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В 2025 г. Россия празднует важную юбилейную годовщину – 80-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, что еще больше актуализирует необходимость со-
хранения исторической памяти о ней, которая формируется и транслируется 
в общественном сознании благодаря грандиозному комплексу коммеморативных 
практик и «мест памяти», повсеместно созданных на территории нашей страны. 
Цель исследования – концептуальный анализ различных уровней «мест памяти» 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на территории г. Чебоксары как осо-
бого механизма сохранения исторической памяти общества. 
Материалы и методы. Методология исследования определена в соответствии 
с принципами мемориологии. Объектом и предметом исследования является 
не историческое событие, а историческая память о нем. В фокусе исследователь-
ского внимания также находятся механизмы, благодаря которым она формиру-
ется, сохраняется и передается следующим поколениям. Наибольшее значение 
в этих процессах принадлежит коммеморативным практикам и «местам па-
мяти», между которыми существует тесная взаимосвязь. Как «место памяти» 
может стать базой для реализации коммеморативных практик, так и сами ком-
меморации инициируют создание мест сакрализации прошлого. 
Результаты. В статье проанализировано влияние центральных, региональных и ло-
кальных «мест памяти» в процессе формирования и сохранения исторической памяти 
россиян о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. на примере г. Чебоксары.  
«Места памяти» Великой Отечественной войны являются неотъемлемой частью 
процесса сохранения и сакрализации исторической памяти российского общества. 
В настоящее время в России есть ряд центральных памятных мест: Могила Неиз-
вестного Солдата в Москве, Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петер-
бурге, Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане 
в Волгограде, Мемориал Победы на Поклонной горе в Москве. Все они относятся к ме-
стам, почитаемым на общероссийском уровне, на их территории осуществляются 
коммеморативные практики, которые имеют общегосударственный масштаб значи-
мости. На региональном уровне во всех субъектах Российской Федерации была проде-
лана большая коммеморативная работа: возведены памятники, стелы, парки Победы, 
в которых горит Вечный огонь, открыты музеи Великой Отечественной войны, ряд 
государственных учреждений культуры и образования были названы именами героев 
войны 1941–1945 гг. как дань уважения павшим землякам. На муниципальном уровне при 
библиотеках и школах установлены памятные доски, открыты небольшие музеи.  
Город Чебоксары является ярким примером реализации региональной политики по ре-
ализации коммеморативных практик и создания «мест памяти». Они отличаются по 
своему внешнему виду, масштабам и другим признакам, однако выполняют одну и ту 
же функцию – хранят память и являются базой для реализации коммеморативных 
практик, прежде всего – церемониальных. 
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Выводы. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. стала одним из ключевых со-
бытий отечественной истории. Актуализация и сохранение исторической памяти 
о ней является одной из важнейших задач органов государственной власти и обще-
ства, являющихся инициаторами возведения «мест памяти» центрального и регио-
нального значения. На территории г. Чебоксары есть региональные (на общереспуб-
ликанском уровне имеют центральное значение) и локальные «места памяти», кото-
рые успешно реализуют процесс актуализации героических страниц Великой Отече-
ственной войны. Опыт г. Чебоксары успешно реализуется на территории всей рес-
публики на муниципальном уровне, где существуют и продолжают создаваться  
«места памяти» как в районных центрах, так и в небольших населенных пунктах. 

 
Введение. На рубеже XX–XXI вв. существенно усилился интерес научного 

сообщества к междисциплинарным проблемам становления национальной 
и государственной идентичности, исторической памяти и «образов прошлого», 
имеющих важное значение в социокультурных процессах как локального, так и 
международного уровня. Внимание ученых также приковано к механизмам 
формирования общественного сознания, среди которых в первую очередь 
стоит упомянуть коммеморативные практики и так называемые «места памя-
ти». С уверенностью можно сказать, что в настоящее время сформировалось 
самостоятельное междисциплинарное направление социогуманитарного зна-
ния – мемориология. Суть концепции сводится к тому, что объектом и предме-
том изучения становится не историко-культурное событие, а то символическое 
значение, которое ему придается в исторической памяти разных поколений. 
Не менее актуальна проблема того, под воздействием каких факторов форми-
руются бытовые представления людей о прошлом. 

В последние три десятилетия различные аспекты мемориологии стали осо-
бенно актуальными в свете возросшего интереса как общественных, так и госу-
дарственных структур к проблемам выстраивания национально-государствен-
ной идентичности и общей коллективной памяти. Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин в своих выступлениях неоднократно обращается к вопросу 
сохранения памяти россиян о значимых страницах нашей общей истории, от-
мечая, что «народ без памяти не имеет будущего» [14]. 

