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Аннотация. В статье на основе обобщения концептуальных подходов и анализа 

результатов четвертого этапа мониторингового исследования Российского об-

щества социологов (2020 г.) исследуется проблема исторической памяти совре-

менного студенчества о Великой отечественной войне (ВОВ). Тема историче-

ской памяти сегодня стала предметом острых научных дискуссий, актуальным 

направлением внутренней и внешней политики Российской Федерации и других 

стран. Значимую роль в воспроизводстве в символической форме истории вели-

ких событий, в том числе войн, играет институт религии. Поэтому подход к ана-

лизу исторической памяти с позиций социологии религии представляется пер-

спективным направлением современной науки. Он позволяет раскрыть влияние 

религиозного фактора на формирование, хранение, осмысление, закрепление 

воспоминаний о событиях отечественной и мировой истории с позиций патрио-

тических и космополитических установок. Анализ эмпирических данных мони-

торинга РОС зафиксировал преобладание в студенческой среде нерелигиозной 

идентификации. Наиболее крупные конфессиональные группы составили пра-

вославные и мусульмане. Сравнение данных по группам отношения к религии 

выявило более сильные показатели патриотических установок у религиозной 

молодежи, в том числе у православных и мусульман, и более сильные показа-

тели космополитических установок у студентов с нерелигиозными взглядами. 

Память о ВОВ является объединяющим социокультурным основанием совре-

менного российского студенчества. При этом у групп с разным отношением к 

религии и конфессиональной идентичностью имеются некоторые различия в 

структуре исторической памяти, в источниках получения и закрепления знаний 

о ВОВ, в оценках острых политических событий, связанных с защитой и транс-

ляцией памяти о ВОВ и попытками ее деконструкции. 
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Abstract. Based on a generalization of conceptual approaches and an analysis of the 

results of the fourth stage of the monitoring study of the Russian Society of Sociolo-

gists (2020), the article examines the problem of the historical memory of modern 

students about the Great Patriotic War (GPW). The topic of historical memory today 

has become the subject of heated scientific discussions, the current direction of the 

domestic and foreign policy of the Russian Federation and other countries. The insti-

tution of religion plays a significant role in the reproduction in symbolic form of the 

history of great events, including wars. Therefore, the approach to the analysis of his-

torical memory from the standpoint of the sociology of religion seems to be a promis-

ing area of modern science. It allows revealing the influence of the religious factor on 

the formation, storage, comprehension, consolidation of memories of the events of na-

tional and world history from the standpoint of patriotic and cosmopolitan attitudes. 

An analysis of the empirical data of the monitoring of the RSS revealed the predomi-

nance of non-religious identification among the students. The largest confessional 

groups were Orthodox and Muslims. Comparison of data by groups of attitudes to-

wards religion revealed stronger indicators of patriotic attitudes among religious 

youth, including Orthodox and Muslims, and stronger indicators of cosmopolitan atti-

tudes among students with non-religious views. The memory of the Great Patriotic 

War is the unifying socio-cultural foundation of modern Russian students. At the same 

time, groups with different attitudes towards religion and confessional identity have 

some differences in the structure of historical memory, sources of obtaining and con-

solidating knowledge about the Great Patriotic War, in assessments of acute political 

events related to the protection and transmission of the memory of the GPW and at-

tempts to deconstruct it. 

Keywords: historical memory; Great Patriotic war; attitude towards religion; patri-

otic/cosmopolitan attitudes; students 
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Введение (Introduction). В настоя-

щее время во внешне- и внутриполитиче-

ской практике и в научных дискурсах за-

метно актуализируется проблематика исто-

рической памяти. Начало ее исследования 

было положено французским социологом 

М. Хальбваксом в 20-е гг. ХХ в. (Хальб-

вакс, 2007). В дальнейшем различные кон-

цептуальные подходы к ее изучению разра-

ботали Я. Ассман (Ассман, 2004), П. Нора 

(Нора, 1999), П. Х. Хаттон (Хаттон, 2004) и 

другие ученые. Обобщение концепций ука-

занных авторов позволяет определить исто-

рическую память как составляющую кол-

лективной и индивидуальной памяти, как 
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результат социально обусловленного сим-

волического конструирования. 

