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Аннотация. Православный пастырь протоиерей Александр Мень общепризнан выдающимся 

отечественным деятелем, глубоким научным исследователем и активным подвижником духовной 

культуры. Он жил и творил в позднюю советскую эпоху, где все более явственно нарастала социокуль-

турная и нравственно-мировоззренческая дестабилизация в жизни общества. Богословское, религиоз-

но-философское и научное наследие Александра Меня, а также его нравственно-патриотическое служе-

ние были направлены к сдерживанию дестабилизации. И по сей день его гуманистическое наследие 

актуально. Оно практически востребовано развивающейся духовной культурой постсоветского обще-

ства, религиоведением и светской системой государственного и муниципального образования. Основ-

ная цель статьи – обосновать актуальность, социокультурную и педагогическую значимость гумани-

стического наследия Александра Меня. Рассмотренный просветительский и педагогический опыт 

Александра Меня, в основе которого были поставлены диалог и толерантность, позволяет увидеть ми-

ровоззренческие и методологические основы гуманистической педагогики. В статье рассмотрены не 

только теоретические аспекты наследия Александра Меня в образовательной области. Но на примере 

профессиональной деятельности в педагогике показана практическая значимость методов и принци-

пов гуманистического наследия Александра Меня, продуцирующие формирование климата доверия, 

открытости, взаимного понимания и гражданского сотрудничества между различными мировоззренче-

скими стратами в малых социальных группах (учебных группах профессионального колледжа). Игно-

рирование этих методов и принципов порождает напряжения, конфликты, насильственные противо-

стояния и проявления экстремизма. Рассмотренный в рамках данной статьи целый ряд аспектов рели-

гиозно-исследовательского, педагогического и гуманитарного наследия Александра Меня могут 

способствовать более углубленному пониманию социокультурной значимости его воззрений, идей и 

концептов, а также самого феномена личности Александра Меня. 
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Президент В. В. Путин назвал Александра Меня «наиболее ярким и достойным предста-

вителем Русской православной церкви, духовное, творческое, богословское наследие которого 

«с годами не утратило своей значимости и актуальности» [20]. Будучи авторитетным богосло-

вом, историком религии и религиозным философом, А. Мень углубленно занимался исследова-

ниями культуры. Особенно его интересовали мир духовности и с ним связанные практики, тра-

диции, сообщества, учения, а также выдающиеся духовные мыслители. Его исследовательская, 

просветительская и нравственно-патриотичная деятельность до настоящего времени остается 

важной темой гуманитарного знания. По признанию зарубежных исследователей, А. Мень 

стремился к глубокому мировоззренческому осмыслению и разрешению противоречивых 

гражданственных тенденций российского социума [например, см. 33]. Его энциклопедичное 

наследие по сей день актуально и востребовано нашим светским государством и светской си-

стемой государственного и муниципального образования. Хотя в его наследии нет специальных 

педагогических сочинений, но оно пронизано академичной толерантностью1 и обильно насы-

щено методологическими и этико-психологичными аспектами педагогики2. 

                                                 

© Копылов Олег Владимирович, 2023 
1 Толерантностью (от латинского tolerantia – терпение) уже после смерти А. Меня стали легально обо-

значать терпеливое понимание и отношение к чувствам, чужому мнению, вере и мировоззрению друго-

го человека. Однако пастырское, мировоззренческое и патриотично-просветительное служение А. Меня 

уже многими десятилетиями ранее было пронизано реальной толерантностью [см. 16]. 
2 Таковые аспекты, в частности, представлены в его сочинениях: «Мировая духовная культура», «Трудный 

путь к диалогу», «Александр Мень отвечает на вопросы», а также в его опубликованных беседах и лекци-

ях. Педагогическими аспектами насыщены и его богословские исследования по гомилетике – учению о 
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Некоторые аспекты богословского, проповеднического и просветительского служения, 

а также биографии Меня сравнительно обстоятельно освещены в ряде популярных изданий и 

в воспоминаниях его ближайшего окружения. Однако его реально значимый вклад в исследо-

вание религии, развитие культуры, формирование гражданственности и патриотизма, мето-

дологические и этико-психологические аспекты педагогики пока получил лишь фрагментар-

ное отражение в отечественных и зарубежных научных изданиях. 

