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ВВЕДЕНИЕ 

 

Феномен национальной идентичности является объектом исследова-

ния различных социальных наук. Новые социально-культурные условия 

формирования личности учащегося требуют актуализации данного фено-

мена и в педагогике. Доступность информации, новые информационные 

технологии, изменение способов коммуникации и информационного кон-

тента в целом – реальность современности. В данных условиях информа-

ционная насыщенность научного и образовательного пространства меняет 

характер исторического познания, осознание учащимися исторического 

прошлого и его влияния на сегодняшнюю жизнь. 

Данные тенденции актуализируют, с одной стороны, тесную связь обу-

чения истории с развитием личности, с формированием критического мыш-

ления как инструмента познания. С другой стороны, принципиально важным 

становится направленность образования на приоритет государственных цен-

ностей, на формирование национальной идентичности граждан. Наличие или 

отсутствие идентичности влияет на понимание социальной реальности, 

на ценностные ориентиры личности, на мировоззренческие основы и, как 

следствие, на поведение человека как гражданина государства. 

Национальная идентичность может быть интерпретирована как завер-

шающий акт процесса осознания индивидом или социальной группой своей 

принадлежности к определенному сообществу, как итог принятия ими цен-

ностей, норм, идеалов, которыми руководствуется данная нация, как ре-

зультат овладения индивидом совокупностью знаний об историческом 

пути, который прошел народ.  

При описании феномена национальной идентичности целесообразно  

использовать комплекс таких понятий, как гражданская (политическая) нация, 

национальная история, историческое сознание, коллективная историческая   

память, историческое мышление, гражданственность, патриотизм. 

Многообразие внешних и внутренних факторов оказывает решающее 

влияние на национальную идентичность учащегося. К ним можно отнести 

средства массовой информации, учреждения образования, семью, государ-

ственные и общественные институты, место жительства, социальные группы 

(в том числе и виртуальные), установки которых школьник перенимает в про-

цессе взросления. Важным фактором, оказывающим влияние на идентифика-

цию, является культура, доступность информации о национальных деятелях, 

их достижениях и мотивах деятельности. Мыслительные установки, духов-

ные ценности, которые неизменно составляют структуру данных факторов, 

во многом определяют то, как человек идентифицирует себя.  

Идентичность, выработанная в процессе исторического развития 

народа, становится одновременно основой индивидуального и группового 
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поведения. Поэтому идентичность каждой национальной общности можно 

представить прежде всего как его коллективное самосознание, самоопреде-

ление собственного образа. 

Сложность феномена национальной идентичности с одной стороны 

и отсутствие у педагогов методических инструментов формирования     

национальной идентичности учащихся с другой вызвало необходимость   

издания данного учебно-методического пособия. 

В пособии представлены научно-методические подходы формирова-

ния национальной идентичности учащихся в процессе изучения истории 

Беларуси, демонстрируются возможности приемов формирования нацио-

нальной идентичности учащихся на основе коммеморативных практик.  

Учебно-методическое пособие состоит из двух глав. Первая глава «Наци-

ональная идентичность как социально-педагогическая категория для форми-

рования качеств личности обучающихся» объясняет значение понятия «наци-

ональная идентичность», важнейшие условия ее формирования, раскрывает 

компоненты и уровни сформированности национальной идентичности. 

Во второй главе представлены методические приемы и средства использова-

ния объектов коммеморации в учебно-познавательной деятельности обуча-

ющихся при усвоении ими содержания истории Беларуси новейшего вре-

мени. Данная глава состоит из шести параграфов, пять из которых предлагают 

методические инструменты работы с различными объектами коммеморации     

(фотография, памятник, историческая личность, повседневность, праздник). 

Пособие предназначено для учителей истории и обществоведения 

учреждений общего среднего и профессионально-технического образова-

ния, а также преподавателей, заинтересованных данной проблематикой.  

