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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ У УЧАЩИХСЯ IX, XI КЛАССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИСТОРИИ КАК ОБЪЕКТА СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
 
Цель – выявление проблематики, раскрывающей процессы и механизмы формирования историче-
ской памяти о Великой Отечественной войне у учащихся IX, XI классов через моделирование си-
стемного педагогического анализа с учетом накопленного в Республике Беларусь и на постсовет-
ском пространстве опыта исследования концепта исторической памяти и реализации государ-
ственной политики в сфере школьного исторического образования. Достижение цели исследова-
ния предполагает решение задачи выстраивания системного и поэтапно представляемого про-
цесса разработки и применения модели структурно-содержательного анализа в ходе изучения 
объекта научного поиска. 
Материалы и методы. Источниковую базу исследования составили нормативно-правовые доку-
менты, определяющие направленность развития системы школьного исторического образования 
в Республике Беларусь, ее содержание, а также научные и научно-методические публикации по 
представленной теме исследования. Решение актуализируемых в исследовании задач базируется 
на использовании системно-средового, деятельностного, компетентностного и личностно-
ориентированного подходов с применением методов сравнительного анализа и синтеза, обобще-
ния и систематизации, а также теоретического моделирования. 
Результаты. В ходе изучения определено проблемное поле и направленность исследования фор-
мирования феномена исторической памяти о Великой Отечественной войне у учащихся IX, XI 
классов при обучении истории. На основании разработанных в современной педагогической науке 
теоретико-методологических подходов при учете процессуальной реализации государственной 
политики в сфере школьного исторического образования в Республике Беларусь предложена 
функциональная структурно-содержательная модель изучения представляемого предмета науч-
ного анализа. Четко определена новизна рассматриваемой проблематики исследования, его про-
блематизация и перспективы научного поиска для развития школьного исторического образова-
ния с учетом реализации преемственности на уровне общего среднего и высшего образования. 
Заключение. Цель исследования достигнута. Выявлены ключевые проблемы, связанные с изучени-
ем формирования исторической памяти о Великой Отечественной войне у учащихся IX, XI клас-
сов при обучении истории в рамках осмысления концепта исторической памяти с учетом направ-
ленности государственной исторической политики в сфере школьного исторического образова-
ния в Республике Беларусь. Разработанная и предлагаемая к применению структурно-
содержательная модель исследования изучаемого объекта позволяет четко определить проблем-
ное поле научного поиска, а также этапы и уровни научной рефлексии, их содержание и использу-
емые методы. Такой подход обеспечивает системное и глубокое проведение научного исследова-
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ния в соответствии с разработанными в методологии требованиями по отношению к заявлен-
ному прдмету структурно-содержательного анализа. 
 
Ключевые слова: формирование исторической памяти, школьное историческое образование, Ве-
ликая Отечественная война, музейная педагогика, структурно-содержательный анализ. 
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PROBLEM OF FORMATION OF HISTORICAL MEMORY OF THE GREAT  
PATRIOTIC WAR IN STUDENTS OF IX, XI CLASSES WHEN TEACHING HISTORY 
AS AN OBJECT OF STRUCTURAL AND CONTENT ANALYSIS 
 
Objektive: identification of a complex of problems that reveals the processes and mechanisms of forming 
a historical memory of the Great Patriotic War among students of grades IX, XI through modeling of sys-
temic pedagogical analysis, taking into account the experience accumulated in the Republic of Belarus 
and in the post-Soviet space of studying the concept of historical memory and implementing state policy 
in the field of school historical education. Achieving the goal of the study supposes solving the problem of 
building a systematic and step-by-step process of developing and using a structural-content analysis 
model while studying the object of scientific research. 
Materials and methods. The source base of the study was compiled by regulatory documents determining 
the direction of school historical education system development in the Republic of Belarus, its content, as 
well as published scientific and scientific-methodological works on the presented research topic. The so-
lution of the tasks updated in the study is based on the use of system-environment, activity, competence 
and personality-oriented approaches using methods of comparative analysis and synthesis, generaliza-
tion and systematization, as well as theoretical modeling. 
Results. In the course of the study, the problem field and the direction of the study of the formation of the 
phenomenon of historical memory of the Great Patriotic War in students of IX, XI classes in the teaching 
of history were determined. Based on the theoretical and methodological approaches developed in mod-
ern pedagogical science, taking into account the procedural implementation of state policy in the field of 
school historical education in the Republic of Belarus, a functional structural and content model for stud-
ying the object of scientific analysis is proposed. The novelty of the research issue under consideration, 
its problematization and prospects for scientific research in the development of school historical educa-
tion, taking into account the implementation of continuity at the level of general secondary and higher 
education, are clearly defined. 
Conclusion. The goal of the study has been achieved. Key problems related to the study of the formation 
of historical memory of the Great Patriotic War among students of the IX, XI classes in teaching history 
within the framework of understanding the concept of historical memory, taking into account the orienta-
tion of state historical policy in the field of school historical education in the Republic of Belarus, have 
been identified. The structural-content model of the study of the object of scientific research developed 
and proposed for use makes it possible to clearly define problematic field of scientific search, as well as 
the stages and levels of scientific reflection, their content and methods used. This approach ensures sys-
tematic and deep research in accordance with the requirements developed in the methodology in relation 
to the declared object of structural-content analysis. 
 