Учитывая колоссальную роль исторической памяти общества, в условиях 
настоящего времени актуальность приобретает не только необходимость ее 
сохранения, но также и методика ее конструирования в зависимости от теку-
щей общественно-политической повестки, поскольку именно от отношения со-
временного общества к своему прошлому во многом зависит то, как оно себя 
проявляет в настоящем. Еще большую актуальность историческая память при-
обретает в свете самого мемориального феномена: память об одном и том же 
историческом событии у разных народов и государств может развиваться 
в различных, а порой и диаметрально противоположных дискурсах. Некоторые 
исследователи отмечают наличие так называемого процесса «войн / конфлик-
тов памяти», когда происходит противостояние различных моделей памяти, 
появляются конфликты коллективных представлений о прошлом [4. С. 85]. 

Одним из самых обсуждаемых исторических событий в современной об-
щественно-политической обстановке является Вторая мировая война, что объ-
ясняется ее грандиозным значением в мировой истории, становлении совре-
менного мира, судьбах десятков миллионов людей. На сегодняшний день мы 
наблюдаем феномен «переписывания» истории Второй мировой войны запад-
ноевропейским обществом в угоду определенным политическим структурам 
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и пропаганде в целом. К сожалению, в последние десятилетия имеют место 
попытки переосмысления зарубежными политиками, общественными деяте-
лями и учеными истории этой Великой войны, а также решающей роли СССР 
в деле Великой Победы. Органами государственной власти Российской Феде-
рации осознается опасность этого явления. Принимаются федеральные за-
коны, защищающие историческую память о Великой Отечественной войне 
от всевозможных посягательств. 

В условиях динамично развивающегося современного мира изучаемая про-
блема еще больше актуализируется, так как общая историческая память наро-
дов России играет важнейшую роль в патриотическом воспитании молодежи  
и укреплении национальной идентичности россиян. В 2025 г. Россия празднует 
важную юбилейную годовщину – 80-летие Победы в Великой Отечественной 
войне, что еще больше актуализирует необходимость сохранения историче-
ской памяти о ней, которая формируется и транслируется в общественном со-
знании благодаря грандиозному комплексу различных коммеморативных прак-
тик и большого числа «мест памяти», созданных в каждом регионе, в каждом 
населенном пункте нашей страны. 

Цель исследования – концептуальный анализ различных уровней «мест 
памяти» Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на территории г. Чебок-
сары как особого механизма сохранения исторической памяти общества. 

Материалы и методы. Методология исследования определена в соот-
ветствии с принципами мемориологии. В настоящее время мемориальное 
направление получило широкое развитие в трудах как зарубежных, так и оте-
чественных исследователей. Ведутся междисциплинарные разработки фено-
мена исторической памяти, юбилейных годовщин, образов прошлого, комме-
моративных практик и, соответственно, так называемых «lieux de memoire» 
(в пер. с фр. – места памяти). 

Объектом подобных исследований является не историческое событие, 
а историческая память о нем. В фокусе исследовательского внимания также 
находятся механизмы, благодаря которым историческая память формируется, 
сохраняется и передается следующим поколениям. Наибольшее значение 
в этих процессах имеют коммеморативные практики и «места памяти», между 
которыми существует тесная взаимосвязь. Как «место памяти» может стать 
базой для реализации коммеморативных практик, так и сами коммеморации 
инициируют создание мест сакрализации прошлого. 

Общепризнанным и бесспорным авторитетом в разработке данной темы 
является известный французский ученый Пьер Нора, которого считают родо-
начальником самой концепции «lieux de memoire». «Место памяти» – централь-
ное понятие для настоящего исследования, вокруг которого в современной 
науке активно ведутся научные разработки междисциплинарного характера. 
Французский исследователь впервые начал рассматривать феномен «кри-
сталлизации памяти в убежище». Суть его концепции сводилась к тому, что 
память «живет в общественном сознании» не просто так, а под воздействием 
определенных факторов, о чем ранее писал еще один классик мемориальной 
историографии Морис Хальбвакс. Однако, если М. Хальбвакс приоритетное 
внимание уделял феномену социальной / коллективной памяти как таковой, то 
П. Нора, развивая данную концепцию, пошел дальше в попытках анализа того, 
как и под воздействием каких факторов эта память формируется и сохраняется 
в сознании различных поколений. 
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Таким образом, в мемориальной методологии как «место памяти» можно 
идентифицировать практически любой объект, при условии наличия в его социо-
культурном пространстве особого процесса «сакрализации памяти», почитания 
и поклонения со стороны новых поколений общества. Именно П. Нора можно 
справедливо назвать основоположником и родоначальником концепции «lieux de 
memoire» как таковой. Он является одним из наиболее авторитетных специали-
стов в области мемориальной историографии. Начав свои исследования в 80-х гг. 
XX столетия, Пьер Нора заложил базу для дальнейших исследований данного фе-
номена как во французской, так и во всей западноевропейской историографии 
в целом. Среди разработчиков данной социогуманитарной проблемы стоит 
назвать имена таких ученых, как Ф. Арторг, Т. Джадт, Ф.Б. Шенк, Дж.Э. Янг, 
А. Эрлл, труды которых уже становились объектом отдельного исследования [6]. 

