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Аннотация. В статье рассматривается политика Русской православной церкви (РПЦ), направленная 
на включение элементов конфессиональной истории в светские учебно-методические нарративы. По мере 
стандартизации содержания курса истории России в школе, а затем и установления нормативных требо-
ваний к результатам освоения общеобязательного курса истории России в вузах значимость этих каналов 
формирования коллективной памяти серьезно возросла. Проведенный анализ выявил три основные стра-
тегии РПЦ по оказанию влияния на содержание данных курсов: акцентирование внимания на эпизодах 
участия церковных иерархов в переломных событиях, изменивших ход истории российской государствен-
ности, поэтапное расширение круга упоминаемых персоналий, связанных с историей Церкви, и, наконец, 
апелляция к цивилизационному подходу, акцентирующему внимание на ценностных основаниях полити-
ческой истории, что дает РПЦ символическое преимущество как «государствообразующей» конфессии.
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Тема исторического образования очень 
важна в контексте изучения «гражданской 
религии» (в терминологии Р. Беллы), поскольку, 
во-первых, школьные учебники истории служат 
своего рода «привилегированными медиа» 
[Пахалюк, 16], то есть источниками инфор-
мации, с которыми гарантированно ознако-
мится подавляющее большинство молодых 
граждан, а во-вторых, структура излагаемого 
в них материала воспроизводит «те основания, 
согласно которым определяется, какое знание 
действительно имеет значение для общества 
и правящих элит» [Lässig, 3]. 

Рассматривая деятельность Русской пра-
вославной церкви (РПЦ) как актора поли-
тики памяти, целесообразно сосредоточиться 
на способах ее взаимодействия с системой 
образования и, в частности, на попытках 
включения элементов конфессиональной 

истории в светские учебно-методические 
нарративы. Как уже отмечалось исследовате-
лями, «для РПЦ взаимодействие с системой 
государственного образования является одним 
из ключевых каналов для трансляции опре-
деленного образа прошлого и собственного 
видения смысла и содержания обществен-
но-политических феноменов и явлений» [Дон-
цев, 95]. Не случайно и то, что единственным 
предметом, упоминаемым в разделе Основ 
социальной концепции Русской православной 
церкви, посвященном образованию, оказыва-
ется именно история. Применительно к ней 
утверждается, что «во многих учебных курсах 
истории недооценивается роль религии в фор-
мировании духовного самосознания народов», 
а «православные верующие с сожалением 
воспринимают попытки некритического 
заимствования учебных стандартов, программ 

В. О. Беклямишев. Репрезентация исторической роли Русской православной церкви



58 Tempus eT memoria. 2024. Т. 5. № 1

АкТоры социАльной пАмяТи

и принципов образования из организаций, 
известных негативным отношением к христи-
анству вообще или Православию в частности» 
[Основы социальной концепции…]. 

Хронологические рамки исследования 
охватывают последнее десятилетие (2013–
2023), за которое системой образования был 
проделан большой путь «от почти полной, 
не всегда в должной степени контролируемой 
государством свободы в содержании школьных 
учебников до возвращения государства в эту 
сферу и нормативного закрепления содержания 
образования» [Гагкуев, 7]. Ключевой вехой 
данного процесса, если говорить об исто-
рии, стало решение о подготовке нового, 
избавленного «от двойных толкований», так 
называемого «единого учебника», озвученное 
президентом России В. В. Путиным в 2013 г. 
[Владимир Путин…]. Результатом большой 
работы, проделанной Правительством России, 
РАН, Российским историческим и Российским 
военно-историческим обществами, стала 
Концепция учебно-методического комплекса 
по отечественной истории, содержательным 
ядром которой являлся Историко-культурный 
стандарт — перечень ключевых событий, фак-
тов, персоналий и дат, служащих смысловой 
основой для подготовки новых линеек учебни-
ков, а также контрольно-измерительных мате-
риалов для государственных экзаменов — ГИА 
и ЕГЭ [Акульшин, Гребенкин].

Представители РПЦ активно участвовали 
в общественном обсуждении идеи «единого 
учебника», апеллируя к тому, что его отсутствие 
наносит ущерб формированию гражданствен-
ности [Патриарх Кирилл…]. Столь же серьезное 
внимание к теме содержательного наполнения 
школьного курса истории было проявлено РПЦ 
и спустя шесть лет, при разработке Концепции 
преподавания учебного курса «История России» 
в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные обще-
образовательные программы [Митрополит 
Волоколамский Иларион…]. Сравнение этих 
методических документов позволяет не только 
описать изменение структуры исторического 
нарратива о роли Церкви, связанное с добав-
лением или исключением отдельных сюжетов, 
но и выявить дискурсивные стратегии сопря-
жения истории РПЦ с общегосударственным 
историческим нарративом. 

