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Аннотация: В статье рассматривается проблема утраты содержания 

исторического знания, которое является основанием социальной памяти. 

Историческая память молодежи сводится к процессу автоматического 

запоминания дат и имен, исключающему интерпретацию исторических событий. 

Историческое содержание постепенно элиминируется из образовательного 
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SOCIAL MEMORY OF YOUTH 

 

Abstract: The article deals with the problem of loss of the content of historical 

knowledge, which is the basis of social memory. The historical memory of the youth is 

reduced to the process of automatically memorizing dates and names, excluding the 

interpretation of historical events. The historical content is gradually eliminated from 

the educational process. Since social memory is a way of constructing the national 

identity of a state, a civilized nation needs a meaningful basis, otherwise society 

becomes an "empty object", which at any time can be destroyed. It is necessary to 

preserve the content of historical knowledge for the creation of a thinking nation. 

Key words: youth, social memory, objectivation of historical knowledge, 

education, national identity, thinking. 

 

В современном мире общество постоянно претерпевает разного рода 

изменения. На смену одним традициям приходят другие, или происходит 

заимствование ценностей и образа жизни других культур. Поскольку передача 

ценностей, традиций, ментальных установок от поколения к поколению является 

процессом формирования социальной памяти, постольку изменение культурных 

и иных установок влияет на изменение структуры социальной памяти. Особенно 

ярко это прослеживается у такой общественной группы как молодежь. Именно от 

того, какие воспоминания присущи молодежи сегодня, зависит настоящие и 

будущее всего общества. 

В области исторической памяти молодежи были проведены исследования, в 

которых было выявлено, что современные молодые люди помнят даты 

важнейших исторических событий и имена выдающихся личностей. 

Подавляющее большинство опрошенных знают дату Великой Отечественной 

войны и Дня победы, и лишь 3% респондентов не смогли ответить на данный 

вопрос. Также немаловажным событием в нашей стране является отмена 

крепостного права. Дату этого события знают 70,8% молодых людей. День 

штурма Зимнего дворца не знают треть опрошенных. Кроме того, всего лишь 

31,1% всех респондентов смогли назвать дату освобождения от татаро-

монгольского ига [1]. 

По данным исследования можно сделать вывод, что молодежь заостряет свое 

внимание на событиях, которые произошли за последние 100 лет. Таким образом, 

чем раньше произошло то или иное историческое событие, тем менее ценно оно 

для молодых людей. 

Немаловажным компонентом исторической памяти является представление 

о деятельности исторических личностей. Результаты показывают, что у молодежи 

хороший уровень знания в этой области, но точность этого знания невысока. 

Например, содержание Петровских реформ описывают 44,4% опрошенных, но 

описывают лишь поверхностно. Респондентов также просили назвать хотя бы три 

фамилии советских военачальников. С этим справились 59,7% молодых людей 

[1]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что современная молодежь знает 

историю своей страны лишь по датам и именам, но этого недостаточно. 

Необходимо знать содержание исторических событий, уметь их 



52 
 

интерпретировать и выносить собственное суждение. В этом и заключается 

смысл исторической памяти. 

Что же является причиной незнания содержания истории современной 

молодежи? Почему молодые люди знают только даты и имена? 

История есть объективация социальной памяти в фактах и текстах. Вся 

история основывается на каких-либо источниках, документах, смысл которых 

надо понимать, а также уметь определять истинные они или ложные. Раньше 

документ воспринимался как немой язык, распознать который было очень 

сложно. Сейчас же «история по-новому взглянула на документ и занялась не 

столько интерпретацией или установлением его истинности и смысла, сколько 

освоением и развитием внутреннего пространства. История отныне организует 

документ, дробит его, упорядочивает, перераспределяет уровни, устанавливает 

ряды, квалифицирует их по степени значимости, вычленяет элементы, определяет 

единицы, описывает отношения. Документ более не является для истории 

неподвижной материей, отталкиваясь от которой она пытается реконструировать 

дела и слова людей прошлого, - все то, от чего остались лишь немногие следы» 

