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Аннотация. Российское общество сталкивается сегодня с необходимостью переосмысле-
ния реальности, в которой оно оказалось, в том числе в связи с воссоединением с новыми 
территориями на юге страны, трансформацией всей системы национальной и междуна-
родной безопасности, конструированием новых смыслов и интерпретаций социальных 
и политических процессов. Изменения в сфере социально-политических, международных 
и экономических отношений происходят на фоне процессов формирования мобилиза-
ционного типа государственного развития, требующего разработки новых ценностных 
образцов и адаптационных стратегий поведения населения. В таких условиях историческая 
справедливость, определяя логику интерпретации происходящих в российском обществе 
событий и процессов, выступает «демаркационной» линией в массовом сознании и пове-
дении населения страны. Определение специфики восприятия гражданами исторической 
справедливости может выступать основанием согласования общественных интересов 
и создания идеологической системы координат, необходимой обществу в условиях кризиса 
и ценностных противоречий.

1 Статья написана по Программе фундаментальных и прикладных исследований 
«Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление общероссийской идентично-
сти», госзадание Минобрнауки РФ «Государственно-гражданская интеграция российского поли-
культурного общества и адаптационные практики населения в условиях новой территориальности 
и национальной политики восстановления исторической справедливости» FENW-2023-0061 
(внутренний номер ГЗ0110/23-14-РГ).
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Цель исследования – рассмотреть историческую справедливость как фактор граж-
данской интеграции российского постсоветского поликультурного общества в условиях 
социокультурных вызовов. Методологическая база исследования выстроена на основе тео-
рий естественной и исторической справедливости. Также в рамках данного исследования 
были применены следующие подходы: конструктивистский и рискологический. 

В рамках данной публикации, в качестве основополагающих блоков, рассмотрено: 
историческая справедливость как направление социальной политики государства; этно-
культурное взаимодействие в поликультурном пространстве российского постсоветского 
общества; роль исторической справедливости в интеграции российского постсоветского 
поликультурного общества в условиях социокультурных вызовов.

В результате анализа представленных блоков автор приходит к выводу о необходи-
мости реализации в современном российском обществе особой государственной политики, 
направленной на конструирование и усиление гражданской интеграции российского поликуль-
турного общества на основе интегрирующих нарративов. В основе таких нарративов должна 
быть положена концепция преемственности отечественной истории, и они должны разво-
рачиваться только на принципах культуры социально-политического и научного диалога. 

Перспективы исследования связаны с дальнейшим исследованием существующих 
факторов гражданской интеграции российского общества, обращенных к культивированию 
ценностей гуманистического мировосприятия российского постсоветского поликультурного 
общества в условиях новых социокультурных вызовов.

Ключевые слова: российское общество, историческая память, историческая 
справедливость, гражданская интеграция, поликультурность, поликультурное общество, 
постсоветское общество, риск, социокультурные вызовы

Введение

Социально-политические изменения, происходившие в жизни 
российского социума начиная с конца ХХ в., кризис в международных 
отношениях, проведение специальной военной операции, санкционный 
режим в отношении российского общества и государства, оказывают 
существенное влияние на формирование общественного сознания населе-
ния России.

Сегодня российское общество продолжает существовать в поле раз-
личных глобальных рисков, в том числе, связанных с угрозами наци-
ональному суверенитету, формированием собственной модели разви-
тия, решением внутренних проблем, связанных с воспроизводством элит 
и эффективных управленческих практик. Масштабные «изменения – от 
реформирования и модернизации до системных трансформаций», наносят 
обществу ущерб в виде различного рода потерь, а также сопровождаются 
для людей всевозможными ограничительными мерами и неудобствами 
[16, с. 61].

