
888 

 

УДК: 316.752.4 

НЕОБХОДИМОСТЬ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ КАК ЧАСТИ СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ И СВЯЗИ 

ПОКОЛЕНИЙ 

Крылова Ярослава Михайловна, Хамхоева Сабина Муссаевна, Лихошва Софья Дмитриевна 

Кафедра истории, экономики и правоведения 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России 

Екатеринбург, Россия 

Аннотация 
Введение. Великая Отечественная война – одно из самых трагичных и значимых событий в истории нашей 

страны. Из – за этого остро встаёт вопрос о сохранении исторической памяти и о передаче правдивой информации 

о войне будущим поколениям. Эта память связана с нашей семейной историей и с теми ценностями, которые мы 

хотим передать потомкам. Цель исследования – проанализировать роль семьи в сохранении исторической 

памяти о Великой Отечественной войне, обосновав значимость семейных историй для связи поколений и 

национальной идентичности. Материал и методы. Проведён статистический анализ семейных историй о 

Великой Отечественной войне (анкетирование, сбор) с использованием программы «Google Forms», 

позволивший оценить их вклад в формирование исторической памяти и связь поколений. Результаты. Великая 

Отечественная война как общий опыт, затронувший каждую российскую семью и ставший общим достоянием, 

способствует укреплению единства общества, преодолевая этнические, религиозные и социальные различия. 

Выводы. Знание истории войны, основанное на сострадании, взаимопомощи и человечности, является важным 

фактором предотвращения повторения ошибок прошлого и защиты мира от новых конфликтов. 
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Abstract  
Introduction. The Great Patriotic war stands as one of the most tragic and significant events in the history of our country. 

This situation raises the pressing question of how to preserve historical memory and convey accurate information about 

the war to future generations. Our family history connects this memory to the values that we want to pass on to our 

descendants. The aim of the study is to analyze the role of the family in preserving historical memory of the Great 

Patriotic war, justifying the significance of family stories for connecting generations and national identity. Material and 

methods. Researchers carried out a statistical analysis of family stories about the Great Patriotic War (questionnaires, 

collection) it using the «Google Forms» program, which allowed them to assess their contribution to the formation of 

historical memory and the connection of generations. Results: The Great Patriotic War affected every Russian family 

and became a common heritage, strengthening the unity of society and overcoming ethnic, religious and social differences. 

Conclusions. Understand the history of war, based on compassion, mutual assistance, and humanity, to prevent the 

repetition of past mistakes and protect the world from new conflicts. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Великая Отечественная война – важнейшее событие XX столетия, которое имеет 

всемирно – историческое значение. Прошлое страны, каким бы трудным оно ни было, — это 

достояние народа, а его сохранение в памяти народной — важнейшая политическая, 

нравственная, культурная задача. В 2025 году круглая дата – 80 лет со дня победы в Великой 

Отечественной войне, победы в борьбе с фашизмом. Сейчас эта тема как никогда актуальна, 

важно помнить, что память о войне создаёт чувство общей истории и принадлежности к одной 

культуре, что помогает людям ощущать связь друг с другом. Нет ни одной семьи, которой не 

коснулась эта беда: мужчины ушли на фронт, женщины и школьники работали на заводах в 

тылу врага, также помогали в госпиталях и медсанчастях, так как лечение раненых было 

основным источником пополнения войск, старики и дети выходили в поля. 
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Цель исследования – проанализировать роль семьи в сохранении исторической 

памяти о Великой Отечественной войне, обосновав значимость семейных историй для связи 

поколений и национальной идентичности. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В качестве материала исследования использовались семейные истории о Великой 

Отечественной войне студентов 1 курса лечебно – профилактического факультета УГМУ: 

1. «На личном опыте, мой прадед Кочнев Ефим Максимович ушёл на фронт в 1942 году 

красноармейцам в составе 159 стрелкового полка. Стал участником битвы под Сталинградом, 

где был тяжело ранен и позже комиссован. По его воспоминаниям, 9 мая 1945 года в г. Серов 

рабочие смены в городе были закончены раньше, все жители собрались в 16:00 по уральскому 

времени на стадионе «Металлург» – это единственное место, где в годы войны были 

установлены радиотрансляторы. Когда Ю. Левитан объявил, что Великая Отечественная 

война закончилась, все заплакали и праздновали Победу. Вместе с ним ушёл на фронт и его 

брат Кочнев Максим Максимович, о судьбе которого неизвестно с 1942 года – по наст. время. 

По последним источникам ЦАМО, в составе уральского добровольческого танкового корпуса 

принял участие в битве на Курской дуге. Каждый год прадед с детьми приходил к мемориалу 

«Вечный огонь», вспоминая о сослуживцах и родных людях». 

