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Введение. Статья посвящена исследованию преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР в Санкт-Петер-
бурге с точки зрения экспертов – преподавателей религиоведения и теологии в вузах Санкт-Петер-
бурга. Исследование проводилось в феврале–марте 2022 г. с использованием качественного метода 
экспертного полуструктурированного интервью. Интервьюируемые были определены в ходе целевой 
выборки. Критерии выборки были следующие: (1) все респонденты должны быть профессионально за-
няты как преподаватели религиоведения и/или теологии в вузах Санкт-Петербурга, (2) стаж препода-
вания в вузе должен быть не менее 10 лет, (3) наличие кандидатской или докторской научной степени. 

Содержание. Эксперты выделили ключевые проблемы, имеющие отношение к преподаванию 
ОРКСЭ и ОДНКНР: проблема подготовки кадров, недостатки учебно-методических материалов (пере-
избыток специальной терминологии; непонимание специфики детской аудитории; отсутствие игровых 
форм). Некоторые эксперты выразили мнение о нежелательности разбивания предмета на модули, 
также была предложена идея расширения тематики курса. Было высказано пожелание, чтобы тема-
тика ОДНКНР включалась блоками в такие предметы, как история и литература, чтобы были усилены 
межпредметные связи. Среди главных задач, которые должны решать ОРКСЭ и ОДНКНР, эксперты 
отметили следующее: (1) Основная задача – знакомство с религиозными традициями, которые есть 
в российском обществе, с историей институтов, которые являются проводниками этих традиций; это 
необходимо для формирования в сознании школьника понимания, что он живет в многоконфессио-
нальной стране и для формирования уважения к этим религиозным традициям. (2) Несколько экспер-
тов отметили аксиологическую/воспитательную задачу. (3) Формирование общероссийской граждан-
ской идентичности, которая строится в значительной степени на базовых традиционных ценностях, 
имеющих религиозные основания.

Выводы. Почти все эксперты выразили положительное отношение к преподаванию ОРКСЭ 
в общеобразовательных школах, отметив актуальность изучения этой дисциплины в поликофессио-
нальном и поликультурном сообществе, каковым является российское общество. Большинство экс-
пертов считает, что этот предмет должен преподаваться с позиции светского религиоведения. Многие 
эксперты высказали положительное отношение к тому, чтобы курс ОРКСЭ преподавался в течение 
более длительного времени.
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Teaching ORKSE and ODNKNR in Sankt-Peterburg: 
problems and prospects (based on expert interviews)

Pavel D. Lenkov
Herzen State Pedagogical University of Russia,

Sankt-Peterburg, Russian Federation

Introduction. The article is devoted to the study of teaching ORKSE (“Fundamentals of Religious 
Cultures and Secular Ethics”) and ODNKNR (“Fundamentals of the Spiritual and Moral Culture of the peoples 
of Russia”) in St. Petersburg in the aspect of considering problems and prospects from the point of view 
of experts – teachers of religious studies and theology in St. Petersburg universities. The study was conducted 
in February – March 2022 using the qualitative method of expert semi-structured interview. The interviewees 
were identified during the target sample. The sampling criteria were as follows: (1) all respondents must be 
professionally employed as teachers of religious studies and/or theology at St. Petersburg universities, (2) 
teaching experience at the university must be at least 10 years, (3) the presence of a PhD or doctoral degree.

Content. The experts identified the key problems related to the teaching of ORCSE and ODNKNR: 
the problem of personnel training, the shortcomings of teaching materials (an overabundance of special ter-
minology; misunderstanding of the specifics of the children's audience; lack of play forms). Some experts 
expressed their opinion about the undesirability of splitting the subject into modules, and the idea of expand-
ing the subject of the course was also expressed. The wish was expressed that the subjects of the ODNKNR 
should be included in blocks in such subjects as history and literature, so that interdisciplinary ties would be 
strengthened. Among the main tasks that should be solved by ORKSE and ODNKNR, experts noted the fol-
lowing. (1) The main task is to get acquainted with the religious traditions that exist in Russian society, with 
the history of the institutions that are the conductors of these traditions; this is necessary for the formation 
of an understanding in the student's mind that he lives in a multi-confessional country and for the formation 
of respect for these religious traditions. (2) Several experts noted an axiological/educational task. (3) Another 
task is the formation of an all Russian civic identity, which is based largely on basic traditional values with 
religious foundations.