Имеющаяся рискогенная среда и международные угрозы нару-
шают внутреннюю целостность социума, дестабилизируют обществен-
ные процессы, что порождает у населения постсоветской России различ-
ные страхи, а также обостряет социальную тревожность среди граждан 



157Восприятие гражданами исторической справедливости
№

 4
, Т

ом
 1

5,
 2

02
4

страны [4; 5]. Существующие угрозы вызывают надлом единого социо-
культурного пространства, что для такой поликультурной страны, как 
Россия, весьма небезопасно [12].

Происходящее социально-политические процессы ставят на обще-
ственную повестку дня такие вопросы, как поиск точек опоры для стаби-
лизации общественных процессов и дальнейшего развития общества при 
сохранении единства социокультурного пространства страны. 

Для того чтобы осуществить поиск точек опоры, способствующих 
стабилизации социальных отношений и поддержания целостности обще-
ства, государственные органы и научные коллективы прибегают к рассмо-
трению различных консолидирующих факторов, куда можно отнести дове-
рие, историческую память и историческую справедливость. Обозначенные 
факторы консолидации позволяют российскому обществу солидаризиро-
ваться и показывают степень удовлетворенности населения тем, что про-
исходит в современном обществе [25].

Современный российский постсоветский поликуль тур ный со ци ум выд-
ви гает при о ритет ную проблему возрождения исто рической па мя ти, а так же 
отстаи вания исторической справедливости как фак тора граж дан ской инте-
грации в обществе, полном совре менных рис ков, социо куль турных вызовов 
и угроз в различных сферах социальной жиз не де ятель ности.

Теоретико-методологические основания исследования

Говоря о разработке теоретико-методологических ориентиров иссле-
дования исторической справедливости в современном российском обще-
стве, невозможно не упомянуть классика отечественной социологии – 
А. Г. Здравомыслова: «…свершившееся социальное действие становится 
необратимым историческим фактом, который должен быть принят созна-
нием именно в таком качестве, как факт и факт необратимый. Это при-
знание предполагает анализ всей цепи целей и средств их достижения, 
успехов и неудач, побед и поражений не с целью повернуть историю вспять, 
а имея в виду задачу выработки адекватной оценки ситуации, сложив-
шейся в настоящий момент, и оценки перспектив будущих социальных 
действий»1.

 Сегодня очень актуальными являются научно-исследовательские 
проекты, посвященные изучению рискогенной среды. Исследовательские 
коллективы изучают особенности глобальных рисков как социально-
психологического феномена [19], а также проводят анализ отношения 
российского населения к данному феномену [20]. Сотрудники сектора 
риска и катастроф Института социологии ФНИСЦ РАН2 на основе дина-
мического подхода изучают феномен риска, анализируют факторы, ока-

1 Здравомыслов А. Г. Поле социологии в современном мире. М.: Логос, 2010. C. 331. 
EDN: RAZQYH.

2 Центр исследования адаптационных процессов в меняющемся обществе. URL: https://
www.isras.ru/index.php?page_id=653&dep=91/ (дата обращения: 04.12.2024).

https://www.isras.ru/index.php?page_id=653&dep=91/
https://www.isras.ru/index.php?page_id=653&dep=91/
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зывающие существенное влияние на отношение социальных субъектов 
к допустимости той или иной угрозы. А. В. Мозговая в рамках своих иссле-
довательских работ осуществляет изучение факторов, детерминирующих 
распознавание угроз, а также определяет то, как можно к этим угрозам 
адаптироваться [16].

Социальная турбулентность российского общества побуждает 
научно-исследовательские коллективы к исследованию тем, связанных 
с консолидацией российского общества [4; 5], исторической [28] и коллек-
тивной [1] памятью. 

Мир существенно меняется – общество также трансформируется, 
приспосабливается к тому, что происходит в социальной среде. Например, 
активное применение информационных технологий и цифровизация обще-
ства влияет на восприятие прошлого среди граждан [1, с. 114].

