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Аннотация. В статье анализируются проблемы и перспективы формирования уважение к 

отечественной истории в молодежной среде современного российского общества. Авторы отме-

чают, что формирование в сознании молодежи уважения к истории России выступает в настоя-

щее время в качестве одной из важнейших задач государственной политики, что нашло отраже-

ние в новейшем Указе Президента РФ от 08.05.2024 г. «Об утверждении Основ государственной 

политики Российской Федерации в области исторического просвещения». В условиях существова-

ния различных рисков и угроз возникает объективная необходимость в разработке и практической 

реализации деятельности, предусматривающей развитие исторического образования и просвеще-

ние современной российской молодежи. В работе подчеркивается, что системная работа, направ-

ленная на историческое просвещение населения в целом и молодежи как наиболее активной части 

общества, в частности, приобретает важное значение для страны, является условием прогрес-

сивного и поступательного развития общества и государства. В соответствии с выводами, сде-

ланными авторами статьи в рамках реализации государственной политики по формированию ис-

торического сознания и исторической памяти современной российской молодежи, следует учиты-

вать то обстоятельство, что исторические знания приобретаются молодыми людьми из различ-

ных источников, включающих наряду с занятиями по истории и соответствующими учебными по-

собиями также различные Интернет-ресурсы, в том числе социальные сети, кинематограф.  
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воспитание, социализация, идентичность, национальная идентичность, общегражданская иден-

тичность.   

 

FORMATION OF RESPECT FOR NATIONAL HISTORY AMONG YOUNG PEOPLE: 

PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

Valery V. Kasyanov1, Petr S. Samygin2, Sergey A. Chuprynnikov3 

Kuban State University1, 

Rostov State Economic University (RINH)2, 

Kuban State Technological University3 

 

Abstract. The article analyzes the problems and prospects of the formation of respect for national 

history in the youth environment of modern Russian society. The authors note that the formation of respect 

for the history of Russia in the minds of young people is currently one of the most important tasks of state 

policy, which is reflected in the latest Decree of the President of the Russian Federation dated 05.08.2024 

"On the approval of the Foundations of the State policy of the Russian Federation in the field of historical 

education." In the context of the existence of various risks and threats, there is an objective need for the 

development and practical implementation of activities providing for the development of historical educa-

tion and the enlightenment of modern Russian youth. The work emphasizes that systematic work aimed at 

historical education of the population in general and youth as the most active part of society in particular, 

is becoming important for the country, is a condition for the progressive and progressive development of 

society and the state. In accordance with the conclusions made by the authors of the article, as part of the 

implementation of the state policy on the formation of historical consciousness and historical memory of 
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modern Russian youth, it should be taken into account that historical knowledge is acquired by young 

people from various sources, including, along with history classes and relevant textbooks, various Internet 

resources, including social ones networks, cinema. 

Keywords: youth, history, historical consciousness, historical memory, historical enlightenment, 

public policy, education, patriotism, patriotic education, socialization, identity, national identity, civil iden-

tity. 

Введение. Формирование уважения к 

отечественной истории в среде современной 

российской молодежи выступает в настоящее 

время в качестве одной из важнейших задач гос-

ударственной политики. Как следует из содер-

жания новейшего Указа Президента Российской 

Федерации от 08.05.2024 г. «Об утверждении 

Основ государственной политики Российской 

Федерации в области исторического просвеще-

ния», историческое знание и образование, кото-

рые являются основой для исторического про-

свещения, приобретают особую значимость для 

нашей страны в контексте современных угроз и 

вызов. Речь идет, в частности, о росте междуна-

родной напряженности и кризисе национальной 

идентичности, которая происходит вследствие 

уничтожения исторической памяти, распростра-

нения неонацистских и других негативных 

идеологий и практик.  

