной литературы 
автором представлено в первом приближении понятие теологической компе-
тентности учителя, необходимо утверждаемой в качестве квалификационной 
характеристики педагога-профессионала.  

Автором проанализированы и систематизированы основные компоненты 
(базовые компетенции), составляющие феномен теологической компетентно-
сти педагога, понимаемого как «новообразование личности». На основе её 
формирования возможно повышение качества преподавания предметов «Осно-
вы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». 

Философско-образовательный аспект исследования теологической ком-
петентности педагога заключается в теоретико-методологической опоре на 
ценностно-смысловые концепты / культурно-исторические константы, со-
ставляющих ментальную основу цивилизационного развития России. 

Abstract. The article presents the results of a study of the phenomenon of theo-
logical competence of a teacher. Theological competence as a socio-pedagogical 
phenomenon functions in the educational space of educational organizations and is 
purposefully formed in the conditions of additional professional education of the 
teacher/educator. 

Based on an analysis of domestic and foreign scientific literature, the author 
presents, as a first approximation, the concept of theological competence of a teacher, 
which must be approved as a qualifying characteristic of a professional teacher. 

The author has analyzed and systematized the main components (basic compe-
tencies) that make up the phenomenon of theological competence of a teacher, under-
stood as a «new formation of personality». Based on its formation, high-quality 
teaching of the subjects «Fundamentals of Religious Cultures and Secular Ethics» 
and «Fundamentals of the Spiritual and Moral Culture of the Peoples of Russia» is 
possible. 

The philosophical and educational aspect of the study of the theological com-
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petence of a teacher lies in the theoretical and methodological reliance on value-se-
mantic concepts / cultural-historical constants that form the mental basis of the civi-
lizational development of Russia. 
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Теологическая компетентность педагога: научно-теоретические и на-
учно-практические вопросы. Анализ зафиксированных в современных Феде-
ральных государственных образовательных стандартах целевых ориентирах 
предметных областей (а в 2023 г. они утверждены министерством просвещения 
в качестве учебных предметов в основной школе) «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» и «Основы духовно-нравственных культур народов Рос-
сии», их примерных рабочих программ и предметного содержания имеющихся 
учебников выявляет среди прочих и проблему готовности учителя к решению 
когерентных им педагогических задач. Это подтверждается и в ходе обучения 
педагогов в системе дополнительного профессионального образования – на 
курсах повышения квалификации преподавателей, реализующих в образова-
тельных организациях основное содержание данных учебных предметов. Пока-
затели входного контроля, осуществляемого при реализации программ подго-
товки педагогов к преподаванию религиозных культур, убедительно свидетель-
ствуют об отсутствии у педагогов аутентичных знаний религиозных культур и 
неумении продуктивно использовать имеющиеся дидактические материалы и 
иные актуальные методические ресурсы указанных предметов в образователь-
но-воспитательной практике.  

В этом смысле проблема формирования теологической компетенции пе-
дагога, реализующего новые школьные предметы идейно-мировоззренческого 
содержания выступает на первый план – как в практическом смысле, так и с 
точки зрения её углублённого теоретического осмысления. Тем более что, мы 
помним, паспорт научной специальности «Теология» (шифр специальности: 
26.00.01 – Теология) был одобрен президиумом Высшей аттестационной комис-
сии при Министерстве образования и науки Российской Федерации ещё в 
2015 г. [7], признав, таким образом, актуальным научно-теоретическое освоение 
вопросов теологии, в том числе в образовательно-воспитательном пространстве 
современной России. 

Исходя из вышесказанного, общая научная формулировка теологической 
компетенции педагога и определение её как социально значимого феномена 
важны не только для преподавателей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР», но и для 



учителей других предметов, для классных руководителей, воспитателей и 
советников директоров образовательных организаций по воспитанию, 
занимающихся вопросами направленного духовно-нравственного, гражданско-
патриотического и иного рода воспитания обучающихся [8, с. 120-125]. Это 
необходимо и для формирования в их сознании и поведении устойчивых основ 
общероссийской гражданской идентичности, в т.ч. в рамках реализации указа 
Президента России о сохранении и укреплении традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей [21], а также в контексте социально-
философского и философско-образовательного осмысления пространства 
русского мира [14, с. 7-15]. 