Для нашего исследования также представляют интерес и те труды, 
которые обращены к поликультурному пространству постсоветского россий-
ского общества с применением принципа поликультурности, включающего 
этническую составляющую, этнокультурное взаимодействие, культурную 
самобытность, гражданскую интеграцию и адаптацию к условиям жизнеде-
ятельности в поликультурном обществе. Осуществляя поиск ресурсов кон-
солидации российского общества, исследователи обращаются к изучению 
поликультурной среды государства: межгрупповое доверие русских в поли-
культурных регионах России [8], гармонизация межэтнических отношений 
на Юге России [6]; социальная справедливость в области межэтнических 
отношений [3]; индикаторы адаптации и гражданской интеграции мигран-
тов [17].

Методологическая характеристика гражданской интеграции по 
своей сути носит дуалистический характер и имеет две стороны: объектив-
ную и субъективную. Объективная сторона связана с принципом функци-
онально-нормативной целостности: здесь активно продвигается идея уси-
ления интеграционного единства, что позволяет гражданам российского 
постсоветского поликультурного социума объединяться. Субъективная 
сторона базируется на этнокультурном взаимодействии субъектов, куда 
можно отнести сосуществование, взаимность, сближение, сплочение, соли-
дарность. Консолидация поликультурного общества возможна при «совпа-
даемости ее объективной и субъективной составляющей» [18].

Как мы видим, проблемы, связанные с адаптацией российского 
общества к современным социокультурным вызовам и угрозам на постсо-
ветском пространстве, являются весьма актуальными вопросами как для 
самого российского общества, которое стремится поддержать единство соци-
окультурного пространства, так и для научного сообщества, пытающегося 
найти в этой ситуации точки опоры. 

Детальный анализ современных угроз позволяет провести анализ 
различных сторон данной проблемы, а также выявить механизмы, позво-
ляющие сплачивать, консолидировать общество, гармонизировать межлич-
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ностные отношения. В качестве таких механизмов может стать воссоздание 
материальной и духовно-нравственной культуры советской эпохи России, 
т. е. восстановление исторической справедливости. 

По мнению С. И. Посохова, категорию «историческая справедли-
вость» относят «к числу тех, которые фигурируют в рамках социально 
ориентированной истории, которые обслуживают массовое историческое 
сознание» [22].

При рассмотрении данного вопроса стоит опираться на теорию есте-
ственной и исторической справедливости [7], теорию конструктивизма, 
которая позволяет проанализировать представления населения о ценност-
ных основаниях исторической справедливости. 

Посредством языка и культурных систем люди разделяют и свя-
зывают, комбинируют и структурируют для себя определенным образом 
объекты мира и собственные переживания. Конструируя современный 
мир, человек сталкивается с современными угрозами, поэтому целесоо-
бразно при анализе опираться на рискологическую теорию, позволяющую 
распознать, анализировать имеющуюся угрозу, а также найти стратегии 
ее преодоления.

Историческая справедливость  
как направление социальной политики государства

Вопросы консолидации граждан обладают высокой социальной 
значимостью для благополучного развития общества, в связи с чем госу-
дарство постоянно ведет поиск ресурсов, помогающих объединить населе-
ние страны.

К одним из таких ресурсов, на наш взгляд, относится историческая 
память, которая является важным инструментом конструирования в созна-
нии населения позитивной гражданской идентичности, а также государ-
ственного строительства в целом [14].

Историческая память соизмеряется и связывается с истори-
ческой справедливостью, которая представляет собой определенным 
образом сконцентрированное, направленное сознание и ретроспектив-
ный взор в сторону волнующих и значимых исторических событий о про-
шлом в близкой взаимосвязи с наличествующим настоящим и будущим 
на перспективу в соотношении с принятием данных событий. Согласно 
социологическим исследованиям, проведенным в 2022 г. группой ученых 
ФНИСЦ РАН, большая часть населения России считает, что то, как люди 
будут трактовать прошлое, повлияет и на их будущее, что естественным 
образом отражается на геополитических процессах [13, с. 78].