К конкретным рискам и угрозам нацио-

нальной идентичности относятся, соответ-

ственно, недружественные действия, предпри-

нимаемые элитами зарубежных государств с це-

лью подвергнуть отрицанию или, как минимум, 

преуменьшить вклад нашей страны в развитие 

мировой цивилизации, исказить историческую 

правду о наиболее значительных событиях рос-

сийской истории, деятельности ключевых исто-

рических деятелей, деформировать историче-

скую память, сформировав в ней, преимуще-

ственно, негативное отношение к прошлому 

России, основным периодам ее истории, и рас-

пространив ложные, недостоверные представле-

ния о российской государственности. В настоя-

щее время, так называемый,  коллективный За-

пад фактически использует фальсификацию ис-

тории с целью одержать победу над Россией в 

информационной войне, целью которой явля-

ется «разрушение целостности российского об-

щества и государства» [1].   

В условиях существования рассматрива-

емых рисков и угроз возникает объективная 

необходимость в разработке и практической ре-

ализации деятельности, направленной на разви-

тие исторического образования и просвещение, 

формирование уважения к отечественной исто-

рии в среде современной российской молодежи. 

Системная работа, направленная на историче-

ское просвещение населения, в целом, и моло-

дежи как наиболее активной части общества, в 

частности, приобретает важное значение для 

страны, является условием прогрессивного и по-

ступательного развития общества и государства.  

Необходимо отметить, что задача, свя-

занная с историческим просвещением, форми-

рованием уважительного отношения к про-

шлому своей страны, была сформулирована за-

долго до вышеуказанного Указа Президента РФ 

«Об историческом просвещении». Так, в соот-

ветствии с принятой 12 декабря 2012 г. «Страте-

гией государственной национальной политики 

до 2025 года», одной из основополагающих це-

лей рассматриваемой политики является форми-

рование у детей и молодежи «гражданской 

идентичности, патриотизма, а также чувства 

гордости за историю России» [2].  

Формирование в сознании представите-

лей российской молодежи уважения к отече-

ственной истории в комплексе с воспитанием 

гражданственности и патриотизма также выде-

лено в качестве основного направления реализа-

ции молодежной политики в нашей стране, что 

следует из содержания федерального закона от 

30 декабря 2020 г. «О молодежной политике в 

Российской Федерации» [3].  

Данные обстоятельства определяют ак-

туальность темы настоящей статьи, посвящен-

ной анализу политики, направленной на форми-

рование уважения отечественной молодежи к 

российской истории, выявлению основных про-

блем, возникающих в рамках осуществления 

указанной политики, и перспектив ее реализа-

ции.  

Обсуждение. Анализ содержания нор-

мативно-правовых актов, посвященных поли-

тике в области исторического просвещения, ис-

торического знания и образования, свидетель-

ствует о том, что российским государством в 

настоящее время ставится задача, связанная с 

углублением и расширением существующих ис-

торических знаний, формированием уважения и 

любви к отечественной истории.  

По справедливому замечанию М.К. 

Горшкова и Ф.Э. Шереги, «самосознание лю-
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бого общества начинается с его истории». Те ис-

торические события в прошлом конкретной 

страны, которые являются символически значи-

мыми для ее населения, фактически формирует 

то, что указанные авторы называют «смысловой 

основой национальной и гражданской идентич-

ности».  

С точки зрения М.К. Горшкова и Ф.Э. 

Шереги, так называемое, историческое сознание 

подвержено воздействию перемен повседнев-

ного характера, которые происходят в конкрет-

ном обществе на определенном этапе его разви-

тия [4, c.77-78].  

По мнению других отечественных ис-

следователей исторического сознания моло-

дежи, А.А. Акимовой и О.И. Казакбиевой, пред-

ставления молодых поколений россиян, касаю-

щиеся отдельных периодов отечественной исто-

рии, формируются под воздействием доста-

точно субъективных факторов, включающих 

собственную удовлетворенность существую-

щими условиями жизнедеятельности, «ощуще-

ниями комфорта или дискомфорта» [5, c.86].  

 В рамках выявления характера отноше-

ния молодежи к истории России целесообразно 

обратиться к результатам соответствующих со-

циологических исследований, посвященных ис-

торическому сознанию и исторической памяти 

представителей отечественной молодежи. 