Keywords: formation of historical memory, school historical education, the Great Patriotic War, museum 
pedagogy, structural and content analysis. 
 

 



ISSN 2078-1032 ВЕСНIК ПАЛЕСКАГА ДЗЯРЖАÝНАГА ÝНIВЕРСIТЭТА. 
СЕРЫЯ ГРАМАДСКIХ I ГУМАНIТАРНЫХ НАВУК. 2024. № 2 
 

65 
 

Научная новизна статьи 
Исследованы актуальные вопросы изучения проблематики формирования исторической памяти 

о Великой Отечественной войне у учащихся IX, XI классов при обучении истории с позиций обес-
печения реализации государственной исторической политики в сфере школьного исторического 
образования в Республике Беларусь и осмысления положений концепта исторической памяти в 
современной науке. В такой взаимосвязи представляемая новизна исследования в рамках обозна-
чаемого проблемного поля и поставленных задач научного поиска в практической плоскости до-
стижения планируемых результатов видится в: 

– полноте представления проблемного поля исследования в условиях теоретико-
методологической разработанности концепта исторической памяти в современной педагогической 
науке; 

– осмыслении перспектив разработки собственно белорусской дидактической модели форми-
рования исторической памяти о Великой Отечественной войне у учащихся IX, XI классов с учетом 
разработанной и действующей в Республике Беларусь положений Концепции школьного истори-
ческого образования и пониманием специфики применения средств музейной педагогики; 

– формулировании таких характеристик (признаков) дидактического потенциала музейной пе-
дагогики и ее средств, которые являются сущностными и системообразующими для их учета в вы-
явлении механизмов и самой специфики формирования исторической памяти у учащихся IX, XI 
классов на уровне общего среднего образования; 

– разработке методики формирования исторической памяти о Великой Отечественной войне у 
учащихся IX, XI классов при обучении истории с учетом обеспечения преемственности уровней 
общего среднего и высшего образования. 
 

What this paper adds 
Topical issues of studying the problems of the formation of historical memory of the Great Patriotic 

War among students of the IX, XI classes in teaching history from the standpoint of ensuring the imple-
mentation of state historical policy in the field of school historical education in the Republic of Belarus 
and understanding the provisions of the concept of historical memory in modern science are investigated. 
In this regard, the presented novelty of research within the framework of the defined problematic field 
and the tasks of scientific research in the practical achievement of the planned results is seen in the fol-
lowing: 

– completeness of presentation of the problematic field of research under the conditions of theoretical 
and methodological development of the concept of historical memory in modern pedagogical science; 

– understanding the prospects for developing the actual Belarusian didactic model for the formation of 
historical memory of the Great Patriotic War among students of the 9th, 11th forms, taking into account 
the provisions of the Concept of School Historical Education developed and operating in the Republic of 
Belarus and understanding the specifics of the use of museum pedagogy; 

– formulation of such characteristics (signs) of the didactic potential of museum pedagogy and its 
means, which are essential and systemically important for their consideration in identifying the mecha-
nisms and very specifics of the formation of historical memory among students of grades IX, XI at the 
level of general secondary education; 

– the development of a methodology for the formation of historical memory of the Great Patriotic War 
among students of IX, XI classes in teaching history, taking into account ensuring the continuity of the 
levels of general secondary and higher education. 
 