Как было сказано выше, историческая память и историческая спра-
ведливость соотносятся между собой, так как сохраненная, вплоть до 
увековечивания, память о прошлом выражается в понимании и пережива-
нии чувства исторической справедливости и стремлении ее восстановить. 
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Устремление восстановить и зафиксировать историческую справедли-
вость, в свою очередь, выражается в отношении российского поликультур-
ного общества к пересмотру истории и исторических фактов, событий. 

В обществе идея справедливости может проявляться как: общий 
нравственный принцип, определяющий социально одобряемый характер 
поведения; правовая норма, которая закреплена в законах; практика реа-
лизации этих принципов и норм в общественной жизни. Справедливость 
как нравственный принцип и правовая норма является основой социально 
ожидаемого поведения и выступает способом формирования социального 
пространства. 

В условиях поликультурного общества реализация принципа спра-
ведливости означает обеспечение и признание равенства гражданских прав 
этнических общностей как представителей многонационального россий-
ского народа. Этот вектор национальной политики предполагает, во-первых, 
конструирование российской нации, то есть усиления среди населения 
именно гражданской идентичности, во-вторых, минимизацию этнических 
конфликтов и, в-третьих, обеспечение межэтнического согласия. 

Выступая основой социально ожидаемого поведения и взаимного 
доверия, справедливость обосновывает неравенство, в том числе в воспро-
изводстве исторической памяти этнических групп.

При обращении к понятию «историческая справедливость», 
чаще всего данное понятие связывают с частными случаями социальной 
справедливости, где носитель такого вида справедливости коллективен. 
Например, по мнению А. А. Шевченко, историческая справедливость 
представляет собой осуществление поиска мер, которые бы могли отрегу-
лировать то или иное событие, произошедшее в прошлом нарушение норм 
справедливости, например, применение со стороны государственных дея-
телей «права сильного» относительно индивида или группы людей [30]. 
Несомненно, историческая справедливость связана, в том числе, и с силь-
ными эмоциональными переживаниями тех, чьи права непосредственно 
были нарушены, или их потомков. Но она также основана и на установ-
ленных и подтвержденных фактах такого нарушения, что позволяет рас-
сматривать ее в качестве объективной социологической категории.

Осенью 2023 г. членами научного коллектива в рамках реализации 
проекта «Государственно-гражданская интеграция российского поликуль-
турного общества и адаптационные практики населения в условиях новой 
территориальности и национальной политики восстановления историче-
ской справедливости» в Республике Крым было проведено фокус-групповое 
исследование, в рамках которого поднимались вопросы, связанные с форми-
рованием государственно-гражданской идентичности, исторической спра-
ведливости, острыми социальными проблемами современной российской 
действительности и проблемами адаптации к ней жителей страны, в том 
числе только недавно получивших статус гражданина РФ. Так, например, 
ключевыми вопросами стали вопросы, в ходе которых уточнялось мнение 
жителей Крыма в отношении решения российского государства о присо-
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единении новых территорий – было ли оно исторически справедливым? 
Ответы респондентов, вне зависимости от места проживания, позволили 
«констатировать, что это событие расценивается как справедливое» [9; 2].

Тематика восстановления исторической справедливости поднима-
ется и региональных средствах массовой информации, в том числе в СМИ 
Ростовской области и Республики Крым.

Тема восстановления исторической справедливости поднима-
лась в региональных СМИ Ростовской области (3,9%) и федеральных 
СМИ (0,6%). Апелляция к теме исторической памяти зафиксирована в СМИ 
федерального уровня и региональных СМИ (6,8%), Ростовской обла-
сти (1,6%) и Республики Крым (0,9%). Выявленная авторами упоминае-
мость темы исторической справедливости отражена в таблице 1.