И Концепция учебно-методического ком-
плекса по отечественной истории (Концеп-
ция-2013), и Концепция преподавания учеб-
ного курса «История России» в образователь-
ных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы (Концепция-2019), открываются 
развернутым методологическим разделом, 
предваряющим Историко-культурный стан-
дарт. В обоих случаях констатируется мировоз-
зренческое значение школьного курса, подчер-
кивается, что в нем «объективно существуют 
бóльшие, чем в других дисциплинах, возмож-
ности для раскрытия разных сторон историче-
ского процесса». Среди этих сторон выделяются 
«церковь и религиозные учения» [Концепции 
учебно-методического комплекса…, 6–7], 
причем в Концепции-2019, за счет написания 
слова «Церковь» с большой буквы, акцент пере-
носится на конкретную Русскую православную 
церковь [Концепция преподавания учебного 
курса…, 9].

Первое упоминание о роли церкви в обеих 
редакциях Историко-культурного стандарта 
связано с принятием христианства в конце X в., 
которое «предопределило путь культурного 
развития страны и оказало огромное влияние 
на картину мира и систему представлений 
человека того времени» [Концепции учебно-ме-
тодического комплекса…, 14]. С этого момента 
и вплоть до конца обоих текстов основной 
акцент делается на вклад церкви в развитие 
отечественной культуры. В соответствующих 
разделах перечисляются церковные уставы 
и первые русские жития, храмовое строитель-
ство и т. д. [Там же, 16–17]. Кроме того, при опи-
сании более поздних периодов иерархи церкви 
также перечисляются преимущественно как 
«деятели культуры». Отметим, что в процессе 
общественного обсуждения Концепции-2013 
патриарх Кирилл неоднократно указывал на это 
обстоятельство, подчеркивая, что значение 
религии в российской истории было гораздо 
шире [В школьных учебниках…], но на конеч-
ном варианте текста это не отразилось.

Следующим историческим эпизодом, 
в котором подчеркивается политическая 
роль РПЦ, является период феодальной раз-
дробленности. Как отмечается авторами 
Концепции-2013, «несмотря на фактическую 
суверенность земель, продолжало существовать 
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представление о единстве Руси… Единой 
оставалась и русская церковная организация 
во главе с митрополитом всея Руси» [Концеп-
ции учебно-методического комплекса…, 14]. 
Впрочем, если этот фрагмент был сохранен 
в Концепции-2019 без изменений, то факт пере-
носа митрополичьей кафедры в Москву получил 
более отчетливую оценку. Если в первой редак-
ции Историко-культурного стандарта о нем 
упоминалось вскользь, то в Концепции-2019 
роль русских митрополитов, «выбравших 
местом своего пребывания Москву», в борьбе 
княжеств была признана «значительной» [Кон-
цепция преподавания учебного курса…, 28]. 

Расширенное толкование в Концеп-
ции-2019 получает и роль РПЦ в период ордын-
ского ига. Если в Концепции-2013 имело место 
лишь упоминание Сергия Радонежского, то 
во второй редакции возникает уравновешива-
ющая фигура святителя Алексея Московского, 
пользовавшегося большой благосклонностью 
в Орде [Там же, 30]. Это нашло отражение 
и в содержании новых школьных учебников, 
опиравшихся на Историко-культурный стан-
дарт, где стали подчеркиваться позитивные 
последствия отношений РПЦ и ордынских 
властей [Алленова, 137].

В обеих редакциях Историко-культурного 
стандарта фигурируют захват Константино-
поля османами в 1453 г. и рост церковно-поли-
тической роли Москвы в православном мире. 
Там же упоминаются теория «третьего Рима», 
Флорентийская уния и последовавшая затем 
автокефали́я русской церкви [Концепции учеб-
но-методического комплекса…, 18]. Именно 
применительно к периоду XVI в., в контексте 
завоевания Казанского ханства, утверждается, 
что в составе Российского государства «приобре-
тали опыт мирного сосуществования различные 
в цивилизационном и конфессиональном плане 
народы» [Там же, 20]. Дискурс гармоничного 
сосуществования конфессий становится стерж-
невым и для последующих разделов. По замыслу 
авторов Концепции-2013, представленные 
на страницах учебников примеры должны были 
подчеркнуть уникальность России как «крупней-
шей многонациональной и поликонфессиональ-
ной страны в мире» [Там же, 9]. 