Историографические аспекты определения теологической компе-
тентности педагога: философско-образовательное осмысление. Изучение 
научной литературы свидетельствует, что ряд отечественных исследователей 
пытается осмыслить роль теологической компетентности для личностной и 
профессиональной готовности учителя. Например, О.В. Розина подчеркивает её 
значимость для формирования различного рода специфических субкомпетенций 
преподавателя религиозных культур, к числу которых относятся, в частности: 
наличие личного духовного развития педагога, умение устанавливать взаимо-
связь между ценностно-смысловыми ориентирами и феноменами православной 
культуры, наличие цельного мировоззрения и конфессионального самоопреде-
ления, владение кругом понятий и вопросов, связанных с православной культу-
рой и пережитыми педагогом, как в личном опыте, так и в профессиональной 
деятельности [19, с. 7-12].  

В.И. Слободчиков полагает, что именно теология может помочь учителю 
«ответить на предельные вопросы о назначении человека, о базовых ценностях 
его жизни, о предельных смыслах его бытия» [20]. Таким образом, автор фик-
сирует ценностно-смысловые аспекты компетентностно-ориентированного под-
хода к изучению особенностей социально-индивидуального взаимодействия в 
пространстве образования [1, с. 3-8]. В.Ф. Давыденко в своё время выделял три 
функциональных роли теологии в педагогической деятельности учителя: 1) от-
вет на ценностно-смысловые вопросы, не связанные с наукой; 2) устранение 
противоречия между стремлениями человека к совершенству и дисгармониче-
ской реальностью; 3) преодоление противоречия между стремлением человека 
к прекрасному, желанием человека созерцать всё сущее в формах, соответству-
ющих их идеям и наличной действительностью [2]. Такого рода функциональ-
ное измерение теологии как социокультурного феномена и в настоящее время 
заслуживает исследовательского интереса.  

Исследование компетентности имеет не только узко педагогическую, но и 
методологически более широкую направленность, например, – философско-ис-
торического, историко-философского или философско-образовательного пла-
нов. Ю.М. Резник, приводя слова Н.Я. Данилевского о нежелании русского на-
рода вмешиваться в то, «в чем он считает себя не компетентным», отмечает, что 
не стал бы «идеализировать характер русского человека, приписывая ему рав-
нодушие к власти и нежелание участвовать в революциях и иных делах, в кото-
рых он недостаточно компетентен. Будущее, до которого Данилевский так и не 



дожил, показало, что русские люди … оказались способны к разрушению ду-
ховных и политических основ общественной жизни, которыми так дорожил 
русский мыслитель» [15, с. 51]. В этом высказывании видится важным под-
тверждение нашей мысли о том, что компетентность справедливо понимать не 
только как индивидуально-личностный, но и социальный феномен, и даже про-
тянутый в истории российской цивилизации.  

Тем более, он может быть убедительно использован в плане социально-
группового измерения – в т.ч. в профессиональном образовательно-воспита-
тельном пространстве. Кроме того, вопрос социально-политической компетент-
ности – как одной из сущностных характеристик русского народа, его государ-
ственного сознания, этатизма [17], которая, не может быть полностью совмеще-
на с компетентностью теологической, тем не менее, имеет с ней общие черты. 
Поскольку его содержание в самой полной мере развёртывается в образователь-
но-воспитательном пространстве и имеет мощные мировоззренческие основа-
ния ментального плана [11, с. 3-10], полагаем возможным утверждать о тесной 
связи самых различных компетентностей субъекта, проходящих становление в 
системе образования. 