Таблица 1 (Table 1)
Апелляция к исторической памяти в отобранных сообщениях,  

в зависимости от региональной принадлежности, %
Appeal to historical memory in the selected messages,  

depending on regional affiliation, %

Апелляция 
к исторической 

памяти

Уровневая принадлежность СМИ

Федеральный
1 год 

в составе РФ 
(ЛДНР)

10 лет 
в составе РФ 

(РК)

Старый 
регион (РО) Всего

Наличествует 6,8 0 0,9 1,6 3,7

Отсутствует 93,2 100 99,1 98,4 96,3

Всего 100 100 100 100 100

В качестве общих интересов, декларируемых в публичном дискурсе 
руководителей федерального и регионального уровня с позиции интеграции 
российского общества, являются «единство разделенного народа» (50%), 
«обеспечение безопасности и достижение мира» (31,6%), адаптация новых 
регионов (24,6%), а также восстановление исторической справедливости 
(15,8%).

В отношении восстановления исторической справедливости 
Президент РФ сказал: «… нет ничего сильнее решимости миллионов людей, 
которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью 
России, чьи предки на протяжении веков жили в едином государстве. Нет 
ничего сильнее решимости этих людей вернуться в свое подлинное, историче-
ское Отечество»1. Уместным представляется привести высказывания в СМИ 
главы ДНР Д. В. Пушилина и главы ЛНР Л. И. Пасечника по вопросу восста-
новления исторической справедливости. Так, в частности, Д. В. Пушилиным 
было сказано: «…про то, что нас объединяет с нашей исторической составля-
ющей ‒ наше стахановское движение, общее для Донбасса. Это про трудовой 
подвиг, который также нужен нашей стране и который также даст Донбасс 

1 Подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в со-
став России. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/69465 (дата об-
ращения: 04.12.2024).

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/69465
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для всей России»1. О важности интеграции и восстановления исторической 
справедливости российского поликультурного общества, в своих выступле-
ниях говорил и Л. И. Пасечник: «Жители Донбасса проделали большой путь 
домой – на протяжении многих лет отстаивали право на самоопределение, 
защищали русскую землю, язык, свои дома, семьи». «Объединившись, 
мы вернулись домой, мы стали частью России»2. 

Безусловно, что историческая справедливость связана с традици-
онными культурными ценностями народа. В этой связи в ноябре 2022 года 
Президентом России был подписан Указ «Об утверждении Основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей»3. Традиционные ценности позво-
ляют накапливать культурно-исторический опыт, укреплять суверенитет 
российского государства, формировать гражданскую идентичность населе-
ния. Заметим, что политика восстановления исторической справедливости 
сопряжена с формированием и преобразованием групповой и национально-
государственной идентичностей, что, в свою очередь, является фактором 
интеграции российского поликультурного общества. 

В условиях существующих социокультурных вызовов и угроз 
очень важна трансляция традиционных ценностей, которая способствует 
гражданской интеграции российского поликультурного общества. 

Этнокультурное взаимодействие  
в поликультурном пространстве российского общества

Основу поликультурного пространства российского социума состав-
ляют географические, социокультурные, экономические, исторические 
условия формирования и исторической жизни народа. 

Поликультурное пространство российского общества, по мнению 
И. А. Мальковской, означает сосуществование, этнокультурное взаимодей-
ствие разнообразных культур, отличающихся друг от друга историческим 
прошлым, социокультурными интеракциями, языком, религией и т. д., что 
позволяет говорить об «уплотнении поликультурного пространства в про-
цессе диверсификации и дифференциации культурных различий» в «кон-
тинууме поликультурности» [15]. 

1 «Предмет нашей гордости ‒ наши люди»: Денис Пушилин выступил на дискуссионной 
площадке партии «Единая Россия». URL: https://denis-pushilin.ru/news/predmet-nashej-gordosti-
nashi-lyudi-denis-pushilin-vystupil-na-diskussionnoj-ploshhadke-partii-edinaya-rossiya/?ysclid=m
48ezbpjq4117766356 (дата обращения: 04.12.2024).

