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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы формирования и сохранения истори-

ческой памяти о событиях Великой Отечественной войны в контексте государственной политики, направ-

ленной на историческое просвещение и противодействие фальсификации истории войны. Авторы отме-

чают, что события войны 1941-1945 годов имеют особое значение для исторической памяти населения со-

временной России, выступая в качестве основополагающего компонента системы значимых ценностей рос-

сиян, своего рода опорного образа национального сознания, важнейшего кода культурной памяти; война и 

победа в ней являются в настоящее время основополагающим компонентом коллективной идентификации, 

одной из главных интегрирующих точек национального самосознания. В статье подчеркивается, что подав-

ляющее большинство россиян считают важным сохранение памяти о событиях Великой Отечественной 

войны, однако, результаты социологических опросов, в то же время, свидетельствуют о размывании па-

мяти о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения в годы войны, что обуславливает 

необходимость сохранения в исторической памяти знаний и представлений о преступлениях нацистов в 

этот период. Политика современного российского государства, направленная на формирование и сохранение 

исторической памяти о событиях войны 1941-1945 годов, должна иметь комплексный характер, включая в 

качестве основных составляющих качественное и эффективное преподавание истории войны в различных 

учебных заведениях, привлечение наиболее авторитетных преподавателей и ученых, являющихся специали-

стами по истории войны, к работе со средствами массовой информации, активную популяризацию и широ-

кое продвижение знаний о событиях войны, реализацию ряда исторических программ образовательного и 

просветительского характера. 
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Abstract. The article examines the main problems of the formation and preservation of historical memory 

about the events of the Great Patriotic War in the context of state policy aimed at historical education and countering 

the falsification of the history of the war. The authors note that the events of the 1941-1945 war are of particular 

importance for the historical memory of the population of modern Russia, acting as a fundamental component of the 

system of significant values of Russians, a kind of supporting image of national consciousness, the most important 

code of cultural memory; War and victory in it are currently a fundamental component of collective identification, 

one of the main integrating points of national identity. The article emphasizes that the overwhelming majority of 

Russians consider it important to preserve the memory of the events of the Great Patriotic War, but survey materials 

at the same time indicate a blurring of memory about the crimes of the Nazis and their accomplices against civilians 

during the war, which necessitates the preservation of knowledge and ideas about the crimes of the Nazis during this 

period in historical memory. The policy of the modern Russian state aimed at forming and preserving the historical 

memory of the events of the 1941-1945 war should be comprehensive, including high-quality and effective teaching 

of war history in various educational institutions, the involvement of the most reputable teachers and scientists who 

are specialists in the history of the war in working with the media, active popularization and wide promotion of 
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Введение. 80-летний юбилей Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне привлекает особое внимание к вопросам 

формирования и сохранения исторической па-

мяти о войне в контексте ее влияния на развитие 

современного российского общества и сознание 

его членов. 

 Политика российского государства в об-

ласти исторической памяти в настоящее время 

направлена на распространение в обществе до-

стоверных и научно обоснованных историче-

ских знаний в целях формирования научного по-

нимания прошлого и настоящего России, являю-

щегося одной из основ общероссийской граж-

данской идентичности и коллективной истори-

ческой памяти.  

Выступая в качестве элемента историче-

ского сознания, историческая память связана с 

отражением значимой для субъектов информа-

ции о прошлом; историческая память содержит 

важные для конкретного социума культурно-ис-

торические нормы и ценности, которые, в слу-

чае их успешной трансляции, передачи из поко-

ления в поколение, способны обеспечить ста-

бильное и поступательное развитие данного об-

щества [1, c.25]. Речь здесь идет о так называе-

мой коллективной исторической памяти, основу 

которой составляют образы исторического про-

шлого, существующие в сознании большого ко-

личества людей: именно коллективная истори-

ческая память является тем типом памяти, кото-

рый важен для интеграции представителей раз-

личных социальных групп и слоев в некую еди-

ную общность.  

События Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. представляют особую значимость 

для нашей страны, что нашло отражение в со-

временном российском законодательстве: в Рос-

сии, в частности, есть закон, направленный на 

увековечение Победы советского народа в войне 

с нацисткой Германией. Как справедливо отме-

чает О.С. Поршнева, победа в Великой Отече-

ственной войне является составной частью си-

стемы значимых ценностей россиян, своего рода 

опорным образом национального сознания, важ-

нейшим кодом культурной памяти [2, c. 115].  

Война и наша победа в ней выступает в 

настоящее время в качестве важнейшего компо-

нента коллективной идентификации, одной из 

основополагающих интегрирующих точек наци-

онального самосознания.  