Анализ эмпирических данных, получен-

ных крупнейшими отечественными социологи-

ческими центрами, позволяет выявить опреде-

ленные противоречия в историческом сознании 

молодежи и отношении ее представителей к оте-

чественной истории, ее ключевым событиям и 

персонажам. Так, с одной стороны, российская 

молодежь, как свидетельствуют материалы 

опросов, испытывает определенную гордость за 

историю своей страны (в той или иной степени 

гордятся своей историей 86% россиян), что яв-

ляется важным с точки зрения патриотического 

воспитания. Однако, с другой стороны, те же 

опросы показывают, что история России не вы-

зывает большого интереса у молодых россиян, 

причем интерес к истории у молодежи является 

менее значительным, чем у представителей бо-

лее старших возрастных групп.  

Мы солидарны с позицией П.В. Фадеева, 

в соответствии с которой залогом формирования 

адекватного исторического сознания является 

объем достоверных исторических знаний, а 

также способность давать оценку вкладу раз-

личных деятелей прошлого в развитие страны и 

т.д. По оценкам данного исследователя, особен-

ностями исторического сознания россиян явля-

ется фрагментированность и парадоксальность: 

так, знания представителей разных возрастных 

групп и, в том числе  молодежи об историческом 

прошлом страны носят поверхностный характер 

и являются обрывочными; они имеют проис-

хождение из самых разных источников, которые 

нередко противоречат друг другу, следствием 

чего являются некорректные представления мо-

лодых людей о различных событиях прошлого и 

исторических деятелях.  

Многие респонденты, в частности, спо-

собны называть ключевые для истории России 

события, однако, не помнят их дат.  

По мнению П.В. Фадеева, подобного 

рода невысокий уровень исторических знаний 

российской молодежи является следствием не-

достаточного уровня преподавания отечествен-

ной истории в средних и высших учебных заве-

дениях, а также не очень большого реального, а 

не декларируемого интереса к прошлому своей 

страны [6, c.40-41].   

Данные специальных исследований, по-

священных исторической памяти младших 

групп молодежи, историческое сознание кото-

рых находится в процессе формирования, пока-

зывают, что она отличается хронологической и 

содержательной неразборчивостью, а также не-

устойчивостью и фрагментарностью в вопросе 

соотношения событий отечественной и мировой 

истории. Современные российские школьники, 

в частности, имеют очень смутные представле-

ния о деятелях российской культуры, живших в 

прошлом, а также о путешественниках и перво-

открывателях, которые внесли значительный 

вклад в пространственное развитие страны.  

Определенная часть респондентов-

школьников отмечает наличие в подростковой и 

молодежной среде, так называемого, историче-

ского нигилизма, формирующегося вследствие 

невежества значительного числа молодых рос-

сиян, отсутствия должного воспитательного 

воздействия на них. Под историческим нигилиз-

мом здесь понимается отрицание или негатив-

ное отношение к историческим культурным 

ценностям и авторитетам: рассматриваемое 

негативное социальное явление может находить 

конкретное воплощение в антиобщественных и 

противоправных действиях, включающих 

осквернение или разрушение исторических па-

мятников и монументов, нанесение несанкцио-

нированных изображений («граффити» и др.) на 

памятники архитектуры и т.д. Интересно, что 
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сами школьники полагают, что исторический 

нигилизм может формироваться, в том числе по 

причине незаинтересованности молодых людей 

в истории, преобладании узконаправленных 

эгоистических интересов, определенной ограни-

ченности и непонимании ценности историче-

ских памятников, преобладающей направленно-

сти на сиюминутные интересы («стремление 

жить настоящим») [7, c.163].     

В целом, материалы многочисленных 

всероссийских исследований показывают, что 

интерес молодежи к отечественной истории 

присутствует, однако он носит преимуще-

ственно несистемный, поверхностный характер. 

 С точки зрения М.А. Подлесной и ее со-

авторов, подобный поверхностный интерес у 

представителей младших групп молодежи (речь 

идет, в частности, о школьниках), соответствует 

аналогичным несистемным представлениям об 

истории, характерным для их родителей (в этом 

плане, те же школьники демонстрируют об-

разцы поведения своих родителей, среди кото-

рых очень незначительная часть имеет глубокий 

интерес к отечественной истории).  