В российской науке историческая па-

мять преимущественно связывается с памя-

тью о Великой Отечественной войне 

(ВОВ). Определяется это тем, что практиче-

ски все россияне старше 18 лет (95%) счи-

тают ее главным событием ХХ века (Федо-

ров, 2020). Для значительного большинства 

россиян День Победы в Великой Отечествен-

ной войне – главный праздник (День По-

беды…, 2022), причем 55% признают его 

народным праздником, а 36% – государствен-

ным (К 77-й годовщине…, 2022). Признание 

победы в ВОВ в качестве ключевого события 

отечественной истории обусловливает неред-

кое отождествление патриотизма, патриоти-

ческих установок с исторической памятью о 

Великой Отечественной войне (Спасибо пра-

деду… 2020: 34). 

Сегодня историческая память о ВОВ 

и ее влияние на патриотические установки 

россиян является одним из наиболее значи-

мых предметов исследования отечествен-

ных ученых из разных сфер социально-гу-

манитарного знания. В российской социо-

логической науке наибольший вклад в ее 

изучение вносят специалисты в области ис-

торической социологии и социологии 

войны (Малинкин, 2020: 23). Однако в силу 

многогранности этой темы открыто обшир-

ное исследовательское поле, представляю-

щее интерес для различных отраслевых со-

циологий (Жаворонков и др., 2020: 15). 

М. Хальбвакс отмечал роль религии в 

воспроизводстве в символической форме 

истории великих событий, в том числе войн 

(Хальбвакс, 2007: 219), и тем самым открыл 

тематику социальных рамок памяти для со-

циологов религии. В нашей стране такой 

вектор исследований только начинает раз-

виваться. 

В данной статье раскрывается один из 

аспектов изучения исторической памяти о 

ВОВ с позиций социологии религии, а 

именно: анализ сопряженности идентифи-

кационных процессов в сфере религиозной 

жизни, процессов формирования, хранения, 

осмысления, закрепления воспоминаний об 

этом героическом и трагическом периоде 

отечественной и мировой истории, а также 

складывания и проявлений патриотических 

и космополитических установок молодежи. 

Такой подход представляется релевантным 

для выявления степени влияния фактора от-

ношения к религии на историческую 

память. 

Методология и методы 

(Methodology and methods). Исследования 

по теме исторической памяти предпола-

гают участие в них представителей разных 

поколений, но наиболее важно изучать 

включенность в процессы воспоминаний о 

важнейших событиях прошлого молодежь 

как группу, ориентированную на будущее, 

и особенно студенчество как наиболее ре-

сурсную ее часть, активно включенную в 

инновационные процессы. Этим обуслов-

лен эмпирический объект исследования. 

С 2005 г. Российское общество социо-

логов (РОС) проводит мониторинг «Рос-

сийское студенчество о Великой Отече-

ственной Войне». В 2020 г. был проведен 

его 4-й этап, в ходе которого было опро-

шено 10065 студентов – граждан РФ, обу-

чающихся в вузах Москвы, Санкт-Петер-

бурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Самары, 

Казани, Волгограда, Астрахани, Екатерин-

бурга, Челябинска, Тюмени, Сургута, Ниж-

невартовска, Иркутска, Улан-Удэ, Якутска, 

Владивостока, Ставрополя, Симферополя, 

Керчи, Орла, Белгорода, Тулы, Ярославля, 

Иванова и других городов. Опрос проходил 

в онлайн-формате. 

В анкету 2020 г. были включены во-

просы по религиозной и конфессиональной 

самоидентификации: «Вы – человек рели-

гиозный?»; «К какому вероисповеданию 

Вы принадлежите?» Разумеется, эти во-

просы недостаточны для всестороннего 

анализа отношения к религии. Социологи 

религии выделяют много других показате-

лей (Кублицкая, 2022: 106-107; Лебедев, 

Сухоруков, 2013: 118-126), однако само-

идентификация респондентов является од-

ним из ключевых критериев религиозности 

(Синелина, 2001: 89). Значимость данного 
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показателя также определяется сложно-

стью идентификационных процессов у мо-

лодежи, в том числе в религиозно-конфес-

сиональной сфере, проходящих в условиях 

простора возможностей, отсутствовавших 

прежде, и неопределенности как естествен-

ного проявления жизни в современном об-

ществе (Фукуяма, 2019: 204), переплетения 

сакрального и секулярного, веры и неверия, 

традиционных и индивидуализированных 

форм религиозности (Каргина, 2014: 212), 

становящихся частью цифровых коммуни-

каций. 

