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Аннотация. Цель: публикация посвящена вопросам социального понимания истори-

ческой памяти и некоторым ее структурным элементам. Руководствуясь правилом: «вос-

питатель должен быть воспитанным», автор обращает внимание на следующие два ас-

пекта: во-первых, представляет обзор отдельных выводов зарубежной научной мысли на 

социальную категорию «историческая память» и ее содержание; во-вторых, апеллирует к 

важности интегрирования сотрудников органов внутренних дел «звена» руководящий со-

став в систему самообразования своей личности, в части овладения необходимыми знания-

ми в области понимания истории своей страны, как непременного условия эффективности 

всей системы морально-психологического обеспечения деятельности подчиненных им слу-

жебных коллективов. Автором сформулированы понятия «социальный дискурс» и «социаль-

ный дискурс исторической памяти», а также выявлены наиболее значимые структурные 

элементы понятия «историческая память». Методы: целеполагание выбора методологиче-

ской основы исследования обусловлено необходимостью диалектического подхода к пости-

жению общего подхода к рассмотрению исторической памяти, социальный смысл которой 

презентован в исследованиях представителей различных научных направлений, включая со-

циологию, философию, историю и политологию. В ходе исследования применялись общена-

учные (анализ, синтез, индукция и дедукция) и специально-научные (исторический, эвристи-

ческий, аксиологический) методы познания, а также метод контент-анализа. Результаты 

исследования: во-первых, в публикации нашли отражение теоретические воззрения отдель-

ных представителей зарубежной научной мысли на проблему сохранения исторической па-

мяти в контексте уважительного отношения народа к  своему прошлому; во-вторых, пред-

ставлена вариативная картина различных подходов к пониманию феномена «историческая 

память». Выводы и заключения: материалы публикации могут быть использованы в процес-

се самообразования руководителей служебных коллективов ОВД и для более углубленного 

изучения преподавательским составом и научными сотрудниками образовательных органи-

заций системы МВД России. 

Ключевые слова: социология, историческая память, общество, патриотизм, тради-

ции, ритуалы, национальный суверенитет, воспитание, органы внутренних дел. 
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Abstract. Purpose: the publication is devoted to issues of social understanding of historical 

memory and some of its structural elements. Guided by the rule: «the educator must be well-

mannered», the author draws attention to the following two aspects: firstly, he provides an 

overview of individual conclusions of foreign scientific thought on the social category «historical 

memory» and its content; secondly, it appeals to the importance of integrating «level» internal 

affairs officers into the system of self-education of their personality, in terms of mastering the 

necessary knowledge in the field of understanding the history of their country, as an indispensable 

condition for the effectiveness of the entire system of moral and psychological support for the 

activities of service teams subordinate to them . The author formulated the concepts of «social 

discourse» and «social discourse of historical memory», and also identified the most significant 

structural elements of the concept of «historical memory». Methods: the purpose of choosing the 

methodological basis of the study is determined by the need for a dialectical approach to 

comprehending the general approach to the consideration of historical memory, the social meaning 

of which is presented in the research of representatives of various scientific fields, including 

sociology, philosophy, history and political science. During the study, general scientific (analysis, 

synthesis, induction and deduction) and special scientific (historical, heuristic, axiological) 

methods of cognition, as well as the method of content analysis, were used. Results of the study: 

firstly, the publication reflects the theoretical views of individual representatives of foreign 

scientific thought on the problem of preserving historical memory in the context of the people’s 

respectful attitude towards their past; secondly, a variable picture of different approaches to 

understanding the phenomenon of «historical memory» is presented. Conclusions and conclusions: 

the materials of the publication can be used in the process of self-education of leaders of service 

teams of the Internal Affairs Ministry and for a more in-depth study by teaching staff and 

researchers of educational organizations of the Russian Ministry of Internal Affairs system. 

Key words: sociology, historical memory, society, patriotism, traditions, rituals, national 

sovereignty, education, internal affairs bodies. 

 

Введение. Трансформация ранее 

устоявшегося миропорядка, обуслов-

ленная геополитическими изменения-

ми первой четверти XXI в., предопре-

деляет появление новых вызовов и 

угроз в отношении ценностного ряда, 

имеющего ключевое значение для 

упрочения национального суверените-

та России и поддержания высокого 

уровня государственно-

патриотического восприятия гражда-

нами происходящих процессов в мире 

и обществе. Отмеченное в первую 

очередь относится к личности каждого 

государственного служащего, включая 

личный состав органов внутренних 

дел (далее – ОВД), миссия которого 

ориентирована на качественное реше-

ние комплекса правоохранительных 

задач.  

