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На сегодняшний день обозначился ряд проблем, которые необходимо решать для пол-
ноценного духовно-нравственного воспитания. Наиболее важной, на наш взгляд, пробле-
мой духовно-нравственного воспитания дошкольников является девальвация семейных 
ценностей. Недаром существует высказывание: «Самое трудное в работе с детьми – это 
работа со взрослыми». Разрушение и кризис семьи, крайне низкий уровень духовно-
нравственной культуры большинства современных родителей, некомпетентность семьи в 
вопросах духовного становления и воспитания ребенка приводит к большим проблемам 
духовно-нравственного воспитания детей в условиях детского сада. У многих родителей 
отсутствует такое понятие, как «ответственность» за воспитание. Поистине вспомнишь 
слова В.Г. Белинского «Как много вокруг родителей, и мало отцов и матерей!». Как след-
ствие этой проблемы необходимость массового просвещения родителей и  

педагогического  сопровождения  семьи в вопросах духовно-нравственного воспита-
ния детей. 

Среди основных проблем в духовно-нравственном воспитании можно выделить не со-
блюдение исторической преемственности поколений. Молодежь лишается возможности 
брать пример с людей, живших в прошлом, не знает, как люди решали свои проблемы, 
что стало с теми, кто пошел против высших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою 
жизнь, подавая нам яркий пример. 

Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно новое поколение: 
активное, любознательное. 

Данная проблема не нашла пока должного отражения и в современных психолого-
педагогических исследованиях. Большинство авторов указывают на важность и значи-
мость духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста, но не предлагают 
целостной системы работы в данном направлении. 

В целом, духовно-нравственное развитие и воспитание личности – это сложный и 
многоплановый процесс. Оно является неотделимым от человеческой жизни во всей сво-
ей полноте и противоречивости, от общества, культуры, семьи и человечества в целом, а 
также от страны проживания и культурно-исторической эпохи, которая формирует образ 
жизни народа, а также человеческого сознания 

Таким образом, решая проблемы духовно-нравственного воспитания детей, мы гаран-
тируем свое светлое будущее. Заложенные мудро, ненавязчиво духовно-нравственные 
принципы детям дошкольного возраста станут фундаментом личности творческой, ду-
мающей, созидающей, будут потребностью и неотъемлемой частью достойного человека. 

 
Список использованных источников 

1.  Платонов К.К. Краткие словари системы психологических понятий / К. К. Плато-
нов. – М., 1984. 

2. Пентяйкин И.П. Психологические особенности решительности / И. П. Пентяйкин. – 
М., 2004. 

 
 

80-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ОСМЫСЛЕНИЕ И РОЛЬ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В СОХРАНЕНИИ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
 

иерей Александр Сыцевич 
Минск, МинДА 

 
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне перед современным 

обществом с особой остротой встает вопрос о сохранении исторической памяти и ее пе-
редаче будущим поколениям. Данное исследование направлено на анализ механизмов 
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сохранения исторической памяти о войне в контексте духовно-нравственного воспитания 
молодежи. 

Актуальность исследования обусловлена несколькими факторами. Во-первых, это по-
степенный уход поколения непосредственных участников военных событий, что создает 
риск утраты живой связи с историей. Во-вторых, это усиливающиеся попытки пересмот-
ра итогов войны и искажения исторических фактов. В-третьих, это трансформация меха-
низмов передачи исторической памяти в условиях цифрового общества. Особую значи-
мость данная проблематика имеет для белорусского народа, понесшего колоссальные по-
тери в годы войны: каждого третьего жителя. 

По данным современных исследований Института социологии Национальной акаде-
мии наук Беларуси, более 89% белорусов рассматривают Великую Отечественную войну 
как определяющее историческое событие XX века [2, 366]. При этом наблюдается опре-
деленный разрыв между декларируемой значимостью событий войны и реальным уров-
нем исторических знаний у молодого поколения. Данный факт актуализирует необходи-
мость поиска новых форм и методов работы по сохранению исторической памяти. 

