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Аннотация. Статья посвящена осмыслению важности роли курса отечественной соци-

ально-ориентированной истории в российском обществе. Курс отечественной истории рассмат-

ривается в качестве механизма восстановления исторической справедливости. Справедливость, 

будучи универсальной ценностью и ключевым принципом регуляции межэтнического взаимодей-

ствия, позволяет провести оценку социокультурных и общественно-исторических практик, в том 

числе и в области изучения курса отечественной истории. Курс отечественной истории как меха-

низм восстановления исторической справедливости предполагает четыре прикладных уровня изу-

чения исторической справедливости как таковой: морально-этического, правового и социально-

политического, духовно-нравственного уровней. В рамках курса отечественной истории необхо-

димо обращаться к такому важному механизму возрождения исторической справедливости, как 

историческая реконструкция, предполагающая воссоздание материальной и духовно-нравственной 

культуры определенной исторической эпохи России. В данной статье авторы обращаются к дан-

ным социологических опросов, проведенных авторитетными российскими научно-исследователь-

скими центрами, опросов, посвященных изучению общественного мнения по вопросу важности и 

полезности курса отечественной истории, выступающего, с точки зрения авторов, механизмом 

восстановления исторической справедливости.       

Ключевые слова: отечественная история, историческая справедливость, социальная спра-
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Abstract. The article is devoted to understanding the importance of the role of the course of na-

tional socially-oriented history in Russian society. The course of domestic history is considered as a mech-

anism for restoring historical justice. The idea of reviving and preserving the historical justice of Russian 

society in the context of new global challenges is regarded as a civil debt that contributes to the integration 

of Russian society. The course of domestic history as a mechanism for restoring historical justice implies 

four applied levels of studying historical justice as such: moral-ethical, legal and socio-political, spiritual 

and moral levels. Within the framework of the course of Russian history, it is necessary to turn to such an 

important mechanism for the revival of historical justice as historical reconstruction, which assumes the 

reconstruction of the material and spiritual and moral culture of a certain historical era of Russia. In this 

article, the authors refer to the data of sociological surveys conducted by authoritative Russian research 

centers, surveys devoted to studying public opinion on the issue of the importance and usefulness of the 

course of national history, which, from the point of view of the authors, acts as a mechanism for restoring 

historical justice.  
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Введение. 

 Актуальность изучения отечественной 

истории как механизма восстановления истори-

ческой справедливости в российском обществе 

не вызывает сегодня никаких сомнений, что 

подтверждается официальным посланием Феде-

ральному Собранию Президента В.В. Путина в 

феврале 2023 г., в котором в качестве ключевой 

цели обозначено восстановление исторической 

справедливости в рамках содержательного 

наполнения российской политики.  
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Обращение к теме справедливости в ее 

историческом контексте ретроспективно отсле-

живается, начиная со второй половины 20 столе-

тия, «что знаменует потребность в социально-

философской и этико-моральной рефлексии по 

поводу явления, которое становится все более 

значимым» как в сугубо историко-политиче-

ском дискурсе, «так и в качестве риторического 

свидетельства происходящих в структуре сим-

волического пространства изменений» [1, с. 57].   

Восстановление исторической справед-

ливости (далее – ИС), бесспорно, представляет 

собой судьбоносное решение, основанное на 

чувстве ответственности за родное отечество, 

как перед нынешним поколением россиян, так и 

перед будущим. В ч. 3 ст. 671 Конституции Рос-

сийской Федерации сказано: «Российская Феде-

рация чтит память защитников отечества, обес-

печивает защиту исторической правды». 

 Идея исторической правды, по мнению 

С.Н. Черных, содержит аксиологический, нрав-

ственный аспекты, при этом поиск правды – это, 

в первую очередь, «поиск справедливости и ис-

тины» [2, с. 44], актуализировавшийся в усло-

виях переписывания истории и ложной интер-

претации исторических фактов и событий не-

дружелюбно настроенными странами, и некото-

рой части российского населения, что негативно 

сказывается на исторической справедливости и 

препятствует ее восстановлению.  