Новейшая история Беларуси изучается в IX и XI классах в системе            

общего среднего образования в рамках концентрического подхода. Поэтому 

приемы, предложенные в пособии, будут представлять особый интерес при 

работе в этих классах, однако данные дидактические инструменты легко 

адаптировать и использовать при работе с другими возрастными категориями 

учащихся на основе любого исторического содержания. 
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1. НАЦИОНАЛЬНАЯ  ИДЕНТИЧНОСТЬ  

КАК  СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  КАТЕГОРИЯ  

ДЛЯ  ФОРМИРОВАНИЯ  КАЧЕСТВ  ЛИЧНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Национальная идентичность – 

особый вид социальной идентич-

ности личности, наиболее слож-

ный, находящийся на пересече-

нии национально-исторической, 

социально-психологической,  

социокультурной, политико-

культурной и других сфер жизне-

деятельности общества. 

Актуальным представляется определение национальной идентичности 

как конкретной эмоционально-психологической, политико-идеологической 

и культурной позиции индивидов и общности в целом в восприятии себя 

в исторической реальности [11, с. 214]. 

Национальная идентичность как результат процесса идентификации лич-

ности обучающегося не является окончательно сформированной, она непре-

рывно обновляется, модифицируется, каждое последующее поколение       

вносит свой вклад. На формы национальной идентичности оказывают свое 

влияние политические и экономические изменения в обществе. Это динами-

ческая характеристика, которая может изменяться, наполняясь новым содер-

жанием, новыми образами и символами. Исходя из этого, необходимо гово-

рить о «проектирующем» типе национальной идентичности, предположив 

тем самым возможность целенаправленного ее конструирования. Следует    

отметить сложность данного процесса. С одной стороны, национальная иден-

тичность выступает как объект конструирования, с другой – оказывает влия-

ние на само общество.  

При этом идентичность также имеет сложную природу. Во-первых, она 

есть процесс и результат конструирования. Во-вторых, это конструирование 

протекает не в социальном вакууме, a опирается на существующий в обще-

стве набор разнообразных социально-исторических предпосылок и учиты-

вает факторы социальной среды [2]. 

Субъектом проектирования национальной идентичности является    

государство и государственные социальные институты, а объектом в таком 

случае будут выступать качества личности обучающихся в системе общего 

среднего образования. 

Сложность данного феномена отражает содержание компонентов 

национальной идентичности, представленное в таблице 1. 

  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ –   

интегрированное качество личности учаще-

гося, связанное с идентификацией себя как 

представителя гражданской нации в совре-

менной социокультурной и информационно-

образовательной среде на основе усвоения 

социального опыта белорусского народа. 
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Таблица 1 – Содержание компонентов национальной идентичности 

Когнитивный 
Эмоционально- 

ценностный 

Оценочно- 

избирательный 

Социально-

практический 

 знания призна-

ков национального 

сообщества; 

 знания о про-

цессе становления 

белорусской нации 

и формирования 

форм белорусской 

государственности; 

 знания об этапах 

и характерных чер-

тах развития нацио-

нальной культуры; 

 знания о выда-

ющихся деятелях 

культуры и науки, 

представителях бе-

лорусского народа 

и народов, прожи-

вающихся на тер-

ритории Беларуси 

 

 сформированность 

системы традицион-

ных белорусских цен-

ностей; 

 принятие обучающи-

мися национальной 

общности в качестве 

своего социокультур-

ного пространства; 

 наличие чувства     

гордости за принад-

лежность к современ-

ной белорусской 

нации, позитивной 

коннотации к ее исто-

рическому наследию; 

 сопереживание сво-

его единства с предста-

вителями белорусской 

нации; 

 позитивный образ 

страны и нации; 

 уважительное отно-

шение к представите-

лям других народов 

и конфессий; 

 ценностное отноше-

ние к истории и куль-

туре белорусского 

народа, его культур-

ным и историческим 

памятникам; 

 эмоциональные пе-

реживания, связанные 

с жизненными судь-

бами представителей 

белорусского народа, 

их устойчивость и глу-

бина 

 способность оце-

нить значение  

и последствия  

общественно-поли-

тических событий 

истории Беларуси; 

