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Чем больше времени проходит после Великой Отечественной войны, тем всё 

более очевидным становится огромное всемирно-историческое значение Великой 

Победы. Она предопределила судьбу всего мира, избавив многие народы от 

угрозы нацистского порабощения. Однако, в настоящее время, память о ней под-

вергается искажениям и прямым фальсификациям в угоду экономическим и поли-

тическим структурам, что наносит непоправимый вред подрастающему поколе-

нию. Возникает проблема передачи исторической памяти новому поколению. 
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В первую очередь задача по изучению героической истории нашей страны 

и края, создание условий преемственности ложится на работников в сфере обра-

зования. 

Например, образ выпускника школы обозначен в Концепции духовно-нрав-

ственного развития и воспитания личности гражданина России, являющейся ме-

тодологической основой разработки и реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования. Д.С. Лихачев 

утверждал, что «память противостоит уничтожающей силе времени». Хранить 

память и беречь память – это наш нравственный долг перед самим собой и перед 

потомками. Развивать историческую просветительскую и культурную деятель-

ность можно на основе сложившихся форм патриотического воспитания, посте-

пенно расширяя и укрепляя их новым контентом, расширяя возможности для 

дальнейших перспектив [2]. Однако развитие историко-культурной деятельно-

сти требует значительных финансовых вложений. На сегодняшний день в России 

делается многое для сохранения исторической памяти и воспитания население в 

духе патриотизма. Патриотическое воспитание следует рассматривать как педа-

гогический процесс организации деятельности личности по освоению не только 

социально-политического, но и социально-культурного и морально-этического 

опыта, базирующийся на нравственном, волевом и когнитивном уровнях и отра-

жающий эмоционально-чувственный аспект. Решить задачу преемственности 

исторической памяти традиционным способом обучения и повторения не совсем 

актуально в современных условиях жизни и обучения детей. 

С тенденциями развития образования приходят новые подходы. Проектная 

деятельность – один из способов решения проблемы. 

Деятельность в проекте – это процесс преобразования и развития личности 

ребёнка, формирование его субъектности, а именно, «способности быть и отста-

ивать собственную человечность, быть подлинным субъектом собственной 

жизни» как глубоко нравственного, духовно-развитого индивида, обладающего 

исторической памятью и гражданской идентификацией [3]. 
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Метод проектов должен быть ориентирован на самостоятельную работу в 

течение определенного временного отрезка. Результаты выполненных проектов 

всегда «осязаемы». Любая теоретическая проблема представляет конкретное ре-

шение, а практическая задача – продукт, который готов к использованию в ре-

альной жизни. В этом воспитательный потенциал проектного метода. Проектная 

деятельность способствует формированию у обучающихся нравственных ка-

честв путем приобретения опыта проектного взаимодействия, позволяет вырабо-

тать устойчивый интерес к исследованиям в области семейных ценностей и ин-

тересов Родины, истории и культуры города, района, Отечества. 

Творчество в проекте – это процесс создания уникальных, не существовав-

ших ранее, цифровых продуктов: интервью, плейкастов, видеорассказов, посте-

ров о своих прадедах – героях Великой Отечественной войны. Мотив деятельно-

сти обучающихся определяется его потребностью в саморазвитии и в творческой 

самореализации. А ресурсами для решения задач проекта выступают: 

− история России, своей семьи, рода; 

− жизненный опыт своих родителей, предков. 

Данный вид проектной деятельности будет направлен на сохранение исто-

рической памяти нашего народа о событиях Великой Отечественной войны, её 

истинных героях. Изучая историю своей страны в один из самых тяжёлых пери-

одов, собирая по крупицам материал о жизни своих дедов и прадедов, у ребят 

формируется активная гражданская позиция, любовь к своему Отечеству, что 

способствует укреплению нашей Родины и стремлению к её процветанию. 

В основу проектной деятельности по сохранению исторической памяти мо-

жет быть положено исследование памятных объектов. К такому виду объектов 

относятся созданные современниками и потомками участников исторических со-

бытий мемориальные памятники, скульптуры, бюсты, мемориалы, закладные 

камни, увековечивающие память о людях и событиях Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов. Отметим также, что памятным объектом является место 

или отдельный объект, связанный непосредственно с историческими событиями 
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(Дом Павлова в Волгограде, дневник Тани Савичевой, танк, первым вошедший 

в освобожденный от нацистов город, а теперь установленный на пьедестале). 