С нашей точки зрения, важным механиз-

мом, способствующим восстановлению ИС, яв-

ляется курс «История России» (курс отечествен-

ной истории), который реализуется как в рамках 

школьного, так и в рамках среднего специаль-

ного и высшего профессионального образова-

ния. Идея возрождения и сохранения историче-

ской справедливости российского общества в 

условиях новых глобальных вызовов расценива-

ется в качестве гражданского долга, способству-

ющего интеграции российского общества [3]. 

Методика. Теоретико-методологиче-

ские основания данной публикации заключа-

ются в применении двух подходов: историко-ге-

нетического подхода, который позволяет рас-

сматривать курс отечественной истории в каче-

стве механизма восстановления исторической 

справедливости; компаративистского, базирую-

щегося на сопоставлении категорий «историче-

ская справедливость» и «социальная справедли-

вость» с учетом их единства и предметной про-

тивоположности. Кроме того, авторы обраща-

ются к данным социологических опросов, про-

веденных авторитетными российскими научно-

исследовательскими центрами.     

Обсуждение. Результаты. 

 В силу того, что интерес к ИС сопряжен 

не только с обострением глобального экономи-

ческого кризиса, но и с информацией о собы-

тиях, связанных с исторической и социальной 

несправедливостью, обратим взор на данные по-

нятия. Термин «историческая справедливость» 

тесно связан с таким термином, как «социальная 

справедливость», который может трактоваться в 

зависимости от сферы предметного анализа.  

Справедливость, будучи универсальной 

ценностью и ключевым принципом регуляции 

межэтнического взаимодействия, позволяет 

провести оценку социокультурных и обще-

ственно-исторических практик, в том числе и в 

области изучения курса отечественной истории.  

Обращаясь к анализу категории «соци-

альная справедливость» с позиций историко-ге-

нетического подхода, она определяется в каче-

стве понятия, «неразрывно связанного с поня-

тием более общего характера, которое пронизы-

вает все формы общественного сознания» [4, с. 

464], включая религиозное, историческое. 

Иными словами, социальная справедливость 

присутствует не только в сознании населения 

российского общества, отражая реальные обще-

ственные отношения, но также носящая истори-

ческий характер.  

С точки зрения политических рамок, мы 

видим, что социальная справедливость – это 

принципы юридического равенства и политиче-

ской свободы, которые определяют право насе-

ления страны на общественное устройство [5, 

с.74].  

В целом же, социальная справедливость 

связана с социальными представлениями (ре-

презентациями) – мыслями, имажинитивными 

образами и идеями, связанными с процессом во-

ображения; знаниями, практикой и накоплен-

ным историческим опытом; ценностями и атти-

тюдами; наконец, представлением об общем 

благе для общества в целом [6]; в то время как 

историческая справедливость формирует массо-

вое историческое сознание, в котором формиру-

ется чувство признания истинности и правиль-

ности каких-то исторических событий, чувство, 

связанное с интенцией граждан восстановить 

историческую справедливость – с одной сто-

роны, и негодованием «по поводу случившейся 

в былые годы несправедливости» – с другой [3]. 

И в этом отношении, курс отечественной исто-

рии, т.н. «социально-ориентированной исто-

рии» выступает механизмом изучения историче-

ских нарративов, объединяющих важнейшие со-

бытия исторического прошлого и связывающих 
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их с настоящим, тем самым способствуя возрож-

дению ИС.   

Несмотря на пограничный статус катего-

рии «историческая справедливость» в простран-

стве общественных наук, данная категория сего-

дня активно применяется.  Поскольку ИС свя-

зана с традиционными культурными ценно-

стями российского общества, в ноябре 2022 г. 

Президентом РФ был подписан Указ «Об утвер-

ждении Основ государственной политики по со-

хранению и укреплению традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей» [7].     