Победа в Великой Отечественной войне 

в настоящее время является для нашего обще-

ства тем событием, которое составляет предмет 

гордости за страну и ее народ: значение этой по-

беды определяется тем, что сама война 1941-

1945 гг. имела «народный, освободительный ха-

рактер», а также обусловлено «необходимостью 

международного сотрудничества в целях под-

держания всеобщего мира и согласия, недопу-

щения проявлений фашизма в любой форме» 

[3].  

С учетом данных обстоятельств, одним 

из приоритетных направлений политики совре-

менного российского государства должно вы-

ступать формирование и сохранение историче-

ской памяти о событиях Великой Отечествен-

ной войны, реализуемое в комплексе с деятель-

ностью по противодействию фальсификации ис-

тории войны, искажению соответствующих ис-

торических фактов.  

Обсуждение. Результаты. 

Ракурс настоящего исследования, свя-

занный с анализом специфики исторической па-

мяти о Великой Отечественной войне, факторов 

ее формирования и сохранения, предусматри-

вает изучение динамики представлений различ-

ных возрастных групп о войне 1941-1945 гг., 

определение места последней в памяти предста-

вителей разных поколений в российском обще-

стве. Следует отметить, что социологические 

исследования, посвященные знаниям разных 

слоев населения о Великой Отечественной 

войне, которые проводились в конце 1990-х – 

начале 2000-х годов, демонстрировали более 

глубокие знания о рассматриваемом событии 

старших поколений, обучавшихся в советский 

период, по сравнению с молодежью. Однако в 

дальнейшем, Великая Отечественная война 

прочно вошла в центр российского историче-

ского дискурса, что сопровождается как увели-

чением количества часов, отводимых на рас-

смотрение данной темы в учебных заведениях, и 
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даже появлением специальных дисциплин, по-

священных войне, так и увеличением количе-

ства мероприятий патриотической направленно-

сти, внимания представителей правящей элиты 

к событиям 1941-1945 гг., закреплением соот-

ветствующих положений в текстах ведущих за-

конов и других нормативно-правовых актов.  

В результате, в настоящее время, как 

свидетельствуют материалы эмпирических ис-

следований, происходит рост осведомленности 

молодых россиян о войне, ее основных сраже-

ниях и персоналиях.  Так, результаты опроса, 

проведенного специалистами РАНХиГС в де-

сяти субъектах Российской Федерации, показы-

вают, что история Великой Отечественной 

войны представляет интерес для большинства 

молодых людей. Наряду с этим, около двух тре-

тей молодых людей, считают, что знание собы-

тий войны являются обязательными для совре-

менной молодежи, так как «знание отечествен-

ной истории есть необходимый компонент со-

знания культурного человека» [4, c.94-95].  

Результаты всероссийских социологиче-

ских исследований, проведенных ВЦИОМ, сви-

детельствуют о том, что сохранение памяти о 

Великой Отечественной войне считают важным 

для современного общества подавляющее боль-

шинство российских граждан (98%). Причем, 

данная позиция, как показывают эмпирические 

материалы, разделяется россиянами, представ-

ляющими различные социально-демографиче-

ские группы: память о войне важна для всех лю-

дей в нашей стране, отличающихся друг от 

друга по возрасту, уровню дохода, образования 

или месту проживания [5]. Данное обстоятель-

ство позволяет утверждать, что память о Вели-

кой Отечественной войне и идея о необходимо-

сти помнить об этом событии действительно 

объединяют современное российское общество.   

Исследование ВЦИОМ показывает, что 

к числу главных событий войны 1941-1945 гг. 

россияне относят, в первую очередь, подвиги со-

ветского народа, которые совершались солда-

тами и офицерами на полях крупнейших сраже-

ний: в числе последних респондентами были вы-

делены Сталинградская битва (33%), Курская 

битва (24%), битва за Москву (16%), взятие Бер-

лина (13%). В числе других наиболее значимых 

событий Великой Отечественной войны были 

также указаны оборона Брестской крепости 

(5%), оборона Севастополя и Одессы (4%), осво-

бождение Европы (4%), битва под Ржевом (2%) 

[4].  

Следует отметить, что историческая па-

мять о событиях войны включает не только па-

мять о подвигах бойцов Красной Армии, кото-

рые внесли главный вклад в разгром вооружен-

ных сил фашистской Германии и ее союзни-

ков: каждый четвертый респондент выделил в 

числе наиболее значимых событий Великой 

Отечественной войны блокаду Ленинграда, 

ставшую для нашей страны символом стойкости 

и невероятного мужества в противостоянии 

врагу. Важной для россиян остается и память о 

том, какой ценой досталась победа советскому 

народу (9%), о геноциде народов и узниках 

концлагерей (7%).  

