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В статье автор анализирует достижения в изучении исторической памяти белорусов на ши-
роком фоне европейской традиции мемориальных исследований, что позволяет определить сте-
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исторической памяти белорусов либо представлены в редуцированном виде. Автор приходит к 
выводу, что анализ опубликованных результатов изучения исторической памяти белорусов дает 
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Введение. Историческая / социальная* па-
мять является предметом изучения многих на-
учных дисциплин: истории, политологии, социо-
логии, социальной психологии, культурологии  
и других. В Беларуси представлены историче-
ские / историографические и социологические 
исследования. К данным исследованиям можно 
отнести немногочисленные публикации по ис-
торическому сознанию. В статье мы попытаемся 
проанализировать достижения в изучении ис-
торической памяти белорусов на широком фоне 
существующей европейской традиции исследо-
вания данного феномена, что позволит обозна-
чить степень разработанности проблематики 
социальной памяти в Беларуси. 

Основная часть. В зависимости от источ-
никовой базы и метода, на который опираются 
ученые, можно выделить качественные и коли-
чественные исследования, последние в боль-
шей мере характерны для социологии и соци-
альной психологии (к сожалению, необходимо 

признать, что подобные исследования у нас 
представлены крайне скупо, в сравнении с на-
шими соседями). Французским ученым С. Мос-
ковичи (Московиси) разработан в рамках соци-
альной психологии очень интересный и ин-
формативный подход, который позволяет 
изучать социальные представления о прошлом. 
Концепция социальных представлений значи-
тельно обогащает социально-гуманитарную 
теорию памяти, имеет большой потенциал ин-
струментального использования при изучении 
структуры и динамики образа прошлого в ис-
торической памяти, а также дает возможность 
аргументированно объяснить происходящие 
изменения в обыденном историческом созна-
нии на постсоветском пространстве. В России 
проведен ряд исследований на основе концеп-
ции социальных представлений, защищены 
диссертации.  

Публикации по теме исторической памяти 
белорусов в основном представлены качест-
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венными исследованиями, авторами которых 
являются обычно историки. Количественные 
исследования в Беларуси представлены резуль-
татами нескольких социологических опросов, 
проведенных Институтом социологии НАН Бе-
ларуси, социологической лабораторией «Но-
вак», Независимым институтом социально-
экономических и политических исследований, 
Центром социологических и политических ис-
следований БГУ. В целом, социологических 
опросов по проблеме массовых представлений 
о прошлом в Беларуси, в сравнении с нашими 
ближайшими соседями, проведено крайне мало. 
Результаты этих исследований ввиду фрагмен-
тарности и разовости проведения не дают воз-
можности комплексно анализировать социаль-
ную память белорусов. Весьма перспективным 
представляется обращение к опыту польских 
социологов в изучении обыденного историче-
ского сознания. Начало социологических ис-
следований социальной памяти в польской науке 
было положено Н. Ассородобрай еще в 1960-х гг. 
С точки зрения продолжительности, масштабов 
и частоты проведения польские исследования 
являются уникальными не только для нашего 
региона. У начинаний Н. Ассородобрай на-
шлось много последователей, и сейчас с уве-
ренностью можно говорить о существовании 
варшавской социологической школы по изуче-
нию исторической памяти. Использование опы-
та польских социологов представляется весьма 
перспективным ввиду хорошо разработанной 
теории и методологии исследований, что для 
научного многоголосия и размытого понятий-
ного аппарата социально-гуманитарной теории 
памяти весьма редкое явление.  

В зависимости от методологических осно-
ваний можно выделить следующие подходы  
к изучению исторической памяти: структурно-
функциональный, феноменологический, куль-
турно-семиотический, структуралистский, пост-
структуралистский, информационный. Из этого 
многообразия подходов только некоторые вос-
требованы в исследованиях исторической па-
мяти белорусов либо представлены в редуци-
рованном виде.  

Структурно-функциональный подход ори-
ентирован на изучение массовых социальных 
представлений о прошлом с точки зрения соци-
альной роли памяти по легитимации и интегра-
ции внутригрупповых отношений. Он пользу-
ется большой популярностью как у историков, 
так и социологов. 