Результаты исследования. Давая определение тому, что можно иденти-
фицировать как «место памяти», обратимся к концепции П. Нора: «Это останки… 
Музеи, архивы, кладбища, коллекции, праздники, годовщины, трактаты, прото-
колы, монументы, храмы, ассоциации – все эти ценности в себе – свидетели дру-
гой эпохи, иллюзии вечности. Места памяти рождаются и живут благодаря чув-
ству, что спонтанной памяти нет, а значит – нужно создавать архивы, нужно отме-
чать годовщины, организовывать празднования, произносить надгробные речи, 
нотариально заверять акты, потому что такие операции не являются естествен-
ными» [11. С. 17]. «Место памяти» является материальным воплощением знако-
вых событий, память о которых обществу необходимо сохранить. Они не имеют 
четких государственно-территориальных границ: «даже место, внешне совер-
шенно материальное, как, например, архивное хранилище, не является ме-
стом памяти, если воображение не наделит его символической аурой» 
[11. С. 40]. «Местом памяти» можно назвать что угодно при условии того, что 
общество наделит его особой сакральной составляющей, сделает его объек-
том поклонения и почитания. 

Особую научную новизну концепция «lieux de memoire» приобретает в кон-
тексте истории Второй мировой войны. Учитывая масштабы этого глобального 
конфликта, для представителей различных общественно-политических струк-
тур первостепенное значение имеют особые страницы истории этой войны 
в судьбе конкретного народа, общества и государства. Так, по всему миру со-
зданы сотни «мест памяти» различного типа: музеи военной истории, на ме-
стах массовых захоронений жертв военного времени и геноцида ныне стоят 
памятные знаки и монументы. Значимы сами места, на территории которых 
проходили военные действия: там созданы мемориальные комплексы, музеи-
заповедники под открытым небом и т.п. 

Для российского общества именно Великая Отечественная война явля-
ется центральным событием истории всей Второй мировой войны. Стоит ска-
зать больше: эта война в рамках историко-культурного и общественно-полити-
ческого дискурса России имеет особый статус «Священной войны». «В совет-
ской и постсоветской культуре война 1939(1941) – 1945 годов почти никогда 
не называется мировой. В сознании россиян эта война принадлежит только рос-
сийской истории. Эту самую страшную войну в истории ХХ века во многих пост-
советских странах называют лишь Второй мировой… Для нас она навсегда оста-
нется Великой Отечественной» [8]. Память об этой войне в настоящее время 
свято чтится, хранится и передается из поколения в поколение, в результате 
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чего события 1941–1945 гг. стали символом героизма, жертвенности и общей 
идеи. Все эти понятия очень актуальны для солидаризации общества и сегодня. 

«Места памяти» Великой Отечественной войны являются неотъемлемой 
частью процесса сохранения и сакрализации исторической памяти российского 
общества. В настоящее время в России есть ряд центральных памятных мест: 
Могила Неизвестного Солдата в Москве, Пискаревское мемориальное клад-
бище в Санкт-Петербурге, Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 
битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде, Мемориал Победы на Поклонной 
горе в Москве. Все они относятся к местам, почитаемым на общероссийском 
уровне, на их территории осуществляются коммеморативные практики, кото-
рые имеют общегосударственный масштаб значимости. 