Данные социологических опросов, про-

веденных указанными социологами, также сви-

детельствуют о достаточно неоднозначном от-

ношении к истории России в целом: так больше 

половины (58%) представителей учащейся мо-

лодежи дали утвердительный ответ на вопрос о 

том, гордятся ли они историей своей страны, од-

нако, одновременно с этим, значительная часть 

молодых людей (34%) заявили о нейтральном 

отношении к истории, 6% респондентов отме-

тили, что им стыдно за многие эпизоды в рос-

сийском прошлом, и еще 2% обозначили безраз-

личное отношение к отечественной истории.  

Приведенные данные показывают, что 

достаточно большой группе молодых людей 

(42%) присуще преимущественно безразличное 

или даже отрицательное отношение к истории 

своей страны, что является достаточно тревож-

ным симптомом [8, с.66-67]. Подобное отноше-

ние может быть следствием как недостаточно 

качественного преподавания исторических дис-

циплин и неумения педагогов привить обучаю-

щимся интерес к отечественной истории, так и 

широкой доступности для молодых людей раз-

личной информации об истории, которая не все-

гда отличается корректностью и достоверно-

стью.   

В соответствии с данными, приведен-

ными И.В. Кутыковой и О.В. Халлисте, наряду 

с системой образования, важную роль в про-

цессе формирования исторического сознания 

молодежи и трансляции исторических знаний 

играют современные средства массовой инфор-

мации и коммуникации (здесь наиболее важное 

значение имеют Интернет и телевидение). В ре-

зультате, по меткому выражению данных иссле-

дователей, «молодые люди с несформировавши-

мися представлениями о ценностях, установ-

ками и принципами тонут в потоке различных, 

зачастую противоречивых, мнений и оценочных 

суждений» [7, c.164].  

Как уже отмечалось выше, историческое 

сознание населения той или иной страны фор-

мирует основу общегражданской идентичности, 

однако, в России массовое историческое созна-

ние вследствие своей размытости и неустойчи-

вости не способно полностью консолидировать 

население, сформировать прочную националь-

ную идентичность. 

 Как отмечают М.К. Горшков и Ф.Э. Ше-

реги, массовое сознание населения современ-

ного российского общества характеризуется от-

сутствием в нем «целостности восприятия госу-

дарства»: так, в сознании представителей раз-

личных социально-демографических групп и, в 

том числе молодежи отсутствует идентифика-

ция исторических событий и политических дея-

телей прошлого, с которыми ассоциируются 

определенные этапы отечественной истории, а 

те или иные значимые исторические события не 

идентифицируются молодыми людьми ни с кон-

кретными историческими периодами, ни даже с 

именами тех политических фигур, которые сим-

волизируют данные этапы (таким образом, в ис-

торической памяти граждан сохранены преиму-

щественно значимые исторические события, 

«безотносительно времени и политиков»). 

Иными словами, в сознании представителей мо-

лодежи и других возрастных групп  события 

прошлого оказываются оторванными от кон-

кретных периодов исторического развития 

страны, существуя как бы «сами по себе, вне ис-

тории» [4, c.96].   

 Интересно, что российская молодежь, 

равно как и другие возрастные группы, из всех 

значимых событий в истории страны особо вы-

деляет Великую Отечественную войну 1941-

1945 гг., которая и вызывает у них наибольшую 

гордость. Среди других событий, которые также 

вызывают гордость у молодых людей, можно 

выделить послевоенное восстановление народ-

ного хозяйства страны, а также первый полет че-
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ловека в космос; гордятся представители моло-

дежи и высокими достижениями в области 

науки и техники, которые также относятся к со-

ветскому периоду.  

По замечанию М.К. Горшкова и Ф.Э. 

