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Проблемы этнологического исследования 
неконфессионального религиозного образования 

в России
Аннотация. Крупные акторы, такие как государство, религиозные и обра-
зовательные организации, стремятся обеспечить общество инструментами 
морального развития. Одним из подобных инструментов является введённый 
в 2010 г. курс «Основы религиозных культур и светской этики», который по 
своей форме является вариантом неконфессионального религиозного образо-
вания. Ключевые аспекты введения курса ОРКСЭ рассматривались преимуще-
ственно в рамках педагогической науки. Попытка антропологического изуче-
ния данного образовательного компонента проводилась реже. В данной статье 
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рассматриваются основные проблемы исследований образования в современной отечественной и 
зарубежной этнологии, и предлагается инструментарий исследования, применимый для форм не-
конфессионального религиозного образования. Данный инструментарий был опробован в ходе 
полевых исследований в регионах Южного Урала в 2012–2017 гг. В число организаций, в которых 
проводились исследования, вошли образовательные ведомства, религиозные организации, шко-
лы. В статье предложены инструменты для эффективного изучения данных организаций, а так-
же аспекты и те единицы наблюдения, на которые необходимо обратить внимание учёному при их 
посещении. Изучение этих аспектов даёт возможность выявить проявление религиозной и этниче-
ской идентичности субъектов курса в условиях преподавания религиозно ориентированных пред-
метов в школе. Результаты изучения позволяют понять, какие факторы влияют на выбор модулей 
курса, а также позволят определить место религиозного фактора в современной российской школе. 
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 Перед лицом секуляризации общества, широкими культурными сдвигами, 
ускоренными коммуникационными процессами государства, лидеры религиозных 
общин и учебные заведения стремятся обеспечить общество «моральными инстру-
ментами» для защиты от издержек отражённых явлений. Религиозное образование 
в школе – один из таких инструментов. 
 По критерию светскости в зарубежной науке были предложены различные 
классификации религиозного образования. В «Европейской карте межрелигиозного 
и ценностного образования» перечислено 6 типов: 
 1. Конфессиональное обязательное образование (Германия, Испания и др.).
 2. Конфессиональное факультативное образование (Польша, Италия и др.).
 3. Неконфессионально-мультирелигиозное обязательное образование (Нор-
вегия, Англия, Дания, Швеция и др.).
 4. Неконфессионально-мультирелигиозное факультативное образование 
(Эстония, Молдавия).
 5. Религиозное образование отсутствует (Франция, Словения, Албания, Бе-
лоруссия и Украина).
 6. Конфессионально-мультирелигиозное религиозное образование (Нидер-
ланды, Швейцария, Турция) [Козырев, 2013, 228].
 В 2012–2016 гг. в Республике Башкортостан проводились исследования по 
изучению этноконфессиональной идентичности субъектов образовательного про-
цесса в условиях внедрения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ). 
 Цели и задачи курса, его содержание и требования к предметным результа-
там говорят о том, что ОРКСЭ по форме представляет собой неконфессиональное 
религиозное образование.
 Изучение вышеуказанной темы находится в предметном поле этнологиче-
ской науки, однако объект изучения, т.е. образовательный процесс, традиционно 
рассматривается в педагогике. Тем не менее, изучение опыта преподавания ОРКСЭ 
имеет ценность для этнологической науки по целому ряду причин: 
 1. Образование является частью национальной культуры. Содержание об-
разования в особенности гуманитарного – отражение современных этнических и 
конфессиональных процессов в обществе.
 2. Свободный выбор модулей курса позволяет сделать выводы об этнокон-
фессиональной идентичности родителей учащихся.
 3. В результате исследования становится понятна роль этнического фактора 
в иерархии факторов при реализации преподавания религии в школе. 
 4. В рамках курса ярко проявляются этнопсихологические установки лично-
сти субъектов образовательного процесса.
 Многие крупные отечественные этнологи изучали различные аспекты влия-
ния образования на формирование конфессиональной идентичности [Гражданские, 
этнические и религиозные идентичности, 2006; Андрюшков, 2011; Акпериан, 2012]. 