Отечественные социологи религии 

еще в конце 1960-х гг. обратили внимание 

на то, что конфессиональная идентичность 

необязательно свидетельствует о религиоз-

ности респондента, а часто выражает при-

надлежность к этнокультурной традиции 

(Лопаткин, 2010: 267). При этом любая тра-

диция включает память о прошлом, а па-

мять о прошлом, в свою очередь, является 

одним из важнейших аспектов идентично-

сти (Лоуэнталь, 2004: 312). А потому мето-

дологически обоснованным представляется 

исследование взаимосвязи идентификаци-

онных процессов на религиозно-конфесси-

ональном уровне с процессами формирова-

ния, воспроизводства и трансляции истори-

ческой памяти. 

Историческое сознание выступает ин-

формационной основой политики форми-

рования патриотизма (Широкалова, 2018: 

165), а память о ВОВ в нашей стране – ее 

главный стержень. При этом в практике 

управленческих решений по вопросам 

гражданской социализации и воспитания 

патриотизма у молодежи необходимо вни-

кать в процессы, влияющие на ее сознание 

и восприятие внутриполитической и геопо-

литической ситуации, обращать внимание 

на различные представления о патрио-

тизме. 

Поскольку в российском обществе 

патриотизм – это прежде всего традицион-

ная ценностная установка (Халий, 2017: 

69), то можно предположить, что одной из 

детерминант патриотических установок 

выступает принадлежность к традицион-

ным конфессиям, и соответственно, не-

включенность в конфессиональные тради-

ции, нерелигиозные позиции более от-

крыты для космополитических установок. 

Обозначенные методологические по-

ложения и вытекающие из них гипотезы по-

служили основаниями для эмпирического 

изучения воздействия фактора отношения к 

религии на восприятие и осознание нынеш-

ними российскими студентами событий Ве-

ликой Отечественной войны и их современ-

ных интерпретаций и деконструкций. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Из 

10065 опрошенных российских студентов 

более половины (55,2%) назвали себя нере-

лигиозными людьми и, соответственно, 

44,8% – религиозными. Доля тех, кто завил 

о нерелигиозных взглядах, выше среди 

юношей, обучающихся на технических и 

естественнонаучных направлениях подго-

товки, в вузах Уральского, Дальневосточ-

ного и Северо-Западного Федеральных 

округов, среди студенческой молодежи 

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин-

бурга, Сургута, Кирова, Владивостока, 

Якутска и ряда других городов. Объяснение 

такого отношения к религии в среде рос-

сийского студенчества требует глубокого 

анализа и не входит в задачи данной статьи. 

На вопрос о конфессиональной само-

идентификации не ответили 55,0% участ-

ников исследования. Это столько же, 

сколько назвавших себя нерелигиозными 

людьми, что говорит о последовательности 

в самоопределении нерелигиозной части 

респондентов. Не отнесли себя ни к какому 

вероисповеданию, либо назвали себя хри-

стианином (без конфессиональных разли-

чий) лишь 1,1% опрошенных, т. е. у участ-

ников опроса практически отсутствует 

внеконфессиональная религиозная иден-

тичность. 

Наиболее крупные группы с конфес-

сиональной принадлежностью – православ-

ные (30,2% от всех опрошенных студентов) 

и мусульмане (9,8%). Все другие конфессио-

нальные группы малочисленны: буддисты – 
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1,4%, язычники – 0,8%, протестанты – 0,5%, 

католики – 0,3%, индуисты – 0,1%, иудеи – 

0,1%. Поэтому для того, чтобы выявить 

влияние фактора отношения к религии и 

конфессии на историческую память о ВОВ 

студентов и на их патриотические/космопо-

литические установки, анализ проводился 

по четырем группам: нерелигиозные, рели-

гиозные, православные, мусульмане. Боль-

шинство студентов, принявших участие в 

исследовании, обучается в вузах Централь-

ного, Приволжского и Южного Федераль-

ных округов (прежде всего в Москве, Уфе, 

Нижнем Новгороде, Волгограде). Поэтому 

во всех выделенных группах они состав-

ляют наиболее многочисленные доли. 

В анкету мониторинга РОС был вклю-

чен вопрос: «Вы можете назвать себя пат-

риотом?». Большинство респондентов во 

всех группах по отношению к религии от-

ветили определенно утвердительно или 

скорее утвердительно (см. таблицу 1). Од-

нако если среди нерелигиозных студентов 

такие ответы дали 52%, то среди религиоз-

ных – 79,1%, среди православных – 79,9%, 

среди мусульман – 81,1%. В то же время не-

религиозных, не относящих или скорее не 

относящих себя к патриотам, выявлено по-

чти втрое больше, чем среди других групп 

по отношению к религии. Больше среди них 

и затруднившихся ответить. 