Наиболее существенные изменения 
в 2019 г. были внесены в раздел, посвященный 
XVII в. Новая редакция Историко-культурного 

стандарта, в отличие от предыдущей, подчер-
кнула «роль Русской православной церкви 
во главе с патриархом Гермогеном» в борьбе 
со Смутой [Концепция преподавания учеб-
ного курса…, 33], а затем и «роль патриарха 
Филарета в управлении государством» [Там же, 
36]. С другой стороны, при описании раскола 
прежняя формулировка его причин — «несо-
гласие части священства и мирян» [Концепции 
учебно-методического комплекса…,  22] — пре-
вратилась в категоричную: «большей части свя-
щенства и мирян» [Концепция преподавания 
учебного курса…, 34].

Интерес представляет и развитие темы 
православного миссионерства. Если в Концеп-
ции-2013 этот феномен упоминался лишь в кон-
тексте территориального расширения страны 
в XVII в. («Переселение русских на новые земли. 
Миссионерство и христианизация. Межэтниче-
ские отношения. Формирование многонацио-
нальной элиты») [Концепции учебно-методи-
ческого комплекса…, 24], то в Концепции-2019 
тема миссионерской деятельности возникает 
и в разделе о XIX в., где в ряду исторических 
персоналий возникает даже святитель Николай 
Японский [Концепция преподавания учебного 
курса…, 84].

Вместе с тем при описании имперского 
периода отечественной истории объем сведе-
ний об истории РПЦ существенно сокращается 
в обеих редакциях Историко-культурного стан-
дарта. Единственное различие состоит в том, 
что Концепция-2019 компенсирует это сни-
жение увеличением доли религиозных фигур 
в разделе «Персоналии», где возникают, напри-
мер, Иоанн Кронштадтский, Серафим Саров-
ский, митрополиты Антоний (Храповицкий) 
и Владимир (Богоявленский) [Там же, 84–85].

В контексте революционных событий 
в обоих случаях упоминаются Собор 1917 г. 
и восстановление патриаршества [Концеп-
ции учебно-методического комплекса…, 47], 
а при описании раннего советского периода — 
отделение церкви от государства и школы 
от церкви, антирелигиозная пропаганда и секу-
ляризация жизни общества [Там же, 47–48], 
наступление на религию, «Союз воинствующих 
безбожников» и обновленческое движение 
[Там же, 54]. 

Принципиально важным видится выделе-
ние роли Церкви в годы Великой Отечественной 
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войны. Обе редакции Историко-культурного 
стандарта упоминают избрание на патриарший 
престол митрополита Сергия (Страгородского) 
в 1943 г. и «патриотическое служение предста-
вителей религиозных конфессий» [Концепции 
учебно-методического комплекса…, 60]. Отме-
тим, что если в Концепции-2013 присутствуют 
упоминания о предоставлении церкви в пост-
советский период налоговых льгот, а также 
о передаче государством зданий и предметов 
культа для религиозных нужд [Там же, 77], 
то в обновленной редакции Историко-куль-
турного стандарта эти моменты уже не фигу-
рируют. Хотя в учебнике истории России под 
редакцией В. Р. Мединского и А. В. Торкунова 
упоминается, что «возрождение религиозной 
жизни во многом происходит при поддержке 
государства» [Мединский, 367].

Со временем процесс поэтапной стандар-
тизации преподавания мировоззренческих 
дисциплин распространился и на высшие учеб-
ные заведения. В феврале 2022 г. Экспертным 
советом по развитию исторического образова-
ния при Минобрнауки России была утверждена 
Концепция преподавания истории России для 
неисторических специальностей и направлений 
подготовки, реализуемых в образовательных 
организациях высшего образования [Концеп-
ция преподавания истории России…]. Струк-
тура данного документа, задающего единую 
планку требований к результатам освоения 
обязательного курса истории в высшей школе, 
во многом схожа с базовым школьным курсом. 
Однако, при прочих равных, историческая роль 
РПЦ в нем выражена в меньшей степени. В пре-
амбуле подчеркивается «особое значение… 
исторического опыта национальной и конфес-
сиональной политики Российского государства 
на всех этапах его существования (включая 
периоды Российской империи и Советского 
Союза)», однако при этом указывается на важ-
ность анализа проблем и противоречий [Там же, 
4]. В контексте раскола выделяется «спор о взаи-
моотношениях “священства и царства” [Там же, 
27], религиозные реформы Петра I оцениваются 
через призму «зарождения практики религиоз-
ной терпимости» [Там же, 35] и «начала смены 
религиозного мировосприятия рациональным» 
[Там же, 36], а при оценке реформ Екатерины II 
акцентируется вопрос о секуляризации цер-
ковных имений [Концепция преподавания 

истории России…, 31]. Отсутствует и упоми-
нание о «патриотическом служении» Церкви 
в годы Великой Отечественной войны, — речь 
идет исключительно о «смягчении антирели-
гиозной политики» со стороны государства 
[Там же, 73].