Наиболее значимыми и ценными являются исследования известных отечественных и за-

рубежных философов, историков и религиоведов – С. С. Аверинцева, К. М. Антонова, А. А. Мирго-

родского, Е. Б. Рашковского, К. Ю. Петровой, О. В. Хазанова и Т. Г. Скороходовой. Так, С. Аверинцев 

в статьях «Миссионер для племени интеллигентов» [1], «На вершине – крест» [2], «Правосла-

вие», «Христианство в XX веке» [3, с. 346–357; 640–699] определяет значимый вклад А. Меня в 

православную культуру, указывает на сложности в интерпретации ряда публикаций мысли-

теля и на необходимость переосмысления его наследия. Философско-религиоведческий ана-

лиз К. М. Антонова весьма удачно, хотя и весьма сжато,3 характеризует исследовательское 

наследие Меня. Украинский исследователь А. А. Миргородский в публикациях «Религиоз-

но-философские взгляды священника Александра Меня» [15] и «Толерантность в контексте 

религиозно-философского синтеза Александра Меня» [17] предлагает фрагментарный обзор 

религиозно-философской концепции Меня и его толерантных проявлений. Историк филосо-

фии Е. Б. Рашковский в статье «Владимир Соловьев и Александр Мень в динамике российской 

истории» [26] указывает на близость культурно-гуманистических воззрений Меня мировоз-

зрению Владимира Соловьева. Диалогичный метод познания в творчестве Александра Меня 

подвергают анализу историки К. Ю. Петрова и О. В. Хазанов [22]. Понимание инорелигиозных 

традиций и непредвзятость Меня при исследовании духовной культуры Востока глубоко изу-

чена востоковедом Т. Г. Скороходовой [29]. 

Актуальны зарубежные исследования творчества Меня. Такова статья «Александр Мень 

и русская религиозная мысль в постсоветской ситуации» [33], опубликованная в Оксфорд-

ском справочнике по русской религиозной философии. Авторы статьи – Катерина К. Бауэр и 

Тим Ноубл (Экуменический институт теологического факультета Карлова университета в 

Праге). Чешские исследователи считают Меня главным представителем русской религиозной 

философии в СССР во второй половине XX в. (постсталинский период). Анализируя основные 

богословские концепты А. Меня, они указывают на их духовную связанность с открытостью 

миру и людям, а также на возможность «сотворчества» между Богом и человечеством. По-

дробно охарактеризованы концепты А. Меня о свободе и творчестве, составляющие основное 

содержание его богословской антропологии и богословия культуры. 

Время трагической гибели Александра Меня (сентябрь 1990 г.) было для советского 

государства периодом переломным, породившим новые надежды и ожидания в массовом со-

знании. Размышляя об изменении мировоззренческой атмосферы в Отечестве и переходе от 

атеистического к светскому государству, А. Мень полагал, что от «секуляризации государства 

выигрывает весь наш народ в целом». Он был твердо убежден в том, что светское государство 

способно надежно защитить гуманистические ценности и свободу совести граждан. При этом, 

полагал он, законодательство и нормы морали будут содействовать единению граждан, по-

строенному на веротерпимости [15, с. 133]. 

Поэтому значим представленный в данной статье анализ накопленного в постсовет-

ском обществе опыта взаимоотношения государства с религией (в том числе с нашей круп-

нейшей конфессией – православием). Анализ содействует также поиску наиболее эффектив-

ных гражданственных подходов к этноконфессиональным проблемам. А. Мень был убежден, 

что в постсоветском обществе «не административные манипуляции и не обожествление вла-

сти, а нравственный рост людей» станет решающим фактором для всех сфер жизни [15, 

с. 133–135]. Гуманистическое наследие А. Меня и его гражданственный подход к взаимосвязи 

государства и религии позволяют глубже осмыслить и позитивно разрешить ныне сложив-

шуюся противоречивую ситуацию в преподавании объективных знаний о религии в светских 

школах современной России. 