Ряд работ рассматривают проблему соотношения языка и идентичности, в том чис-
ле и применительно к процессам этнокультурного образования. Большое внимание 
уделяется проблеме развития и совершенствования этнологического образования. 
Оно является ресурсом социализации учащихся, обеспечивает формирование па-
триотизма и толерантности, выявления и предупреждения кризисных явлений 
в российской национальной идентичности [Мартынова, 2003]. В работах крупней-
шего специалиста в области этнокультурного образования М.Ю. Мартыновой ана-
лизируется развитие этнокультурного образования в исторической ретроспективе, 
где логическим этапом должен стать переход от модели этнокультурного образо-
вания к поликультурному образованию. Этнокультурное образование в общеобра-
зовательных учреждениях не может быть получено в отрыве от образовательной 
среды, в которой находятся школьники, и поэтому тип учебного заведения влияет 
на результативность толерантных межэтнических установок, что и было доказано 
в работах О.В. Черновой [Чернова, 2003; Чернова, 2005].
 Больших успехов достигла антропология образования в зарубежных стра-
нах. К примеру, в США данное направление получило распространение в 1950-х гг.
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В изучение «этнографии школы» включились молодые исследователи, многие из 
которых сами в прошлом работали учителями. В этом поле этнографы рассматрива-
ют школу как часть культуры. В контексте данных разработок группой этих учёных 
издаётся журнал «Anthropology & Education Quarterly» [Anthropology & Education 
Quarterly], цель которого освещение образовательных практик через эмпирические 
исследования. Другой крупный журнал, который использует антропологические 
теории и методы для анализа образовательного процесса, – это «Ethnography and 
Education» [Journal]. Этот журнал издаётся в Великобритании с 2006 г. Ежегодно в 
сентябре с 1977 г. в Оксфорде проходит конференция по проблемам этнографии и 
образования: «Oxford Ethnography & Education Conference» [The Oxford]. К ключе-
вым рупорам передовых исследований в области религиозного образования отно-
сятся следующие периодические издания: «British Journal of Religious Education» 
и «Religious Education». Первый журнал издаётся Уорвикским университетом, а вто-
рой Ассоциацией религиозного образования (Religious Education Assosiation).
 В современной антропологии образования определился круг проблем 
и определённая «специализация» по странам. Учёные США и Канады рассма-
тривают ранние годы в школе; британские учёные же подробно освещают учеб-
ный процесс, а также проблему пола, социальной стратификации, а также расовый 
и этнический фактор в условиях школы. Учёных Японии привлекает исследование 
меньшинств в школе, французских антропологов – проблема воспитания культуры 
в стенах образовательных учреждений. Изучение сельской школы отражено в рабо-
тах учёных стран Латинской Америки. Значительное влияние на этнографию школы 
оказывает философская антропология, что отчётливо прослеживается в Германии, 
Польше, Италии и Испании [Anthropologies, 2011].
 Мировая культура «школы, как территории культуры» и будущее этой куль-
туры проанализирована в работах К. Андерсон-Левитт [Anderson-Levitt, 2005]. 
К наиболее ярким представителям американской антропологии образования отно-
сятся супруги Джордж и Луиза Шпиндлеры. Их полувековая совместная работа в 
области антропологии образования отмечена крупными достижениями в изучении 
процесса учёбы в школе у детей мексиканского происхождения. Крупные теоре-
тические построения отражены в многочисленных книгах и статьях этих учёных, 
представленных интерпретацией места антропологии образования в современной 
науке [Spindler, Spindler, 1989; Spindler, Spindler, 2000; Fifty years, 2000].
 Существенное место в антропологии образования уделено гендерному фак-
тору. Роль последнего и его связь с академическими результатами раскрыта в рабо-
те Д. Холланд и М.Эйзенхарт [Holland, Eisenhart, 1990]. Нигерийско-американский
антрополог Д. Огбу в своих работах показал зависимости между группами мень-
шинств и их достижениями в образовании. Этот учёный смог привлечь внимание 
к важной проблеме: в среде чернокожего населения высокие результаты обучения 
интерпретируются как поведение «белого человека» (т.н. «Acting white»), и поэ-
тому многие школьники целенаправленно учатся плохо [Ogbu, 2008]. Эта же про-
блема рассмотрена также в работах С. Фордхам [Fordham, 2008]. Наряду с этим 
С. Фордхам проанализировала поведение части амбициозных школьников из расо-
вых меньшинств, которое характеризуется ярким расовым нигилизмом (racelessness) 
[Fordham, 1988]. 