[2]. История теперь выступает как инструмент, благодаря которому документы 

обретают определенный статус. Как пишет Мишель Фуко: «Современная же 

история – это механизм, преобразующий документ в памятник» [2]. История, 

объективированная в документе, выхолащивается и становится пустой. Она 

лишается «живого» переживаемого содержания, которое воздействует на ум и 

сердца людей. «Памятники» истории, с одной стороны, являются пересказом 

произошедших событий в прошлом, с другой стороны, останавливают движение 

исторического дискурса, рефлексирующего эти события. «Если раньше история 

занималась определением отношений между фактами и датами: «уточняла место 

элемента в уже установленных рядах», то сейчас история занимается 

«установлением и переустановлением рядов, определением элементов ряда, 

строгим разграничением отношений, характерных для каждого данного случая, 

выведением закона и … описанием связей между различными рядами и 

последовательностями…», то есть, она превращается в систему [2]. 

Историческое знание является мощной силой, которая способна как сеять 

разногласия в обществе, так и интегрировать общество в единое целое. Мишель 

Фуко в своем произведении «Нужно защищать общество» писал: «только 

историческое содержание может позволить вновь обрести различные формы 

столкновений и борьбы, которые поистине оказались, замаскированы 

функциональными построениями и систематизированными теориями» [3]. В 

целях избежания социальных катастроф государство пытается систематизировать 

историю. Историческое знание способно объединять общество, унифицировать 

его, конструируя социальную национальную идентичность, которая придает 

обществу стабильность и устойчивость. Для того, чтобы сконструировать 

национальную идентичность, необходимо обратиться к социальной памяти, 

которая создается определенным образом через образование путем 

транслирования, репродуцирования и стандартизации исторического знания. 

Образование здесь выступает как инструмент объединения различных 

социальных сил. Поэтому современная система образования обнаруживает свою 
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потребность в едином учебнике истории, в котором  происходит унификация и 

стандартизация знания. Он создан для того, чтобы единая унифицированная 

информация смогла дойти до максимального количества молодых людей без 

искажений и интерпретаций. Это позволит сформировать единую 

идеологическую позицию, обслуживающую существующую на данный момент 

политическую систему. Здесь также решается и более утилитарная задача – 

успешная сдача ЕГЭ.  

Однако здесь возникает вопрос: насколько современное общество является 

мыслящим и политически зрелым, несущим ответственность за свое социальное 

существование? 

Изучение исторических фактов является неосознанным. В современной 

системе образования, нацеленным на успешную сдачу ЕГЭ, историческое знание 

не требует мышления. Бесконечный объем исторической информации 

элиминирует историческое содержание. История не успевает осмысливаться. 

Максимально быстрая передача «исторической информации» «теряет» 

содержание, потому что мышление и осмысление чего-либо требует времени. 

Мыслительный процесс превращается и сводится к автоматическому 

запоминанию цифр, которое является свойством машинной памяти. Мышление – 

это поток мыслей, движение ума и, самое главное, мышление – это творчество, на 

которое не способна ни одна машина. Если мышление прекратится, то 

«общество» перестанет быть рефлексирующим думающим субъектом, оно 

превратится в объект, с которым можно сделать все, что угодно. Аристотель 

определяет рефлексию как мышление, которое направлено на самого себя, то есть 

рефлексия есть познание самого себя [4]. Поэтому, перестав рефлексировать, 

люди потеряются, они просто не будут понимать и помнить, кто они есть. 

Итак, сегодня благодаря современной системе образования историческая 

память молодых людей сводится к набору дат и имен, знание которых требуется 

для успешной сдачи выпускного экзамена в образовательном учреждении. 

Историческое знание объективируется и начинает сворачиваться до даты, 

превращаясь в точку. Историческое содержание постепенно унифицируется, 

минимизируется, сжимается и исчезает. Память становится короткой, поскольку 

кроме фактов запоминать ничего не надо, а мышление исчезает, так как эти 

факты не требуют промысливания, осознания, на которое требуется немало 

времени. Основываясь лишь на фактах, историческая память утрачивает свою 

силу. Следовательно, общество теряет свое прошлое, которое выступает залогом 

настоящего. Память – это запоминание не только цифр и имен, прежде всего, это 

запоминание слова, которое хранится в литературных произведениях, научных 

текстах и документах. Надо сохранить содержание истории, потому что нации 

нуждаются в памяти. Им не нужны факты, им нужен смысл. Нации должны 

мыслить и рефлексировать, иначе они перестанут существовать. 
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показывает, как с течением времени безумие переживает трансформацию, 
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