На региональном уровне во всех субъектах Российской Федерации была 
проделана большая коммеморативная работа: возведены памятники, стелы, 
парки Победы, в которых горит Вечный огонь, открыты музеи Великой Отече-
ственной войны, многие государственные учреждения культуры и образования 
были названы именами героев войны 1941–1945 гг., как дань уважения павшим 
землякам. На муниципальном уровне при библиотеках и школах установлены 
памятные доски, открыты небольшие музеи. Эта война оказала глубочайшее 
влияние на современное российское общество, в каждой семье глубоко чтится 
память о тех, на чью судьбу выпало это великое испытание, что наглядно 
можно проследить в ежегодной акции «Бессмертный полк». Исследователь-
ницы Н. Конрадова и А. Рылева справедливо отметили по этому поводу, что 
наиболее активными периодами установки памятников участникам Великой 
Отечественной войны и создания музеев были юбилеи победы, в результате 
«хотя бы один монумент стоит в каждой деревне, из которых люди уходили на 
фронт, не говоря уже о мелких городах или районных центрах, где их бывает 
по нескольку» [8]. В связи с этим, помимо общероссийских, следует выделить 
региональные, локальные и семейные места памяти. 

Чувашский край является ярким примером регионального уровня реали-
зации политики, направленной на сохранение исторической памяти. Террито-
рия республики в годы войны являлась глубоким тылом, но ее жители также 
внесли свой вклад в дело общей Победы. На территории Чувашии разверну-
лись важные страницы эвакуации мирного населения и предприятий с приф-
ронтовой зоны. По состоянию на 1 декабря 1941 г. в районы и города Чуваш-
ской АССР прибыли 60 633 человека (из Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, 
Украины, Ленинградской области, Москвы) [20]. 

Чебоксарцы героически сражались на фронтах войны и самоотверженно тру-
дились в тылу во имя Победы. В 2020 г. в Чувашии отмечалась важная историче-
ская годовщина – 80-летие строительства Сурского и Казанского оборонительных 
рубежей. Данный юбилей акцентировал внимание общественности на трудовом 
подвиге чувашского народа, и прежде всего женской его половины. В мае 2021 г. 
указом президента Российской Федерации г. Чебоксары получил звание «Город 
трудовой доблести» [12]. Такого статуса удостаиваются города, жители которых 
внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной 
войне. Из 28 предприятий, эвакуированных в годы Великой Отечественной 
войны в Чувашию, половина была размещена именно в Чебоксарах [19]. «По-
беда ковалась как на фронтах, так и в тылу, но она досталась дорогой ценой: 
из 13 632 чебоксарцев, участвовавших в войне, 5 038 погибли в боях, в том числе 
8 женщин, 523 человека умерли от ран и болезней, а 2 567 человек пропали 
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без вести» [13. С. 418]. Таким образом, несмотря на то, что наш регион не вхо-
дил в непосредственную зону боевых действий, война оказала большое влия-
ние на Чувашский край, где глубоко и свято чтится память об этой нелегкой 
и героической эпохе. В связи с этим уместно рассматривать территорию рес-
публики как один из ярких примеров реализации региональной коммеморатив-
ной политики по сохранению исторической памяти о военной эпохе, предопре-
делившей последующий период развития региона. 

Согласимся с мнением А.В. Стрельниковой о том, что «город – это простран-
ство, в котором представлены знаки коллективной памяти о важных событиях про-
шлого» [17. С. 231]. Обратимся к аспектам роли «мест памяти» в городском про-
странстве на примере столицы Чувашской Республики – г. Чебоксары. 

Одним из центральных «мест памяти» города является Мемориальный 
комплекс «Победа», на территории которого можно отметить несколько важ-
ных памятников: Монумент Воинской Славы, Вечный огонь, Аллею памяти,  
Музей боевой техники. Комплекс широко известен на территории всей респуб-
лики, пользуется большой популярностью среди горожан и более известен 
в обиходе как «Парк Победы», олицетворяющий собой символ памяти о сол-
датах, сражавшихся в различных военных конфликтах. На наш взгляд, цен-
тральное место в садово-парковой композиции отводится Монументу Воинской 
Славы и Вечному огню, к которым ведет Аллея памяти. Монумент Воинской 
Славы, установленный на высоте 7,5 м над землей в мемориальном комплексе 
«Победа», представляет собой скульптурную композицию, состоящую из двух 
фигур: женщины-матери со знаменем в руках и коленопреклоненного воина.  
Левая рука женщины обращена на запад, откуда в 1941 г. началось наступление 
немецко-фашистских захватчиков. Юноша-солдат прикасается к краю полот-
нища и дает клятву верности Родине. У подножия холма, в каменной чаше, уста-
новленной на гранитном постаменте, горит Вечный огонь, который был симво-
лически зажжен от Вечного огня из Зала воинской славы на Мамаевом кургане 
города-героя Волгограда. 