Среди других значимых событий Вели-

кой Отечественной войны называли начало 

войны, подвиги героев (по 6%), сплоченность 

народа и работу в тылу (5%), освобождение от 

фашизма (4%) [5]. 

Особое место в исторической памяти о 

событиях Великой Отечественной войны зани-

мает память о потерях среди советских воору-

женных сил и мирного населения, о преступле-

ниях нацистов и их пособников, совершенных в 

1941-1945 годах: как показывают результаты 

всероссийских социологических опросов, об 

этих событиях известно девяти из десяти рос-

сиян (90% респондентов), примерно такое же 

количество российских граждан (89%) считают 

важным сохранение памяти об этих трагических 

событиях, произошедших в период войны. Ин-

тересно, что степень значимости этих событий 

зависит от возраста респондентов: так, если 

среди 18-24-летних о преступлениях нацистов и 

их пособников против мирного населения знают 

79%, то в группе старше 45 лет этот показатель 

достигает 94%. При этом каждый пятый моло-

дой человек 18-24 лет ничего не знает о гено-

циде советского народа (20% против 6% в стар-

шей возрастной группе); в этой группе также 

чаще звучат мнения о том, что нет необходимо-

сти в будущем сохранять память о преступле-

ниях нацистов и их пособников.  

Возможно, данное обстоятельство объ-

ясняется тем, что в настоящее время осталось 

уже не очень много людей, заставших саму Ве-

ликую Отечественную войну, помнящих о тра-

гических событиях, связанных с ней, и способ-

ных передать эту память представителям новых 

поколений в нашей стране. Представители более 

старших поколений имели возможность непо-

средственно общаться как с самими участни-

ками войны, так и с людьми, пострадавшими от 
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преступлений нацистов в эти годы, что способ-

ствовало формированию более полных пред-

ставлений о трагедии народа в этот период, тех 

испытаниях, которые пришлось преодолевать 

советским гражданам. 

 Как справедливо отмечают эксперты, 

представляющие ВЦИОМ, постепенно с каж-

дым новым поколением память о преступлениях 

нацистов и их пособников против мирного насе-

ления в годы Великой Отечественной войны 

размывается, и это должно быть сигналом тре-

воги для общества: не вызывает сомнений тот 

факт, что если человек ничего не знает о каком-

либо событии, он не считает нужным и сохране-

ние памяти о нем (так, среди тех, кто не слышал 

о геноциде советского народа, 33% считают, что 

не нужно сохранять память об этих событиях; 

среди тех, кто хорошо знает об этом, так счи-

тают только 5%) [5]. Данное обстоятельство 

обуславливает необходимость сохранения в ис-

торической памяти о войне знаний и представ-

лений о преступлениях нацистов в этот период, 

что будет способствовать недопущению прояв-

лений фашизма в любой форме в будущем.  

Необходимо отметить, что представи-

тели современного молодого поколения в нашей 

стране осознают значимость сохранения в со-

знании населения исторической памяти о собы-

тиях Великой Отечественной войне, о чем сви-

детельствуют результаты социологических 

опросов учащейся молодежи в России. Так, по-

давляющее большинство школьников и студен-

тов (81,6%) считают необходимым уделять 

больше внимания событиям войны 1941-1945 

годов, изучению различной информации о ней в 

соответствующих учебных заведениях [6, c.124-

125]. При этом достаточно небольшая часть 

опрошенных молодых людей (17,9%) считает, 

что у современных российских учащихся доста-

точно знаний о событиях Великой Отечествен-

ной войны. Указанные данные свидетельствуют 

как о наличии интереса представителей моло-

дого поколения российского общества к изуче-

нию исторической информации, посвященной 

событиям войны 1941-1945 годов, так и об осо-

знании школьниками и студентами недостаточ-

ности имеющихся у них знаний о войне, необхо-

димости изучения дополнительных материалов, 

посвященных данному историческому собы-

тию.  

Наряду с этим, российские подростки и 

молодые люди проявляют большой интерес к 

истории своей семьи, в том числе к биографии 

предков, жизнедеятельность которых пришлась 

на период Великой Отечественной войны: так, 

большая часть респондентов интересуется воен-

ным периодом жизни ветеранов войны 1941-

1945 годов, биографическими сведениями о них 

(82 % опрошенных, в частности, известно о том, 

что в их роду есть люди, которые защищали Ро-

дину в годы Великой Отечественной войны).  