 Большое значение придаётся проблеме языковых процессов в школе. 
В трудах Н. Хорнбергер язык и образование рассмотрены через призму социолинг-
вистики, лингвистической антропологии: проблемы билингвизма в школе и его со-
хранения рассмотрены на нескольких уровнях: классные коллективы, сообщества 
и государства [Hornberger, 2007; Hornberger, 2014]. Т. Маккарти не только проана-
лизировала процесс потери родного языка в рамках образовательного процесса, но 
и показала, какие условия позволяют возродить его [McCarty, 1998; McCarty, 2006]. 

Ход исследования
 Изучение опыта преподавания начинается с составления рабочей программы 
и инструментария исследования. Первый шаг – это работа с открытыми данными: 
 1. Выработка понятийного аппарата.
 2. Анализ документов, регулирующих содержание курса. 
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 3. Изучение отечественной и западной литературы по проблематике. 
 4. Анализ открытых статистических данных по курсу.
 5. Полевые исследования в регионе.
 К четвёртому источнику стоит отнестись внимательно, потому что в пода-
вляющем большинстве регионов России выбор конфессиональных модулей не соот-
носится с долей этнических православных или этнических мусульман. 
 В данной статье мы более подробно рассмотрим ход полевых исследований 
в регионе. В число организаций, в которых проводились исследования по разрабо-
танному инструментарию, вошли образовательные ведомства, религиозные органи-
зации, школы [Полевые материалы, 2012–2017].

Образовательные ведомства
 К образовательным ведомствам относятся: региональные министерства об-
разования, отделы образования, а также центры повышения квалификации учителей. 
 При работе в Министерстве образования необходимо по возможности полу-
чить данные по выбору модулей во всех муниципальных образованиях района. Для 
этого нужно заблаговременно сделать соответствующий запрос.
 Ко второй категории относятся отделы образования района. В этих ведом-
ствах ведётся статистика выбора модулей по всему району. На этапе подготовки 
необходимо разослать письма к руководству ведомства, в которых будут отраже-
ны цели и задачи исследования. Руководство отдела образования направляет к ме-
тодисту, роль которого в условиях курса очень важна. При его поддержке можно 
ускорить процесс и подойти адресно к конкретному учителю любой из школ. Через 
методиста можно узнать, в каких школах выбрали конфессиональные модули для 
преподавания, а также передать электронные варианты анкет для учителей курса и 
получить данные по всему городскому округу или району.
 Стратегия этнографа, работающего в отделе образования, должна решить 
следующие задачи: 
 – интервьюирование методиста о реализации курса в районе,
 – получение данных по выбору модулей в районе, 
 – получение разрешения для работы с учителями, 
 – посещение урока ОРКСЭ, 
 – результаты деятельности отдела образования в повышении эффективности 
реализации курса. 
 К последним относятся материалы круглых столов с духовенством по вопро-
сам курса, а также собрание методических разработок местных учителей по курсу.
 Третья группа – это центры повышения квалификации учителей курса. Дан-
ным ведомством может выступать университет или институт. В Республике Башкор-
тостан данным ведомством выступает Институт развития образования Республики 
Башкортостан. От методиста начального образования в институте можно узнать ко-
личество и половозрастной состав учителей, прошедших подготовку.

Религиозные организации
 Роль религиозных организаций в условиях преподавания курса ОРКСЭ 
весьма высока: представители духовенства участвуют в родительских собраниях по 
выбору модулей курса ОРКСЭ; школьники в рамках внеклассных занятий по курсу 
в ходе экскурсий посещают религиозные храмы; часть учителей приглашают пред-
ставителей духовенства на внеклассные занятия в рамках курса ОРКСЭ.
 К религиозным организациям, которые координируют работу по связи со 
школами, относятся отделы религиозного образования и катехизации епархий РПЦ. 