2 Поздравление Главы ЛНР Леонида Пасечника с Днем воссоединения Луганской 
Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей 
с Российской Федерацией. URL: https://xn--80aafc4bdoy.xn--p1ai/news/all/all/Pozdravlenie_
Glavi_LNR_Leonida_Pasechnika_s_Dnem_vossoedineniya_Luganskoi_Narodnoi_Respubliki,_
Donetskoi_Narodnoi_Respubliki,_Zaporozhskoi_i_Khersonskoi_oblastei_s_Rossiiskoi_Federatsiei
?id=1181&ysclid=m48f1igq4n661589683 (дата обращения: 04.12.2024).

3 Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата обращения: 
04.12.2024).

https://denis-pushilin.ru/news/predmet-nashej-gordosti-nashi-lyudi-denis-pushilin-vystupil-na-diskussionnoj-ploshhadke-partii-edinaya-rossiya/?ysclid=m48ezbpjq4117766356
https://denis-pushilin.ru/news/predmet-nashej-gordosti-nashi-lyudi-denis-pushilin-vystupil-na-diskussionnoj-ploshhadke-partii-edinaya-rossiya/?ysclid=m48ezbpjq4117766356
https://denis-pushilin.ru/news/predmet-nashej-gordosti-nashi-lyudi-denis-pushilin-vystupil-na-diskussionnoj-ploshhadke-partii-edinaya-rossiya/?ysclid=m48ezbpjq4117766356
https://xn--80aafc4bdoy.xn--p1ai/news/all/all/Pozdravlenie_Glavi_LNR_Leonida_Pasechnika_s_Dnem_vossoedineniya_Luganskoi_Narodnoi_Respubliki,_Donetskoi_Narodnoi_Respubliki,_Zaporozhskoi_i_Khersonskoi_oblastei_s_Rossiiskoi_Federatsiei?id=1181&ysclid=m48f1igq4n661589683
https://xn--80aafc4bdoy.xn--p1ai/news/all/all/Pozdravlenie_Glavi_LNR_Leonida_Pasechnika_s_Dnem_vossoedineniya_Luganskoi_Narodnoi_Respubliki,_Donetskoi_Narodnoi_Respubliki,_Zaporozhskoi_i_Khersonskoi_oblastei_s_Rossiiskoi_Federatsiei?id=1181&ysclid=m48f1igq4n661589683
https://xn--80aafc4bdoy.xn--p1ai/news/all/all/Pozdravlenie_Glavi_LNR_Leonida_Pasechnika_s_Dnem_vossoedineniya_Luganskoi_Narodnoi_Respubliki,_Donetskoi_Narodnoi_Respubliki,_Zaporozhskoi_i_Khersonskoi_oblastei_s_Rossiiskoi_Federatsiei?id=1181&ysclid=m48f1igq4n661589683
https://xn--80aafc4bdoy.xn--p1ai/news/all/all/Pozdravlenie_Glavi_LNR_Leonida_Pasechnika_s_Dnem_vossoedineniya_Luganskoi_Narodnoi_Respubliki,_Donetskoi_Narodnoi_Respubliki,_Zaporozhskoi_i_Khersonskoi_oblastei_s_Rossiiskoi_Federatsiei?id=1181&ysclid=m48f1igq4n661589683
http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502
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Вообще поликультурность является качественной характеристикой 
любого общества. Данная характеристика свидетельствует о способности 
граждан гармонично взаимодействовать и функционировать в постсо-
ветском поликультурном пространстве российского общества, принимая 
социокультурные различия, тем самым повышая уровень гражданской 
интеграции. 

Результаты социологических исследований подтверждают, что в рам-
ках гражданской идентичности весьма значимой является семейная память. 
Если мы берем события Великой Отечественной войны, то рассказы очевид-
цев, которые передавались из уст в уста родственникам – это и есть осново-
полагающий источник знаний и сведений об этом периоде отечественной 
истории. «Не случайно «точкой сборки» современной российской идентич-
ности является Победа советского народа в Великой Отечественной войне, 
участие в которой принимали представители почти всех нынешних россий-
ских семей» [13, с. 112]. 