В православной традиции концепция исторической памяти имеет глубокие библей-
ские корни. Священное Писание представляет память не как простое воспоминание о 
прошлом, но как активный духовный процесс, связывающий прошлое, настоящее и бу-
дущее в единую священную историю. Ветхозаветное повеление «помни» встречается бо-
лее 200 раз и является одним из ключевых богословских концептов. 

Анализ библейских текстов позволяет выделить несколько важных аспектов богослов-
ского понимания памяти. 

1. Память как актуализация священной истории. В библейской традиции воспоми-
нание всегда связано с актуализацией событий священной истории в настоящем. Это осо-
бенно ярко проявляется в литургической практике, где историческое событие пережива-
ется как происходящее здесь и сейчас. 

2. Память как основа идентичности. Повеление помнить в Ветхом Завете неразрыв-
но связано с сохранением религиозной и национальной идентичности народа. Современ-
ный библеист профессор А.С. Небольсин отмечает: «Библейская концепция памяти явля-
ется фундаментом как индивидуальной, так и коллективной идентичности» [3, 160]. 

3. Память как нравственный императив. В библейском понимании память имеет 
глубокое нравственное измерение. Забвение прошлого рассматривается не просто как 
утрата информации, но как нравственное падение, отступление от завета с Богом. 

Святоотеческая традиция развивает библейское понимание памяти, добавляя к нему 
важные богословские и антропологические аспекты. Святитель Василий Великий в своих 
творениях подчеркивает значение памяти как способности души, через которую осу-
ществляется связь человека с Богом и ближними. Преподобный Максим Исповедник рас-
сматривает память как одну из фундаментальных способностей человеческой природы, 
наряду с разумом и волей. 

В современном православном богословии эти идеи получают новое развитие. Митро-
полит Иларион (Алфеев) подчеркивает, что историческая память – это не только способ-
ность сохранять информацию о прошлом, но и возможность духовного преображения 
настоящего через осмысление опыта предыдущих поколений [1, 6]. 

Проведенное исследование выявило сложную и неоднозначную картину состояния ис-
торической памяти о Великой Отечественной войне в современном белорусском обще-
стве. С одной стороны, наблюдается высокий уровень декларативной значимости собы-
тий войны. Большинство граждан нашей страны считают сохранение памяти о войне 
важным или очень важным. С другой стороны, наблюдается снижение уровня фактиче-
ских знаний о войне, особенно среди молодежи. 

Можно зафиксировать несколько уровней исторической памяти. 
● Семейная память, основанная на личных историях и семейных преданиях. Этот 

уровень характеризуется высокой эмоциональной вовлеченностью и устойчивостью, но 
ограничен рамками семейного опыта. 
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● Институциональная память, формируемая через образовательные учреждения, 
СМИ и общественные организации. Данный уровень отличается системностью, но часто 
воспринимается молодежью как формальный и отчужденный. 

● Цифровая память, складывающаяся в пространстве интернета и социальных се-
тей. Этот новый уровень характеризуется высокой доступностью информации, но одно-
временно подвержен рискам искажения и манипуляции. 

Помимо этого, существует целый комплекс проблем, связанных с сохранением исто-
рической памяти о Великой Отечественной войне. Эти проблемы можно разделить на 
несколько взаимосвязанных групп. 

Первая группа проблем связана с естественными процессами смены поколений. Уход 
из жизни непосредственных участников и свидетелей военных событий создает суще-
ственный разрыв в механизмах передачи исторической памяти. Только совсем небольшая 
часть населения нашей страны в возрасте до 25 лет имели возможность непосредственно-
го общения с ветеранами войны. Это приводит к тому, что живая память о войне посте-
пенно заменяется опосредованными формами знания, что существенно влияет на эмоци-
ональное восприятие исторических событий. 

Вторая группа проблем обусловлена информационными вызовами современности. В 
условиях цифрового общества историческая память подвергается серьезным испытаниям. 
Почти половина информации о Великой Отечественной войне в социальных сетях и бло-
гах содержит существенные искажения исторических фактов. Особую опасность пред-
ставляют целенаправленные попытки фальсификации истории войны, на которые, при-
ходится почти треть случаев обсуждения военной тематики в социальных сетях. 

