
 

  

  

 

 
 

Однако можно выделить проблемы, связанные непосредственно с со-
держанием курса. Так, например, сравнительно малый объем курса литера-
туры о Великой Отечественной войне, т. е. малое количество произведе-
ний, рекомендованных для изучения программой в 6, 7, 8 и 11 классах. Бо-
лее того, изучение литературы на II ступени общего среднего образования 
призвано служить прелюдией для более подробного изучения военной ли-
тературы в 11 классе. Поэтому жизненно необходимо некоторое расшире-
ние и развитие содержания школьного курса – особенно в условиях совре-
менной действительности, когда подростки, несмотря на обилие военной 
литературы и фильмов о войне, слабо представляют себе масштабы этой 
всечеловеческой трагедии. В действительности мы имеем следующее:  
3 часа на изучение повести В. О. Богомолова «Иван» в 6 классе, 3 часа на 
изучение глав «Переправа», «Гармонь», «Два солдата» из поэмы «Василий 
Теркин» А. Т. Твардовского.  

Более того, непонятно, почему в новой программе по русской литера-
туре 8 класса на изучение темы в целом отводится 5 часов, из кото- 
рых 2 часа – поэзия и 3 часа – изучение рассказа  М. А. Шолохова «Судьба 
человека». Для дополнительного чтения рекомендовано изучение повести 
«Убиты под Москвой» К. Д. Воробьева, хотя еще в 2017/2018 учебном го-
ду она была обязательным для изучения программным произведением. 
Неправильно,  если познания учащихся о литературе Великой Отечествен-
ной войны будут исчерпываться двумя прозаическими произведениями и 
несколькими лирическими. Стоит отметить, что в 11 классе на изучение 
литературы о войне отводится 4 часа. Отсюда вытекает вторая проблема: 
нехватка количества часов, отведенных на рассмотрение каждого произве-
дения. Разумеется, она напрямую связана с общей нехваткой часов литера-
туры, и в этой ситуации решение проблемы может быть затруднено, одна-
ко нельзя не обратить на нее внимание.  

Еще одной проблемой изучения курса литературы о войне в 6–8 клас-
сах является проблема его соотношения с курсом таких предметов, как 
«Всемирная история» и «История Беларуси». Другими словами, к тому 
времени, когда учащиеся познакомятся с произведениями военной литера-
туры, они должны уже знать основные события и даты Великой Отече-
ственной войны, которые рассматриваются только  в 9-м классе. 

После Великой Отечественной войны в русской литературе возник 
целый пласт, посвященный военным реалиям. Это были произведения раз-
ных лет, от написанных в окопах стихотворений до повестей, появившихся 
через 10–20 лет после последних боев, когда люди получили возможность 
осознать происходившее. Конечно, эти произведения были включены в 
школьную программу не сразу. Возможно, потому что многие произведе-
ния были введены в него недавно или из-за небольшого количества часов, 
выделенных на его освоения, литературы, посвященной курсу, сущест- 
вует очень мало.  
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Тысячи обелисков, памятников увековечили память тех, кто пожерт-
вовал своей жизнью, отстаивая нашу свободу. В традиции белорусского 
народа было стремление отмечать места боевой славы, знаменательные ис-
торические события памятными  знаками: крестами, триумфальными ар-
ками, чтобы сохранять связь поколений. 

Мемориальные комплексы как сложные архитектурно-скульптурные 
сооружения стали создаваться в начале ХХ в. В честь 200-летия победы 
России над шведами был поставлен памятник и построена каплица  
в д. Лесная Славгородского района. В честь 100-летия победы в Отече-
ственной войне 1812 г. были поставлены памятные знаки в Витебске, По-
лоцке, Кобрине. 

Победа в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.), во Второй 
мировой войне вызвала мощную волну возведения мемориальных ком-
плексов. На местах боев, памятных военных событий, на братских могилах 
как на территории СССР, так и стран Западной Европы было установлено 
более 70 тыс. памятников, мемориалов, обелисков. На территории Белару-
си их насчитывается почти 6 тыс. [1, с. 211]. Они раскрывают величие по-
двига людей во имя свободы и независимости Родины, являются частью 
духовной жизни нашего общества. 

Первые шаги по увековечению подвига советского народа в Вели-
кой Отечественной войне были сделаны в 1943 г. После победы в Кур-
ской битве развернулось наступление от Невеля до Черного моря.  
23 сентября 1943 г. был освобожден первый белорусский город – Кома-
рин. Еще было далеко до освобождения всей территории от немецко-
фашистских захватчиков, но руководство республики приняло решение 
о создании музея Великой Отечественной войны. Он был открыт  
в ноябре 1944 г. 