2. «Великая Отечественная война стала страшным испытаннем для нашего народа. Не 

было семьи, которая не потеряла бы отца, сына, мужа, брат, дочь, мать. Не обошла стороной 

война и наш дом. Жил тогда мой молодой и красивый прадед с любимыми детьми и умницей 

женой в горном далеком селе. По мобилизации Хасан Гехоевич ушел на фронт, оставив жену 

с тремя детьми. Воевал храбро под Сталинградом, честно бил фашистскую нечисть. Сначала 

шли редкие письма, в которых он рассказывал о тяжелой солдатской доле, о том, как любит 

всех нас и ждет Победы. Но однажды почтальон принес страшную весть – прадед пропал без 

вести. Старший его сын – Хусен Хасанович – мой дед, был самым взрослым из детей – ему 

едва исполнилось 7 лет. На свои плечи Хусену пришлось взвалить заботу о младшем брате – 

шесть лет и совсем крохотной сестренке – четырех лет. Долгие годы дед верил, что отец жив, 

что он обязательно вернется, ведь не погиб же, просто без вести пропал. Но годы шли, Хасан 

Гехоевич так и не пришел с этой страшной войны. Дед Хусен очень трепетно и внимательно 

относился к своим сестре и брату, пытался заменить им пропавшего отца. Надежда не умирала 

в душе деда, ведь спустя даже много лет находились люди, которые когда – то канули в 

безвестность на этой чудовищной, бесчеловечной войне. Ждали вместе с ним отца и его 

родные. Позже, после войны, Хусан писал письма во все инстанции – делал запросы – искал 

дорогого и близкого ему человека, но так и не нашел, не дождался...» 

3. «В моей семье на войну ушло 3 человека: прадед и его 2 брата, про них информации 

не так много. Свалов Василий Степанович был мл. лейтенантом, призван в первые дни войны, 

но погиб уже в 1941 году, его братья Мефодий и Николай были партизанами, прошли всю 

Великую Отечественную войну, о ней не так много говорили своим родным и близким». 

Не малую роль в Великой Отечественной войне сыграли оборонно – промышленные 

предприятия. В первые дни войны с оккупированных территорий Белоруссии, Украины, 

Подмосковья в тыл были эвакуированы на Урал и Сибирь машиностроительные заводы, 

например, Харьковский (в г. Серов Свердловской области), стал называться завод № 76 

наркомата боеприпасов, который выпускал боевые головки к «Катюшам». В г. Свердловск 

прибыл из Подмосковья завод №8 зенитной артиллерии (ныне завод имени М.И. Калинина).  

4. «Во время Великой Отечественной войны, моя бабушка Новикова Елизавета 

Сергеевна в 17 лет начала работать на заводе №8 им. Калинина, в то время, когда её отца 

мобилизовали, и вся семья осталась без кормильца. В такое трудное время работали 12 – 18 

часов в день, иногда и без сна, выполняли сверх нормы. День Победы вспоминала всегда с 

радостью, что всё плохое осталось позади, но и с грустью, т.к. в 1943 году семья получила 

известие, что отец попал в плен, где позже и погиб. По окончании войны началась новая 

мирная жизнь. Бабушка, как мне рассказывали, до выхода на пенсию работала только на этом 

заводе, достаточно памятное место для неё». 
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Большое значение сыграло участие медицинских работников. Во время войны с 1941 

по 1945 гг. были созданы ускоренные курсы обучения, с выпуском более 1000 человек. Многие 

уходили на фронт с военными формированиями, где практиковали полевую медицину и 

хирургию.  

5. Моя прабабушка Михайлова Олеся Дмитриевна, после окончания медицинского 

университета отправилась на войну. Стала партизанкой, в захваченных территориях 

Белоруссии помогала раненым русским солдатам и прятала их в специально созданные 

инфекционные бараки, куда немцы боялись заходить. После войны вернулась домой, в 

Подмосковье к детям, редко говорила о минувшем, пытаясь забыть...»  

Опыт, который получили военные врачи, медсёстры, неоценим, его стали использовать 

в мирной жизни при спасении пациентов: создание антибиотика – пенициллин, освоение 

новых методов хирургии и многое другое. 

Также использовались данные анкетирования, методами стали опрос в форме 

анкетирования студентов 1 курса лечебно – профилактического факультета УГМУ. В 

исследовании приняло участие 27 человек. Опрос и анализ в форме анкетирования проводился 

анонимно с использованием программы «Google Forms». Вся анкета была составлена авторами 

исследования. 

Структура анонимной анкеты:  

 – Знаете ли вы историю своих родственников, участвовавших в Великой 

Отечественной войне? 

 – Насколько важным вы считаете сохранение исторической памяти о Великой 

Отечественной войне для будущих поколений?  

 – Участвуете ли вы в мероприятиях, посвященных Дню Победы?  