Третья группа проблем касается методологических аспектов работы по сохранению 
исторической памяти. Традиционные формы патриотического воспитания, сложившиеся 
в предыдущие десятилетия, зачастую оказываются неэффективными в работе с совре-
менной молодежью. Более половины молодых людей считают существующие форматы 
патриотического воспитания формальными и оторванными от их реальных интересов и 
потребностей. 

Необходимо принять как факт существенную трансформацию механизмов передачи 
исторической памяти в современном обществе. Если раньше основным каналом трансля-
ции памяти о войне была семья, то сегодня эту функцию во многом берут на себя медиа и 
цифровые платформы. Анализ источников получения информации о войне современной 
молодежью показал, что лидерами в этом отношении становятся интернет и социальные 
сети, а также образовательные учреждения. Влиятельным и решающим источником 
остаются семейные рассказы. В меньшей степени на молодое поколение влияют телеви-
дение и традиционные СМИ, книги и документы, музеи и мемориалы. 

Такая трансформация создает как новые возможности, так и серьезные риски. С одной 
стороны, цифровые технологии позволяют обеспечить широкий доступ к историческим 
материалам, создавать интерактивные форматы работы с исторической памятью, вовле-
кать молодежь в активную поисковую и исследовательскую деятельность. С другой сто-
роны, возникает проблема верификации исторической информации, сохранения ее досто-
верности и целостности. 

Особое значение в контексте сохранения исторической памяти приобретает ее духов-
но-нравственное измерение. Православная Церковь рассматривает память о войне не 
просто как совокупность исторических фактов, но как важнейший элемент духовного и 
нравственного воспитания личности. 

Можно выделить ключевые аспекты духовно-нравственного осмысления военных со-
бытий. 

● Память как основа нравственной рефлексии. Осмысление опыта войны позволяет 
молодому поколению формировать собственную систему нравственных координат, осно-
ванную на понимании ценности человеческой жизни, значимости самопожертвования, 
важности сохранения мира. 
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● Память как фактор формирования идентичности. События Великой Отечествен-
ной войны остаются одним из ключевых элементов национальной и культурной идентич-
ности белорусского народа: победа в войне явилась важнейшим фактором, объединяю-
щим различные поколения. 

● Память как духовный опыт. В православном понимании память о войне включает 
в себя не только историческую, но и духовную составляющую. Это проявляется в прак-
тике молитвенного поминовения погибших, в осмыслении подвига веры в годы испыта-
ний, в сохранении памяти о священнослужителях и верующих, проявивших героизм в 
военное время. 

Тем не менее молодое поколение может и должно играть активную роль в сохранении 
исторической памяти о Великой Отечественной войне. Можно выделить следующие пер-
спективные направления работы: 

Цифровая трансформация памяти. Молодежь, обладающая развитыми цифровыми 
компетенциями, способна создавать новые форматы сохранения и передачи исторической 
памяти. Успешными примерами такой деятельности являются проекты по оцифровке во-
енных архивов, создание виртуальных музеев и интерактивных карт военных действий. 

Исследовательская деятельность. Вовлечение молодежи в научно-исследовательскую 
работу по изучению истории войны способствует формированию глубокого и осмыслен-
ного отношения к историческому наследию. По данным исследования, участники поис-
ковых отрядов и исторических клубов демонстрируют значительно более высокий уро-
вень знаний о войне и эмоциональной вовлеченности в сохранение исторической памяти. 

Межпоколенческий диалог. Особую роль играют проекты, направленные на организа-
цию диалога между поколениями. Это могут быть как традиционные форматы (встречи с 
ветеранами, запись воспоминаний), так и инновационные подходы (создание цифровых 
архивов семейных историй, онлайн-платформы для сбора и систематизации воспомина-
ний). 

В заключение нужно сказать, что сохранение исторической памяти о Великой Отече-
ственной войне в преддверии 80-летия Победы является комплексной задачей, требую-
щей системного подхода и активного участия всех поколений. Анализ современного со-
стояния исторической памяти в белорусском обществе выявил как позитивные тенденции 
(высокий уровень осознания значимости военных событий, сохранение семейной памя-
ти), так и существенные вызовы (снижение уровня исторических знаний у молодежи, 
риски информационных искажений). 