Историческая справедливость связана с 

созиданием общей истории и восстановлением 

исторической справедливости общими усили-

ями граждан, невзирая на социально-политиче-

ские, межнациональные, конфессиональные и 

иные разногласия.    

По результатам опроса, проведенного 

ФОМ в 2023 году, большинство опрошенных 

(83%) считают, что на учебном курсе отече-

ственной истории в школе изучать современный 

период скорее нужно [8].  

Отметим, что 76% молодых россиян 

утверждают, что при обучении в школе уроки 

истории им скорее нравились, чем не нравились. 

Данное распределение ответов опрошенных, на 

наш взгляд, показывает, что курс отечественной 

истории не только важен для школьников, но и 

интересен им. 

 

 
Рисунок 1. Распределение ответов ре-

спондентов на вопрос: «Когда вы учились в 

школе, вам скорее нравилась или скорее не нра-

вилась история как учебный предмет?», %. 

 
Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие исторические пери-

оды, эпохи вам нравилось изучать на уроках истории в школе?», %. 

 

Исходя из данных, представленных на 

рисунке 2, мы видим, что большая часть опро-

шенных интересовалась таким периодом, как 

история древнего мира, но и история России, как 

мы видим, вызывает бурный интерес в процессе 

изучения курса истории. 

Также, из данных представленного 

опроса, следует, что, по мнению 40% россиян, в 

76

19

5

скорее нравилась

скорее не нравилась

затрудняюсь 
ответить, другой 

ответ
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учебниках отечественной истории следует изла-

гать факты и сведения о тех или иных событиях, 

избегая оценок, но показывая историческую 

правду. При этом 50% считают, что учебники 

истории должны, помимо фактов, содержать 

также и оценки тех или иных исторических со-

бытий; 67% уверены, что в учебнике должны 

присутствовать скорее разные точки зрения на 

одно и то же историческое событие, 25% – что 

точка зрения должна быть скорее одна. 

Обозначенные данные свидетельствуют 

о том, что россияне интересуются и вовлечены в 

курс отечественной истории, в частности, в курс 

«История России», который проводится в рам-

ках получения общего образования, что позво-

ляет рассуждать о полезности этого курса в 

дальнейшем обучении молодежи. 

В данной связи, в рамках вузовского об-

разования реализация курса «История России» в 

настоящее время реализуется на первом курсе 

обучения студентов в большем объеме, чем ра-

нее. Согласно приказу Минобрнауки России от 

19 июля 2022 г. № 662, на изучение дисци-

плины «История России» в вузах отводится 

не менее 4 зачетных единиц (144 часа). 

При этом объем контактной работы обу-

чающихся с педагогическими работниками дол-

жен составлять: 

 в очной форме обучения – не ме-

нее 80%; 

 в очно-заочной и заочной формах 

обучения – не менее 40% объема, отводимого на 

реализацию указанной дисциплины (модуля).  

Также, в настоящее время в вузах России 

вводится такой курс, как «Основы российской 

государственности», запущенный в сентябре 

2023 года и активно реализуется сегодня. По 

данным ВЦИОМ, россияне, в большинстве 

своем, одобряют запуск нового учебного курса в 

российских вузах – в ходе опроса две трети 

наших сограждан назвали его нужным и полез-

ным для молодежи (68%). Причем, польза от 

введения учебного предмета видится ими, в 

первую очередь, в получении дополнительных 

знаний о своей стране, ее истории и освещении 

ИС (32% и 24% соответственно среди назвав-

ших курс нужным). Каждый шестой в этой 

группе полагает, что новый предмет будет спо-

собствовать патриотическому воспитанию уча-

щихся и пониманию исторической правды 

(17%). Еще 10% посетовали на слабую подго-

товку в образовательных учреждениях («плохое 

образование», «молодежь ничего не знает»); по-

видимому, в их представлениях введение новой 

дисциплины позволит решить эту проблему и 

заполнить пробелы в знаниях студентов своей 

истории; также опрошенные говорят о важности 

и пользе курса для общества в целом: «будет бо-

лее образованный народ», «расширится истори-

ческий кругозор» [9].   