Conclusion. Almost all experts expressed a positive attitude to the teaching of ORKSE in secondary 
schools, noting the relevance of studying this discipline in the polyconfessional and multicultural community, 
which is the Russian society. Most experts believe that this subject should be taught from the perspective 
of secular religious studies. Many experts expressed a positive attitude to the fact that the ORKCE course was 
taught for a longer time. 
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Введение
В 2012 г. курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» (ОРКСЭ) был включен в программу общеобразова-
тельных учреждений России, преподавание ведется в 4-х 
классах начальной школы, в объеме 34 часов (1 час в не-
делю)1. В рамках данного учебного предмета по выбору ро-
дителей (законных представителей) школьников изучаются 
следующие модули: основы православной культуры, основы 
исламской культуры, основы буддийской культуры, основы 
иудейской культуры, основы мировых религиозных куль-
тур, основы светской этики2. В 2015 г. началась реализация 
преподавания предметной области «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России» (ОДНКНР) в рамках 
основного общего образования (5–9 классы) общеобразо-
вательных учреждений России. Согласно Письму Минобр-
науки РФ №  08-761 от 25.05.2015: «Предметная область 
“Основы духовно-нравственной культуры народов России” 
(ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом основного об-
щего образования с 1 сентября 2015 года должна обеспе-
чить, в том числе, знание основных норм морали, культурных 
традиций народов России, формирование представлений 
об исторической роли традиционных религий и гражданско-
го общества в становлении российской государственности»3. 
Также в Письме сказано, что «Предметная область ОДНКНР 
может быть реализована через: 1) занятия по предметной 
области ОДНКНР, учитывающие региональные, националь-
ные и этнокультурные особенности региона России, вклю-
ченные в часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательных отношений; 2) включение в рабочие про-
граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
других предметных областей, тем, содержащих вопросы 
духовно-нравственного воспитания; 3) включение занятий 
по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятель-

1 Подробно об этапах интеграции знаний о религии в систему школьного образования см. [1; 2]. 
2 См.: Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(1–4 классы). Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-
тября 2009 г. № 373 [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb-
2d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения: 28.11.2022).

3 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предмет-
ных областей ОРКСЭ и ОДНКНР» [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/420282547 
(дата обращения: 28.11.2022).
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ность в рамках реализации Программы воспитания и социа-
лизации обучающихся»1.

Введение курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР 
в систему начального и основного общего образования Рос-
сии вызвало оживленные дискуссии в академической среде 
[4, с. 81–94]. В преподавании обеих дисциплин есть свои про-
блемы. В рамках реализации научного проекта «Религиоведе-
ние и теология в образовательном пространстве Российской 
Федерации: на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области», нами были взяты экспертные интервью у препода-
вателей религиоведения и теологии в вузах Санкт-Петербур-
га2. В гайде интервью было две группы вопросов – относи-
тельно вузовского образования (религиоведение и теология) 
и относительно школьного образования (ОРКСЭ и ОДНКНР). 
Ответы на первую группу вопросов мы проанализировали 
в другой статье, здесь же обратимся к обобщению ответов 
на вопросы второй группы.

Методы исследования 
Интервьюируемые были определены в ходе целевой вы-

борки. Критерии выборки были следующие: (1) все респонден-
ты профессионально заняты как преподаватели религиоведе-
ния и/или теологии в вузах Санкт-Петербурга, (2) временной 
критерий – стаж преподавания в вузе не менее 10 лет, (3) кан-
дидатская или докторская научная степень. Выборка наполня-
лась волновым способом (выборка, направляемая респонден-
том, respondent-driven sample)3. Исследование проводилось 
в феврале–марте 2022 г. с использованием качественного ме-
тода – экспертного полуструктурированного интервью. Нами 
было проведено пять экспертных интервью у преподавателей 
религиоведения и теологии в вузах Санкт-Петербурга. Кроме 
того, мы использовали материалы экспертных интервью на-

1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предмет-
ных областей ОРКСЭ и ОДНКНР» [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/420282547 
(дата обращения: 28.11.2022).

2 С экспертами было согласовано анонимное участие, поэтому все авторские цитаты в тексте привя-
заны к закодированному имени интервьюируемого. В качестве экспертов выступили: Михаил, препо-
даватель религиоведения и теологии, доктор наук, 51 год; Андрей, преподаватель религиоведения, 
доктор наук, 46 лет; Виктория, преподаватель религиоведения и теологии, кандидат наук, 49 лет; Ва-
силий, преподаватель религиоведения и теологии, кандидат наук, 39 лет; Владимир, преподаватель 
религиоведения, кандидат наук, 54 года.