Духовно-нравственное осмысление событий войны, основанное на православной тра-
диции понимания исторической памяти, открывает новые перспективы в работе по со-
хранению и передаче исторического наследия. Память о войне предстает не только как 
совокупность исторических фактов, но и как важнейший элемент духовного становления 
личности, формирования национальной идентичности и нравственного воспитания моло-
дого поколения. 

Трансформация механизмов передачи исторической памяти в условиях цифрового 
общества создает как новые возможности, так и серьезные риски. Ключевую роль в пре-
одолении этих рисков может сыграть молодое поколение, обладающее необходимыми 
компетенциями для работы в цифровой среде.  

В конечном итоге, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне – 
это не только дань уважения прошлому, но и важнейшее условие духовно-нравственного 
развития общества, формирования исторического сознания и обеспечения преемственно-
сти поколений. Особая роль в этом процессе принадлежит молодому поколению, которое 
призвано не только сохранить память о войне, но и найти новые формы ее актуализации в 
современном мире.  
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Кто из нас не сталкивался в новостном пространстве с темой геноцида? В апреле 2021 

г. Генеральной прокуратурой Республики Беларусь было возбуждено и в настоящее вре-
мя расследуется уголовное дело по фактам совершения нацистскими преступниками, их 
соучастниками, преступными формированиями геноцида мирного населения на террито-
рии Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. 25 судов по 
делам о геноциде прошли в России. При очевидной важности этой темы есть вопросы, 
которые нуждаются в конкретизации, в том числе и в правовом контексте. История чело-
вечества изобилует актами геноцида или действиями, имеющими признаки геноцида, 
большинство из которых происходили в XX веке. Только в 1948 году геноцид легально 
был признан преступлением. В качестве причин этого социального явления рассматри-
ваются прежде всего те, которые имеют идеологический и духовно-нравственный харак-
тер. При этом расследование и признание геноцида белорусского и русского народов дает 
основания для недопущения распространения преступных идей в обществе, укрепления 
суверенитета и государственности. 

На протяжении всей истории человечества мы встречаем факты уничтожения не толь-
ко отдельных людей или совокупностей лиц, но и целых групп, сообществ и даже наро-
дов. В XX веке такие события принимают иные масштабы, что обусловлено технически-
ми достижениями, информационными возможностями, появлением новых средств воз-
действия. Самым ужасающим событием в начале XX века считается геноцид армян в 
Османской империи, оставшийся безнаказанным. В связи с этим возникла проблема: если 
общество защищает своих членов от преступных посягательств и наказывает виновных 
через уголовный закон, то массовые убийства на религиозной и этнической почве оста-
ются за рамками правового поля.  

В 1933 году на международной конференции по унификации международного права в 
Мадриде Рафаэль Лемкин   начинает лоббировать ответственность за уничтожение этни-
ческих групп. Рафаэль Лемкин – польский юрист еврейского происхождения, родивший-
ся на территории современной Беларуси (ныне Доброселецкий сельсовет, Зельвенский 
район, Гродненская область). Именно он обозначил массовые преступления против этни-
ческих групп термином «геноцид» (термин от двух слов: греческого «genos» (раса, племя) 
и латинского «caedere» (убивать)) и приложил усилия для принятия в 1948 году Конвен-
ции о геноциде. До 1948 года термин «геноцид» носил оценочный характер. Хотя уже в 
обвинительном заключении Нюрнбергского трибунала и открытых слушаниях на процес-
се признается, что обвиняемые осуществляли истребление расовых и национальных 
групп, истребление гражданского населения части оккупированных территорий с целью 
уничтожения определенных народов и классов, определенных национальных, этнических 
и религиозных групп. «Из представленных доказательств явствует, – устанавливает при-
говор, – что, во всяком случае, на Востоке массовые убийства и зверства совершались не 
только в целях подавления оппозиции и сопротивления германским оккупационным вой-
скам. В Польше и Советском Союзе эти преступления являлись частью плана, заключав-