В рамках исследования по предмету необходимо встретиться и провести интервью-
ирование с руководителем по указанному направлению и затронуть следующий 
круг вопросов:
 1. Функции и их реализация в контексте преподавания курса ОРКСЭ
 2. Комментарии относительно процента выбора модулей в регионе
 3. Олимпиада по ОРКСЭ
 4. Учебное и методическое обеспечение курса.
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 При беседе с представителем духовенства можно затронуть следующие 
вопросы:
 1. Участие представителя духовенства в родительском собрании по выбору 
модулей.
 2. Участие представителя духовенства в образовательном процессе в усло-
виях ОРКСЭ.

Школы
 При определении выборки школ для исследования необходим следующий 
минимальный параметр – это школы, в которых ведётся преподавание курса. Соот-
ветственно отсюда сразу выпадает часть образовательных учреждений: в указанном 
регионе это школы-интернаты, в которых отсутствует начальное образование. 
 При определении выборки школ необходимо обратить внимание на следую-
щие значения:
 1. По выбору модулей – школы, где ведётся преподавание конфессиональ-
ных модулей и школы, где не ведётся.
 2. По географии: городские, сельские школы.
 3. По типам образовательных программ: средние общеобразовательные 
школы, гимназии, лицеи, центры образования.
 4. По типу собственности: муниципальные, государственные, частные школы.
 5. По национальному составу: школы в населённых пунктах с преобладани-
ем того или иного населения.
 6. По языку обучения.
 При посещении образовательного учреждения необходимо проверить до-
стоверность полученных от отдела образования данных, а также внести в карточку 
регистрации единиц наблюдения следующие параметры: выбор модулей в школе, 
учебники, количество учителей по данному курсу, количество учителей, ведущих 
курс, наличие информационного стенда, посвящённого ОРКСЭ.
 Как правило, при посещении школы необходима беседа с руководством об-
разовательного учреждения: с директором или при его отсутствии, с заместителем. 
При беседе с руководителем можно продемонстрировать копию письма директору 
отдела образования, довести до сведения согласие руководства муниципального об-
разования на проведение исследований в школах района. Разумеется, необходимо 
гарантировать анонимность опроса. Иногда руководитель образовательного учреж-
дения может отказать исследователю в получении данных. Это может быть связано 
с внутренней культурой образовательного учреждения.
 В этом случае необходимо зафиксировать отказ и попробовать исследовать 
другую школу.
 После разрешения директор, как правило, просит заместителя дать консуль-
тацию исследователю. В наиболее крупных школах есть завуч по начальным клас-
сам. Заместитель директора даёт общую справку по преподаванию курса и может 
после этого направить к учителям, преподающим ОРКСЭ.
 В этот момент начинается беседа с наиболее важным, по нашему мнению, 
участником образовательного процесса. Именно учитель обладает наиболее важной 
и существенной информацией относительно преподавания курса.
 В зависимости от времени, которым располагает педагог, существует воз-
можность провести полуструктурированное интервью. Наиболее предпочтитель-
ный вариант – это беседа с учителем наедине в его классном кабинете, так как в 
этом случае учитель будет чувствовать себя более комфортно.
 В заполняемой учителями анкете были выделены следующие блоки:
 1. Информация об учителе: возраст, национальная и религиозная принад-
лежность, стаж, место рождения и проживания, 
 2. Информация о курсе: когда и как проходила подготовка учителя, модули, 
учебники.
 3. Информация об отношении к курсу и оценка его влияния: какие модули 
хотел бы вести, оценка влияния на учащихся, сложности курса, оценка отношения 
детей и родителей.
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 При интервьюировании учителя наиболее оптимальным временем является 
момент окончания уроков, большая перемена. В утреннее время проводить беседу 
несколько менее эффективно. Нужно учитывать, что в субботу школьники началь-
ных классов не учатся.
 Большое значение имеет сезон этнографического исследования. Для получе-
ния материалов конец учебного года не является подходящим, потому что большин-
ство учителей к этому времени уже раздают материалы по ОРКСЭ обратно учащим-
ся. Лишь незначительная доля педагогов хранит работы детей у себя.