Шереги, в исторической памяти населения 

страны запечатлены, в первую очередь, дости-

жения научного и духовного характера или та-

кие достижения, которые имеют ярко выражен-

ную созидательную направленность. При этом 

следует обратить внимание на то обстоятель-

ство, что в поиске, так называемых, достойных 

символов отечественной истории представители 

всех поколений (и молодежь здесь не является 

исключением) склонны ограничиваться доста-

точно непродолжительным по времени перио-

дом 1945-1970-х годов, который в сознании мо-

лодежи является, в достаточно высокой степени, 

мифологизированным [4, с.96-97].  

В специальных исследованиях, посвя-

щенных исторической памяти и проблемам ее 

формирования, отмечается, что характер вос-

приятия людьми определенных исторических 

событий зависит от так называемого социально-

политического контекста, преобладающего на 

данном этапе развития страны дискурса или 

«исторического мифа».  

Рассматриваемый дискурс способен воз-

действовать даже на систему школьного истори-

ческого образования, влияя на характер препо-

давания соответствующих дисциплин, выбор 

наиболее важных тем для проведения занятий с 

обучающимися.  

Социологические исследования 1990-х 

годов показывали, в частности, что у детей и мо-

лодежи, которые получали образование в рас-

сматриваемый период времени, представления о 

Великой Отечественной Войне являлись более 

размытыми и фрагментарными, чем у предста-

вителей старших поколений, которые учились в 

советский период, где эта тематика изучалась 

более подробно и обстоятельно [9, с.30-31]. Од-

нако уже современные школьники и студенты 

характеризуются большим уровнем осведом-

ленности об этих событиях, чему немало спо-

собствует то, что события 1941-1945 гг. в тече-

ние последних лет неизменно находились и про-

должают находиться в центре исторического 

дискурса (в России проводится большое количе-

ство мероприятий, посвященных войне, снима-

ются фильмы, сериалы на военную тематику и 

т.д.).     

Известный отечественный исследова-

тель проблем формирования исторической па-

мяти В.А. Шнирельман использует в своих тру-

дах понятие «узлы памяти», под которыми дан-

ный автор понимает ключевые для историче-

ского сознания события, которым придается 

особый смысл и значение для страны и ее разви-

тия. По мнению В.А. Шнирельмана, в России ос-

новополагающую роль в определении и закреп-

лении «узлов памяти» играет государство, кото-

рое может осуществлять целенаправленную де-

ятельность по конструированию исторической 

памяти и последующему контролю за ней [10, 

c.25].  

Результаты. Органы государственной 

власти контролируют деятельность образова-

тельных организаций различных уровней, в рам-

ках которого осуществляется преподавание ис-

торических дисциплин, финансирует деятель-

ность учреждений, ответственных за трансля-

цию исторических знаний и представлений о 

прошлом (библиотечные, музейные учреждения 

и т.д.). Помимо этого, государство может фор-

мировать уважение к отечественной среде, инте-

рес к прошлому своей страны с помощью мно-

гочисленных СМИ, посредством организации 

государственных праздников, торжественных 

мероприятий, посвященных памятным датам и 

пр. Целенаправленное конструирование истори-

ческой памяти реализуется с помощью разного 

рода воздействия на последнюю, ключевую 

роль в котором призвана играть система всеоб-

щего образования, где исторические дисци-

плины внесены в перечень обязательных, а 

также государственные праздники, финансиро-

вание которых осуществляется из бюджетов 

различных уровней. Ключевые исторические со-

бытия или так называемые «узлы памяти» за-

крепляются в массовом сознании посредством 

включения их в учебные пособия по отечествен-

ной истории, освещения данных событий раз-

личными средствами массовой информации, ин-

струментами визуальной и другой пропаганды, 

кинематографической продукцией и т.д. [11]. 