 – Считаете ли вы, что память о Великой Отечественной войне способствует 

укреплению единства российского общества? 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Анкетирование проводилось в период с 15.03.2025 по 17.03.2025. Было опрошено 27 

респондентов: 22% знают много о истории своих родственников, участвовавших в Великой 

Отечественной войне, 56 % знают немного, 11% знают лишь отдельные факты, 11% совсем не 

знают. 

70% или 19 человек считают, что сохранение исторической памяти о Великой 

Отечественной войне для будущих поколений очень важно, что свидетельствует о том, что 

опыт войны, воспринимается как неотъемлемая часть сохранения национальной 

идентичности, культуры и традиций (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Насколько важным вы считаете сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне для 

будущих поколений? 
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20% опрошенных каждый год участвуют в мероприятиях, посвященных Дню Победы, 52% (14 

человек) иногда принимают участие, это показывает, что эти люди признают значимость Дня 

Победы и считают его важным для себя, пусть и не всегда находят возможность проявить это 

активно. 22% участвуют редко, а 7% – никогда (Рис.2). 

 
Рис. 2. Участвуете ли вы в мероприятиях, посвященных Дню Победы? 

 

22 человека (82%) предпологают, что память о Великой Отечественной войне 

способствует укреплению единства российского общества, это указывает на то, что война 

воспринимается как событие, которое затронуло каждую семью в России, и что память о ней 

является общим достоянием, объединяющим людей независимо от их этнической, 

религиозной или социальной принадлежности. 4 человека (15%) затрудняются ответить на 

данный вопрос. 1 человек (4%) имеет альтернативное мнение (Рис.3). 

 
Рис. 3. Считаете ли вы, что память о Великой Отечественной войне способствует укреплению единства 

российского общества? 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования подтверждают высокую значимость 

сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне (ВОВ) в современном 

российском обществе. Важным выводом является широкое признание необходимости 

передачи этой памяти будущим поколениям, о чем свидетельствуют данные опроса, где 70% 

респондентов оценили это как «очень важное». Этот результат соотносится с данными других 

исследований [1,2,3,4], подчеркивающих консолидирующую роль исторической памяти в 

формировании национальной идентичности и укреплении социальной сплоченности.  

Тем не менее, полученные данные выявили и определенные противоречия. Во – 

первых, несмотря на общее признание значимости ВОВ, 15% респондентов испытывали 

затруднения при ответах на вопросы, касающиеся событий войны и их интерпретации. Это 

указывает на необходимость совершенствования методов исторического образования и 

повышения доступности информации о ВОВ для широкой общественности. Во – вторых, 4% 

респондентов выразили несогласие с утверждением о том, что память о ВОВ не способствует 

укреплению единства российского общества. Хотя эта доля относительно невелика, она 

подчеркивает существование альтернативных взглядов на роль исторической памяти и 

необходимость учитывать их в дискуссиях об истории ВОВ. 
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Особое внимание в исследовании уделялось роли семьи в передаче исторической 

памяти. Анализ семейных историй и опросы респондентов показали, что личные рассказы о 

войне, передаваемые из поколения в поколение, оказывают сильное эмоциональное 

воздействие и способствуют формированию более глубокого понимания трагических событий 

войны. Воспоминания об истории Великой Отечественной войны должны передаваться 

посредством циркуляции информации семейного прошлого: рассказов о предках, которые 

принимали участие в череде этих событий [6], согласно которым память формируется не 

только на основе официальных источников, но и в процессе межличностного общения и 

обмена воспоминаниями. Однако, полученные данные свидетельствуют и о проблеме утраты 

связи поколений. Значительная часть респондентов (40%) отметили, что знают мало или 

совсем ничего не знают о судьбе своих родственников, участвовавших в войне. Это указывает 

на необходимость активизации работы по сохранению семейных архивов и устных 

свидетельств, а также на создание условий для более активного взаимодействия между 

поколениями. Поэтому важно воспитывать у благополучного нынешнего молодого поколения 

уважение к истории страны, истории семей, уважение к старшим членам семей. [5].  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сделать следующие 

выводы: Сохранение исторической памяти является не только данью уважения к героическому 

прошлому, но и необходимым условием для формирования национальной идентичности, 

укрепления связи поколений и обеспечения социальной сплоченности. Результаты 

исследования свидетельствуют о широком признании в обществе необходимости передачи 

памяти о ВОВ будущим поколениям. Роль семьи ключевая в передаче исторической памяти о 

ВОВ. Семейные истории, воспоминания и реликвии оказывают сильное эмоциональное 

воздействие и способствуют формированию более глубокого понимания трагических событий 

войны и ее значения для каждой семьи. Утрата связи поколений является серьезной 

проблемой. Несмотря на общее признание важности сохранения памяти, есть проблема 

недостаточной осведомленности части населения о событиях ВОВ и их интерпретации. Это 

указывает на необходимость совершенствования методов исторического образования и 

повышения доступности информации. 
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