В поликультурном пространстве современной России этнокультур-
ное взаимодействие – это особый вид социокультурного взаимодействия, 
связанный с «участием в направленных друг на друга систематических 
действиях этнокультурного содержания, субъектов, различающихся по 
этнической принадлежности, с целью вызвать ответное ожидаемое поведе-
ние, которое предполагает возобновление действия» [29, с. 51].

Этнокультурное взаимодействие – это самоорганизация, выработка 
единых правил поведения, общей исторической памяти. Выделенные 
аспекты регулируются при помощи такого механизма, как традиции. 
Традиции в этнокультурном взаимодействии являются «средством стаби-
лизации утвердившихся в обществе отношений и осуществляют воспроиз-
водство данных отношений в жизни молодых поколений», что способствует 
социальной интеграции [10, с. 67]. 

Роль исторической справедливости  
в интеграции российского поликультурного общества 
в условиях современных социокультурных вызовов

Обращаясь к категории «вызов», необходимо отметить, что он всегда 
сопряжен с возникновением определенных обстоятельств, требующих обя-
зательного реагирования на их возникновение, но не всегда это приводит 
к угрозам и рискам для безопасности системы [27]. 

Рассматривая поликультурное пространство, формируемое в пер-
вую очередь, множеством этносов, проживающих на территории России, 
можно выделить следующие социокультурные вызовы, имеющие риско-
генный характер: возрастающее экономическое и социальное неравенство; 
сложные социально-экономические условия; разрушение традиций дру-
жественного взаимодействия между этносами; «рост этнического нацио-
нализма, спекулирующего на реальных и мнимых событиях» российской 
истории [21, с. 676]; социокультурная дезадаптация и дезинтеграция; 
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социокультурный межпоколенческий разрыв и процессы распада семьи; 
духовно-нравственный «релятивизм и неопределенность жизненных пер-
спектив, которые подменяются ценностями общества потребления» [21, 
с. 674]; искажение картины подлинного исторического прошлого России, 
переписывание истории и ложная интерпретация исторических фактов 
и событий представителями недружественных стран и некоторой части 
российского населения, что негативно сказывается на исторической спра-
ведливости и препятствует ее восстановлению; современное состояние 
российской системы среднего, средне-специального и высшего образования 
(в т.ч. минимизация количества часов для ряда дисциплин общественного 
и гуманитарного профиля).

Некоторые вызовы имеют тенденцию к усилению, так, напри-
мер, в сознании российского населения «сохраняется разрыв между доре-
волюционной, советской и постсоветской эпохами в истории России, про-
тивопоставление одной эпохи другой, что препятствует консолидации 
российского общества и формированию общегражданской идентичности» 
[21, с. 674]. 

Историческая справедливость, обнаруживая значение травматич-
ных воспоминаний и ретроспективно отслеживая социокультурные риско-
генные вызовы прошлого, модифицирует историческую память в концеп-
туальный замысел возрождения исторической справедливости, что, в свою 
очередь, придает долгу исторической памяти новое императивно предписы-
вающее семантическое значение по отношению к настоящему и будущему 
общества. 

В Послании Федеральному Собранию 2023 г. В. В. Путин отме-
тил важную роль восстановления исторической справедливости в нынеш-
них условиях.

Отметим, что формировать чувство гражданского долга и продви-
гать в обществе традиционные ценности должны такие институты, как обра-
зование, культура, СМИ, а также органы публичной власти. Мероприятия, 
которые проводятся данными социальными институтами, должны быть 
направлены на гармонизацию межэтнических отношений граждан, про-
живающих в России. Важным инструментом восстановления историче-
ской справедливости как фактора гражданской интеграции постсоветского 
поликультурного общества в условиях социокультурных вызовов является 
реконструкция – воссоздание материальной и духовно-нравственной куль-
туры определенной исторической эпохи России, что позволит воспитывать 
российскую гражданскую идентичность, выступающую основанием для 
интеграции, через знание основ культурного наследия России. 