В рамках феноменологического подхода ис-
следуется опыт индивида и малых групп, про-
явление исторической памяти в повседневной 
жизни. Он позволяет рассмотреть механизм 
преобразования индивидуальных воспомина-

ний в коллективные, объяснить процесс фор-
мирования интерпретаций прошлого и истори-
ческой реальности на их основе. На наш взгляд, 
применение этого подхода может способство-
вать преодолению методологической слабости 
и в силу этого спорности многих исследований 
социальной памяти на основе методик устной 
истории, дальнейшее развитие которых невоз-
можно без обращения к достижениям по изуче-
нию автобиографической памяти в психологии 
и когнитивным исследованиям. 

Культурно-семиотический подход исполь-
зуется для изучения текстов как носителей ис-
торической памяти, способов их кодирования  
и декодирования, а также способов передачи 
информации и организации коммуникации, 
благодаря которым формируются массовые 
представления о прошлом. Данный подход бу-
дет весьма продуктивным при обращении к про-
блеме социальной памяти с историографиче-
ских позиций. Культурно-семиотический под-
ход может быть использован для изучения 
преобразования мемориального символическо-
го пространства и культурных практик.  

Структуралистский подход ориентирован 
на изучение устойчивых социальных структур, 
в том числе общественного сознания. На его 
основе можно осуществлять сравнительный 
анализ исторической памяти различных об-
ществ, что было бы интересно при изучении 
социальной памяти населения постсоветских 
государств. Однако он не дает возможности 
проследить динамику мемориальных процессов. 
В рамках этого подхода отрицается возмож-
ность существования единого и разделяемого 
всеми образа прошлой реальности. Историче-
ская память, с точки зрения структуралистов, 
формирует определенные нормы, механизмы 
социального контроля и тем самым формирует 
действительность. Но структуралисты игнори-
руют контекст, в котором возникает текст, по-
литический миф и т. д., что значительно огра-
ничивает эвристический потенциал методов, 
предлагаемых структуралистами. 

Эта ограниченность была преодолена в пост-
структуралистском подходе, в котором смеща-
ется акцент с устойчивых структур на изучение 
контекста, признается плюрализм и размывание 
смыслов, а также обращается внимание на роль 
социальной и политической практик в конст-
руировании исторической памяти. Разработан-
ная в рамках данного подхода, концепция  
П. Нора о «местах памяти» активно использу-
ется учеными многих стран, так же как и пред-
ложенный постмодернистами нарративный 
анализ, который применяется для изучения как 
обыденного, так и научного исторического соз-
нания.  
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Весьма продуктивным в изучении социаль-
ной памяти является дискурс-анализ (разрабо-
танный в рамках структурализма и постструк-
турализма). Он позволяет использовать крити-
ческий подход к формированию массовых 
исторических знаний, учитывая историческую 
и культурную обусловленность способов пони-
мания и репрезентации прошлого (способ орга-
низации версий прошлого), дает возможность 
проследить взаимосвязь между исторической 
памятью и социальными процессами, а также 
социальным поведением.  

Еще одним подходом к изучению историче-
ской памяти является информационный, разрабо-
танный в советской науке. В рамках этого под-
хода изучаются механизмы передачи социальной 
информации в зависимости от социокультурного 
контекста и ее роль в развитии социальной сис-
темы. Теоретические основания информацион-
ного подхода, на наш взгляд, важны для объяс-
нения взаимовлияния социальной памяти и ис-
торической науки, а также инструментального 
использования истории и кризиса исторического 
знания, связанного с так называемым «мемори-
альным бумом» или «торжеством памяти».  

Из вышеперечисленных подходов наиболее 
востребованным в исследованиях исторической 
памяти белорусов является структурно-функ-
циональный подход. Он используется для оп-
ределения роли исторической памяти в форми-
ровании нации и национального государства  
и представлен, например, в работах А. Ластов-
ского [1, 2, 3, 4]. Также опубликован ряд работ 
по местам памяти [11], активно используются 
элементы нарративного и дискурс-анализа [11], 
предпринимаются попытки деконструкции об-
раза отдельных событий прошлого [9].  