Материалы опросов современных рос-

сийских учащихся свидетельствуют об осозна-

нии ими важности трансляции исторической па-

мяти о событиях войны в сознание представите-

лей нового поколения российского общества. 

Тем не менее, имеется достаточно большое ко-

личество представителей российской молодежи 

(30%), которые не интересуются военным про-

шлым страны, и, в том числе важнейшей для нее 

войной 1941-1945 годов.  

Большинство молодых людей интересу-

ется историей войны, что проявляется в посеще-

нии различных музеев, где есть экспозиции, по-

священные военным событиям, а также много-

численных выставок и других мероприятий 

(71,4% респондентов, по их собственному 

утверждению, осознают значимость таких меро-

приятий и с удовольствием посещают данные 

учреждения). Большая часть учащихся также 

посещает парады, посвященные Победе совет-

ского народа в Великой Отечественной войне, 

принимает участие в акции «Бессмертный полк» 

и других мероприятиях патриотического харак-

тера.  

Стоит также отметить, что большая 

часть молодых респондентов, по их собствен-

ным словам, испытывают чувство гордости за 

свой народ, одержавший победу в войне; значи-

тельная часть учащихся также считает, что День 

Победы для них является самым важным и зна-

чимым праздником. Большинство опрошенных 

молодых респондентов (80%) полагают, что этот 

великий праздник будет сохранять свою акту-

альность в отдаленном будущем, и отмечать его 

станут и спустя несколько десятилетий [6, c.125-

126].  

Интересно, что в качестве источников 

формирования и сохранения исторической па-

мяти о войне для современных российских 

школьников и студентов выступают их семьи, 

учебные пособия, кинематограф, научные книги 

и другие материалы. Большая часть подростков 

и молодых людей, по их собственным утвержде-

ниям, узнали о событиях Великой Отечествен-

ной войны от своих родителей, бабушек, деду-

шек и других членов семьи. 
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 Как показывают результаты новейших 

исследований ВЦИОМ, приуроченных к годов-

щине Великой Победы, «память о Великой Оте-

чественной войне продолжает жить не только в 

исторических документах и кинохрониках, но и 

в личных семейных историях и воспоминаниях 

об участниках войны» [7]. В соответствии с эм-

пирическими данными, девять из десяти совре-

менных россиян говорят в своей семье о Вели-

кой Отечественной войне, и в последние годы 

этот показатель вырос. Каждый второй (45%) 

также много знает о родственниках — участни-

ках Великой Отечественной войны из рассказов 

своих близких, семейных архивов, писем, фото.  

На протяжении всего периода наблюде-

ний специалистов ВЦИОМ этот вариант в отве-

тах лидирует, а значит, семейные традиции уст-

ных рассказов об участниках войны остаются, 

хотя живых ее свидетелей становится все 

меньше. В то же время, существует определен-

ный разрыв в передаче памяти между поколени-

ями: чем старше россияне, тем лучше они знают 

или помнят своих близких, которым довелось 

побывать на фронте. Если среди поколения от-

тепели — тех, кто ближе всех к событиям страш-

ной войны, — больше половины хорошо осве-

домлены о близких, участвовавших в Великой 

Отечественной войне (56%), то среди зумеров 

таких в два раза меньше (27%). Так, каждый тре-

тий россиянин (33%) знает лишь о факте участия 

своих родных в войне 1941-1945 гг., но подроб-

ности ему неизвестны (в настоящее время к этой 

категории относятся преимущественно предста-

вители младших поколений россиян). Память о 

Великой Отечественной войне и подвиге род-

ственников-фронтовиков сохраняется в россий-

ских семьях, в том числе за счет устной пере-

дачи историй от старших поколений младшим и 

разговоров о войне. Однако с течением времени 

эта связь ослабевает, особенно в молодых поко-

лениях, все более отдаленных от трагических 

событий военного времени. Разговоры о войне 

внутри семьи связаны с объемом сохранившейся 

памяти о родственниках-фронтовиках. Среди 

тех, кто много знает об этом из писем, фото, се-

мейных архивов, показатель максимален — 95% 

говорят о Великой Отечественной войне. Дан-

ное обстоятельство свидетельствует об огром-

ной роли семейных архивов и артефактов в со-

хранении и трансляции исторической памяти о 

войне на бытовом, семейном уровне: они явля-

ются своеобразными носителями живой памяти, 

связывающей поколения. 