3 Описание методики см.: [3; 5; 6].
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ших коллег – Владимира Александровича Егорова (к.ф.н., до-
цент РХГА)1 и Алексея Петровича Чернеевского (к.ф.н., доцент 
ЛГУ им. А. C. Пушкина)2. Эти интервью были взяты в ходе реа-
лизации того же научного проекта.

Содержание исследования 
Прежде всего, отметим, что почти все эксперты выразили 

положительное отношение к преподаванию ОРКСЭ в обще-
образовательных школах, отметив, в частности: актуальность 
преподавания этой дисциплины в поликофессиональном 
и  поликультурном социуме, каковым является российское  
общество; большинство экспертов считает, что этот предмет 
должен преподаваться с позиции светского религиоведения, 
«прежде всего потому, что школа – это срез общества, в обще-
стве представлены представители разных религий и идеоло-
гий, и если преподавать сведения о религиях с теологических 
позиций, это может привести к  разного рода конфликтным 
ситуациям, чего необходимо избегать» (Михаил). Одновре-
менно, некоторые эксперты отмечают, что «должны быть 
контакты, взаимодействие с представителями конфессий (...), 
учитывая всю сложность ситуации и дискуссии относительно 
той дисциплины» (Андрей); также двумя экспертами была от-
мечена необходимость культурологического характера тако-
го образования (Василий, Владимир).

Отмечу, что один из экспертов высказал особое мнение, 
а именно, что знания о религии в школе могут преподаваться 
и с теологических позиций: «есть хорошие примеры преподава-
ния теологами ОРКСЭ, и есть хорошие примеры результата, (...) 
когда читается именно блок [религиоведческий], (...) все зависит 
(...) от учителя» (Виктория). Близкая, хотя и не тождественная, 
точка зрения была выражена другим экспертом: «я считаю, что 
в идеале, учитель должен быть вовлечен в традицию. Он может 
давать материал с большей самоотдачей, он может поделиться 
этим богатством, глубиной, духовной традицией, делать это го-
раздо лучше, чем учитель, который вне традиции» (Мария (Е)).

1 Эксперты В. А. Егорова также имеют научную степень не ниже кандидата наук. Они обозначены 
именами: Алексей (Е), Тамара (Е), Мария (Е).

2 Эксперты А. П. Чернеевского обозначены цифрами: эксперт-1 (Ч), эксперт-2 (Ч). 1(Ч) – препода-
ватель религиоведения, кандидат философских наук, доцент; 2 (Ч) – преподаватель религиоведения 
и истории религии.
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Один из экспертов (Алексей (Е)) высказал точку зрения, 
что предмет в том виде, как он есть сейчас, не нужен. Нуж-
ны две вещи: во-первых, отдельный предмет, посвященный 
этике, с точки зрения философии, гуманистического подхода. 
И, во-вторых, включения знаний о религии в общеобразова-
тельные предметы, прежде всего, в историю. Близкая точка 
зрения была выражена ещё одним экспертом, он считает, что: 
(1) предмет был введен в ущерб другим (например, литерату-
ре), и (2) его преподают не очень компетентные преподава-
тели. По мнению этого эксперта, курс желательно перенести 
в старшую школу (Эксперт-2 (Ч)).

Многие эксперты высказали положительное отношение 
к тому, чтобы курс ОРКСЭ преподавался в течение длительно-
го времени, то есть не только в 4 классе: «Я отношусь к этому 
положительно, более того, я считаю пагубной практику препо-
давания этой дисциплины только в 4-м классе, считаю, что этот 
курс должен преподаваться несколько лет, например, в 6–7–
8–9 классах, тем более, я знаком с практикой преподавания 
данных дисциплин за рубежом, в частности, в Германии и это 
всегда длится несколько лет, поскольку (...) фрагментарные (...) 
знания, которые можно освоить в 4-м классе, (...) больше дезо-
риентируют и учителя, и школьника» (Андрей).