Согласно исследованиям исторического 

сознания россиян, проведенным под руковод-

ством М.К. Горшкова, 37% респондентов выра-

зили мнение о том, что нужно оказывать проти-

водействующее влияние на те деструктивные 

попытки, которые предпринимаются для того, 

чтобы интерпретировать события истории с 

точки зрения преуменьшения роли СССР в ходе 

Второй мировой войны; также стоит отметить 

тот факт, что 1/3 опрошенных подчеркивают 

важность популяризации среди населения исто-

рических фильмов, так как социальные сети, 

СМИ и документальные фильмы напрямую вли-

яют на понимание истории своей страны. По-

мимо этого, следует отметить и тот факт, что 

около 10% опрошенных считают, что мнения 

оппонентов можно рассматривать в рамках 

научных дискуссий, что позволит сблизить по-

зиции имеющихся взглядов на основе подкреп-

ленной научной аргументации [10, с. 79].  

Неподдельный интерес к отечественной 

истории, согласно данным ФНИСЦ РАН, прояв-

ляет 67% молодежи в возрастном диапазоне 18-

30 лет, при этом молодежь в качестве источника 

различных исторических материалов отдает 

предпочтение кино- и телепродукции, также по-

пулярны Интернет-ресурсы – 37% респондентов 

из числа молодежи [10, с. 18-19].       

В целом респонденты интерпретируют 

усилия государственной социальной политики 

по пересмотру исторического прошлого и насто-

ящего России насущной потребностью и наме-

ренным стремлением восстановить историче-

скую справедливость, поскольку по причине 

«непроясненности» и неясности отдельных об-

стоятельств российской истории, в обще-

ственно-историческом сознании россиян весьма 

высоки потребность, интерес и запрос на исто-

рическую подлинность и историческую спра-

ведливость. Большинство опрошенных респон-

дентов (61%) полагают, что нынешнее поколе-

ние россиян должны знать не только о героиче-

ских подвигах народа и своей страны, но и пом-

нить трагичные страницы истории [10, с. 111].  

Как справедливо подчеркивают Е.Е. 

Прокопов и И.С. Дынкович, в условиях проведе-

ния СВО «необходимо возвращать в обществен-

ное сознание правду о массовом героизме, бес-

примерном подвиге советского народа в годы 
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Великой Отечественной войны, о том, что орга-

низатором и вдохновителем Победы над нациз-

мом и фашизмом была Коммунистическая пар-

тия во главе со Сталиным» [11, с. 133]. 

 Курс отечественной истории как меха-

низм восстановления ИС, на наш взгляд, должен 

отвечать трем важным требованиям, т.е. предпо-

лагать четыре прикладных уровня изучения ИС: 

морально-этического, правового, социально-по-

литического и духовно-нравственного.  

Первый уровень рассмотрения ИС (мо-

рально-этический) носит несколько абстракт-

ный характер, ибо, по мнению Д.А. Аникина, 

представляет собой не просто определенный 

«набор этических категорий, а неотрефлексиро-

ванные представления о правильном/неправиль-

ном, свойственные общественному сознанию. С 

этой точки зрения, представление об историче-

ской справедливости приобретает расширитель-

ную трактовку» [1, с. 58].  

Правовой уровень восстановления ИС 

уместен только «по отношению к тем преступ-

никам, виновность которых установлена, а сами 

они в состоянии понести юридическую ответ-

ственность. В этом смысле, естественный пре-

дел исторической справедливости заключается в 

сроке жизни конкретных виновников преступ-

лений» [1, с. 58]. 