Таблица 1 

Самоидентификация в качестве патриота студентов с разным отношением религии, % 

Table 1 

Self-identification as a patriot of students with different attitudes towards religion, % 

Самоидентификация  

в качестве патриота / 

Self-identification as a 

patriot 

Отношение к религии, конфессия / Attitude to religion, confession 

Нерелигиозные 

/ Non-religious 

Религиозные 

/ Religious 

Православные 

/ Orthodox 

Мусульмане / 

Muslims 

Итого:/ 

Total: 

Да / Yes 10,8 24,6 24,2 27,4 16,9 

Скорее да, чем нет / 

Rather yes than no 
41,2 54,5 55,7 53,7 47,2 

Скорее нет, чем да / 

More likely no than yes 
22,8 9,8 9,5 9,3 16,9 

Нет / Not 13,2 3,4 3,0 2,1 8,8 

Затрудняюсь отве-

тить/Difficult to an-

swer 

12,0 7,8 7,7 7,4 10,1 

Различия в позициях групп по отно-

шению к религии выявлены и по оценкам 

содержательных характеристик понятия 

«патриот». Две трети участников опроса 

наиболее значимой чертой патриота счи-

тают уважение и знание истории России 

(67,0%). Но если среди православных такой 

оценки придерживается 69,5%, то среди не-

религиозных – 57,8%. Далее по степени 

важности студенты признали чувство от-

ветственности за происходящее в стране 

(53,0%), гордость за свою страну (51,5%), 

уважительное отношение к ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, людям пожи-

лого возраста, инвалидам (50,3%), готов-

ность к самопожертвованию во имя интере-

сов страны (35,1%). По всем этим характе-

ристикам наибольшие дисперсные расхож-

дения также отмечаются в группах нерели-

гиозных (самые низкие показатели) и пра-

вославных (самые высокие показатели). 

Аналогичная тенденция прослеживается в 

отношении мнений о неуклонении от 

службы в армии (17,4% среди всех респон-

дентов, 23,6% среди православных, 13,4% 



 

Научный результат. Социология и управление.  Т. 8, №4, 2022. С. 9-21 
Research Result. Sociology and management. Vol. 8. № 4. 2022. P. 9-21 

14 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
RESEARCH RESULT. SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

среди нерелигиозных) и о необходимости 

придерживаться традиционных ценностей 

в повседневной жизни (соответственно: 

12,6%, 16,5%, 9,5%). 

Варианты «принимать участие в об-

щественной и политической жизни страны» 

(31,5% от всех опрошенных), «патриотизм – 

устаревшее понятие в эпоху открытых гра-

ниц, родина там, где тебе комфортно» 

(12,8% от всех опрошенных) чаще выби-

рали студенты с нерелигиозными взгля-

дами. Особенно заметны различия по вто-

рому варианту (18,3% у нерелигиозных, 

6,0% у религиозных, 5,0% у православных 

и 5,4% у мусульман). Наиболее близкие от-

веты отмечены в отношении варианта 

«честно и добросовестно трудиться» 

(24,0% среди всех респондентов, 22,1% 

среди нерелигиозных, 26,3% среди религи-

озных, 25,9% среди православных, 26,4% 

среди мусульман). 

На выявление патриотических/космо-

политических установок также был направ-

лен вопрос о том, где студенты планируют 

жить и работать после получения образова-

ния: в России или за рубежом. Менее поло-

вины опрошенных (41,7%) планирует 

остаться в России, из них наименьший по-

казатель отмечен в группе нерелигиозных 

(32,8%), наибольший – в группе православ-

ных (55,2%). В группе религиозных не пла-

нируют уезжать из России 52,6%, в группе 

мусульман – 50,8%. О планах уехать за ру-

беж сообщили 11,5% участников исследо-

вания. Здесь наибольшая доля выявлена в 

группе нерелигиозных (14,8%), наимень-

шая – в группе православных (6,6%). Таких 

планов нет у 7,6% религиозных студентов и 

8,1% у мусульман. Уточняющего вопроса 

про страны планируемого выезда в анкете 

не задавалось. По затруднившимся сказать 

о своих планах остаться в России или 

уехать за границу (12,9%) расхождения по 

группам оказались в пределах статистиче-

ской погрешности. Тех, чьи планы зависят 

от предложений о хорошей работе (33,9% 

от общего числа респондентов), больше в 

группе нерелигиозных (38,3%). 