Монумент Воинской Славы традиционно становится не просто «местом 
памяти», а центральной площадкой для реализации коммеморативных прак-
тик, приуроченных как к юбилейным годовщинам войны, так и к ежегодно 
празднуемому Дню Победы. Периодически он становится площадкой для про-
ведения официальных мероприятий. К церемониальным формам коммемора-
ции относятся выступления представителей органов государственной власти 
республики, ритуал возложения венков и цветов у Вечного огня представителями 
общественности, молодежными организациями [1] и т.д. Эти действия не только 
выражают глубокое уважение и благодарность защитникам Отечества, героиче-
ски павшим в многочисленных сражениях Великой Отечественной войны, но и со-
здают основу для процесса сакрализации, придания этому монументу статуса 
«доминирующего центрального места памяти» о войне в г. Чебоксары. 
Он имеет величественный внешний вид и находится на значительной возвы-
шенности. Это одна из самых красивых и эффектных смотровых площадок го-
рода. Таким образом, можно отметить, что все необходимые элементы для 
придания этому месту особого, сакрального значения имеются. 

К столичным центральным местам памяти общереспубликанского значе-
ния относятся также братская могила с Вечным огнем, Памятный камень 
жертве фашизма Галине Керзиной, Памятник «Танк Т-34», капсула со священ-
ной землей, стела «Вечная память воинам, павшим на полях сражений» и т.д. 
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Ряд памятников символически связаны между собой. К примеру, выделяется 
группа монументов, прославляющих память о героях-защитниках, павших в боях 
за Родину, они создают их коллективный «образ прошлого». Так, братская мо-
гила является сосредоточением исторической памяти региона о раненых бой-
цах, погибших в госпиталях в годы войны. На мемориальных плитах нанесены 
83 фамилии воинов, захороненных в могиле. Еще один памятник – мраморная 
плита с заложенной в ней капсулой со священной землей с братских могил  
воинов, погибших при освобождении оккупированных советских территорий 
в 1943 г. «Танк Т-34» посвящен памяти танкистов, воевавших на Волго-Ураль-
ском фронте. 

Также можно выделить группу «мест памяти», связанных непосред-
ственно с региональной историей Чувашии в годы войны. Одним из них явля-
ется памятный камень жертве фашизма Галине Керзиной. За весь период 
войны г. Чебоксары, являясь глубоким тылом, единожды подвергся бомбарди-
ровке. 4 ноября 1941 г. немецкий самолет совершил воздушный налет на город 
[7. С. 45], в ходе которого и погибла трехлетняя девочка, ставшая символом 
антигуманистической сущности нацизма и преступлений нацистской Германии 
против человечества. Стела «Вечная память воинам, павшим на полях сраже-
ний» запечатлела список имен погибших в годы войны жителей деревень Коча-
ково и Пятино. Это яркий пример символической репрезентации региональной 
истории, воплотившейся в монументе, ставшем сакрализированным «местом 
памяти», поскольку установлен он был именно в той части города, где эти де-
ревни когда-то располагались. 

Каждый из монументов выполнен в уникальном историко-скульптурном 
стиле. Центральные «места памяти» г. Чебоксары являются яркими приме-
рами того, как историческая память «находит убежище» в материальном во-
площении. Под воздействием коммемораций к данным монументам приковы-
вается особое внимание в дни памятных дат, тем самым «образ войны» еже-
годно транслируется и сохраняется в общественном сознании жителей и гос-
тей столицы региона. 

Подвиг тружеников тыла Чувашии признан на общероссийском уровне. 
20 мая 2021 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ 
«О присвоении почетного звания Российской Федерации “Город трудовой доб-
лести” г. Чебоксары» [12], а 24 декабря 2021 г. была торжественно открыта 
стела «Чебоксары – город трудовой доблести». Памятник, установленный 
у здания главпочтамта, состоит из 26-метровой стелы и пилонов, облицован-
ных листами нержавеющей стали с литыми бронзовыми рельефами. «Единое 
архитектурное решение мемориального объекта разработало Российское во-
енно-историческое общество, после чего каждый регион смог сам доработать 
композицию монумента» [16]. Стела является «местом памяти» регионального 
значения, органично вписывается в городское пространство, располагается 
в центре города и выполняет главную функцию – напоминает о героизме жи-
телей республики и их трудовом подвиге. 