Эксперты выделили следующие ключевые проблемы 
и предложения, имеющие отношение к преподаванию ОРКСЭ 
и ОДНКНР: 

(1) Проблема подготовки кадров: «подготовка квалифи-
цированных кадров для преподавания данной дисциплины 
(...) это проблема номер один. Поскольку дисциплина являет-
ся очень непростой и одновременно очень важной, то уро-
вень преподавания ее в школах, наоборот, не формирует 
культуру диалога, культуру уважения к каким-то иным рели-
гиозным традициям, а, напротив, вносит в сознание школьни-
ков хаос, отторжение, неприятие, поэтому я считаю, что вот 
это нерешенный вопрос, и с этим нерешенным вопросом этот 
курс зашел в школы, и с этого тянутся все другие проблемы», 
«нужны (...) люди подготовленные, которые имеют базовое 
историческое образование либо должны иметь переподго-
товку профессиональную для преподавания данных курсов, 
либо должны получать уже непосредственно образование 

2023, № 1  
С. 143–153



|149|

ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
PHILOSOPHY OF RELIGION AND RELIGIOUS STUDIES

П. Д. Ленков

в рамках бакалавриата, магистратуры по направлениям, ко-
торые ориентированы на изучение истории религии и рели-
гиоведения» (Андрей). Другой эксперт отметил, что существу-
ет «большая проблема субъективизации дискурса, потому что 
часто преподаватели этого курса преподают свое личное от-
ношение к тем или иным религиозным традициям», а это «не-
обходимо минимизировать» (Михаил).

(2) Один из экспертов дал низкую оценку качеству учеб-
но-методических материалов (переизбыток специальной 
терминологии; непонимание специфики детской аудитории; 
отсутствие игровых форм) (Эксперт-2 (Ч)).

(3) Три эксперта высказали мнение о нежелательно-
сти разбивания предмета на модули: «плохо, что надо каки-
е-то специальные [модули] выбирать, лучше бы, чтобы это все 
было вместе, без какого-то акцента» (Владимир); разделение 
на 6 модулей вызывает у эксперта сомнения, нужен «общий курс 
христианства, а не православия. Пусть даже с уклоном в право-
славие, но чтобы было там и про католицизм и про протестан-
тизм, и было там с объективной точки зрения, а не так, чтобы эти 
хорошие, а те латиняне, а эти вообще еретики» (Тамара (Е)); ну-
жен общий курс (православие, ислам, немного буддизма, иудаи-
зма и светская этика) – Основы мировых религиозных культур, 
но представленных пропорционально (эксперт-1 (Ч)).

(4) Также одним из экспертов было отмечено, что по-
становка перед курсом ОРКСЭ задачи духовного воспитания 
не соответствует тому реальному состоянию, в котором на-
ходится современное общество: это было возможно «в Рос-
сийской империи (...) до Революции, когда была одна базовая 
религия, которая монополизировала понятие “духовности”. 
Сейчас проблема (...) с этими курсами в том, что (...) здесь есть 
противоречие между, [с одной стороны], стремлением к кон-
сервативным (...) ценностям, и с другой, современной поли-
валентностью во всех областях жизни». Перед современными 
молодыми людьми широчайший выбор различных форм ду-
ховности. Поэтому, отмечает эксперт, «задачи (...) духовного 
воспитания такой курс решить не может, но он может решить 
задачу просветительского плана» (Владимир).

(5) Была высказана идея расширения курса: «я (...) вижу 
уязвимость (...) курса из этих модулей – “Православная культу-
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ра”, “Исламская культура”, считаю, что должен быть какой-то об-
щий большой блок, посвященный (...) истории традиционных 
религий, или религиозных традиций народов России» (Андрей).

(6) Один из экспертов, высказался в пользу того, чтобы 
ОДНКНР включалась блоками в такие предметы как история 
и литература, чтобы были усилены межпредметные связи 
(Виктория).

Было высказано отдельное мнение относительно того, 
что «есть примеры, когда священники проводят эти уроки, 
но при этом они, как правило, имеют корочки педагога, т. е. 
заканчивают педагогический вуз» (Виктория). И это примеры 
положительные. «Неслучайно, сейчас некоторые священни-
ки получают это образование для того, чтобы преподавать 
в школах» (Виктория).

Также эксперты отметили, что в Санкт-Петербурге есть 
конфессиональные школы и там ОРКСЭ преподается с теоло-
гических позиций (Виктория, Михаил).