Если рассматривать исследования социаль-
ной памяти белорусов исходя из проблемного 
поля, то можно отметить, что достаточно вос-
требованной является тема исторической поли-
тики [10, 11, 12]. По сути, в рамках изучения 
исторической политики осуществляется анализ 
содержания учебной литературы, в том числе 
учебника как места памяти. За редким исклю-
чением [7] авторы, скорее интуитивно, исполь-
зуют элементы нарративного и дискурс-
анализа, нежели целенаправленно придержи-
ваются выбранной научной методологии. Сла-
бо изучена мемориальная культура и коммемо-
ративная практика, наградная политика, транс-
формация символического пространства, в том 
числе городского ландшафта. На данный момент 
можно констатировать, что узловые проблемы 
формирования и функционирования историче-
ской памяти белорусов рассмотрены эпизоди-
чески и отсутствуют попытки комплексного 
исследования данного феномена. 

Анализ публикаций по заявленной теме** 
дает основания утверждать, что научное сооб-
щество осознает актуальность и важность этой 
исследовательской проблемы, однако значи-
тельная часть авторов, обратившись к ней еди-
ножды, впоследствии не занимается изучени-
ем исторической памяти, что объясняет проти-
воречивость и нередко поверхностность ряда 
публикаций, после прочтения которых стано-
вится очевидной слабая методологическая 
проработка исследования, что маскируется под 
воспитательно-нравоучительным стилем и ура-
патриотическими призывами охранительного 
толка. 

Так, в некоторых работах звучат призывы 
бороться с «искажениями» памяти или не до-
пустить оные (что с точки зрения теории памя-
ти является весьма сомнительным), ответствен-
ность за формирование «правдивой / правиль-
ной» версии прошлого возлагается на учителей 
и школьное образование [5, 6, 13]. Последнее 
вызывает еще больше сомнений в условиях де-
вальвации статуса учителя и деградации системы 
образования, а главное современного информа-
ционного пространства, в которое погружена 
молодежь, когда источником социальных пред-
ставлений (не путать со знаниями!) уже давно 
является не школа. При этом способами фор-
мирования той самой «правильной» социаль-
ной памяти считается «отбор исторического 
материала, его объективный анализ, акцент 
на лучшее из прошлого» [5], что само по себе 
представляет взаимоисключающие подходы: 
либо мы объективно анализируем, либо ак-
центируем внимание на «лучшем», замалчи-
вая неприглядные эпизоды истории. И такой 
подход непременно, как считают некоторые 
авторы, приведет к формированию патриоти-
ческих чувств.  

В этой связи хочется отметить необъясни-
мую тенденцию, которая присутствует и во 
многих публикациях и высказываниях предста-
вителей научного сообщества на конференциях, 
в работе которых принимала участие автор: 
исключается возможность быть патриотом, 
критически оценивая прошлое своей страны. 
Существует уверенность, и не только в бело-
русской научной периодике, что патриотизм 
может формироваться только при однобоком 
героическо-мартирологическом образе нацио-
нального прошлого, что патриотический дух 
граждан подпитывается героическими подви-
гами предков, особенно военными. Такой по-
сыл содержится во многих публикациях, в ко-
торых анализируется память о Великой Отече-
ственной войне. Однако в этом утверждении 
самими авторами публикаций заложено опре-
деленное противоречие: какие подвиги преды-
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дущих войн помнят белорусы? и как отсутствие 
опоры на героизм наших предков в многочис-
ленных войнах до событий 1941–1945 годов 
сказалось на формировании патриотизма? или 
белорусы проявили героизм только в период 
Великой Отечественной войны? И совсем пу-
гающе звучит утверждение, что образ войны в 
массовом сознании формирует «позитивный, 
конструктивный сценарий будущего» [8, с. 203], 

что подтверждает риски архаизации общест-
венного сознания.  

Заключение. Таким образом, даже беглый 
анализ опубликованных результатов изучения 
исторической памяти белорусов дает возмож-
ность определить перспективы дальнейшего 
развития исследований этой темы с применени-
ем различных подходов, выработанных зару-
бежной наукой. 

 
**В публикации, ввиду используемой терминологии в анализируемых статьях, автор употребляет данные 

понятия как синонимы. 
**Объем статьи не дает возможности ссылаться на значительное количество публикаций, проанализиро-

ванных автором. 
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