Зарубежный опыт теолого-педагогического освоения образовательно-
го пространства: категориально-понятийный аспект. Для отечественного 
научно-образовательного пространства вопросы теоретического освоения и 
практической апробации теологии как науки являются относительно новыми, 
поэтому опора на германский опыт представляется вполне уместной в теорети-
ко-методологическом и философско-образовательном плане, но с непременным 
учетом в этом сравнительном процессе принципа культуросообразности. 

Ряд западных исследователей рассматривает теологию во взаимосвязи с 
профессиональными компетенциями / компетентностями учителей, рассуждая в 
т.ч. о её структуре. Х. Мендл, например, использует выражение «теолого-рели-
гиозно-образовательная компетентность» и выделяет следующие компоненты: 
навыки рефлексии религиозного образования, компетенция в области религиоз-
ного образовательного проектирования, навыки поддержки религиозного обра-
зования, навыки развития религиозного образования [23]. Нам видится, что по-
нятие «навыки» выступает как недостаточное в определении компетентности 
как весьма сложного в философско-образовательном и научно-педагогическом 
плане феномена [12, с. 271-273]. Немецкий исследователь М. Фартхофер ис-
пользует выражение «теологическая компетентность» с выделением трёх её 
функциональных компонентов: теологическое знания, теологическая проница-
тельность и способность исследовать знамения времени» [22]. Приложение 
нами данной структуры компетентности к системе дополнительного професси-
онального образования педагогов показывает её недостаточность в прикладном 
плане, а для нашего исследования праксеологический аспект выступает в каче-
стве весьма существенного. 

В западной теолого-образовательной литературе встречается также выра-
жение «теолого-религиозная педагогическая компетентность» означающая «со-
вокупность навыков и способностей, необходимых для работы, готовность и 
профессиональные этические установки, которыми должен обладать учитель 



религиозного образования и которые позволяют ему конструктивно справляться 
со сложностью профессиональных ситуаций, т.е. религиозно-педагогическим 
образом». Можно встретить и выражение «теологическо-педагогическая компе-
тентность», понимаемая как совокупность профессионально необходимых на-
выков и умений, готовность и профессиональные этические установки, кото-
рыми обладает учитель религии [24]. Категориально-понятийная детерминация 
такого сложного социально-индивидуального феномена, как теологическая 
компетентность видится необходимой, как в содержательном, так и в функцио-
нальном плане – в качестве терминологической основы настоящего исследова-
ния, а также для углублённого её понимания и прикладного использования.  

В российской профессионально-педагогической и философско-образова-
тельной традиции также существует множество различных трактовок феноме-
на «компетентность». Небезынтересны и мнения исследователей, которые свя-
зывают компетентность с человеком, понимая компетентность как личностное 
свойство, включающее и личностное отношение к предмету деятельности. В 
частности, интересна точка зрения Н.М. Борытко, который писал: «первое, что 
характеризует компетентность – это способность субъекта реализовывать в дея-
тельности его ценностные установки» [2, с. 67]. Впрочем, понимая, что всякий 
индивидуально-личностный феномен необходимо имеет и социально-групповое 
измерение, аксиологическое содержание компетентности (в т.ч. теологической) 
справедливо рассматривать социально-культурный феномен, функционирую-
щий в т.ч. в пространстве исторической темпоральности. 

На взаимосвязь компетентности и ценностной сферы указывает и Дж. Ра-
вен, утверждающий, что «…рост компетентности неразрывно связан с системой 
личных ценностей. Поэтому выявление ценностных ориентаций индивида, ока-
зание ему помощи с целью более ясного их осознания, расширения ценностных 
конфликтов и оценки альтернатив представляет основу любой программы раз-
вития компетентности» [13, с. 187]. Учитывая, значительный ценностный по-
тенциал религиозных культур и аксиологический характер воспитательной де-
ятельности педагога, представляется необходимым учитывать фактор взаимо-
связи наличных ценностных ориентиров педагога (основанных на устойчивых 
в ментальном смысле ценностно-смысловых концептах, культурно-историче-
ских константах) и уровня сформированности его теологической компетентно-
сти.  