Говоря о третьем уровне, историческая 

справедливость, так или иначе, подчиняется ло-

гике социальной или политической целесооб-

разности, поскольку «справедливость конкрет-

ного события устанавливается в контексте того, 

какие сообщества могут его рассматривать в ка-

честве несправедливого лично для себя» [1, с. 

59].  

Духовно-нравственный уровень восста-

новления ИС в курсе отечественной истории 

направлен на сохранение и укрепление традици-

онных российских духовно-нравственных цен-

ностей российского общества.  

ИС вытекает из социальных представле-

ний об исторической несправедливости (исходя 

из дихотомии «справедливость – несправедли-

вость»), «из констатации того факта, что на про-

тяжении определенного исторического проме-

жутка, который может длиться от нескольких 

лет до нескольких столетий, соотношение прав 

и свобод между различными коллективными 

субъектами не соответствовало современным 

представлениям» [1, с. 60]. В этом смысле, клю-

чевой характеристикой употребления категории 

ИС в курсе отечественной истории является им-

перативное требование восстановления истори-

ческой справедливости, «то есть воссоздания 

некоего состояния, имевшего место в прошлом, 

которое может рассматриваться как своеобраз-

ный идеал» [1, с. 60].   

В рамках курса отечественной истории 

необходимо обращаться к такому важному ме-

ханизму возрождения ИС, как историческая ре-

конструкция предполагающая воссоздание ма-

териальной и духовно-нравственной культуры 

определенной исторической эпохи России. 

Наиболее популярными эпохами исторической 

реконструкции выступают античность, раннее 

Средневековье (IX-XI), высокое Средневековье 

(XII-XIII), позднее Средневековье (XIV-XV), 

Новое время (XVI-XVII), наполеоновские 

войны, Первая мировая война, Вторая мировая 

война.  Разумеется, что это весьма условное рас-

пределение, ибо внутри каждой конкретно взя-

той эпохи существует дифференциация по реги-

онам российского общества и по запросам вос-

становления исторической справедливости. 

Следует отметить, что в свете цифрови-

зации образования в целом, и исторического об-

разования. в частности, заслуживают внимания 

методы изучения исторического материала по-

средством компьютерных игр с историческими 

сюжетами как своеобразными проводниками в 

историческое знание и постижение историче-

ской справедливости.  

Также, что касается молодых поколений 

россиян, в рамках изучения отечественной исто-

рии, необходимо использовать официальные 

Интернет-ресурсы, сайты и порталы, которые 

учреждаются органами власти и гражданскими 

организациями, в частности: портал «Уроки 

России», портал «Об исторической справедли-

вости в оценке персоналий, событий и цифр 

войны», портал «Восстановим историческую 

справедливость», сайт «Историческая память: 

ХХ век», интернет-журнал «Гефтер», интернет-

газета «Советская Россия», рассматривающие 

различные шаги к восстановлению историче-

ской справедливости, а также участие в проекте 

«Новое историческое обозрение», посвящен-

ному исторической правде.       

Заключение.  

В целом, значимость курса отечествен-

ной социально-ориентированной истории опре-

деляется потребностью установления гармонич-

ного этнокультурного взаимодействия, преем-

ственностью связи настоящего с прошлым и ста-

бильного, а также плавного перехода в будущее. 

Историческая справедливость представляет со-

бой важнейший элемент курса отечественной 

истории, апеллирующего к переосмыслению ис-

торического прошлого. Важным механизмом 
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возрождения ИС является историческая рекон-

струкция, предполагающая воссоздание матери-

альной и духовно-нравственной культуры опре-

деленной исторической эпохи России. 

Курс отечественной истории как меха-

низм восстановления ИС предполагает четыре 

прикладных уровня изучения ИС: морально-

этического, правового, социально-политиче-

ского и духовно-нравственного.  

В лучших традициях чтения курса отече-

ственной истории заключается нечто весьма 

важное, позитивное, имеющее ценность, а, сле-

довательно, нуждающееся в возрождении и со-

хранении исторической справедливости.     
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