 способность выра-

зить свое отноше-

ние и высказать соб-

ственную позицию 

по отношению к ис-

торическим фактам 

и процессам; 

 способность оце-

нить историческую 

значимость дея-

тельности нацио-

нальных деятелей; 

 понимание мо-

рально-нравствен-

ных мотивов и це-

лей деятельности 

исторических лиц; 

 проявление позна-

вательного интереса 

к процессам совре-

менного белорус-

ского общества; 

 принятие сувере-

нитета Республики 

Беларусь как цен-

ности 

 готовность  

как гражданина 

активно участво-

вать в обще-

ственно-полити-

ческой жизни, 

общественных 

делах, акциях; 

 присвоение 

в качестве  

культурно-

оформленных 

образцов поведе-

ния (культурно-

исторических 

аналогов) приме-

ров поступков 

представителей 

белорусского 

народа и других 

национально-

стей 
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Исходя из вышесказанного, определим национальную идентичность 

в качестве социально-педагогической категории как интегрированное каче-

ство личности учащегося, связанное с идентификацией себя как представи-

теля гражданской нации в современной социокультурной и информационно-

образовательной среде на основе усвоения социального опыта белорусского 

народа [12]. 

При формировании национальной идентичности в процессе изучения 

истории Беларуси необходимо учитывать этапы процесса социального 

взросления учащихся. На первом этапе, на уровне общего начального обра-

зования, у обучающихся как уроженцев Беларуси присутствует топологиче-

ская идентичность, связанная с малой родиной и родным краем. На втором 

этапе, на уровне общего базового образования, у обучающихся как жителей 

Беларуси формируется территориально-культурная идентичность, ориенти-

рованная на страну проживания и ее историко-культурное наследие.  

На третьем этапе, на уровне общего среднего образования, развитию подле-

жит гражданская идентичность, обусловленная складыванием современной 

белорусской гражданской нации. 

В свою очередь на последнем этапе развития национальной идентично-

сти (на уровне общего среднего образования) возможна содержательная 

трансформация национальной идентичности учащихся 10–11-х классов. 

Классификация уровней сформированности национальной идентично-

сти ориентирована на субъект педагогического воздействия – качества лич-

ности обучающегося, проявляющиеся в ориентации на поступки определен-

ной направленности, в интенсивности гражданской активности, в степени 

готовности молодежи к выполнению социальных функций и реализации 

своего потенциала в интересах страны. В связи с этим выделим следующие 

уровни сформированности у обучающихся национальной идентичности:  

1. Ознакомительный уровень предполагает узнавание определенной 

информации, умение отличать данный исторический факт, процесс, явление 

от аналогичных по внешним, поверхностным характеристикам. 

2. Репродуктивный уровень предусматривает традиционную транс-

ляцию и воспроизводство содержания учебного исторического материала, 

представленного единично (фрагментарно) и директивно как примерные 

образцы (постулаты) социального поведения (поступков) в сфере нацио-

нальной идентификации. 

3. Эвристический уровень предполагает сравнение (сопоставление) 

обучающимися собственных представлений об объектах изучения с комплек-

сом предложенных в образовательном процессе культурно-исторических ана-

логов (идентификационных маркеров) о процессах оформления белорусской 

советской национальной государственности и государственного суверени-

тета Республики Беларусь. 
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4. Продуктивный уровень ориентирован на осознанный избиратель-

ный выбор обучающимися исторической преемственности с содержанием 

учебного исторического материала, которое представляется идентификаци-

онными маркерами, соответствующими позиции обучающегося как пред-

ставителя современной белорусской гражданской нации в условиях преоб-

разовательной учебно-познавательной деятельности и в общественно-поли-

тических практиках. 

5. Креативный (творческий) уровень основан на активной граждан-

ской позиции обучающегося, связанной с умениями социального прогнози-

рования и ответственности за свои действия как гражданина Республики    

Беларусь [12]. 

 