 Подобная постановка вопросов не могла 
не вызвать нареканий со стороны руковод-
ства РПЦ, о чем патриарх Кирилл косвенно 
заявил в рамках встречи президента России 
В. В. Путина с историками и представителями 
традиционных конфессий 4 ноября 2021 г. Ука-
зав, что история Церкви теснейшим образом 
переплетена с историей государства, пред-
стоятель подчеркнул, что «эта тема не очень 
ярко сегодня представлена в светских вузах», 
и попросил «чтобы какие-то курсы все-таки… 
посвящались истории духовной жизни нашего 
народа» [Встреча с историками…]. 

В результате по поручению президента 
стартовала разработка нового курса «История 
религий России», в настоящее время проходя-
щего апробацию в ряде вузов по всей стране. 
По имеющимся данным, его программа состоит 
из четырех блоков, включая исторический, 
который раскрывает основные аспекты форми-
рования России как «поликонфессионального 
государства-цивилизации» [Истории рели-
гии…]. Данный курс позиционируется руко-
водством РПЦ как автономный от ранее вне-
дренного курса истории России. «Очень важно, 
чтобы этот курс разрабатывался с участием 
компетентных и уполномоченных представите-
лей тех самых традиционных религий, которым 
он будет посвящен, а не некой третьей, как бы 
нейтральной, стороной — религиоведческой 
или исторической», — подчеркивал, в част-
ности, председатель Учебного комитета РПЦ 
протоиерей М. Козлов [Председатель Учебного 
комитета…]. 

Следует отметить, что переход к цивили-
зационному подходу при изложении истории 
России действительно позволяет более широко 
представить роль РПЦ не только в культурной, 
но и в политической сфере. Примером служит 
содержание учебников по курсу «Основы рос-
сийской государственности», еще одному миро-
воззренческому курсу, внедренному в высших 
учебных заведениях с 1 сентября 2023 г. Напри-
мер, в одном из трех одобренных на сегод-
няшний день пособий прямо указывается, что 
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«православие повлияло на русскую политиче-
скую культуру» [Основы российской государ-
ственности, 86], а «российская цивилизация 
изначально складывалась с ясным пониманием 
своей исключительности как последнего храни-
теля веры и правды» [Там же, 88]. 

Проведенный анализ позволяет сделать 
ряд выводов. Во-первых, по мере сужения 
вариативности в преподавании школьного 
курса истории России, а затем и общеобя-
зательного курса истории для обучающихся 
в высших учебных заведениях по неистори-
ческим направлениям подготовки значимость 
этих каналов формирования коллективной 
памяти серьезно возросла. При этом на всех 
этапах работы над содержанием соответству-
ющих методических документов руководство 
РПЦ не устраивали ни структура, ни интенция 
учебно-методического нарратива, во многом 
унаследованного еще с советских времен. 
В ходе развернувшейся дискуссии о направ-
лении трансформации исторического обра-
зования подчеркивалось, что роль РПЦ, при-
знаваемая в сфере культуры, приуменьшается 
в части вклада в развитие государственности. 

В определенном смысле это объясняется 
тем, что при описании событий Новейшего 
времени доминирует дискурс Просвещения, 
построенный вокруг оппозиции «светский — 
религиозный», где «светскость» интерпрети-
руется как синоним прогресса, трактуемого 
в позитивном ключе. 

Проводя собственную политику памяти, 
руководство РПЦ выработало три стратегии, 
позволяющие интегрировать необходимые ему 
сюжеты в учебно-методический нарратив. Это 
актуализация эпизодов участия православных 
иерархов в «бифуркационных точках» истории 
российской государственности (роль митропо-
литов в возвышении Москвы, роль патриарха 
Гермогена в преодолении Смуты, роль патри-
арха Сергия в период Великой Отечественной 
войны и т. д.), поэтапное расширение реперту-
ара сюжетов и перечня персоналий церковной 
истории в методических текстах и, наконец, 
апелляции к цивилизационному подходу, 
акцентирующему внимание на ценностных 
основаниях политической истории, что дает 
РПЦ символическое преимущество как  «госу-
дарствообразующей» конфессии.
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