 

Введение. В условиях динамичных соци-
окультурных изменений и модернизацион-
ных процессов в образовательной сфере ис-
следование механизмов формирования исто-
рической памяти о Великой Отечественной 
войне у учащихся IX, XI классов при обуче-
нии истории представляется одним из важ-

ных направлений научного поиска, значи-
мость которого определяется рядом факто-
ров. В соответствии с Концепцией школьно-
го исторического образования в Республике 
Беларусь, формирование исторической памя-
ти является важным условием подготовки 
учащихся [1, с. 6], что теснейшим образом 
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увязывается с осуществлением государ-
ственной исторической политики и уровнем 
разработанности концепта белорусской госу-
дарственности в академической историче-
ской науке нашей страны [2]. С учетом по-
нимания специфики дидактического процес-
са в системе школьного исторического обра-
зования концептуально закреплено положе-
ние о том, что именно на уровне общего 
среднего образования у учащихся как субъ-
ектов образовательной деятельности форми-
руется национальное самосознание, т. е. осо-
знание ими своей принадлежности к совре-
менной белорусской нации как нации поли-
тической, определяющим признаком которой 
является наличие суверенного белорусского 
государства [1, с. 7]. Представление в про-
цессе обучения исторического опыта совре-
менной белорусской нации опирается на ди-
дактическую возможность преобразования 
теоретического знания в личностно-
востребованное и эмоционально-окрашенное 
для педагогов и учащихся как субъектов об-
разовательной деятельности (на данный ас-
пект обращает внимание белорусский дидакт 
С. В. Панов [3, с. 118]), что не может не акту-
ализировать внимание исследователей в сфе-
ре педагогической науки к разработке поло-
жений концепта исторической памяти и 
осмыслению феноменологических характе-
ристик данного явления. При этом рассмот-
рение педагогической проблематики процес-
са формирования исторической памяти пред-
полагает осмысление ролевого триединства в 
субъектном участии педагога как носителя, а 
также источника и транслятора данного фе-
номена в системе школьного исторического 
образования. 

Актуальность избранной нами темы ис-
следования связана с потребностью системы 
образования Республики Беларусь в разра-
ботке и системном применении собственно 
белорусской модели исторической памяти о 
Великой Отечественной войне в условиях 
реализации преемственности уровней общего 
среднего и высшего образования. Ее разра-
ботка должна опираться на теоретические 
обобщения и необходимую при этом систе-
матизацию существующего в Республике 
Беларусь фрагментарного эмпирического 
опыта в данном направлении научного поис-
ка с учетом положений отмеченной нами 
Концепции школьного исторического обра-

зования и требований государственной исто-
рической политики. 

Основные положения и результаты ис-
следования. Изучение вопросов формирова-
ния исторической памяти о Великой Отече-
ственной войне у учащихся на второй и тре-
тьей ступенях общего среднего образования 
должно опираться на четкое понимание сути 
самого феномена, процессов и механизмов 
достижения сформированности. Данная про-
блематика рассматривается в исследованиях 
российских авторов (работы В. Э. Бойкова, Е. 
Е. Вяземского и О. Ю. Стреловой, О. О. 
Дмитриевой, А. С. Огоновской, Н. В. Опле-
тиной и В. Б. Трипольского, М. В. Соколовой 
[4–9]). Теоретико-методологические обобще-
ния, а также изучение опыта практического 
формирования исторической памяти в систе-
ме организации школьного исторического 
образования в Республике Беларусь отлича-
ют направленность исследований белорус-
ских дидактов (Г. Э. Давидовская, М. В. 
Колмакова, О. В. Колтан, С. В. Панов [3; 10–
12]). Осмысление феноменологических ха-
рактеристик исторической памяти и меха-
низмов формирования данного явления, 
отображенные в публикациях данных авто-
ров свидетельствует о разработанности кон-
цепта исторической памяти применительно к 
школьному историческому образованию с 
позиций понимания преемственности общего 
среднего и высшего образования (на данный 
аспект обращают внимание В. Л. Лозицкий, 
С. В. Панов и В. Н. Пунчик [13; 14]). На ак-
туальность изучения взаимосвязи концепции 
исторической памяти в качестве основы для 
разработки музейной педагогики обращает 
внимание М. В. Соколова, определившая 
данную область научного педагогического 
знания фактором формирования социального 
опыта учащихся [9, с. 43–44]. 