Как показывают результаты социологи-

ческих исследований ВЦИОМ, вместе с уходом 

тех, кто был непосредственным участником 

войны, меняется и представление о значении по-

беды в войне 1941-1945 гг. Так, в частности, за 

последние два десятилетия россияне стали чаще 

говорить о Дне Победы как о дне памяти и 

скорби (такой образ Дня Победы характерен в 

настоящее время для каждого четвертого росси-

янина). Интересно, что наиболее близка эта по-

зиция представителям современной российской 

молодежи. Большая часть россиян (67%) по-

прежнему воспринимают 9 Мая как праздник, 

как самую большую победу на протяжении всей 

истории России: чаще об этом говорят наши со-

отечественники, рожденные до начала 1980-х 

годов (к данным возрастным категориям отно-

сятся те люди, которые хорошо помнят многих 

фронтовиков, а также имели возможность лично 

пообщаться с участниками тех событий). Изме-

нение восприятия Дня Победы отражает есте-

ственный процесс трансформации исторической 

памяти с течением времени: по мере удаления от 

событий коллективная память общества посте-

пенно деперсонализируется и обобщается [7].  

Тем не менее, несмотря на смену поколе-

ний, Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

сохраняет свою фундаментальную значимость 

для россиян. Ее значимость не ставится под со-

мнение даже молодежью. Лишь очень незначи-

тельная часть наших сограждан (4%) говорят о 

том, что Великая Отечественная война — это 

уже далекая история, которая не слишком вол-

нует нынешнее поколение. Акцент на скорбь и 

память в восприятии Дня Победы молодыми по-

колениями, возможно, связан с изменением 

форм передачи исторической памяти. Если для 

старших поколений это было живое общение с 

участниками войны, то для молодежи — пре-

имущественно книги, фильмы, музеи и мемори-

алы. В целом современные россияне, представ-

ляющие различные социально-демографиче-

ские группы, хотели бы дать будущим поколе-

ниям целостное и многогранное представление 

о Великой Отечественной войне, сочетая лич-

ные семейные истории, ключевые исторические 

события, героические и трагические страницы 

войны, ее причины и последствия, а также спо-

собствовать через такие рассказы сохранению 

памяти о войне и формированию патриотиче-

ских чувств. 

При этом как свидетельствуют резуль-

таты многих социологических исследований, 
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значительная часть российских граждан пола-

гает, что информация о Великой Отечественной 

войне является в настоящее время элементом 

информационных войн и манипуляций созна-

нием людей. Многие представители отечествен-

ной молодежи также считают, что в течение по-

следних лет было предпринято немало попыток 

фальсификации или искажения памяти о собы-

тиях войны. Так, около половины (48%) опро-

шенных студентов российских вузов отмечают, 

что история войны 1941-1945 гг. искажается; 

28% респондентов заявили об имевшихся по-

пытках реабилитации и героизации предателей 

родины, 21% - развенчания полководцев и ге-

роев Великой Отечественной войны [8, c.101-

102]. В то же время, как подчеркивается в спе-

циальных исследованиях, в течение последних 

лет значительно активизировался процесс фаль-

сификации истории Великой Отечественной 

войны и ее итогов. Современные фальсифика-

ции истории войны, считает А.С. Акопьянц, 

«становятся все более агрессивными и провока-

ционными»: данные фальсификации связаны с 

попытками создания новой, ревизионистской 

концепции Второй мировой и Отечественной 

войн в западной интерпретации. Последняя ха-

рактеризуется не только принижением той роли, 

которую Советский Союз сыграл в победе над 

нацистской Германией и ее союзниками, но и в 

возложением на СССР равной с Германией, а не-

редко даже и главной ответственности за развя-

зывание Второй мировой войны [9, c.72-73].  

Именно данные положения находятся в 

центре современных фальсификаций войны, ко-

торые направлены на формирование новых 

представлений о ней применительно к предста-

вителям различных групп населения современ-

ного российского общества, и, в первую очередь 

молодежи, чье историческое сознание отлича-

ется размытостью и неустойчивостью, а также 

носит бессистемный характер. В течение по-

следних лет имели место не только теоретиче-

ские изыскания в области фальсификации исто-

рии и итогов Великой Отечественной войны, но 

и совершались конкретные практические дей-

ствия в этой сфере, включающие «борьбу с па-

мятниками, дегероизацию советских воинов, 

возвеличивание предателей, коллаборациони-

стов и т.д.». Реализуемые в настоящее время по-

пытки по-новому интерпретировать события 

войны и ее итоги, в целом соответствуют сло-

жившейся в современных западных государ-

ствах политической конъюнктуре и фактически 

выступают в качестве одного из ведущих 

направлений той информационной войны, кото-

рая развязана коллективным Западом против 

Российской Федерации [9, c. 74-75]. Данное об-

стоятельство обуславливает необходимость 

противодействия данному «историческому ре-

визионизму» и защиты подлинной истории Ве-

ликой Отечественной войны, формирования и 

сохранения исторической памяти об этом важ-

нейшем для нашей страны событии прошлого.  