                                                                                                                                                         

пасторской и проповеднической деятельности. «ГОМИЛЕТИКА, по сути своей, очень близка педагогике», – 

констатирует изданные в Екатеринбурге В. С. Безруковой «Основы духовной культуры» [8, с. 480]. 
3 Например, не затронута его педагогическая деятельность, связанная с гражданским образованием. 
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Ведя широкую просветительскую и образовательную деятельность,4 А. Мень продук-

тивно размышлял и над проблемами образования. В том числе над вопросом взаимосвязи 

школы и религии, составляющими фундамент религиозного образования.5 Формирование 

мировоззрения россиян и педагогическая деятельность требуют четкого определения своих 
целей, содержания и методов. Но и религия как одна из исконных мировоззренческих основ 

социума направлена к воспитанию и духовному развитию человека. Она тоже претендует на 

онтологический статус в освоении духовной культуры. Поэтому А. Мень выдвигает вопрос: 
может ли пастырь, излагая знания о религии в широкой аудитории, опираться на академич-

ные (небогословские) основания своей деятельности? Или он обязан обращаться за благо-

словением к церкви как хранительнице «истинных знаний» о религии? 

В одном из своих интервью, критикуя атеизм советской школы, А. Мень заявляет, что 
она обязана воспитывать у учащихся духовные ценности. «Но без Бога не получится», заявля-

ет интервьюер С. Соловьев. А. Мень возражает: «Да, трудно говорить о религии без отсылок к 

Абсолюту, однако религия в школе не должна быть навязанной» [13]. А. Мень настаивает не 

только на преподавании в школе объективных знаний о религии, но и на обязательном раз-
делении религиозной и светской педагогики. 

Такое разделение сегодня особенно необходимо, поскольку в государственных и муни-

ципальных школах РФ законодательно закреплена система светского образования. Здесь за-
метим: официально в СССР школа тоже называлась светской. Но в действительности она и 

советская педагогика демонстрировали антирелигиозную школу, в которой образ религии 

составлял смесь враждебности и невежества [27]. Вследствие воинственной атеистической 

пропаганды в советской школе ее выпускники понятия «светское» и «атеистическое» отож-
дествляли как синонимы [30]. Потому же – и ввиду инерции массового сознания – некоторые 

верующие россияне на начальных этапах формирования РФ и модернизации образования 

опасались, что светская школа и теперь останется антирелигиозной. Но для таких опасений 

нет никаких оснований. После стремительного развала СССР с его воинствующими идейными 
установками и навязыванием безбожия в постсоветском государстве решительно введена 

действительная свобода совести и убеждений. 

Опираясь на современную классификацию в религиоведении [24], уточним понятия 
«религиозная школа», «антирелигиозная школа» и «светская школа». Религиозная школа – 

самая ранняя форма педагогической деятельности. Она предназначена к восприятию и вос-

питанию религиозной веры у учащихся. Она также формирует у них навыки защиты и рас-

пространения своего вероисповедания. Поныне эта форма образования неотделима от куль-
товой жизни православия и других конфессий с их ведомственными учебными заведениями, 

в том числе приходскими школами6. Религиозная школа, как правило, исключает свободу ми-

ровоззренческого выбора для учащихся. 

Антирелигиозная школа – образовательный институт, в котором процесс обучения и 
воспитания направлен на формирование у выпускников предвзятости и нетерпимости по от-

ношению к религии. Такая школа была важным элементом системы атеистического воспита-

ния в СССР. Навязывая учащимся одиозные представления о религии, она отрицала наличие в 
религии многих общечеловеческих ценностей культуры и морали. 