В гайде интервью был вопрос о том, какие главные за-
дачи такие предметы как ОРКСЭ/ОДНКНР должны решать. 
Эксперты отметили, что (1) «основная задача – это знакомство 
с религиозными традициями, которые есть в нашем обществе, 
с историей этих религиозных традиций, институтов, которые 
являются проводниками этих традиций, для формирования 
в сознании школьника (...) понимания, что он живет в много-
конфессиональной стране и [для формирования] уважения 
к этим религиозным традициям, основанном, прежде всего, 
на знании этих религиозных традиций, – а это основа (...) мира 
и согласия в нашем обществе» (Андрей). (2) Несколько экспер-
тов отметили аксиологическую/воспитательную задачу: «за-
дача (...) курса ОРКСЭ, скорее не знания, а ценности и идеалы, 
т. е. в первую очередь культурные ценности, которые может 
заложить педагог, т. е. задача этого курса в большей степени 
воспитательная» (Виктория). Эксперт отметил, что также про-
водил исследования результативности преподавания ОРКСЭ, 
которые показали ключевую роль педагога, и именно как 
воспитателя: «где есть такие учителя, которые могут вложить 
свою душу, передать именно ценности, какие-то нравствен-
ные идеалы, у детей остается след, и они запоминают. Вот они 
через это запоминают какие-то вещи, уже относящиеся к ре-
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лигии, которую они изучают в рамках своего модуля. А если 
это было очень (...) поверхностно, т. е. давались только знания, 
вообще ничего не остается в головах, т. е. они говорят: “Про-
ходили, но мы ничего не помним”» (Виктория). (3) Ещё одна 
задача – «формирование того, что мы сейчас называем “об-
щероссийская гражданская идентичность”, которая строится 
в значительной степени на базовых традиционных ценно-
стях, которые часто имеют религиозные основания» (Михаил). 
(4) Весьма оригинально сформулировал свое видение задач 
курса ОРКСЭ/ОДНКНР один из экспертов: «Задача заключа-
ется в том, главная, (...) чтобы религиозный человек был по-
нятен, что мотивация религиозного человека – это мотивация, 
которая, как минимум, заслуживает если не уважения, или 
поддержки, то хотя бы какого-то рационального понимания, 
что религиозный человек – это не дикарь, что он ведет себя 
иначе, чем человек нерелигиозный, но вот это его поведенче-
ское различие в известной степени не является девиантным» 
(Василий)1.

Выводы 
Почти все эксперты выразили положительное отноше-

ние к преподаванию ОРКСЭ в общеобразовательных школах, 
отметив, актуальность преподавания этой дисциплины в по-
ликофессиональном и поликультурном сообществе, каковым 
является российское общество, при этом большинство экспер-
тов считает, что этот предмет должен преподаваться с пози-
ции светского религиоведения. Многие эксперты высказали 
положительное отношение к тому, чтобы курс ОРКСЭ пре-
подавался в течение более длительного времени, а не толь-
ко в 4-м классе. Эксперты выделили ряд ключевых проблем 

1 Эксперт привел интересный пример: «Как-то раз мы были в Берлине у наших (...) знакомых, там, 
соответственно [был] подросток, выпускник школы. Вот мы с ним разговорились... так и так... преступ-
ность, подростковая, миграция, и так далее, и тому подобное. И спросили его, а вот как он смотрит 
на это всё: почему преступность, почему мигранты, вот эти, последних волн – Афганистан, Сирия, Эри-
трея и другие (...) регионы нашего мира – почему они не вливаются в немецкое общество. Он очень был 
откровенно и категорично настроен, и говорит: ну, как, это же очень просто, это всё потому, что они 
придерживаются, (...) какого-то мракобесия, там, вот ислам – это же мракобесие, а почему они в ислам 
верят, ну, потому что они в школу не ходили, а ведь если они пойдут в школу, они выучатся профессии, 
пойдут на завод, будут деньги зарабатывать, у них появятся деньги, они поймут, что вот это хорошо, 
и они оставят в покое этот свой ислам и будут похожи на немцев и так далее... Ну, вот просто их в школу 
надо отправить... и так далее. (...) этот пример показывает, что далеко не уникальной является ситуация 
не только в нашем обществе, которое пережило (...) 70 лет государственного атеизма, но и (...) в тех 
обществах, где религия никогда не запрещалась, очень подозрительного отношения к религии. Так 
вот, чтобы этого подозрительного отношения не было, это явление – религиозность – должно быть по-
нятно, для того чтобы быть понятным, его надо изучать, (...) начиная со школьного периода» (Василий).
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и сформулировали несколько предложений, имеющих отно-
шение к преподаванию ОРКСЭ и ОДНКНР (перечислим здесь 
только те, по которым был консенсус): (1) проблема подготов-
ки профессиональных кадров, (2) предложение расширения 
курса за счет общего большого блока, посвященного истории 
традиционных религий народов России, (3) необходимость 
усиления межпредметных связей.
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