Попытки фальсификации истории 

войны, которые предпринимаются рядом пред-

ставителей западных элит в соответствии со сло-

жившейся политической конъюнктурой, также 

имеют своей целью подрыв имиджа современ-

ной России, выступающей в качестве правопре-

емника СССР, организации против РФ единого 

идеологического фронта с целью ее дальнейшей 

изоляции в современном международном про-

странстве. Данная информационная война, как 

уже отмечалось выше, направлена на перефор-

матирование исторического сознания населения 

современного общества, и молодежь здесь вы-

ступает в качестве наиболее уязвимой возраст-

ной категории в силу присущей представителям 

данной социально-демографической группы не-

устойчивости и размытости ценностных устано-

вок и ориентаций, что особенно характерно для 

младшей когорты молодежи [10, c.27-28].      

С точки зрения К.В. Шевелевой и Н.Е. 

Честнова, современные российские геополити-

ческие противники, к числу которых относятся, 

в первую очередь, западные государства в лице 

своих спецслужб и других организаций, а также 

лидеры экстремистских объединений и нацист-

ские идеологи, ориентируются в своей деятель-

ности, прежде всего, на молодежь, имея приори-

тетной целью размывание духовно-нравствен-

ных ценностей молодого поколения, деформа-

цию исторического сознания и исторической па-

мяти его представителей (здесь в качестве свое-

образных групп риска, которые в наибольшей 

степени подвергаются данному деструктивному 

идеологическому воздействию, выделяются мо-

лодые люди, состоящие в спортивных и студен-

ческих сообществах, а также представители не-

формальных объединений националистиче-

ского характера). В соответствии с оценками 

указанных специалистов, в отечественной ин-

формационной среде в настоящее время активно 

распространяются идеи, направленные на дис-

кредитацию событий Великой Отечественной 

войны, развенчивание «образа солдата-героя, 

спасшего Европу от фашизма», оправдание пре-
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ступлений, совершенных пособниками гитле-

ровского режима [11, c.60]. Закономерным след-

ствием распространения подобных идей в моло-

дежной среде является рост в течение последних 

лет числа преступлений, объектом посягатель-

ства которых выступают военные мемориалы и 

другие объекты культурно-исторического 

наследия, которые были созданы с целью увеко-

вечивания памяти защитников Отечества и в 

большинстве случаев посвящены именно Вели-

кой Отечественной войне. Как справедливо от-

мечают К.В. Шевелева и Н.Е. Честнов, такого 

рода преступления направлены, в том числе и на 

искоренение исторических фактов, в честь кото-

рых установлены вышеуказанные историко-

культурные объекты [11, c.61].  

С учетом данных обстоятельств, одним 

из приоритетных направлений политики совре-

менного российского государства должны вы-

ступать формирование и сохранение историче-

ской памяти о событиях Великой Отечествен-

ной войны, осуществляемые в комплексе с дея-

тельностью по противодействию фальсифика-

ции истории войны, искажению соответствую-

щих исторических фактов и т.д.  

Неотъемлемой составляющей такой по-

литики должны быть разработка и последующее 

принятие нормативно-правовых актов, посвя-

щенных сохранению исторической памяти о 

войне, применение новых методов правового 

воздействия, призванных предотвращать по-

пытки героизации нацистских практик и т.д.  

Необходимо отметить, что за последние годы в 

Российской Федерации был разработан и всту-

пил в силу ряд законов, направленных на проти-

водействие реабилитации нацизма и фальсифи-

кации исторических сведений о событиях войны 

1941-1945 гг.  Так, в 2021 г. был принят Феде-

ральный закон, направленный на увековечение 

победы в Великой Отечественной войне и 

предусматривающий запрет публичного отож-

дествления целей, решений и действий руковод-

ства СССР с соответствующими целями и реше-

ниями руководства нацистской Германии, а 

также отрицания решающей роли советского 

народа в разгроме вермахта, гуманитарной мис-

сии Советского Союза при освобождении стран 

Европы и т.д. Еще в 2014 г. в России была зако-

нодательно установлена уголовная ответствен-

ность за деяния, связанные с реабилитацией 

нацизма: данная ответственность наступает в 

случае отрицания фактов, установленных при-

говором Международного военного трибунала 

для суда и наказания главных военных преступ-

ников европейских стран оси, одобрения пре-

ступлений, установленных указанным пригово-

ром, а равно распространения заведомо ложных 

сведений о деятельности СССР в годы Второй 

мировой войны, о ветеранах Великой Отече-

ственной войны, совершенных публично. 