Необходимо также отметить, что Чувашия стала одним из главных эваку-
ационных центров Поволжья. Так, в 1941 г. на территории г. Чебоксары были 
размещены цеха Харьковского электромеханического завода, что заложило 
основу для начала функционирования одного из крупнейших предприятий совре-
менной Чувашии – Чебоксарского электроаппаратного завода (далее – ЧЭАЗ). 
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Благодаря самоотверженному труду работников предприятия в кратчайшие 
сроки было налажено производство специальной электроаппаратуры для во-
енной техники, что внесло значительный вклад в дело достижения Победы. 
21 января 1944 г. трудовой подвиг коллектива завода был отмечен орденом 
Трудового Красного Знамени [3. Л. 3]. Работники эвакуированного завода от-
личились не только как труженики тыла, но и как защитники Отечества на полях 
сражений Великой Отечественной войны. «Более 400 электроаппаратчиков за-
щищали Родину на фронтах Великой Отечественной, 63 из них не вернулись 
домой», – отметил председатель Совета ветеранов АО «ЧЭАЗ» Станислав 
Краденов [9]. Электроаппаратчики показали себя стойкими и мужественными 
воинами. Многие из них погибли в оборонительный период войны, но были 
и те, кто принимал участие в освобождении стран Восточной Европы. 

В широком смысле сам завод можно назвать своего рода символическим 
локальным «местом памяти», поскольку история его создания, подвиг работ-
ников на полях сражений, подвиг тружеников тыла заложили для этого симво-
лическую основу. Руководством и сотрудниками ЧЭАЗ глубоко чтится истори-
ческая память о Великой Отечественной войне и ее героях, на страницах за-
водской газеты публикуются истории электроаппаратчиков-ветеранов [18]. 
В юбилейные годовщины и дни памяти на территории завода большое внима-
ние уделяется реализации церемониальных коммеморативных практик. Так, 
в честь 20-летнего юбилея Победы работниками-ветеранами предприятия был 
заложен Обелиск с именами электроаппаратчиков, отдавших жизнь в боях 
за Родину. На стеле высечены имена и фамилии 63 человек. Ежегодно 9 мая 
проводятся мероприятия, направленные на сохранение памяти о погибших за-
щитниках Отечества, организованные руководством АО «ЧЭАЗ». На них тра-
диционно приглашаются ветераны завода, действующие работники и высшее 
руководство предприятия [2]. Стелу «Вечная память героям» стоит классифи-
цировать как локальное «место памяти», поскольку на ее территории, как пра-
вило, не проходят региональные или общегородские официальные мероприя-
тия. Несмотря на то, что обелиск выполнен в достаточно сдержанном стиле 
и его нельзя отнести к числу масштабных монументов, он тем не менее имеет 
особое значение для работников и ветеранов АО «ЧЭАЗ» и является ярким 
примером «места памяти», ориентированного прежде всего на вполне опреде-
ленную локальную группу. Это подтверждает тезис о том, что «местом памяти 
может выступать любой объект, первостепенной функцией которого является 
сохранение памяти группы людей» [6. С. 75]. 

В ходе классификации были выделены также семейные «места памяти»: 
в семьях Чувашии свято чтятся реликвии, связанные с историей тех, на чью 
долю выпало участие в боях. Создаются семейные архивы с наградами, пись-
мами, фотографиями, газетными публикациями о героях войны, что можно 
назвать символическим «местом памяти» семейного уровня. Ежегодно жители 
республики принимают активное участие в акции «Бессметный полк» [5], что 
говорит о том, что каждая семья, члены которой принимали участие в событиях 
военного времени, является своего рода создателем и хранителем «lieux de 
memoire». 

Выводы. Актуализация и сохранение исторической памяти о Великой Оте-
чественной войне является одной из важнейших задач органов государственной 
власти и общества. В.В. Путин справедливо отметил по этому поводу:  
«Эта немеркнущая память скрепляет наш народ, помогает представителям 
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разных поколений ощущать себя единой, сплоченной нацией, служит воспита-
нию молодежи в духе патриотизма и гражданственности, уважения к отече-
ственной истории» [10]. 