Итак, подтвердились гипотезы о бо-

лее выраженных патриотических установ-

ках у религиозной, конфессионально ори-

ентированной молодежи и о более выра-

женных космополитических установках у 

нерелигиозной молодежи. 

Память о Великой Отечественной 

войне стала «объединяющей и возвышаю-

щей идеей для большинства населения 

нашей страны» (Тощенко, 2020: 18). В от-

ношении российского студенчества это 

подтвердили данные, полученные в ходе 

4-го этапа мониторинга РОС. При этом вы-

явлены различия у групп с разным отноше-

нием к религии и конфессиональной иден-

тичностью. 

Почти половина участников феде-

рального онлайн-опроса (49,7%) считают, 

что подвиг, самоотверженность, любовь к 

Родине, проявленные советским народов в 

годы ВОВ, будут примером для следующих 

поколений. Но среди студентов с нерелиги-

озным самоопределением такая позиция от-

мечалась в 1,5 раза реже, чем среди студен-

тов с религиозной, православной и мусуль-

манской идентичностью (соответственно 

41,2%, 60,2%, 61,3%, 63,8%). В то же время 

мнение о том, что память о войне стирается, 

ее заслоняют другие события и проблемы, 

нерелигиозные студенты высказывали по-

чти в два раза чаще, чем религиозные, пра-

вославные и мусульмане (31,6%, 15,8%, 

15,4%, 13,3%). Вариант о том, что память о 

минувшей сохраняется в сознании моих 

сверстников, выбрали 17,1% респондентов. 

Расхождений по нему в группах с разным 

отношением к религии не выявлено. То, что 

героизм и самопожертвования во время 

ВОВ войны становятся чуждыми значи-

тельной части молодежи, признают 8,7% 

опрошенных студентов. Наименьшее число 

выбравших данный вариант отмечено 

среди мусульман (9,3%), наибольшее – 

среди нерелигиозных (6,6%). 

При ответе на вопрос о согласии с 

мнением «Великая Отечественная война 

была давно, мне это не интересно» две 

трети всех опрошенных (67,9%) выразили 

несогласие с ним. Но среди религиозных, 
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православных и мусульман несогласных 

почти в 1,5 раза больше, чем среди нерели-

гиозных (79,8%, 82,2%, 81,2% против 

58,3%). 

Эти ответы коррелируют с оценками 

достаточности знаний о ВОВ, представлен-

ными в таблице 2. Из них следует, что нере-

лигиозная молодежь в меньшей степени 

стремится к получению новых знаний о 

ВОВ, в отличие от религиозной, в том числе 

православной и мусульманской. 

Таблица 2 

Оценки студентами достаточности знаний о Великой Отечественной войне  

в зависимости от отношения к религии, % 

Table 2 

Students assessments of the sufficiency of knowledge about the Great Patriotic War, 

depending on their attitude towards religion, % 

Оценки достаточ-

ности знаний о 

ВОВ / 

Assessing the suffi-

ciency of 

knowledge about 

the GPW 

Отношение к религии, конфессия / Attitude to religion, confession 

Нерелигиозные 

/ Non-religious 

Религиозные / 

Religious 

Православные 

/ Orthodox 

Мусульмане / 

Muslims 

Итого / 

Total 

Да / Yes 23,5 21,1 21,4 19,9 22,4 

Не совсем, надо 

бы больше / Not 

really, need more 

35,8 52,1 52,1 53,2 43,1 

Не совсем, но мне 

хватает / Not quite, 

but I have enough 

32,4 19,8 19,1 20,4 26,8 

Нет / Not 8,3 7,0 7,4 5,6 7,7 

В качестве главных источников полу-

чения знаний о Великой Отечественной 

войне студенты называют учителей (76,5% 

от всех опрошенных) и школьные учебники 

(74,2%). Их значимость почти в равной 

мере признает, как нерелигиозная, так и ре-

лигиозная молодежь. Такие источники, как 

советские художественные фильмы 

(65,8%), рассказы родных (64,8%), встречи 

с ветеранами (43,4%), советские докумен-

тальные фильмы (43,2%), несколько реже 

указывали нерелигиозные респонденты 

(соответственно: 63,3%, 60,4%, 39,3%, 

41,8%). В то же время они чаще выбирали 

варианты «художественная литература» 

(42,8% – все опрошенные, 45,6% – нерели-

гиозные) и «форумы в Интернете» (соот-

ветственно: 16,3% и 20,4%). 