Однако с нашей точки зрения, одних мер 

уголовно-правового характера недостаточно для 

эффективной реализации деятельности, направ-

ленной на противодействие фальсификации ис-

тории Великой Отечественной войны, формиро-

вание и сохранение исторической памяти о со-

бытиях войны. Рассматриваемая деятельность 

должна иметь комплексный характер, включая в 

качестве основных составляющих качественное 

и эффективное преподавание истории войны в 

различных учебных заведениях, привлечение 

наиболее авторитетных преподавателей и уче-

ных, являющихся специалистами по истории 

войны, к работе со средствами массовой инфор-

мации, активную популяризацию и широкое 

продвижение знаний о событиях Великой Оте-

чественной войны, реализацию ряда историче-

ских программ образовательного и просвети-

тельского характера. Так в Концепции препода-

вания учебного курса «История России» в обра-

зовательных организациях РФ подчеркивается, 

что для Советского Союза война 1941-1945 гг. 

стала общенародной, Отечественной, священ-

ной войной за выживание и сохранение своей 

государственности. Важнейшими слагаемыми 

Победы стали патриотический подъём, единство 

фронта и тыла, а также безуспешность попыток 

нацистов вбить клин между народами СССР» 

[12]. Рассматриваемая интерпретация событий 

Великой Отечественной войны в рамках препо-

давания соответствующих исторических дисци-

плин призвана способствовать как сохранению 

исторической памяти о событиях войны, так и 

содействовать формированию у молодого поко-

ления общероссийской идентичности, патрио-

тизма, уважения к подвигу советского народа, 

одержавшего победу над нацистской Германией 

и ее союзниками, быть основой для обеспечения 

защиты исторической правды о событиях 

войны.  

Как уже отмечалось выше, формирова-

ние исторического сознания и исторической па-

мяти представителей различных возрастных 

групп в настоящее время осуществляется из раз-

личных источников. Так, применительно к мо-

лодежи большое значение имеют многочислен-
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ные ресурсы сети Интернет, содержание кото-

рых нередко не соответствует требованиям до-

стоверности и научной обоснованности, кине-

матографическая и другая продукция. С точки 

зрения известного отечественного исследова-

теля исторической памяти В.А. Шнирельмана, 

эти и другие источники являются, своего рода, 

«инструментами памяти»: данный автор при 

этом подчеркивает, что тексты, написанные про-

фессиональными историками и отличающиеся 

высокой степенью объективности, достоверно-

сти и научной обоснованности, зачастую, иг-

рают не главную, а, напротив, второстепенную 

роль в процессе формирования исторической 

памяти современных россиян [13, c.25]. 

 Специфика формирования историче-

ской памяти представителей современного мо-

лодого поколения заключается в том, что дан-

ный процесс происходит не столько под воздей-

ствием печатных, сколько на основе визуальных 

образов прошлого, значительная часть которых 

содержится в Интернете, который в целом вы-

ступает для молодежи в качестве важнейшего 

источника информации, относящейся к различ-

ным областям знания. Рассматриваемая инфор-

мация нередко может быть заимствована из 

ненадежных и непроверенных источников, 

следствием чего неизбежно становится недосто-

верность содержащихся в них исторических 

данных.  

Наряду с этим, как подчеркивается в 

Указе Президента РФ «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федера-

ции в области исторического просвещения», в 

материалах сети Интернет, различных электрон-

ных ресурсах могут содержаться «негативные 

оценки событий и периодов отечественной ис-

тории, распространяться ложные представления 

о России», способствующие «деформации исто-

рической памяти и искажению исторической 

правды» [14]. В рассматриваемом указе об исто-

рическом просвещении подчеркивается необхо-

димость в создании и продвижении каналов рас-

пространения информации научно обоснован-

ного и достоверного характера о ключевых рос-

сийских исторических событиях, к числу кото-

рых, в первую очередь, относятся события Вели-

кой Отечественной войны, что предусматривает 

создание целой серии информационных продук-

тов, призванных способствовать повышению 

уровня исторической грамотности и осведом-

ленности населения об историческом прошлом 

страны. В качестве одной из основополагающих 

целей государственной политики в области ис-

торического просвещения относится «сохране-

ние памяти о защитниках Отечества и недопу-

щение умаления значения подвига народа при 

защите Отечества» [14].  