В марте 1944 г. было принято постановление «Об охране и использо-
вании исторических архитектурных  памятников и увековечении памятных 
мест и событий, связанных с освобождением Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков». Закон от 3 июля 1945 г. «Об ознаменовании 
Победы и увековечении памяти воинов Красной армии и партизан, погиб-
ших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой 
Отечественной войны советского народа» фактически положил начало 
массовой мемориализации подвига народа. По всей территории Беларуси 
появляется множество скромных памятников, обелисков, обустроенных 
братских могил. В 1954 г. на Круглой площади в столице Беларуси горо- 
де Минске был возведен 40-метровый Монумент Победы. 
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В апреле 1959 г. Совет Министров БССР принял постановление  
«О благоустройстве мест захоронения воинов Советской армии, партизан и 
мирного населения, погибших в 1941–1945 гг., и об увековечении знамена-
тельных мест и событий, связанных с Великой Отечественной войной на 
территории Белорусской ССР». Если на первых порах весь этот процесс 
шел на общественных началах, то теперь он стал носить целенаправлен-
ный характер.  

В январе 1966 г. ЦК КПБ приняло постановление «О дальнейшей ра-
боте по увековечению героических подвигов советских людей в период 
Великой Отечественной войны», которое окончательно внесло порядок в 
процесс мемориализации памятных  мест в Беларуси [2, с. 48]. Прежде все-
го речь шла об увековечении самых ярких страниц операции «Багратион». 
Как результат проведенной работы в ознаменование победоносного завер-
шения Белорусской операции, приведшей к разгрому немецко-фашистской 
группировки «Центр» в Великой Отечественной войне, явился Курган 
Славы Советской армии-освободительницы на 21-м километре шоссе 
Минск – Москва возле деревни Слобода. Курган был насыпан в междуре-
чье рек Березина и Свислочь, месте «минского котла», в котором было раз-
громлено 30 дивизий фашистов. Открытие состоялось в дни празднова- 
ния 25-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 
На бронзовой плите мемориала написаны слова: «Курган Славы сооружен 
в честь Советской армии, которая в 1944 г. сокрушительным ударом Пер-
вого, Второго, Третьего Белорусских и Первого Прибалтийского фронтов 
при активном участии партизан разгромила крупнейшую группировку гит-
леровских войск и полностью освободила Белоруссию от немецко-
фашистских захватчиков. В ходе Белорусской наступательной операции 
советские войска полностью уничтожили 17 и разгромили 50 вра- 
жеских дивизий». 

Ярким событием в жизни Союзного государства Беларуси и России 
явилось открытие 21 июня 2014 г. у деревни Раковичи Светлогорского 
района Гомельской области монумента, который так и называется «Опера-
ция «Багратион». Уникальный монумент был возведен при поддержке По-
стоянного Комитета Союзного государства. Памятник олицетворяет важ-
ность исторического события. Операция «Багратион» стала одной  из вы-
дающихся военно-стратегических операций периода Второй мировой вой-
ны и одновременно явилась триумфом советской теории военного искус-
ства. Место для монумента было выбрано неслучайно. Операция «Багра-
тион» ломала стереотипы ведения боевых действий. Одной из таких  
ярких страниц наступательной кампании был прорыв через топи бо- 
лота Бридский Мох.  

Утром 23 июня 1944 г. советские войска под Витебском прорвали 
немецкую оборону и тем самым положили начало ликвидации северного 
фланга группы армий «Центр». На южном направлении в этот же день 
началось наступление под Рогачевом и в районе городского поселка Па-
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В системе образования и воспитания в общеобразовательных учре-

ждениях литература занимает особое место. Обладая универсальными 
средствами воздействия на личность человека, литература способна це-
лостно, системно влиять на интеллект, чувства, мировоззрение и миропо-
нимание, общую культуру каждого, кто соприкасается с её богатствами, 
развивать познавательно-мыслительные способности и чувство прекрасно-
го, осуществлять научный подход к характеристике литературных явле-
ний, направляющих содержание литературного образования на общечело-
веческие моральные и эстетические ценности, воспитание гражданствен-
ности, патриотизма [1]. 

Целями изучения литературы являются приобщение учащихся к ис-
кусству слова в контексте движения духовной и социально-исторической 
жизни народа и развитие на этой основе художественного мышления 
и эстетических чувств, творческих способностей, читательской и речевой 
культуры, формирование нравственно-эстетических ориентаций [2]. 