 При анализе урока необходимо обратить внимание на следующие базовые 
единицы коммуникативного поведения: речь учителя, ответы учащихся, краткие 
сообщения по теме, актуальность, источник материалов учителя, фиксируемые в 
тетради положения. Рекомендуется вести протокол урока. Кроме наблюдения реко-
мендуется провести риторический анализ. Кроме таких элементов как тема, тональ-
ность урока, структура необходимо обратить внимание на аргументацию учителя. 
Интерпретация последней позволит понять во всей целостности, какой характер но-
сит преподавание курса в данной конкретной школе: культурологический, духовно-
нравственный или миссионерский. Ранее уже нами были выделены ключевые 
критерии: 
 1. Модуль преподавания
 2. Способ подачи информации о религии
 3. Особенности хрестоматийного материала
 4. Гости на уроках ОРКСЭ
 5. Темы творческих работ учащихся
 6. Этноконфессиональный состав населённого пункта [Надыршин, 2015, 63]. 
 Анализ творческих работ учащихся также составляет отдельное направле-
ние исследования. Все проекты школьников необходимо рассматривать через приз-
му того, что часть родителей помогает учащимся при подготовке к урокам. 
 При отборе материала необходимо обратить внимание на следующие 
критерии:
 1. Тип. К основным вариантам творческих работ относятся сообщения, ре-
фераты, презентации, рисунки, поделки, мини-спектакли.
 2. Тема. По названию, причинам, обусловившим выбор данной темы (само-
стоятельное решение, желание учителя, желание родителей и т.д.).
 3. Школа. По типам образовательных учреждений.
 4. Дети: этническая принадлежность учащихся, возраст, пол и т.д. 
 5. Модуль. Необходимо разделять работы, выполненные в ходе выполнения 
занятий на конфессиональных модулях, и те, которые сделаны на модуле «Основы 
светской этики» или «Основы мировых религиозных культур».
 6. По источнику подготовки. Если темы не касаются семьи или достаточно 
узкой специфической темы, то необходимо проверить самостоятельность исследо-
вания – значительная часть работ берётся полностью из интернета и творчески не 
перерабатывается. 
 7. Стереотипы. Если учитель хранит материалы, то какие темы наиболее 
распространены, можно провести классификацию, этнические и конфессиональные 
стереотипы, отражённые в работах.
 При анализе выбора модулей в районе всегда существует иерархия выбора 
модулей в каждом конкретном муниципальном образовании. Проведённые исследо-
вания позволяют понять, что на выбор модулей оказывают влияние несколько круп-
ных и мелких факторов, наиболее значимые среди которых:
 1. Образовательная среда
 2. Этнический фактор
 3. Религиозный фактор
 Эти три фактора могут дробиться на более мелкие подфакторы. Исследо-
вания, проведённые по приведённой выше методологии, продемонстрировали, что 
в Республике Башкортостан на выбор модулей оказывает наибольшее влияние имен-
но первый фактор. Опыт курса в других регионах России требует дальнейшего изу-
чения. Не исключено, что там представленная иерархия будет носить иной характер. 
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 Следующий вектор работы – это опыт введения курса «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». Он преподаётся в старших классах обще-
образовательных учреждений. Длительное преподавание курса может стать причи-
ной различных явлений среди школьников, где с одной стороны конфессиональная 
идентичность будет возрастать, а с другой – появится определённая индифферент-
ность по отношению к религиозной традиции.
 Таким образом, предмет ОРКСЭ является важным инструментом в фор-
мировании идентичности младших школьников, и изучение опыта реализации по-
добных курсов актуально для этнологии. В отечественной науке данная область 
представлена исследованиями преимущественно в контексте языкового фактора в 
школе, а также содержания этнокультурного и реже поликультурного образования. 
В зарубежной этнологической науке этнография, этнология или антропология об-
разования – это важное направление, представленное многочисленными учёными, 
школами, научными периодическими журналами. Предложенный в данной статье 
инструментарий, возможно, также станет одним из инструментов при исследовании 
конфессиональной и этнической идентичности субъектов образовательного процес-
са в России.
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