Основными собеседниками в разгово-

рах о Великой Отечественной войне для 

студентов являются старшие родственники 

(дедушки, бабушки, прадедушки и т. д.) 

(24,4%), учителя и преподаватели (23,7%), 

а также родители (16,7%). Однако общение 

в кругу семьи по этой теме важнее для ре-

лигиозных студентов, особенно для му-

сульман. Наибольшая разница отмечается в 

отношении старших родственников (19,7% 

в группе нерелигиозных, 32,7% в группе 

мусульман). Студенты с нерелигиозными 

взглядами чаще обсуждают тему ВОВ с 

друзьями или вообще не обсуждают. 

Практически нет семей, в которых 

родственники нынешних студентов не вое-

вали. Участники исследования, независимо 

от мировоззренческой позиции, отмечают, 

что для их семей День Победы – это прежде 

всего день памяти о родных, прошедших 

войну. Поэтому семья в первую очередь 

формирует личную историческую память 
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студенчества, воспитывает гражданина, от-

ветственного перед прошлыми поколени-

ями и перед потомками (Положенцева, Ка-

щенко, 2014: 44). У значительного боль-

шинства студентов воевавшие родствен-

ники уже умерли, лишь у 6,5% живы вете-

раны войны, у 22,2% – труженики тыла. Се-

мейная память о ВОВ сегодня закрепляется 

благодаря воспоминаниям о родственниках – 

ее участниках (прежде всего, прадедушках 

нынешних студентов) и сохранению релик-

вий военных лет: наград, фотографий, пи-

сем военной поры. О хранении дома таких 

реликвий чаще других сообщала право-

славная молодежь (57,8%), реже других – 

нерелигиозная молодежь (46,9%). Более за-

метное влияние семьи на формировании ис-

торической памяти о ВОВ у конфессио-

нально ориентированных студентов может 

определяться их включенностью в традици-

онные ритуалы, связывающие людей с про-

шлым и окружающим сообществом, а 

также способствующие символическому 

подходу к миру (Poorthuis, 2020: 4). Таким 

образом, фактор отношения к религии ока-

зывает определенное воздействие на про-

цессы сохранения и трансляции памяти о 

войне на уровне семьи. 

Практически все студенты, не зави-

симо от отношения к религии, признают 

значительным вклад СССР в победу над фа-

шизмом (нацизмом). Однако в оценках 

вклада стран-союзников в победу есть оче-

видные расхождения. Более высоко оцени-

вают вклад США, Англии и Франции нере-

лигиозные студенты. 

Схожие позиции у студентов с раз-

ными мировоззренческими позициями вы-

явлены при оценках мнений «Освобожде-

ние Прибалтики, Восточной Европы в 

1944-1945 гг. было оккупацией» и «Осквер-

нение могил и снесение памятников совет-

ским воинам и полководцам в ряде стран – 

это декоммунизация (борьба с наследием 

СССР)». Но если в отношении первого вы-

сказывания более половины считают его 

спорным, а больше трети отвергают, то в 

отношении второго распределение между 

теми, кто отвергает, кто соглашается, и 

теми, кто считает его спорным, но обсужда-

емым, не столь заметно. 

На вопрос о том, как, по их мнению, 

должна реагировать Россия на снос памят-

ников советским солдатам и офицерам, по-

чти половина респондентов (48,1%) вы-

брала вариант «эти страны суверенны и 

вольны поступать так, как считают пра-

вильным. Россия не должна вмешиваться», 

но нерелигиозных студентов среди сторон-

ников такой позиции больше (52,4%). В то 

же время среди сторонников сокращения 

сотрудничества с этими странами (22,8%) 

студентов с нерелигиозными взглядами вы-

явлено почти в два раза меньше (14,7%), 

чем среди нерелигиозных (32,8%), право-

славных (34,5%) и мусульман (30,1%). Сту-

денты всех изучаемых групп сошлись во 

мнениях в отношении того, что открытие 

архивов и обнаружение новых фактов за-

ставили пересмотреть роль СССР во Вто-

рой мировой войне и послевоенное время 

(11,1% от всех респондентов). В группе не-

религиозных в два раза больше, чем в груп-

пах религиозных, православных и мусуль-

ман, оказалось тех, кому «все равно» (соот-

ветственно: 9,9%, 4,7%, 4,2%, 4,9%) и не-

сколько больше тех, кто считает, что снос 

памятников советским воинам – это рас-

плата за ошибки СССР в послевоенное 

время (6,0%, 4,7%, 4,5%, 5,0%). 