Светская школа близка к методологическим и толерантно-академичным требованиям 

А. Меня о необходимости представлять школьникам объективные знания о религии и обяза-

тельно разделять религиозную и светскую педагогики. В светской школе, независимо от ин-

                                                 
4 Проявляя интерес к теории и практике образования, в конце 80-х гг. XX в. А. Мень открыл воскресную 

школу в подмосковной Новой деревне, а осенью 1989 г. основал Общедоступный православный универ-

ситет и вел там занятия. Его публичные лекции звучали в институтах, школах и столичных Домах куль-

туры. Он тесно сотрудничал с наиболее влиятельными средствами массовой информации: радио и те-

левидением. Первым из российских православных священников А. Мень на Пасху 1990 г. провел пуб-

личное выступление перед многотысячной поликонфессиональной аудиторией в спортивном 

комплексе «Олимпийский». 
5 Религиозное образование (Religious education) – принятое обозначение различных подходов к препо-

даванию знания о религии в школе. На наш взгляд, более правильно обозначить эту сферу деятельно-

сти не как религиозное, но как религиоведческое образование [см. 25, 32]. 
6 По данным Русской Православной Церкви, на 2004 г. при ней действовали 9468 воскресных школ, из 

них в самой России – 4696 [19]. Помимо того, РПЦ обладает десятками собственных высших и средних 

учебных заведений. 
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дивидуальной мировоззренческой позиции учащихся, им преподают объективные знания о 

религии (история религий, их роль в общественной жизни и культуре). Такая – нейтральная к 

атеизму и теологии – форма преподавания религии исходит из признания свободы учащегося 

в выборе веры и из конфиденциальности его религиозных или атеистических убеждений. 
Светская школа составляет одно из завоеваний демократического и культурного развития 

человечества. Опираясь на академично-объективные и мировоззренческо-нейтральные ме-

тоды научной педагогики, она активно содействует реальному обеспечению свободы миро-
воззрения и совести граждан. Наиболее такая структура необходима в многонациональной и 

многоконфессиональной стране. 

Светская педагогика опирается на парадигму о религии как одном из наиболее глубо-

ких и ярких феноменов этнической и мировой культуры. Для изучения религии и понимания 
ее реального вклада в историю и культуру неприемлема атеистическая ангажированность, но 

нет нужды и в ее некритическом восхвалении. Учащимся необходимы знания о религии, сво-

бодные от негативной предвзятости и апологии. Именно в этом и состоит исходно-методоло-

гическая позиция светской школы. Объективные, непредвзятые знания, как показывает ис-
тория религиоведческого образования в ряде европейских стран [11], можно получить при 

использовании продуктивного, толерантного диалога. 

Хотя А. Мень был пастырем, искренне преданным православию, но являясь глубоко 
мыслящей личностью, он стремился к корректному диалогу с приверженцами иных мировоз-

зрений. Диалог выступал в его проповеднической и исследовательской деятельности в каче-

стве академичного инструмента в поиске истины и поддержания его мировоззренческих и 

методологических принципов [23]. В определении основы диалога Александр Мень исходил 
из парадигмы понимания и писал: «Люди обычно уподобляются слепцам из индийской прит-

чи, которые пытались определить, что такое слон, ощупывая отдельные части его тела. Ни 

интуиция, ни эмпирическое, ни логическое знание не могут охватить во всей полноте Много-

мерную Реальность. Отсюда и разнообразие, противоречивость, расхождение верований. При 
честном диалоге каждая из сторон должна отчетливо видеть эти расхождения. Иначе возни-

кает путаница, которая мало способствует взаимопониманию» [15, с. 25–26]. Это высказыва-

ние он уточняет: понимание другого в диалоге это не простое восприятие информации, но 
возможность проникнуть за систему, за знаковые символы, к которым апеллирует эта систе-

ма, для того чтобы наиболее адекватно постичь скрытый в этих системных символах смысл 

[14]. Основанный и применяемый А. Менем толерантный диалог содействовал этому пости-

жению и становлению любви и согласия в приходах этого «доброго пастыря». 
А. Мень выступал против даже скрытно-имплицитного введения религиозных идей в 

государственное образование. Такую сложную и деликатную сферу культуры и социума, как 

религия, возможно понять и освоить лишь при открытом диалогичном контакте и толерант-

ном общении, ведущим к взаимопониманию учащихся и педагога. Методы преподавания зна-
ний о религии формировались весьма разнообразно на этапах взаимоотношения нашего гос-