Со стороны федеральных и региональных органов государственной власти 
Российской Федерации сохранению исторической памяти об этом периоде уде-
ляется особое внимание. В этом плане столица Чувашской Республики является 
показательным примером реализации регионального уровня коммеморативных 
практик. На территории г. Чебоксары есть как региональные, так и локальные 
«места памяти», они отличаются по своему внешнему виду, масштабам и дру-
гим признакам, однако выполняют одну и ту же функцию – хранят память и яв-
ляются базой для реализации коммеморативных практик, прежде всего церемо-
ниальных. Отличием являются уровень функционирования этих монументов. 
Опыт г. Чебоксары успешно реализуется на территории всей республики на му-
ниципальном уровне, где существуют и продолжают создаваться локальные 
«места памяти» как в районных центрах, так и в небольших населенных пунктах. 
В республике создан реестр мемориальных (памятных) объектов, посвященных 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и локальным конфликтам, в кото-
рый включен достаточно широкий спектр «мест памяти», так или иначе связан-
ных со страницами войны [15]. Семьи Чувашии глубоко чтят память своих пред-
ков – наших земляков, принимавших участие в боях на полях сражений, а также 
тружеников тыла. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. стала одним из ключевых со-
бытий отечественной истории. В исторической памяти российского общества 
она предстает как ключевая страница всей истории Второй мировой войны, что 
именно на территории СССР произошел коренной перелом в противостоянии 
стран антигитлеровской коалиции против Германии и ее союзников. В настоя-
щее время наблюдается процесс сакрализации коллективной памяти об этой 
священной для российского народа войне, в результате чего события 1941–
1945 гг. стали символом героизма, жертвенности, коллективизма и общенаци-
ональной цели. Эти идеи, воплощенные в местах памяти о войне, на сегодняш-
ний день также весьма актуальны для современной России и ее многонацио-
нального народа. 

Литература и источники 

1. В День Победы в Чебоксарах состоялось возложение цветов к Монументу Воинской 
Славы. [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/3DxYsk. (дата обращения: 13.10.2024). 

2. В преддверии Дня Победы на ЧЭАЗ возложили цветы к стеле погибшим электроаппарат-
чикам [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/3DxZ65 (дата обращения: 13.10.2024). 

3. Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. 1517. Оп 13. 
4. Давиденко А.А. Понятие «войны памяти» в современных исследованиях коллективной па-

мяти // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер. Гуманитарные и об-
щественные науки. 2022. № 3. С. 85–95. 

5. Дислокация полка: Республика Чувашия. Чебоксары // Бессмертный полк: офиц. сайт 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.moypolk.ru/cheboksary (дата обращения: 25.12.2024). 

6. Дмитриева О.О., Туманова М.М., Широков О.Н. «Место памяти/lieux de memoire» как меха-
низм сохранения исторической памяти общества // Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2. С. 73–81. 

7. Ефимов Л.А. Бомбардировка г. Чебоксары в годы великой отечественной войны // Вестник 
Чувашского университета. 2019. № 2. С. 45–52. 

8. Конрадова Н.А., Рылева А.Н. Герои и жертвы. Мемориалы Великой Отечественной [Элек-
тронный ресурс] // Неприкосновенный запас. 2005. № 2. URL: https://magazines.gorky.media/ 
nz/2005/2/geroi-i-zhertvy-memorialy-velikoj-otechestvennoj.html?ysclid=m6gx1butwd814417359 (дата 
обращения: 23.01.2025). 



80  Исторический поиск. 2025. Т. 6, № 2 

9. Мы – наследники героев. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cheaz.ru/press/news/-
2019/0507.html (дата обращения: 03.02.2025). 

10. Немеркнущая память о войне скрепляет народ России, заявил Путин [Электронный ре-
сурс]. URL: https://ria.ru/20250128/putin-1995954927.html (дата обращения: 02.02.2025). 

11. Нора П. Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // Франция – память / 
П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок; пер. с фр. Д. Хапаевой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
1999. С. 17–50. 

12. О присвоении почетного звания «Город трудовой доблести»: Указ Президента Россий-
ской Федерации № 304 от 20.05.2021 [Электронный ресурс] // Президент России: офиц. сайт. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/65623 (дата обращения: 25.12.2024). 

13. Память. Их имена в сердце народном. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1997. Т. IV. 718 с. 
14. Путин В.В. заявил, что народ без исторической памяти не имеет будущего [Электронный 

ресурс]. URL: https://tass.ru/obschestvo/16949805 (дата обращения: 27.01.2025). 
15. Реестр мемориальных (памятных) объектов, посвященных Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. и локальным конфликтам. [Электронный ресурс]. URL: https://gov.cap.ru/Site-
Map.aspx?id=2831027&gov_id=49&ysclid=m6o20l5ot5145815337(дата обращения: 03.02.2025). 

16. Стела «Чебоксары – город трудовой доблести» [Электронный ресурс]. URL: https://his-
trf.ru/read/articles/stela-cheboksary-gorod-trudovoy-doblesti?ysclid=m6o4h1fzoy436821068 (дата обра-
щения: 25.12.2024). 

17. Стрельникова А.В. «Места памяти» в городском пространстве // Вестник РГГУ. Сер. Фи-
лософия. Социология. Искусствоведение. 2012. № 2(82). С. 231–238. 