Важную роль в государственной поли-

тике, направленной на формирование и развитие 

исторической памяти, а также сохранение и за-

щиту традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностей призван играть созданный 

по инициативе главы государства «Националь-

ный центр исторической памяти при Президенте 

Российской Федерации».  

Политика российского государства в об-

ласти формирования и сохранения историче-

ской памяти, а также работа специалистов Наци-

онального центра исторической памяти должна 

быть направлена на то, чтобы представители мо-

лодого поколения, а также все интересующиеся 

историей граждане могли получать профессио-

нальные, а также понятно сделанные материалы 

об историческом прошлом страны. К качестве 

одного из значимых проектов, реализуемых 

Национальным центром исторической памяти, 

выступает федеральный проект «Без срока дав-

ности», целью которого выступает сохранение 

исторической правды о преступлениях нацистов 

и их пособников в отношении советских мирных 

граждан в годы Великой Отечественной войны. 

Проект «Без срока давности» также направлен 

на формирование в общественном сознании 

неприятия нацизма в любых его проявлениях 

как в исторической ретроспективе, так и в совре-

менной форме неонацизма, а также неотврати-

мости наказания за преступления против чело-

вечности, какой бы срок давности они ни имели. 

Заключение.  

Историческая память содержит важные 

для общества культурно-исторические нормы и 

ценности, которые, в случае их успешной транс-

ляции, передачи из поколения в поколение, спо-

собны обеспечить стабильное и поступательное 

развитие данного общества. Здесь приоритетное 

значение приобретает коллективная историче-

ская память, основу которой составляют образы 

исторического прошлого, существующие в со-

знании большого количества людей: именно 

коллективная историческая память является тем 

типом памяти, который важен для интеграции 

представителей различных социальных групп и 

слоев в некую единую общность. Особое значе-

ние для исторической памяти населения совре-

менной России представляют события Великой 
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Отечественной войны 1941-1945 годов, высту-

пающие в качестве основополагающего компо-

нента системы значимых ценностей россиян, 

своего рода опорного образа национального со-

знания, важнейшего кода культурной памяти: 

война и победа в ней выступает в настоящее 

время в качестве важнейшего компонента кол-

лективной идентификации, одной из основопо-

лагающих интегрирующих точек националь-

ного самосознания. С учетом данных обстоя-

тельств одним из приоритетных направлений 

политики современного российского государ-

ства должно выступать формирование и сохра-

нение исторической памяти о событиях Великой 

Отечественной войны, реализуемое в комплексе 

с деятельностью по противодействию фальси-

фикации истории войны, искажению соответ-

ствующих исторических фактов.  

Анализ результатов всероссийских со-

циологических исследований показывает, что 

сохранение памяти о Великой Отечественной 

войне считают важным для современного обще-

ства подавляющее большинство российских 

граждан. Память о событиях войны 1941-1945 

годов и идея о необходимости помнить об этом 

событии действительно выступают в качестве 

объединяющего фактора для различных групп 

населения нашей страны. В то же время, матери-

алы опросов свидетельствуют о размывании па-

мяти о преступлениях нацистов и их пособников 

против мирного населения в годы Великой Оте-

чественной войны, что обуславливает необходи-

мость сохранения в исторической памяти о 

войне знаний и представлений о преступлениях 

нацистов в этот период, что будет способство-

вать недопущению проявлений фашизма в лю-

бой форме в будущем. Значительная часть рос-

сийских граждан в настоящее время также счи-

тают, что информация о Великой Отечествен-

ной войне является элементом информацион-

ных войн и манипуляций сознанием людей. По-

литика современного российского государства, 

направленная на формирование и сохранение 

исторической памяти о событиях войны 1941-

1945 годов наряду с деятельностью по противо-

действию фальсификации истории Великой 

Отечественной войны, должна иметь комплекс-

ный характер, включая в качестве основных со-

ставляющих качественное и эффективное пре-

подавание истории войны в различных учебных 

заведениях, привлечение наиболее авторитет-

ных ученых и преподавателей исторических 

дисциплин к работе со средствами массовой ин-

формации, активную популяризацию и широкое 

продвижение знаний о событиях войны, реали-

зацию ряда исторических программ образова-

тельного и просветительского характера. 
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