В настоящее время государством реали-

зуется целенаправленная политика в области ис-

торического просвещения различных категорий 

населения и, в том числе молодежи, направлен-

ная на формирование общероссийской граждан-

ской идентичности и укрепление общности Рус-

ского мира на основе традиционных культурно-

исторических ценностей.  
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К конкретным целям рассматриваемой 

государственной политики, как следует из но-

вейшего Указа Президента РФ «Об утвержде-

нии Основ государственной политики Россий-

ской Федерации в области исторического про-

свещения», относятся: 

- сохранение в массовом сознании насе-

ления российского общества памяти о ключевых 

событиях отечественной истории, формирова-

ние представлений о преемственности в разви-

тии страны и ее историческом единстве;  

- патриотическое воспитание населения 

в комплексе с сохранением памяти о защитни-

ках Отечества;  

- сохранение памяти о выдающихся ис-

торических деятелях, внесших значительный 

вклад в развитие страны в различные историче-

ские периоды; 

- обеспечение свободного доступа насе-

ления к историческим знаниям, характеризую-

щимся научной обоснованностью и достоверно-

стью, объективной информации о различных со-

бытиях отечественной истории. 

Рассматриваемые цели предполагается 

реализовать посредством выполнения ряда за-

дач, включающих создание наиболее благопри-

ятных условий для изучения отечественной ис-

тории в учебных заведениях различных уров-

ней, привлечение ведущих ученых и педагогов с 

целью работы со СМИ, продвижения и популя-

ризации исторических знаний, повышение роли 

музейных, библиотечных, театральных и других 

учреждений в работе по историческому просве-

щению молодежи, реализации образовательных 

и просветительских исторических программ.      

Как уже отмечалось выше, формирова-

ние исторического сознания и исторической па-

мяти современной российской молодежи осу-

ществляется из различных источников, включа-

ющих наряду с занятиями по истории и соответ-

ствующими учебными пособиями (они продол-

жают играть определяющую роль в трансляции 

исторических знаний), также различные Интер-

нет-ресурсы, в том числе социальные сети, ки-

нематограф и т.д. В качестве, так называемых, 

«инструментов памяти» (терминология В.А. 

Шнирельмана) в настоящее время выступают 

материалы СМИ, художественные и научно-по-

пулярные тексты, исторические фильмы и учеб-

ники по истории. Представления молодых лю-

дей о прошлом, как отмечает В.А. Шнирельман, 

складываются из различных источников, и исто-

рические тексты здесь далеко не всегда играют 

ведущую роль [10, c.26]. 

 Важную роль в формировании истори-

ческого сознании молодежи, привитии предста-

вителям данной социально-демографической 

группы уважения к отечественной истории и ее 

ключевым персонажам, играют государствен-

ные праздники и отмечаемые централизованно 

юбилеи государственных и иных деятелей про-

шлого (так, в 2022 г. в России отмечалось 250-

летие со дня рождения Петра Великого, которое, 

как показали результаты специально проведен-

ных социологических опросов, способствовало 

росту интереса молодежи к данному государ-

ственному деятелю и его реформам).  

Если говорить об особенностях форми-

рования исторического сознания молодежи, то 

здесь следует обратить внимание на то, что ис-

торическая память представителей данной 

группы формируется под воздействием не 

столько печатных, сколько виртуальных обра-

зов прошлого, которые в большом количестве 

содержатся в сети Интернет, выступающей для 

молодых людей важнейшим источником инфор-

мации.   

Необходимо отметить, что исторические 

данные, содержащиеся в Интернете, не всегда 

являются достоверными, взятыми из надежных 

и проверенных источников; наряду с этим в гло-

бальной сети содержится информация негатив-

ного характера, которая не способствует форми-

рованию уважения к отечественной истории. В 

настоящее время важной задачей государства, 

что подчеркивается в Указе Президента РФ «Об 

утверждении основ государственной политики 

Российской Федерации в области исторического 

просвещения», является создание и продвиже-

ние каналов распространения достоверной ин-

формации об историческом прошлом страны, 

что предусматривает развитие системы инфор-

мационных продуктов, которые призваны спо-

собствовать росту исторической грамотности 

населения российского общества, создание и 

размещение в Интернете специальных материа-

лов, посвященных российской истории, истории 

отдельных народов страны и их культур, созда-

ние единой электронной платформы, посред-

ством которой любой пользователь может полу-

чить доступ к различной информации и посо-

биям по истории России [1].  