18. Твои люди, завод! // Электрик. 2003. № 17(4842), 15 мая. 
19. Чебоксары – Город трудовой доблести [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/3DxZdA. 

(дата обращения: 12.10.2024). 
20. Эвакуация населения в Чувашскую АССР в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://gasi.archives21.ru/Press-centr/2021/07/09/Evakuaciya_na-
seleniya_v_ Chuvashskuyu_ASSR_v_ godi_Velikoj_ Otechestvennoj_ vojni_1941–1945_gg (дата обра-
щения: 23.01.2025). 

 

ДМИТРИЕВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА – кандидат исторических наук, доцент кафедры исто-
рии и культуры зарубежных стран, Чувашский государственный университет, Россия,  
Чебоксары (dmitrieva21region@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0009-0001-4628-0672). 

ЗАХАРОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – студент III курса, факультет энергетики и электро-
техники, Чувашский государственный университет, Россия, Чебоксары (val_zaxarov@mail.ru; 
ORCID: https://orcid.org/0009-0000-6101-1860). 

Olga O. DMITRIEVA, Valery A. ZAKHAROV 

CHEBOKSARY «COMMEMORATION SITES» AND PRESERVING  
THE HISTORICAL MEMORY OF THE SOCIETY ABOUT THE GREAT PATRIOTIC WAR  
(on the 80th anniversary of the Victory) 

Key words: historical memory, the Great Patriotic War, commemorative practices, «com-
memoration sites». 

In 2025 Russia is celebrating an important anniversary – the 80th anniversary of Victory in the 
Great Patriotic War, which further foregrounds the need to preserve the historical memory of it, 
which is formed and conveyed in the public consciousness thanks to a grandiose set of com-
memorative practices and «commemoration sites» created everywhere in our country. 
The purpose of the study is a conceptual analysis of various levels of «commemoration 
sites» of the Great Patriotic War of 1941–1945 in Cheboksary as a special mechanism for 
preserving the historical memory of society. 
Materials and methods. The research methodology is defined in accordance with the prin-
ciples of memoriology. The object and subject of research is not a historical event, but the 
historical memory about it. Research attention is also focused on the mechanisms by which 
it is formed, preserved and passed on to the next generations. The most important role in 
these processes belongs to commemorative practices and «commemoration sites», which 
have a close relationship. Both a «commemoration site» can become a base for implement-
ing commemorative practices, and the memorials themselves initiate the creation of places 
of sacralization of the past. 
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Results. The article analyzes the influence of central, regional and local «commemoration sites» 
in the process of forming and preserving the historical memory of the Russians about the Great 
Patriotic War of 1941–1945 on the example of Cheboksary. «Commemoration sites» of the Great 
Patriotic War are an integral part of the process of preserving and sacralizing the historical 
memory of the Russian society. Currently, Russia has a number of central memorial sites: the 
Grave of the Unknown Soldier in Moscow, Piskarevskoye Memorial Cemetery in St. Petersburg, 
the Monument-Ensemble «Heroes of the Battle of Stalingrad» on Mamayev Kurgan in Volgo-
grad, the Victory Memorial on Poklonnaya Gora in Moscow. All of them belong to places revered 
at the national level, and commemorative practices are carried out on their territory, which have 
a national scale of significance. A lot of commemorative work has been done at the regional level 
in all regions of the Russian Federation: monuments, steles, Victory parks with Eternal Flames 
were erected, museums of the Great Patriotic War were opened, and a number of state cultural 
and educational institutions were named after the heroes of the 1941–1945 war as a tribute to 
their fallen countrymen. Commemorative plaques were installed at the municipal level at libraries 
and schools, and small museums were opened. Cheboksary is a prime example of implementing 
the regional policy on implementation of commemorative practices and creation of «commemo-
ration sites». They differ in their appearance, scale, and other features, but they perform the same 
function – they cherish the memory and are the basis for implementing commemorative prac-
tices, primarily ceremonial ones. 
Conclusions. The Great Patriotic War of 1941–1945 became one of the key events in the Rus-
sian history. Actualization and preservation of historical memory about it is one of the most im-
portant tasks of state authorities and the society, which are the initiators of constructing «com-
memoration sites» of central and regional importance. Cheboksary has regional (at the national 
level, they are of central importance) and local «commemoration sites» that successfully realize 
the process of actualizing the heroic pages of the Great Patriotic War. Cheboksary's experience 
is successfully implemented throughout the republic at the municipal level, where «commemo-
ration sites» exist and continue to be created both in regional centers and in small settlements. 
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