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Волнистый А.Г. 

Историческая память о Великой Отечественной войне в граж-

данско-патриотическом воспитании учащейся молодежи 

 

Современный этап цивилизационного развития характеризу-

ется существенным ускорением социальных процессов. В этих 

условиях особую актуальность приобретает проблема освоения и 

использования социального опыта, которая непосредственно связа-

на с исторической памятью во всех ее аспектах. 

Историческая память о Великой Победе советского народа се-

годня является ведущим контентом гражданско-патриотического 

воспитания учащейся молодежи и базисом системной работы по 
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осуществлению преемственности и развития образовательных тех-

нологий в области познания историко-культурного наследия и фор-

мирования социокультурной и политико-идеологической составля-

ющей вмировоззрении молодого поколения. Изначально феномен 

памяти являлся предметом философского познания. В настоящее 

время его определенные аспекты продолжают оставаться в сфере 

философских наук (соотношение памяти и истории, социальная па-

мять, национальная память, политика памяти). В этом контексте 

получила развитие проблематика, включившая в концепцию  «па-

мять-история» идею малой Родины как места исторической памяти. 

Данная тема развивается в трудах многих зарубежных и отече-

ственных исследователей: А. Смоленчука, А. Ластовского, И. Гурь-

янова [1,2,3]. Но целостный философский анализ феномена истори-

ческой памяти, в котором отражены ее существенные характери-

стики, особенности и закономерности развития слабо представлен в 

научной литературе. 

Исключением является последние работы молодых исследо-

вателей и ученых, проявивших свой яркий талант в плеяде научных 

школ гуманитарного знания современной Белоруссии, среди них 

необходимо конечно назвать достойную научную школу академика 

Бабосова Е.М. и его ученицы Ростовской Ольги, кандидатская дис-

сертация которой по исторической памяти г.Витебска была призна-

на лучшей по итогам конкурса среди молодых ученых страны. 

Успех этой научной школы обусловлен применением методологи-

ческого подхода на основе междисциплинарного синтеза знаний 

применительно к исследованию таких сложных феноменов как ис-

торическая память [4]. В Беларуси традиция обозначать социальное 

время Годом малой Родины сегодня актуализирует на государ-

ственном и национальном уровне и тему памяти о Великой Победе. 

Большое значение имеет для гуманитарного знания теоретико-

методологическая основа, универсальная для всякого социального 

феномена как объекта познания.  

Историческая память о Великой Победе выступает частным 

звеном, составляющим общую категорию исторической памяти. 

Философские представления о памяти, несмотря на их сложность и 

многогранность, развиваются в двух основных направлениях: с од-

ной стороны, память – это субъективная, индивидуальная способ-
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ность души, имеющая чувственную, перцептивную природу, с дру-

гой – это надындивидуальный, социальный феномен. Из этого сле-

дует выделение двух основных форм памяти – индивидуальной и 

коллективной. Функционирование индивидуальной памяти обеспе-

чивается психическими процессами мышления, воображения, воли, 

но прежде всего – восприятия (которое есть процесс и результат 

создания в сознании представления об объекте) и воспоминания 

(рассматриваемого и в качестве процесса реконструкции образа и 

знания, и как результат в виде образа и понятия).  

Образы памяти о Великой отечественной войне – воспомина-

ния о ней изменяются с течением времени, что обусловлено не 

только социально-историческими и политико-идеологическими со-

бытиями. В условиях информационной войны в гражданско-

патриотическом воспитании учащейся молодежи важно акцентиро-

вать внимание именно на исторических примерах и событиях Вели-

кой отечественной войны, которые неразрывно связаны с историей 

малой Родины и коснулись конкретных судеб людей, наших сту-

дентов, их земляков, близких и родных, соседей и родственников. 

Современные образовательные технологии с применением 

информационных технологий позволяют придать организации и 

подаче учебного контента по конкретным темам на социально-

гуманитарных предметах. Визуальный образ важных событий того 

времени, военных действий, солдат, операций партизан, подвига 

подпольщиков, страдания жертв фашизма, холокост и боль всех тех 

людей – участников Великой отечественной войны, которые каж-

дой минутой своей борьбы и сопротивления фашизму, своими жиз-

нями создали фундамент для наступления перелома и Великой По-

беды. Исследователями феномена исторической памяти многократ-

но доказано, что существует очевидная связь социальной памяти о 

войне и образа окружающего нас культурного ландшафта. Напри-

мер, изменение культурного ландшафта города обуславливает 

трансформацию памяти [1,2,3]. Культурные формы городского 

ландшафта отражают политику памяти и в то же время формируют 

соответствующую городскую память (ярким примером являются 

памятники, увековечивающие память о событиях Великой Отече-

ственной войны) [4].  
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Знакомство с историей этих памятников и участие молодежи 

в сохранении памятных мест, связанных с историей Великой отече-

ственной войны создают новые возможности и формы для воспита-

тельной работы и гражданско-патриотического воспитания в систе-

ме университетского образования. Ведь это позволяет процессам 

социализации молодого гражданина активно формировать совре-

менную историю своей малой Родины. Таких примеров, с участием 

студенческой молодежи в реализации уникальных гражданско-

патриотических проектов связанных с историей Великой Победы и 

малой Родиной в рамках системы университетского образования 

Республики Беларусь сегодня становится все больше и больше на 

местах, в регионах. Данная тенденций имеет активную поддержку 

со стороны молодого поколения и это, как мы видим, создает новые 

условия для укрепления и восстановления связей поколений между 

собой, а следовательно консолидирует гражданское общество  

страны вокруг достойных идеалов и смыслов.  
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