Анализ педагогических исследований 
проблематики изучения вопросов, связанных 
с разработкой научно-методических основ 
реализации государственной исторической 
политики в сфере школьного исторического 
образования, в частности, реализацией кон-
цепта исторической памяти, позволил (при 
учете контекста осуществляемого нами ис-
следования) обозначить в качестве базового 
направления исследовательской рефлексии 
разработку функциональной структурно-
содержательной модели изучения проблемы 
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формирования исторической памяти о Вели-
кой Отечественной войне у учащихся IX, XI 
классов.  

Моделирование как метод исследования в 
контексте рассматриваемой в исследовании 
проблематики предполагает выстраивание 
«общего конструкта, представляющего уров-
невое последовательное продвижение опера-
циональных действий в логике процессуаль-
ного решения задач, стоящих перед исследо-
вателем в его рефлексии» [13, с. 59]. Важным 
условием успешности является наличие у 
исследователя высокого уровня методологи-
ческой грамотности, под которой нами по-
нимается способность эффективно разраба-
тывать методологию исследования, приме-
нять методы, приемы и средства теоретиче-
ского и эмпирического познания для реше-
ния поставленных задач и достижения наме-
ченной цели. 

Предлагаемое нами моделирование науч-
ного исследования (рисунок) проблемы фор-
мирования исторической памяти о Великой 
Отечественной войне у учащихся IX, XI 
классов при обучении истории позволяет 
представлять данный процесс в качестве раз-

ноуровневого и поэтапно осуществляемого. 
При этом разработанная нами структурно-
содержательная модель научного исследова-
ния в своем сущностном определении трак-
туется нами через понимание ее как средства 
познания исследователя и важный функцио-
нальный инструментарий поэтапного изуче-
ния объекта исследования. 

На начальном этапе на теоретико-
методологическом уровне важным является 
четкое формулирование цели и задач иссле-
дования, определение предмета и объекта 
научного поиска. 

Так, в контексте осуществляемого нами 
исследования его целью является определе-
ние и экспериментальное обоснование науч-
но-методических основ формирования исто-
рической памяти о Великой Отечественной 
войне у учащихся IX, XI классов при разра-
ботке и апробации ее методики. В качестве 
задач исследования определены: 

– охарактеризовать теоретико-
методологические подходы к пониманию 
сущности и механизмов формирования исто-
рической памяти у учащихся при обучении 
истории; 

 

 
Рисунок – Структурно-содержательная модель исследования проблемы формирования исторической 

памяти о Великой Отечественной войне у учащихся IX, XI классов  
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– выявить потенциал музейной педагоги-

ки, реализуемый в процессе формирования 
исторической памяти у учащихся IХ, ХI 
классов; 

– сконструировать дидактическую модель 
формирования исторической памяти о Вели-
кой Отечественной войне у учащихся IХ, ХI 
классов; 

– экспериментально проверить эффектив-
ность методики формирования исторической 
памяти о Великой Отечественной войне у 
учащихся IХ, ХI классов. 

В качестве объекта исследования нами 
определено изучение истории Великой Оте-
чественной войны на уровне общего средне-
го образования. В такой взаимосвязи предме-
том исследования определяется формирова-
ние исторической памяти о Великой Отече-
ственной войне у учащихся IХ, ХI классов. 

Важной позицией в реализации данного 
этапа исследования является выявление ос-
новных теоретико-методологических подхо-
дов в понимании феноменологической сущ-
ности исторической памяти и механизмов ее 
формирования с учетом специфики обучения 
истории. Это позволит обозначить диалекти-
ческую соотносимость смыслов в понимании 
объекта исследования, а также его проблем-
ное поле. Актуализируемая нами проблема 
исследования заключается в констатации факта 
недостаточной разработанности научно-
методических основ формирования истори-
ческой памяти о Великой Отечественной 
войне у учащихся на второй и третьей ступе-
нях общего среднего образования с исполь-
зованием существующего в ресурсном обес-
печении дидактического и воспитательного 
потенциала. Решение проблемы видится в 
системном изучении определяемого нами 
объекта на основе использования избирае-
мых методов. 