 Темы патриотизма и патриотического воспитания, роли и их значения 
являются одними из основополагающих и широко обсуждаемых в обще-
стве. Одним из приоритетных направлений современной молодежной по-
литики является патриотическое воспитание молодёжи, согласно которому 
задача духовного возрождения нации является одной из наиболее важных. 
Данная задача достигается в том числе в процессе изучения школьного 
курса литературы, т. к. художественная литература является неотъемлемой 
частью как воспитания вообще, так и патриотического воспитания.  Она 
призвана воспитывать личность, оказывать влияние на ее разностороннее 
развитие, духовный мир, на выбор нравственных ориентиров. 

Вопросы выбора содержания образования, использования методов, 
средств обучения на уроках литературы при работе с текстами важны для 
построения системы работы для продолжения формирования патриотизма. 

Работа над текстами, являющимися образцами художественной лите-
ратуры, помогают показать школьникам примеры нравственного поведе-
ния, формируют способность к рефлексии, создают благотворную почву 
для отстаивания мнений, оценок. Тексты о Великой Отечественной войне 
заключают в себе большой воспитательный потенциал. В каждой строке 
вложен подвиг советских людей, их отвага и героизм. 
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ренность, что в течение ближайшего года их жизнь улучшится на фоне ми-
ровоззренческих идей других народов [2,  с. 7].  

Идейность, нравственность, патриотизм – вечные спутники человека 
и общества. Устойчивость любого государства зависит от того, насколько 
в каждом его гражданине сформированы названые качества. В этом суть 
любой образовательно-воспитательной системы, и белорусское образова-
ние должно оставаться верным лучшим традициям нашего народа. Объ-
явленный в Беларуси Год малой родины (2018–2020) дает возможность 
продемонстрировать внимание к истокам развития человека и его культу-
ры, осознание им любви к своей стране, формирование его граж- 
данской позиции. 

На наш взгляд, белорусское общество должно развиваться, но делать 
это надо прежде всего в рамках собственной культурной традиции, беречь 
свою историю. Отказываться или подменять ее чужой – значит отказы-
ваться от своей идентичности, исчезнуть как народ. Вот почему важно, 
чтобы для каждого молодого белоруса понятия «Родина», «патриотизм», 
«историческая связь времен» оставались смыслообразными в их непосред-
ственной жизнедеятельности.  
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ричи. 24 июня 1-й гвардейский Донской танковый корпус начал движение 
по гатям через казавшуюся непроходимой болотную местность Менее часа 
потребовалось подразделениям 65-й армии генерала П. Батова, чтобы ока-
заться в тылу противника, обрушив на врага всю огневую мощь.  

Монумент, воздвигнутый недалеко от деревни Раковичи на 71-м ки-
лометре бобруйско-мозырского шоссе, представляет собой сложное ком-
позиционное произведение монументального искусства. Выполненное в 
бронзе подножие имитирует гать, по которой в 1944 г. прошли советские 
танки,  тяжелая боевая техника. На 7-метровом величественном памятнике 
начертано: «С этого рубежа доблестными воинами 1-го Белорусского  
фронта в июне 1944 г. был нанесен один из решающих ударов в ходе  стра-
тегической  операции «Багратион».  

В центре композиции установлены четыре фигуры великих полковод-
цев: командующий 1-м Белорусским фронтом дважды Герой Советского 
Союза маршал К. Рокоссовский; главный стратег операции «Багратион»  
четырежды Герой Советского Союза маршал Г. Жуков; командую- 
щий 65-й армией дважды Герой Советского Союза генерал армии П. Батов;  
командир 10-го гвардейского Донского танкового корпуса генерал-
лейтенант М. Панов. Рядом с фигурами военачальников изображены ухо-
дящие в атаку воины. Среди них партизаны, которые обеспечивали прорыв 
советских войск через топи, моряки Днепровской военной флотилии.  
В центре композиции, над фигурами воинов, размещены элементы воен-
ных карт – стрелы, указывающие  направление основных ударов 1-го Бе-
лорусского фронта во время операции «Багратион». На этих стрелах нане-
сены названия наиболее крупных городов, освобожденных в июне 1944 –  
мае 1945 г. Замыкает списки Берлин как напоминание о роли опера- 
ции «Багратион» в исходе всей Второй мировой войны [3, с. 8].  

Выдающийся полководец маршал Г. Жуков писал: «Советский солдат 
заслужил памятник на века от благодарного человечества … Его кровью и 
потом добыта победа над сильным врагом. Он умел прямо смотреть в глаза 
смертельной опасности, проявил высокую воинскую доблесть и героизм. 
Нет границ величию его подвига во имя Родины» [4, с. 276]. 
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