ударства и религии. В постсоветском обществе возникли особенно серьезные расхождения в 

понимании места религии в обществе, в школьных программах и выборе методов ее препода-
вания. Расхождения обусловлены рядом факторов: различием концептуально-методологиче-

ских позиций между участниками процесса образования и разработчиками образовательной 

политики; резким различием сложившихся методов в педагогике; некомпетентностью роди-

телей учащихся в понимании места и роли религии в общественной жизни и культуре. Из-за 
некомпетентности и отсутствия толерантного диалога между участниками образовательного 

процесса в конце 90-х гг. минувшего века возникла напряженная дискуссия. Она обостряется 

поныне, провоцируя неумение услышать и понять позицию оппонентов, тем порождая 

острую конфронтацию [5; 9; 10; 13; 18; 21; 22; 28; 31; 32]. 
Отсутствие ориентации к диалогу особенно препятствует согласию оппонентов. Неком-

петентность же многих из них – следствие серьезных упущений в образовательной и просве-

тительной деятельности, поверхностных знакомств с историей религий и лишь с ее внешни-
ми проявлениями. Религия не ограничивается своим вероучением, культом, внешней атрибу-

тикой, артефактами и архитектурой. Следует понимать значимость языка, смысл ритуалов 

религии, а также своеобразие мировидения, поведения верующих и их ценности. Такое пони-

мание требует толерантных отношений с ними. 
Некоторые религиозные деятели утверждают, что «истинное понимание» можно обре-

сти лишь при инициации религиозного способа жизни. Таковое следует осуществлять путем 
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религиозного воспитания, обучения и непосредственного воцерковления. Подобный путь к 

«истинному пониманию» реализуют верующие учащиеся религиозной школы, как правило, 

питомцы семьи, приверженцы православия или иной конфессии. Но таков путь к «истинному 

пониманию» места и роли религии в истории и культуре, разумеется, не приемлем для систе-
мы государственного светского образования. Именно в ней возможно обрести подлинно ака-

демичное понимание религии для каждого учащегося, независимо от его этноса, семейного 

отношения к религии и его мировоззренческих убеждений. 
Для А. Меня не было противоречия между наукой и религией. На его взгляд, они допол-

няют друг друга. Разумеется, некоторое понимание религии доступно любому, независимо от 

его позиции в мировоззрении. Однако подлинному пониманию и постижению религии, а 

также становлению собственных мировоззренческих убеждений содействуют гуманитарные 
и естественные дисциплины, свободные от сакральной ангажированности и опирающиеся на 

независимо-академическую парадигму. К таковым относятся: история, литература, биология, 

физика, психология, культурология, этика, эстетика и, конечно же, религиоведение. Содержа-

ние и методики этих дисциплин содействуют не только передаче знаний, но и становлению 
толерантных отношений. Эти методики используются при желании понять язык и опыт дру-

гих. «Продвинутые» учащиеся, которые начинают идентифицировать собственные граждан-

ские позиции и ценности, наиболее осознанно применяют эти методики и для обогащения 
самосознания и обеспечения готовности к практической самореализации. 

Однако с позиций толерантной педагогики все же не следует резко разграничивать 

приемы и методики «истинного понимания» с методиками светскими. Как теология, так и 

религиоведение в исследовании религии и преподавании знаний о ней применяют ряд оди-
наковых понятий и методик (вера, Абсолют, отношения и прочее), связанные с применением 

диалога [6]. Наследие А. Меня, основными мировоззренческими аспектами которого являют-

ся диалог и толерантность, значимо для религиоведения и теологии. Но на наш взгляд, его 

наследие наиболее применимо именно в нейтральной светской школе. Полагаем, что для ку-
пирования конфронтации оппонентов, снижения напряжений в выборе оптимального подхо-

да к преподаванию знаний о религии в государственной образовательной системе современ-

ной России, – также следует опираться на основные аспекты концептуально-методологиче-
ского наследия А. Меня. 

По нашему мнению, основной педагогической методологией в области духовно-нравст-

венного обучения и воспитания может быть только личностно-ориентированное обучение. 