Заключение

Таким образом, среди первостепенных реалий современного рос-
сийского общества необходимо обозначить все более увеличивающуюся 
поликультурность социально-культурного пространства, основу которого 



165Восприятие гражданами исторической справедливости
№

 4
, Т

ом
 1

5,
 2

02
4

составляет этнический фактор и в рамках которого возрастает актуальность 
поиска консолидирующих (интеграционных) механизмов для формирова-
ния и сохранения стабильности общества, активного поиска инструмен-
тов поступательного развития России, отвечающих актуальным требова-
ниям времени в условиях современных социокультурных вызовов.

Восстановление исторической справедливости – это не просто ключе-
вая научно-исследовательская работа, но в первую очередь – приоритетное 
направление практической социальной политики государства. 

Для конструирования и усиления гражданской интеграции россий-
ского поликультурного общества, а также восстановления исторической 
справедливости необходима особая государственная политика, поскольку 
современные вызовы для России, связанные с осуществлением политики 
исторической памяти и восстановления исторической справедливости, 
чрезвычайно злободневны, а некоторые из этих вызовов в современной 
социальной рискогенной реальности, как было показано выше, суще-
ственно возрастают.

Несомненно, что поддержание интегрирующих население поликуль-
турного российского общества нарративов – наиболее актуальная для соци-
альной политики государства задача. В основе таких нарративов должна 
быть положена концепция преемственности отечественной истории, и они 
должны разворачиваться только на принципах культуры социально-поли-
тического и научного диалога. 
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Abstract. Today, Russian society is faced with the need to rethink the reality in which it has found itself, including in 
connection with the reunification with new territories in the south of the country, the transformation of the entire 
system of national and international security, the construction of new meanings and interpretations of social and 
political processes. Changes in the sphere of socio-political, international and economic relations occur against the 
background of the processes of formation of the mobilisation type of state development, requiring the development 
of new value models and adaptation strategies for the behaviour of the population. In such conditions, historical 
justice, determining the logic of interpretation of events and processes occurring in Russian society, acts as a “de-
marcation” line in the mass consciousness and behaviour of the country’s population. Determining the specifics 
of citizens’ perception of historical justice can serve as the basis for coordinating public interests and creating an 
ideological coordinate system necessary for society in conditions of crisis and value contradictions.

The purpose of the study is to consider historical justice as a factor in the civil integration of the Russian 
post-Soviet multicultural society in the context of socio-cultural challenges. The methodological basis of the study 
is built on the theories of natural and historical justice. The constructivist and riskological approaches were also 
used in this study.

Within the framework of this publication, the following fundamental blocks are considered: historical 
justice as a direction of the state’s social policy; ethnocultural interaction in the multicultural space of the Russian 
post-Soviet society; the role of historical justice in the integration of the Russian post-Soviet multicultural society in 
the context of socio-cultural challenges.

As a result of the analysis of the presented blocks, the author comes to the conclusion about the need 
to implement a special state policy in modern Russian society aimed at constructing and strengthening the civil 
integration of the Russian multicultural society on the basis of integrating narratives. Such narratives should be 
based on the concept of continuity of national history, and they should unfold only on the principles of the culture 
of socio-political and scientific dialogue. 

The prospects of the research are connected with further study of existing factors of civil integration of 
Russian society, aimed at cultivating the values of humanistic worldview of Russian post-Soviet multicultural society 
in the context of new socio-cultural challenges.
Keywords: Russian society, historical memory, historical justice, civic integration, multiculturalism, multicultural society, 
post-soviet society, risk, sociocultural challenges
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