Наряду с Интернетом, важную роль в 

формировании исторического сознания и патри-

отических ценностей призвана играть кинемато-

графическая продукция, производство которой 

также нуждается в государственной поддержке, 
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включающей создание и последующую трансля-

цию или прокат исторических фильмов отече-

ственного производства. Рассматриваемые ме-

роприятия будут способствовать росту уважи-

тельного отношения молодых людей и предста-

вителей других возрастных групп к отечествен-

ной истории, формированию в сознании моло-

дежи чувства гордости за прошлое своей 

страны.  

Заключение. Анализируя проблемы и 

перспективы реализации политики, направлен-

ной на формирование уважения современных 

молодых поколений к отечественной истории, 

необходимо учитывать то обстоятельство, что 

наиболее важным источником получения исто-

рической информации для детей и молодежи 

продолжают оставаться учебные заведения раз-

личных уровней, что свидетельствует о боль-

шом значении образовательного процесса и пре-

подавания исторических дисциплин в средней и 

высшей школе.  

В настоящее время государство уделяет 

большое внимание историческому образова-

нию, что нашло отражение в «Концепции препо-

давания учебного курса «История России» в об-

разовательных организациях Российской Феде-

рации», которая была утверждена решением 

коллегии Министерства просвещения РФ в 2020 

году [12]. Как отмечается в данной концепции, 

изучение отечественной истории имеет свой ос-

новополагающей целью формирование обще-

российской гражданской идентичности, уважи-

тельного отношения молодых поколений к ты-

сячелетнему историческому опыту России, того 

пути, который был пройден предками современ-

ной молодежи, богатому историческому насле-

дию нашей страны, ее культурно-историческим 

традициям и духовно-нравственным ценностям.  

Помимо этого, изучение молодежью оте-

чественной истории также должно быть направ-

лено на обеспечение защиты исторической 

правды, что выступает в качестве важнейшей 

конституционной задачи российского государ-

ство, а также формирование чувства сопричаст-

ности к развитию своей страны и ее судьбы. 

 Наряду с трансляцией в сознание детей 

и молодежи определенного набора историче-

ских знаний, преподавание отечественной исто-

рии должно способствовать развитию патриоти-

ческих и гражданских ценностей, формирова-

нию уважения к истории российского государ-

ства-цивилизации. 

 На наш взгляд, большое значение здесь 

имеет увеличение количества часов, отводимых 

на преподавание отечественной истории у сту-

дентов высших учебных заведениях, обучаю-

щихся на всех направлениях подготовки (с 2023 

года, в частности, студенты очных отделений 

изучают эту дисциплину в течение целого учеб-

ного года, а не одного семестра, как это было ра-

нее).    

В то же время, система исторического 

образования в настоящее время нуждается в 

дальнейшем развитии, что нашло отражение в 

Указе Президента Российской Федерации «Об 

утверждении основ государственной политики 

России в области исторического просвещения» 

[1]. В нём, в частности, закрепляются в качестве 

основных задач такой политики: 

- формирование единых методологиче-

ских основ преподавания истории в различных 

образовательных организацией, начиная от до-

школьных учреждений и заканчивая высшими 

учебными заведениями; 

- создание единой линейки учебных по-

собий по истории, разработка и реализация про-

грамм внеурочной и внеаудиторной историко-

просветительской работы в рамках культурных, 

образовательных и научных учреждений, попу-

ляризация истории отечественной культуры, 

науки, техники, промышленности и военного 

дела; 

- развитие познавательного туризма, 

предусматривающего посещение учащимися 

средних и высших учебных заведений различ-

ных музеев, культурно-исторических памятни-

ков и объектов, городов и других поселений, 

имеющих знаковые с исторической точки зре-

ния достопримечательности.  

Реализация этих и других мероприятий в 

рамках государственной политики, направлен-

ной на историческое просвещение российской 

молодежи, будет способствовать формирова-

нию в сознании ее представителей уважения к 

отечественной истории, сохранению историче-

ской памяти и обеспечению преемственности 

различных поколений нашей страны.    
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