Это педагогическая методология, центром которой стоит учащийся со своими личностными 
особенностями. Процесс обучения строится в зависимости от его возможностей, запросов и 

желаний. Это педагогика, направленная на учащегося, через организацию, кооперацию, ком-

муникацию, самовыражение, которые обеспечивают у него становление таких компетенций и 

качеств, как гражданственность и патриотизм. 
Для успешного использования предложенной методологии следует придерживаться 

определенного алгоритма в ходе педагогической деятельности: 

1. Погружение учащегося в работу (с помощью спорных вопросов, которые вызывают 
сильные эмоции и провоцируют раскол в группах, общинах и обществе в целом): 

– привлечение внимания; 

– интерес к изучаемой проблеме; 

– включение критического мышления. 
2. Использование разнообразных педагогических методов в изучении или повторении 

учебного материала. 

3. Построение диалогового пространства на занятиях (метод, с помощью которого кон-

струируется общение равных субъектов с целью обмена, осмысления и сопоставления ин-
формации). 

Применение этой педагогической методологии автор осуществил в занятиях по Осно-

вам философии и Всеобщей истории во всех группах I, II и III курса «Колледжа профессио-
нального образования ПГНИУ» в 2018–2022 гг. Диалоговое конструирование учебного мате-

риала, сформированное на основе наследия А. Меня, позволило развить у учащихся колледжа 

такие важные компетенции, как взаимоуважение и патриотизм гражданина России. 

Достичь таких результатов можно лишь в толерантном диалоге. 
Исходя из вышесказанного, мы приходим к пониманию того, что мировоззренческие 

принципы А. Меня способствуют разрешению ряда трудностей в сфере духовно-нравственно-
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го образования в Отечестве. Незаменим педагогический опыт А. Меня в применении принци-

пов диалога и толерантности, обогативший методологию духовно-нравственного обучения и 

воспитания. В частности, приобщение к строгому соблюдению прав человека. А также 

предотвращение и купирование проявлений агрессии. Поощрение уважения и понимания 
инакомыслящих. Просветительный и педагогический опыт А. Меня концептуально и эмпири-

чески насытил и усовершенствовал образовательные программы и пособия по формирова-

нию культурных и религиоведческих компетенций. 
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Abstract. Orthodox pastor Archpriest Alexander Men’ is generally recognized as an outstanding national 

figure, a deep scientific researcher and an active ascetic of spiritual culture. He lived and worked in the late So-

viet era, where socio-cultural and moral and ideological destabilization in the life of society was growing more 

and more clearly. The theological, religious, philosophical and scientific heritage of Alexander Men’, as well as 

his moral and patriotic ministry were aimed at deterring destabilization. To this day, his humanistic legacy is 

relevant. It is practically in demand by the developing spiritual culture of post-Soviet society, religious studies 

and the secular system of state and municipal education. The main purpose of the article is to substantiate the 

relevance, socio–cultural and pedagogical significance of the humanistic heritage of Alexander Men’. The con-

sidered educational and pedagogical experience of Alexander Men’, which was based on dialogue and tolerance, 

allows us to see the ideological and methodological foundations of humanistic pedagogy. The article considers 

not only the theoretical aspects of Alexander Men's legacy in the educational field. But on the example of profes-

sional activity in pedagogy, the practical significance of the methods and principles of the humanistic heritage of 

Alexander Men’ is shown, producing the formation of a climate of trust, openness, mutual understanding and 

civil cooperation between various ideological strata in small social groups (vocational college study groups). 

Ignoring these methods and principles generates tensions, conflicts, violent confrontations and manifestations 

of extremism. Considered in the framework of this article, a number of aspects of the religious research, peda-

gogical and humanitarian heritage of Alexander Men’ can contribute to a more in-depth understanding of the 

socio-cultural significance of his views, ideas and concepts, as well as the phenomenon of the personality of Al-

exander Men’. 

 

Keywords: spiritual culture, moral and patriotic service, religious studies, worldview, education and up-

bringing, secular education, dialogue and tolerance. 
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