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Историческое образование в школе играет важную роль в образовательном и вос-

питательном процессах, способствуя формированию гражданско-патриотических качеств 
учащихся, их общекультурному развитию и социализации посредством приобщения  
к национальным и мировым культурно-историческим традициям, интеграции в истори-
чески сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

За всю историю своего существования школьные учебники претерпевали измене-
ния. Во многом они были связаны с теми процессами, которые происходили в обществе. 
Целью данной статьи является намерение проследить эволюцию школьных учебников 
истории последних десятилетий.  

Материал и методы. В последнее десятилетие резко вырос интерес к школьным 
учебникам по истории, да и в целом к преподаванию истории в средней школе со стороны 
ученых-историков. Резко возросло количество научных публикаций, посвященных ана-
лизу школьных учебников, проводятся научные конференции, тематика которых непо-
средственно связана с проблемами преподавания истории [5]. 

Результаты и их обсуждение. В XXI в. наметился перелом в развитии школьного 
образования, когда на государственном уровне была актуализирована проблема содер-
жания исторического сознания, которое должно было способствовать формированию 
гражданской идентичности современной молодежи. Данные изменения, в сою очередь, 
предполагало построение ценностно-ориентированной системы исторического образо-
вания. Ключевая роль теперь стала отводиться разработке соответствующих учебников 
по новейшей истории России [1, с. 100-101]. 

Вопрос о содержании учебников стал подниматься на самом высоком уровне. Так,  
в декабре 2003 г., при посещении Российской государственной библиотеки В.В. Путин за-
явил, что «… современные учебники вызывают большое недовольство у ветеранов вой-
ны. <…> Конечно, это неплохо, что у нас появилось большое многообразие литературы 
подобного рода, но <…> авторы сегодня впадают ʺв другую крайностьʺ и игнорируют те-
му патриотизма, вместо того чтобы ʺвоспитывать чувство гордости у учениковʺ» [3]. 

С этого выступления Президента проблема содержания школьного курса истории 
России не покидала повестку дня государственной власти. 

В 2004 г. был введен в действие Базисный учебный план для общеобразовательных 
учреждений России, а также федеральный компонент государственного образовательно-
го стандарта (ФК ГОС). 

Кардинальные изменения исторического образования начинаются с 2007 г., когда 
состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы пре-
подавания новейшей истории и обществознания в общеобразовательных учреждениях и 
разработки государственного стандарта общего образовательного второго поколения». 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках исполнения государственного задания на НИР Министерства 

Просвещения РФ 2024 года, научный проект на тему: «Модель экосистемы исторического образования в 

условиях современных глобальных вызовов», соглашение № 073-03-2024-074/8 от 28 августа 2024 г.  
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Во время общения участников конференции с В.В. Путиным были расставлены важ-
нейшие приоритеты исторических учебников. В первую очередь необходимо было повы-
сить ответственность издательств, Министерства образования и науки РФ за содержание 
выпускаемых учебников [2].  

Рубежным шагом в формировании исторического образования стала Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г., 
т.к. именно в ней впервые было введено в оборот понятие «гражданской идентичности» 
как ключевого компонента российской национально-государственной идентичности, а ее 
формирование обозначено как важнейшая ценностная ориентация всей системы образо-
вания, и прежде всего гражданско-патриотического [4].  

На первый план начинает выходить вопрос о создании единого учебника истории, 
но не в качестве моноучебника, а целой линейки учебников по истории России, основан-
ных на единой оценке ключевых событий отечественной истории. Разработка единой 
концепции школьного исторического учебника была поручена Российскому историче-
скому обществу (РИО) во главе с Председателем Государственной думы 
С.Н. Нарышкиным. 

Таким образом, в основу учебно-методического комплекса был заложен единый Ис-
торико-культурный стандарт в сфере исторического образования, который содержит пе-
речень требований к содержательному компоненту учебников. 

Преподавание истории, с точки зрения разработчиков стандарта, должно иметь не 
просто познавательный, а прикладной характер, поскольку одной из главных задач 
школьного курса истории в новых условиях должно стать формирование у обучаемых 
общероссийской идентичности, а у старшеклассников – выработки гражданской позиции 
[1, с. 105]. 

Заключение. Таким образом, несмотря на принятие Историко-культурного стан-
дарта, на основе которого стали появляться новые учебники истории, по-прежнему не до 
конца остается решенным вопрос о процедуре отбора наиболее авторитетных авторов 
для написания школьных учебников. Не менее важной остается проблема дальнейшей 
гармонизации стандартов исторического образования с программами курсов и имею-
щихся учебников, а также поиска оптимального соотношения общефедеральных, нацио-
нально-региональных и локальных компонентов содержания исторического образова-
ния, которые порой диссонируют друг с другом. 
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