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война и память о ней остаются значимым событием, объединяющим 

белорусов и россиян не только в прошлом, но и в настоящем. Представ-

ляется, что дальнейшее взаимодействие двух стран поможет сохранить 

существующие связи и формировать новые. 
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Образование играет фундаментальную роль в формировании ис-

торической памяти общества. Среди инструментов, влияющих на этот 

процесс, особое место занимают учебники истории, выполняющие 

функцию трансляции знаний и формирования коллективного сознания. 

Учебники не только отражают идеологические установки государства, 

но и представляют собой платформу для конкуренции различных по-

литических, культурных и научных подходов к интерпретации про-

шлого. В данной работе исследуется роль учебников истории в кон-
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струировании исторической памяти, механизмы их воздействия на об-

щественное сознание, а также ключевые аспекты, связанные с борьбой 

за интерпретацию прошлого [1]. 

Учебники истории являются важнейшим источником формиро-

вания базовых представлений о прошлом для значительной части об-

щества. Их функции многообразны и включают трансляцию знаний. 

Учебники предоставляют учащимся структурированное изложение 

ключевых исторических событий, процессов и фигур, что формирует у 

обучающихся целостное восприятие прошлого [2]. Социально-куль-

турная интеграция также обеспечивается за счёт закрепления общих 

ценностей и формирования чувства принадлежности к определённой 

культурной и национальной традиции [3]. Важной задачей учебников 

является идеологическая интеграция, когда они служат каналом пере-

дачи государственной идеологии, обеспечивая преемственность наци-

ональных нарративов и укрепляя легитимность политических и куль-

турных институтов [4]. 

Процесс формирования исторической памяти через учебники 

включает несколько ключевых механизмов. Одним из них является от-

бор содержания, когда принимаются решения о том, какие события и 

явления включать в учебные материалы. Это осуществляется на основе 

идеологических, образовательных и культурных приоритетов, что поз-

воляет акцентировать внимание на значимых для общества моментах и 

минимизировать упоминание спорных аспектов [5]. Ещё одним важ-

ным элементом является интерпретация фактов. Исторические события 

могут трактоваться по-разному в зависимости от текущей политиче-

ской конъюнктуры и научных подходов. Одни и те же явления могут 

быть представлены как достижения или как вызовы для общества [6]. 

Нарративные стратегии также играют значительную роль. Использо-

вание определённых языковых и риторических средств в учебниках 

способствует формированию эмоционального отклика и закреплению 

нужных оценочных суждений [7]. 

Учебники истории часто становятся объектом общественного 

внимания и предметом острых дискуссий, связанных с интерпретацией 

исторических событий. Среди наиболее значимых конфликтов можно 

выделить политическое переосмысление. Пересмотр содержания учеб-

ников в некоторых государствах обусловлен стремлением к созданию 

нового национального нарратива. Примером служат изменения в под-

ходах к освещению ключевых событий XX века в постсоветских стра-

нах [8]. Националистические тенденции также проявляются в акценти-

ровании внимания исключительно на позитивных аспектах истории 

своей страны, что может приводить к одностороннему освещению и 
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упрощению сложных исторических процессов [9]. Между тем, между-

народные противоречия могут становиться источником напряжённости 

между государствами. Различия в интерпретации исторических собы-

тий, таких как трактовка колониальных войн или глобальных конфлик-

тов, зачастую вызывают острые разногласия [10]. 

Примеры влияния учебников на формирование исторической па-

мяти демонстрируют их значимость в различных национальных кон-

текстах. В современной России и Белоруссии учебники истории под-

чёркивают значимость ключевых исторических событий, таких как Ве-

ликая Отечественная война, что способствует формированию патрио-

тизма и осознания национальной идентичности [11]. В то же время 

учебники отражают текущую государственную политику, направлен-

ную на укрепление консолидации общества [12]. В Германии после 

окончания Второй мировой войны учебники были пересмотрены с це-

лью критического осмысления исторического наследия. Это позволило 

сформировать у граждан новую историческую идентичность, основан-

ную на принципах ответственности, гуманизма и демократических цен-

ностей [13]. В японских учебниках истории международное сообще-

ство неоднократно отмечало тенденции к минимизации упоминаний о 

спорных аспектах прошлого, что свидетельствует о попытках исполь-

зовать историческую память для укрепления внутреннего единства 

[14]. Глобализация оказывает существенное влияние на процесс фор-

мирования исторической памяти через учебники. С одной стороны, 

глобализация способствует распространению универсальных ценно-

стей и стандартов в образовательной сфере. С другой стороны, она вы-

зывает необходимость сохранения уникальных национальных наррати-

вов, которые могут теряться в условиях интеграции и унификации. Для 

эффективного функционирования учебников в эпоху глобализации 

важно учитывать баланс между локальными и глобальными подходами 

к историческому образованию [15]. 

Учебники истории являются не только образовательным инстру-

ментом, но и мощным механизмом формирования исторической па-

мяти и национальной идентичности. Они выступают ареной конкурен-

ции различных подходов к интерпретации прошлого, отражая как внут-

ренние, так и внешние вызовы, стоящие перед обществом. В условиях 

глобализации и усиливающихся международных взаимодействий учеб-

ники должны выполнять роль не только хранителя национальных тра-

диций, но и средства интеграции в глобальное культурное простран-

ство. Разработка и использование учебников требуют взвешенного 

подхода, учитывающего как научную объективность, так и социально-

культурную значимость. 
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