Не выявлено существенных расхож-

дений в оценках студентами с разным отно-

шением к религии мнения о возможности 

оправдания помощи фашистам со стороны 

«Лесных братьев», «Бандеровцев» и т. п. 

борьбой против советского строя, стали-

низма, за независимость Украины, стран 

Прибалтики и др. Отвергают такую воз-

можность 38,8% участников исследования, 

считают мнение спорным, но обсуждаемым 

45,8%, готовы согласиться 15,4%. 

С учетом того, что главными источни-

ками получения знаний о Великой Отече-

ственной войне для нынешних студентов 

служат учителя и школьные учебники, 

можно предположить, что приведенные 

выше мнения детерминированы изучением 
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истории в школе. Однако религиозное (кон-

фессиональное) или нерелигиозное само-

определение также влияет на оценочные 

суждения студенческой молодежи по во-

просам современных толкований роли 

нашей страны в победе во Второй мировой 

войне и Великой Отечественной войне как 

ее составной части. 

В ответах на вопрос о практиках 

празднования студентами 9 Мая студенты 

прежде всего отметили, что в этот празд-

ничный день они смотрят парад на Красной 

площади, либо парад в своем городе 

(54,3%). По группам отношения к религии 

показатели распределились следующим об-

разом: нерелигиозные – 49,5%, религиоз-

ные – 59,8%, православные – 60,1%, му-

сульмане – 61,5%. Почти каждый третий 

опрошенный студент участвует в акции 

«Бессмертный полк» (33,5%) или в других 

праздничных мероприятиях (31,9%). Почти 

каждый четвертый студент в День Победы 

возлагает цветы к вечному огню, памятни-

кам (26,2%) и поздравляет ветеранов 

(24,1%). Однако нерелигиозная молодежь 

реже принимает в участие в этих акциях, 

мероприятиях, но больше просто гуляет и 

отдыхает. 

Неотъемлемой частью празднования 

9 Мая является акция «Бессмертный полк» 

Возникшая как инициатива «снизу» она 

стала эффективной «изобретенной тради-

цией», включающей «совокупность обще-

ственных практик ритуального или симво-

лического характера», определенные цен-

ности и нормы поведения (Хобсбаум, 2000: 

48), заданные празднованием Дня Победы. 

Несмотря на сложную внешнеполитиче-

скую обстановку акция «Бессмертный 

полк» расширяет свою географию, охваты-

вает новые страны. Поэтому важно выявить 

мнения о ней у студенческой молодежи. 

Таблица 3 

Мнения студентов по поводу акции «Бессмертный полк» в зависимости 

 от отношения к религии, % 

Table 3 

Students opinions about the «Immortal Regiment» campaign depending on their attitude towards 

religion, % 

Мнения 

Отношение к религии, конфессия / Attitude to religion, confession 

Нерелигиозные/ 

Non-religious 

Религиозные / 

Religious 

Православные / 

Orthodox 

Мусульмане / 

Muslims 

Итого / 

Total: 

Это хорошая форма 

воспитания патрио-

тизма / This is a good 

form of patriotism edu-

cation 

45,1 70,3 72,2 70,8 56,4 

Важен личностный, 

семейный момент в 

этой акции / Important 

personal, family mo-

ment in this action 

46,6 46,1 49,1 39,4 46,4 

Акция может быть 

расширена и вклю-

чать тружеников тыла 

в годы ВОВ / The ac-

tion can be expanded 

and include home front 

workers during the 

GPW 

29,7 34,7 35,5 34,1 31,9 
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Мнения 

Отношение к религии, конфессия / Attitude to religion, confession 

Нерелигиозные/ 

Non-religious 

Религиозные / 

Religious 

Православные / 

Orthodox 

Мусульмане / 

Muslims 

Итого / 

Total: 

Настораживает, что 

слишком много стало 

официоза, обязаловки 

/ It is alarming that too 

much officialdom has 

become, obligatory 

36,0 14,9 13,7 19,4 26,5 

Акция должна вклю-

чать и участников ло-

кальных войн, кон-

фликтов / The action 

should also include par-

ticipants in local wars, 

conflicts 

13,6 12,2 12,4 11,3 13,0 

Согласно данным, представленным в 

таблице 3, для большинства религиозных, 

православных и мусульман – это, прежде 

всего хорошая форма патриотического вос-

питания. Среди нерелигиозных это мнение 

разделяют менее половины респондентов. 