В связи с изложенным, следует 

особо указать на роль руководящего 

состава ОВД в обеспечении системно-

го и целенаправленного подхода к ор-

ганизации процесса воспитания со-

трудников отмеченной правоохрани-

тельной институции, в том числе, в 

государственно-патриотическом 

смысле. Указанный тезис корреспон-

дирует нормативным установлениям 

Приказа МВД России от 25 декабря 

2020 г. № 900, обязывающего руково-

дителя (начальника) служебного кол-

лектива системы ОВД осуществлять 

общее руководство морально-

психологическим обеспечением лич-

ного состава органов и подразделений, 
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в том числе по направлению развития 

у подчиненных государственно-

патриотического мировоззрения [1].  

Из указанного следует, что, вос-

питывая своих подчиненных, руково-

дящий состав обязан личным приме-

ром участвовать в процессе самообра-

зования в исследуемой нами сфере. 

Указанное обстоятельство подтвер-

ждает актуальность рассмотрения но-

вых подходов к пониманию социаль-

ного дискурса исторической памяти 

нашего народа и важности персональ-

ного обеспечения каждым сотрудни-

ком ОВД, замещающего должность 

руководителя, настойчивой работы по 

овладению сводом знаний по отме-

ченному предметному полю. 

Обсуждение. Метафорично вос-

принимая память посредством ее 

представления «в уголке разума» по-

лей и обширных особняков, где хра-

нится неиссякаемый массив образов, 

«принесенных туда от объектов всех 

мыслимых видов, воспринимаемых 

органами чувств», религиозный мыс-

литель Августин Блаженный в книге 

X «Память» своего сочинения  «Испо-

ведь» обнаруживает в памяти не толь-

ко то, что мы вспоминаем из ранее ис-

пытанного на себе или во что мы по-

верили под влиянием других, но и то, 

что мы можем использовать при кон-

струировании своего будущего, вклю-

чая отдельные события и наши надеж-

ды [2, р. 244 – 246].  

Традиционное понимание дис-

курса в виде способа использования 

языка для устного или письменного 

общения является приемлемым, в том 

числе,  для процесса хранения и пере-

дачи памяти о прошлом каждому по-

следующему поколению людей. При 

этом под социальным дискурсом сле-

дует понимать дискурс, целеполагание 

которого ориентировано на интегри-

рование в общественное сознание со-

циально значимых символов и смыс-

лов. Что касается термина «социаль-

ный дискурс исторической памяти», 

то его содержание включает в себя 

дискурс, обращенный к собственно 

историческому, или коллективному, 

или социальному видам памяти, по-

средством которой группы людей или 

нация, в целом, на основе повествова-

ния об исторических периодах своего 

развития или знаковых событиях кон-

струируют свою самобытность и 

идентифицируют себя с тем, кто они 

есть на самом деле. 

Таким образом, обращаясь к со-

бытиям прошедшего времени и усмат-

ривая в них назидательный смысл для 

нашего времени, мы вариативным об-

разом обозначаем памятное для нас 

посредством добавления к слову па-

мять других слов, обозначающих «ис-

торию», «коллектив» и «социальное». 

Данное явление в концептах зарубеж-

ной научной мысли маркируется в ви-

де «политики памяти» [3].  

Придерживаясь манипулятив-

ных канонов данной политики, заин-

тересованные акторы социального 

взаимодействия, как правило, по-

своему трактуют события, подлинный 

характер которых скрыт от современ-

ника пеленой времени. Свидетель-

ством тому являются попытки стран 

«коллективного Запада» переписать 

историю Второй мировой войны и 

предать забвению роль СССР в победе 

над фашистской Германией, а также - 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

/ HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. №11 (ноябрь) 

социологические науки 

 

_____________________________ 
 

© Чимаров С.Ю., 2023 

умолчать о варварских атомных бом-

бардировках авиацией США японских 

городов Хиросима и Нагасаки 6 и 9 

августа 1945 г.  

Таким образом, все дело в опре-

деленном толковании знаков и симво-

лов истории. Отмеченное суждение 

соответствует выводу французского 

философа М. Фуко, отметившего сле-

дующее: «Мир покрыт знаками, нуж-

дающимися в расшифровке» [4, с.69]. 

Апеллируя к выводу французского 

естествоиспытателя П.Л. де Мопер-

тюи, сводимому к констатации при-

надлежности частицам материального 

мира «активности и памяти», М. Фуко 

заключает о жизненности и наследо-

вании наиболее значимых качеств 

этих частиц в процессе последующего 

их взаимодействия с другими части-

цами указанного мира [4, с. 183 – 184].  