Памятные объекты условно можно разделить несколько категорий. Во-пер-

вых, это объекты, увековечивающие память о героических подвигах защитников 

времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (памятник-ансамбль 

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде, мемори-

альный комплекс «Брестская крепость-герой» в Бресте Республики Беларусь). 

Во-вторых, объекты, увековечивающие память о трагедии мирного населения,  – 

вид памятных объектов, запечатлевших память о жертвах среди мирного населе-

ния, событиях и жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в 

годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (мемориал «Трагедия 

народов» в Москве, памятник малолетним узникам фашизма в Саратове). Объ-

екты, увековечивающие память об освободителях, – монументы, запечатлевшие 

в памяти события по освобождению определенной местности от захватчиков в 

годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (монумент «Воин-освобо-

дитель» в Трептов-парке Берлина, Германия). Также объекты, увековечивающие 

память о детях – жертвах войны, о тех кто погиб или выжил во время эвакуации 

и тяжёлого военного детства, о тех кто, несмотря на свой возраст встал на защиту 

Отечества, о тех кто стал жертвой геноцида советского народа в период нацист-

ской оккупации (памятник детям войны в Ростове-на-Дону, памятник «Дети 

войны» в Санкт-Петербурге, памятник детям войны «Качели» в г. Старый Оскол 

в Белгородской области) [4, с. 67]. 

Использование в качестве источников памятных объектов в проектно-ис-

следовательской деятельности по истории имеет свои особенности. В данном 

типе исторических источников посредством искусства (мемориальная архитек-

тура и скульптура) воплотилась рефлексия военного опыта и трагедии мирного 

населения. Здесь речь идет даже не об отдельных личностях авторов, а больших 

общественных групп: ветеранских организаций, общественных движений, орга-

нов власти, профессиональных сообществ [1, с. 85]. 
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В исследованиях памятных объектов органически сочетаются искусство-

ведческие (интерпретация идеи, композиции, образов) и социально ориентиро-

ванные подходы (условия формирования общественного запроса, реакция орга-

нов власти, нюансы разработки памятника, формы общественной поддержки 

этого процесса, влияние памятника на другие общественные процессы). В каче-

стве примера проектной деятельности по сохранению исторической памяти рас-

смотрим проект по созданию арт-объекта к 9 мая «Герои Великой Победы в ми-

ниатюре». 

Целью проекта выступило вовлечение обучающихся в практическую дея-

тельность по сохранению и передачи исторической памяти новому поколению. 

Не секрет, что незаменимым помощником человека на войне в силу разви-

тия металлургической промышленности и машиностроения стала техника. В 

ходе проекта осуществлялось исследование подвигов героев, поиск фотографий 

и чертежей военной техники времен Великой Отечественной Войны. На основе 

материалов исследования и примеров памятных объектов и их анализа, был 

спроектированы объекты скульптуры в миниатюре. 

 

Рис. 1. Модель танка Т-34 85 
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Рис. 2. Советский солдат 

Данный проект отличается новизной в прикладном характере проектной де-

ятельности. Созданные тематические скульптуры в миниатюре имеют реальное 

практическое применение, они могут активно использоваться в учебном про-

цессе на дисциплинах «История», «История России» и «Виды проектной дея-

тельности». 

Таким образом, результаты исследования позволяют нам сделать следую-

щие выводы: проектная деятельность является отличным инструментом разви-

тия у обучающихся ценностей как основы воспитания гражданина и патриота 

нашей страны, позволяет формировать активную жизненную позицию и необхо-

димые нравственные качества: самостоятельность, инициативность, ответствен-

ность. Работая над проектами, обучающиеся задействуют свои интеллект и опыт, 

чувства и эмоции, волевые и нравственные качества. 

Перспективы исследования вопроса сохранения исторической памяти пред-

ставляются в разработке инновационных технологий воспитательного процесса 

методом проектов, чтобы привести их в соответствие с социально-психологиче-

скими особенностями современно в условиях обновления современной системы 

российского образования. 
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