Несколько меньшая значимость лич-

ностного, семейного момента в акции «Бес-

смертный полк», по сравнению с другими 

группами, выявлена среди мусульман. Это 

может быть связано с тем, что исламской 

уммой (общиной) России и стран СНГ Ве-

ликая Отечественная война признается 

джихадом меча, а все погибшие в ней му-

сульмане – шахидами (мучениками за веру, 

попавшими в рай). Отсюда – приоритет в 

понимании ВОВ у мусульман смещается с 

личных, семейных смыслов в сторону соци-

ально-религиозных. 

Более трети нерелигиозных респон-

дентов выразили обеспокоенность тем, что 

в акции «Бессмертный полк» стало больше 

официоза и обязаловки. В других группах 

этот показатель заметно ниже: среди му-

сульман такой позиции придерживается 

каждый пятый респондент, в группах рели-

гиозных и православных – каждый седь-

мой. Полученные данные говорят о том, что 

студенческая молодежь (особенно ее нере-

лигиозная часть) весьма чувствительна к 

формализации традиции «Бессмертного 

полка». Раскрытие механизмов влияния 

фактора отношения к религии на оценки 

этой акции и в целом на историческую па-

мять студенчества о ВОВ требует дальней-

ших научных осмыслений и обсуждений. 

Заключение (Conclusions). Подводя 

итоги, важно отметить, что современное 

российское студенчество проявляет значи-

тельный интерес к истории Великой Отече-

ственной войны, считает победу в ней клю-

чевым историческим событием. Монито-

ринговое исследование РОС показало, что 

на понимание студентами необходимости 

сохранения и трансляции будущим поколе-

ниям памяти о войне, о подвиге советского 

народа заметное влияние оказывает фактор 

их отношения к религии. По многим вопро-

сам, касающимся структуры исторической 

памяти о ВОВ, источников ее формирова-

ния, оценок военных событий и их совре-

менных толкований и искажений, позиции 

религиозной и нерелигиозной молодежи 

расходятся. Также выявлены более высокие 

показатели патриотических установок у 

тех, кто имеет религиозное (конфессио-

нальное) самоопределение, а более высокие 

показатели космополитической ориента-

ции у студентов с нерелигиозной идентич-

ностью. 

Семья является основным институтом 

сохранения исторической памяти о воен-

ных годах. Память о ВОВ благодаря бесе-

дам с родными, хранению в семье реликвий 
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военной поры (наград, фотографий, писем 

участников войны) становится частью лич-

ной, семейной исторической памяти. Од-

нако влияние семьи в данном аспекте за-

метно сильнее у конфессионально ориенти-

рованной молодежи. 

Отношение к современным интерпре-

тациям и фальсификациям роли России во 

Второй мировой войне и в послевоенный 

период во многом закладывается в средней 

школе на уроках истории. В контексте со-

временной геополитической ситуации этот 

момент требует пристального внимания. 

Результаты мониторинга РОС обнаружили 

явную тенденцию: религиозные студенты в 

оценках этой роли в большей степени при-

держиваются патриотической позиции, а 

нерелигиозные чаще занимают космополи-

тическую позицию. Эти данные коррели-

руют с общими показателями патриотизма 

и космополитизма в зависимости от отно-

шения к религии. 

Религиозная молодежь более активно 

участвует в публичных мероприятиях Дня 

Победы, в том числе в акции «Бессмертный 

полк». Нерелигиозную часть студентов 

проявляет более заметную чувствитель-

ность к риску ее формализации, усиления 

официоза и обязаловки. 

В целом можно заключить, что День 

Победы и ценность «победа» – это базовые 

основания российского варианта граждан-

ской религии, объединяющей все поколе-

ния граждан нашей страны, как религиоз-

ную, так и нерелигиозную части населения. 

Наиболее обстоятельно эту форму светской 

религии, ориентированную на посюсторон-

ний мир, на интеграцию социума на основе 

высших ценностей и смыслов, описал на 

примере американского общества Р. Белла. 

По Белле, гражданская религия – это один 

из способов решения проблемы социальной 

консолидации, придания высшей легитим-

ности институтам власти (Bellah, Ham-

mond, 1980). В этой связи нужно продол-

жать политическую и научную работу по 

взвешенному, бережному сохранению ис-

торической памяти о Великой Отечествен-

ной войне. Участвовать в этой работе 

должны различные социальные акторы, 

включая российское студенчество. 
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