Важным аспектом на теоретико-
методологическом уровне исследования яв-
ляется конкретизация применяемого поня-
тийно-терминологического аппарата (исто-
рическая память, концепт исторической па-
мяти, формирование исторической памяти, 
сформированность исторической памяти, ме-
ханизмы формирования исторической памя-
ти, музейная педагогика, средства обучения, 
дидактический потенциал, дидактическая 
роль средств музейной педагогики). В ре-

зультате конкретизации определений созда-
ется важный тезаурус, в своей совокупности 
объединяющий научные дефиниции, которые 
актуальны для четкого понимания применя-
емых терминов. Авторы Концепции школь-
ного исторического образования определяют 
историческую память как «фактор преем-
ственности и непрерывности социального 
бытия, сохранение того исторического про-
шлого, которое имеет значимость для обще-
ства в настоящий момент, инструмент для 
консолидации общества» [1, с. 6]. С позиций 
дидактики, на наш взгляд, трактовка данного 
понятия в изложении С. В. Панова представ-
ляется более целесообразной, поскольку не 
только выделяет сущностное определение в 
рамках междисциплинарности научного зна-
ния, но и акцентирует внимание на много-
компонентности мировозренческих личност-
ных составляющих феномена исторической 
памяти [3, с. 117–118]. Дидактический по-
тенциал средств обучения в формировании 
исторической памяти учащихся определяется 
нами как интегративная совокупность воз-
можностей средств, применение которых 
позволяет при учете необходимых организа-
ционно-педагогических условий достигать 
целей школьного исторического образования 
и личностного развития школьников. Приво-
димая формулировка является опорной в вы-
водимых дефинициях терминов «средства 
обучения», «дидактическая роль средств му-
зейной педагогики». 

Осуществление анализа научно-
методических публикаций и документальных 
источников в соответствии с моделью иссле-
дования рассматривается в качестве важной 
составляющей теоретико-методологического 
уровня анализа. В составе источников выде-
лим: 

– законодательные и нормативно-
административные акты Республики Бела-
русь, определяющие содержание школьного 
исторического образования и его функцио-
нирование; 

– публикации исследователей по вопросам 
формировании исторической памяти о Вели-
кой Отечественной войне у учащихся IX, XI 
классов. 

На эмпирическом уровне исследования, 
осуществляемого через проведение конста-
тирующего и формирующего этапов педаго-
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гического эксперимента, происходит выяв-
ление результирующих показателей, их реги-
страция, обобщение и систематизация. Ин-
терпретация получаемых результатов позво-
ляет определять характеристики осуществля-
емых изменений (например, эффективность 
или неэффективность разработанной методи-
ки формирования исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне у учащихся IX, 
XI классов при обучении истории). 

Осуществление прогностического уровня 
научного анализа предполагает четкое пони-
мание условий, определяющих эффектив-
ность предлагаемой методики использования 
дидактического потенциала применяемых 
ресурсов и средств в процессе формирования 
исторической памяти о Великой Отечествен-
ной войне у учащихся с учетом преемствен-
ности ступеней общего среднего образования 
и тенденций развития образовательной сфе-
ры в Республике Беларусь. 

Важно отметить, что представленная 
структурно-содержательная модель научного 
исследования является (и в этом нельзя не 
согласиться с В. Л. Лозицким [13]) ценным 
инструментарием педагога-исследователя в 
рамках использования трехкомпонентного 
основания методологического анализа: уро-
вень (теоретико-методологический, эмпири-
ческий, прогностический) – содержание 
(операционально-деятельностные компонен-
ты) – прогнозируемый результат [13, с. 65]. 
Очевидно, что использование метода моде-
лирования и самой модели научного изуче-
ния формирования исторической памяти о 
Великой Отечественной войне у учащихся 
IX, XI классов при обучении истории являет-
ся одним из важных методологических усло-
вий осуществления системного исследова-
ния. 

Заключение. В заключительной части ис-
следования считаем целесообразным под-
черкнуть важность методологического зна-
ния, которое в соединении с освоенной дея-
тельностной составляющей трансформирует-
ся в состояние методологической грамотно-
сти на продуктивном уровне применения ка-
чественного практического инструментария 
исследователя. Разработанная функциональ-
ная структурно-содержательная модель ана-
лиза проблемы формирования исторической 
памяти о Великой Отечественной войне у 
учащихся IX, XI классов представляет собой 

инструмент, который учитывает соответствие 
уровней исследования с содержательным 
наполнением конкретных видов деятельно-
сти и ожидаемыми результатами. Примене-
ние моделирования в качестве метода иссле-
дования представляет собой одно из методо-
логических условий для проведения каче-
ственной научной рефлексии. Данный под-
ход способствует формированию культуры 
научного познания и служит основой для 
обеспечения высокого качества проводимого 
исследования. 
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