По нашему мнению, указанное, 

несомненно, распространяется также 

на духовный мир отдельного человека 

и сознание общества, в целом. Следу-

ет обратить внимание на то обстоя-

тельство, что имманентность взаимо-

связи духа и материи, в том числе, 

поддержание между ними устойчиво-

го баланса, наиболее обстоятельно ис-

следована в учениях великих умов че-

ловечества [5]. 

В контексте социального дис-

курса исторической памяти, важным 

условием консолидации общества и 

общим знаменателем прочной связи 

между его отдельными членами вы-

ступает коллективная память. При 

этом эффективность проявления этой 

связи обусловлена практическим во-

площением памяти социума, основан-

ной на принятии его индивидуумами 

базовых положений национальных 

или профессионально значимых:  

1) символов;  

2)  кодов;  

3) мифов [6, р. 11].  

Как нам представляется, указан-

ная триада базовых положений одно-

временно может быть отнесена к ос-

новным структурным элементам исто-

рической памяти, перечень которых 

дополняется другими элементами, в 

их числе: 

 1) образы прошлого (историче-

ские события, люди, памятные места); 

 2) исторические знания;  

3) традиции; 

 4) нравственные нормы;  

5) обычаи; 

 6) обряды;  

7) ритуалы;  

8) ценности;  

9) символы [7].   

Современная парадигма истори-

ческой памяти предлагает задейство-

вание новых источников (механизмов) 

ее формирования и дальнейшего 

упрочения, включая: 

 1) средства массовой информа-

ции; 

 2) произведения культуры и ис-

кусства; 

 3) информационные материалы 

образовательного и научного характе-

ра;  

4) новые медиа (информацион-

ные сайты в сети Интернет, блоги, со-

циальные сети, видеохостинги и др.) 

[8, с. 118 – 119].  

Небезынтересной нам представ-

ляется точка зрения турецкого ученого 

С. Кёсе, размышляющего относитель-

но такого вида исторической памяти, 
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как «ритуальная память», сила кото-

рой проявляется в постоянстве ритуа-

ла, основанного:  

во-первых, на повторении ранее 

накопленной информации об алгорит-

ме телесных движений;  

во-вторых, на словесных напо-

минаниях в мысленных шаблонах.  

По логике суждения указанного 

автора, именно ритуал, обеспечивая 

гармоничное сочетание аудиального, 

визуального и кинестетического кана-

лов передачи информации о прошлом, 

обеспечивает базовый перенос тради-

ционных верований и способов мыш-

ления, выступая при этом уже в каче-

стве культурной памяти [9, р. 57].  

Резюмируя изложенное относи-

тельно роли руководителя в задей-

ствовании комплекса воспитательных 

усилий, мы исходим из признания 

несомненной значимости следующего 

утверждения: «Непременным услови-

ем эффективности воспитательной ра-

боты в духе национального патрио-

тизма выступает приверженность ор-

ганизаторов воспитательного дела 

традициям формирования патриотиче-

ски настроенного российского граж-

данина, для которого тема Отечества и 

верного служения ей составляет под-

линный смысл его деятельности и со-

циального бытия» [10, с. 15]. 

Заключение. Проведенное ис-

следование социального дискурса ис-

торической памяти, в контексте фор-

мирования мировоззренческой пози-

ции руководящих кадров ОВД России, 

приводит к следующим выводам: 

1. Масштаб и направленность 

современных вызовов, генерирование 

которых обусловлено стремлением 

недружественных сил для России и 

процесса укрепления ее государствен-

ности, нацеленного на  переформати-

рование истории нашей страны и ис-

кажение всего для нас значимого и 

ценного, предопределяют актуаль-

ность дальнейшего исследования ис-

торических образов прошлого, запе-

чатленных на уровне официальных 

репрезентаций в общественных па-

мятниках и мемориалах, в повествова-

нии устной истории и личных расска-

зов патриотически настроенных вете-

ранов. Апеллирование к памяти про-

шлого и выявление в его фактах под-

линно государственных смыслов 

неотделимо от направленности ре-

зультирующего вектора на области 

формирования исторического созна-

ния российского общества и индиви-

дуального сознания каждого гражда-

нина нашей страны. 

2. Правоохранительная миссия 

сотрудников органов внутренних дел 

и фактор их принадлежности к сооб-

ществу государственных служащих 

России подчеркивают необходимость 

более углубленной и системной вос-

питательной работы с подчиненными 

всех категорий руководящего состава 

по линии МВД России и по направле-

нию государственно-патриотического 

воспитания, а также осознанного от-

ношения отмеченных руководителей к 

самообразованию на достойных при-

мерах отечественного прошлого. 
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