Особенности структурно-содержательного наполнения теологиче-
ской компетенции педагога: первое приближение. В стандартах по подготовке 
учителей к преподаванию религии в Германии, широко употребляется термин 
«теолого-религиозно-педагогическая компетентность». Данная компетентность 
состоит из пяти базовых компетенций и двенадцати субкомпетенций. Их можно 
рассматривать в качестве ориентиров формирования нашего (в нашем случае – 
православного христианского) освоения западных идей теологической компе-
тенции педагога для последующего их «приложения» к современному россий-
скому культурно-образовательному пространству. 

Рефлексия компетентности в области религиозного образования предпо-
лагает способность размышлять о собственной религиозности и профессио-



нальной роли и способность дистанцироваться от собственных действий. Ком-
петенция в области религиозного образования связана со способностью теоло-
гически и религиозно-дидактически адекватно понимать центральные темы ре-
лигиозного образования, дидактически относиться к другим конфессиональ-
ным, религиозным и идеологическим формам жизни и мышления, интерпрети-
ровать и декодировать религиозные аспекты современной культуры и др. 

Навыки поддержки религиозного образования предполагают адекватное 
восприятие религиозного образования, а также компетентность в педагогиче-
ской диагностике, навыки консультирования и оценки в области религиозного 
образования. Навыки религиозного образования основываются на повышении 
собственной теологической грамотности педагога. Дискурсивная компетенция, 
включающая в себя навыки межконфессионального диалога и 
сотрудничества [24] сопоставима с социокультурной компетентностью субъекта 
образования, принятой в отечественной педагогической науке. 

Понятно, что исследовательские позиции ученых разнообразны. Это сви-
детельствует, с одной стороны, о фрагментарности и эпизодичности ситуации 
подготовки учителя к работе с религиозными культурами, а с другой, – о необ-
ходимости последовательного и системного ознакомления их с теологическим 
знанием, о выработке умений использовать теологическое знание для решения 
воспитательных и педагогических задач в условиях современной школы.  

Цивилизационный контекст становления теологической компе-
тентности: теоретико-методологическое осмысление. Таким образом, ак-
туализируется выявленная нами проблема разработки теоретических основ 
формирования теологической компетентности у педагогов, преподающих 
предметы «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духов-
но-нравственных культур народов России», особенно в той части, где речь идет 
о выявления особенностей содержательного понимания: что есть теологиче-
ская компетентность и каковы её компоненты. Это и является сегодня одной из 
главных задач нашего исследования.  

В философско-методологическом плане мы исходим из того, что цивили-
зационные ценности человека складываются между высшим, «метафизиче-
ским» уровнем, конституирующим его бытие в целом, и «страновым», или на-
циональным уровнем. Именно эти ценности связывают сознание представите-
лей больших национальных культур, стремящихся к образованию наднацио-
нального духовного единства. …человек сам определяет свои цивилизационные 
предпочтения» [18, с. 76]. В этом методологически убедительном пространстве 
помещаются наши размышления о культивировании индивидом собственных 
значимых для него компетенций, в т.ч. теологической, актуальной как в практи-
ческом отношении, так и в философско-образовательном плане. 

Освоение теологической компетентности педагогом (а мы предполагаем, 
что впоследствии она может быть востребована и в более широком обще-
ственно-государственном смысле…) предполагает твердую идентификацион-
ную опору на ценности и смыслы, составляющие ментальную основу [9] ци-
вилизационного развития современной России. Это концептуально значимо, в 
том числе с точки зрения освоения педагогом-практиком темпорально устой-



чивых культурно-исторических констант российской цивилизации.  
Теологическая компетентность как педагогическое новообразование в 

«картине мира» педагога-профессионала. В рамках работы системы допол-
нительного профессионального образования нам видится необходимым по-
мочь слушателям почувствовать себя уверенно в пространстве религиозной 
культуры. Мониторинг, в течение ряда лет проводимый нами на базе Волго-
градской государственной академии последипломного образования [4, 
с. 21-26], показал, что большая часть слушателей, уже реализует предметные 
области «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственных культур народов России», у них начал складываться индивиду-
альный подход, педагоги разрабатывают и вводят в практику собственные ме-
тодики. Роль курсов в таком ключе связана с актуализацией имеющегося / на-
копленного опыта и поддержке усилий заинтересованных педагогов, а также с 
ознакомлением их с новыми методиками преподавания.  

Конечно, реализация учебных предметов «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» в об-
разовательных организациях ещё не утвердилась должным образом. В числе 
основных проблем можно отметить, что ещё не сформировано устойчивое по-
ложительное мнение о данных предметах ни у родителей обучающихся, ни у 
многих педагогов, не написаны учебники, а выбор модулей «ОРКСЭ» в чет-
вёртом классе меняется каждый год. Всё это создаёт проблемные условия учи-
телю, в которых он призван осуществлять профессиональную деятельность 
качественно и эффективно. В этой связи курсы повышения квалификации, нам 
видится, должны научить педагога осуществлять непрерывный мониторинг 
ситуации, выявлять предпочтения родительского сообщества, в т.ч. религиоз-
ные настроения, выстраивать воспитательный процесс с учётом уровней нрав-
ственности воспитанников, отношения родителей детей к религии и духовно-
нравственным ценностям православной культуры [5, с. 88-93]. Регулярная ре-
флексия собственной педагогической практики позволит педагогу избежать 
ошибок, провалов, сохранить деликатность в организации изучения религиоз-
ных культур. Это видится важным в рамках процесса направленного формиро-
вания его профессиональной картины мира, в т.ч. с точки зрения системного и 
последовательного содержательного наполнения им своей личной теологиче-
ской компетентности [10, с. 50-55]. 

Отечественный исследователь С.А. Манукова в ходе изучения процесса 
формирования идейно-нравственной готовности студентов педагогических ву-
зов, вводит весьма интересное, в т.ч. в философско-образовательном плане, а 
потому востребованное понятие «новообразование личности», которое вклю-
чает в себя субъективное отношение к педагогической деятельности, идейную 
и практическую готовность к её реализации, подкреплённую значимыми нрав-
ственными мотивами. С точки зрения автора личностные новообразования 
могут находиться в мировоззренческом, когнитивном, мотивационном, эмоци-
онально-волевом и операционально-технологическом компоненте готовности 
выпускника вуза [6]. Такого рода содержательное наполнение теологической 
компетенции как социально-индивидуального феномена и научного понятия в 
значительной степени обогащает и упорядочивает его ценностно-смысловое 



пространство, а с другой стороны – усложняет процесс его последовательного 
освоения в ходе образовательно-воспитательной деятельности. 

Понятие «новообразование личности» видится нам вполне уместным в 
т.ч. ходе курсовой подготовки учителя к организации изучения школьниками 
вопросов религиозных культур. У педагога, действительно, появляются ранее 
не имевшие места свойства и качества, например: умение декодировать фено-
мены культуры и социальные процессы с точки зрения теологии, способности 
отстаивать сам факт наличия религиозных культур в пространстве образова-
тельной организации, способности отвечать на предельные экзистенциаль-
ные вопросы и осмысливать / транслировать религиозный опыт человече-
ства. Все они могут быть вполне обоснованно рассмотрены как составляющие 
теологической компетентности педагога. 

Подведение итогов. Проведённое нами исследование позволяет предло-
жить заинтересованному научно-образовательному сообществу авторское по-
нимание теологической компетентности учителя как совокупности мировоз-
зренческого, когнитивного, мотивационного, этического и профессионально-
педагогического компонентов, содержащих личностные новообразования необ-
ходимые для осуществления педагогической деятельности на ценностно-смыс-
ловых основах религиозных культур. Такого рода концепт может стать основой 
формулировки и разработки авторской модели формирования теологической 
компетентности педагогов как практики в системе дополнительного професси-
онального образования. 
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