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Динамическая, процессуальная сторона 
ориентирует нас на рассмотрение социаль-
ной памяти как процесса деятельности. Этот 
процесс также структурируется через фун-
кциональные элементы. Для рассмотрения 
социальной памяти с использованием общеп-
сихологических аналогий, необходимо пере-
нести их в социальный контекст.

В общей психологии рассмотрение памя-
ти связано с процессами памяти. Рассмотрим 
их последовательно.

Процесс запоминания позволяет актуаль-
ным представлениям (восприятия или воо-
бражения) перейти собственно «в память»; 
происходит или при однократном восприя-
тии, или путем повторяющихся актуализаций 
однотипного раздражителя.

Следующий процесс ― сохранение, бо-
лее или менее длительное удержание в памя-
ти некоторых сведений, имеющее две сторо-
ны: собственно сохранение и забывание.

Дальнейший процесс ― воспроизведе-
ние, представляющий собой воссоздание 

сохраненного в памяти материала, протекаю-
щее на нескольких уровнях:

― узнавание, или воспроизведение с 
опорой на восприятие;

― собственно воспроизведение, не вы-
зывающее затруднений;

― припоминание, требующее волевого 
усилия [5].

Теперь эти процессы индивидуальной 
психической жизни нужно преломить в соци-
альном контексте, для группового субъекта.

Запоминание как попадание в социаль-
ную память наиболее сходно с индивидуаль-
ными практиками. Значимые события (сози-
дательные или разрушительные процессы), 
имеющие достаточный масштаб для каждого 
из уровней в социальном субъекте, остаются 
в социальной памяти. Имеет смысл говорить 
о критериях запоминания ― это достаточный 
уровень значимости (как для индивидуаль-
ной психики, так и для социальной памяти) 
и масштабности (для социального субъекта). 
Процесс запоминания в плане социальной 
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памяти вербализируется в обыденной речи 
как фраза «попало в историю». Естественно, 
что в зависимости от уровня в социальном 
субъекте это может быть явление различного 
масштаба ― от истории страны до семейной 
истории.

Сохранение как удержание в памяти яв-
ляется ключевым во всем процессе, особенно 
с учетом наличия двух противоборствующих 
тенденций ― запоминания и забывания. Ис-
ходя из этого вопрос удержания в памяти ― 
как индивидуальной, так и групповой ― име-
ет не просто перманентную актуальность. 
Она повышается с ростом объема того мате-
риала, который следует удерживать в памяти. 
Естественно, что социальная память (в плане 
сопоставления объемов материала) намного 
превосходит индивидуальную. Приобщение 
индивида к групповому опыту социально 
институализируется через систему образова-
ния.

Сохранение памяти осуществляется с по-
мощью материальных носителей, совершен-
ствование которых происходит непрерывно. 
Во времена отсутствия или минимального 
наличия таких носителей (в виде, допустим, 
артефактов, напоминающих о событии), ма-
териалы социальной памяти передавались 
устно.

Ориентируясь на функциональные эле-
менты можно охарактеризовать в самом об-
щем виде типы элементов социальной памя-
ти: 

― события, исторические персонажи 
(информационный элемент);

― трудовые навыки, технологии, научно-
технические революции, модернизация (дея-
тельностный);

― мифы, легенды, устные истории (ком-
муникативный);

― идеология, мировоззрение, нормы, мо-
ральные кодексы (аксиологический элемент);

― эмоциональный (чувственный).
Приведенная типология носит обобщен-

ный характер, служит для первичной систе-
матизации элементов социальной памяти. 

Развитие материальных носителей для 
нужд сохранения материала в социальной 
памяти происходило не только в направле-
нии увеличения объемов сохраняемого, но и 
повышения уровня технологичности в самом 
носителе. Это можно проиллюстрировать 

приблизительно такой цепочкой: артефакты, 
глиняные таблички, бумага, магнитно-пле-
ночные носители, твердые диски, микросхе-
мы (чипы), но этот путь не окончен ― то, что 
занимало целую комнату лет 40 назад, уме-
щается теперь в спичечном коробке.

Именно с материалами, внесенными на 
носитель, связана классификация внутри 
«образного» вида памяти: сохраняются зри-
тельные образы (картины, схемы, фото), зву-
ки, а с недавних пор ― их комплексы (кино, 
видео). Остальные анализаторы ― осязание, 
запах, вкус ― малопригодны для непосредст-
венного сохранения (хотя создатели фильмов 
и компьютерных игр настойчиво работают и 
в этом направлении); вместо долговременно 
сохраняющихся образцов люди используют 
репродуцирующиеся их источники (пища, 
одежда и т. д.).

Легче всего внести на материальный 
носитель материалы словесно-логического 
вида памяти ― тексты. Более того, с помо-
щью этого вида памяти человечество всегда 
пыталось увековечить материалы и по дру-
гим видам памяти ― описываются действия; 
эмоциональные переживания и чувства; ощу-
щения по всем анализаторам, для чего при-
влекаются ссылки, например, на доступные 
источники ощущений.

Наиболее важным процессом памяти яв-
ляется воспроизведение. Именно ради извле-
чения прошлого опыта для нужд настоящей 
ситуации, решения проблемы и существует 
память как атрибут субъекта. 

Отсутствие опыта, забывание прошлых 
успехов или неумение извлечь и воспользо-
ваться существенно затрудняет бытие, и по-
этому воспроизведение всегда актуально как 
для индивидуального, так и группового субъ-
екта. Субъекты, не пользующиеся адекватно 
прошлым опытом, оцениваются отрицатель-
но.

Понятно также и то, что первые два 
«уровня воспроизведения» ― узнавание и 
воспроизведение без волевых усилий ― не 
составляют проблем как для индивидуаль-
ного, так и группового субъекта. А вот при-
поминание, которое по определению требует 
волевых усилий, составляет квинтэссенцию 
проблем использования прошлого опыта.

Стоит отметить, что припоминание всег-
да обусловлено внешней ситуацией ― то ли 
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потребности индивида, связанные с его жиз-
недеятельностью, то ли в общественной жиз-
ни для решения социальных вопросов. Осо-
бенностью социальной актуализации припо-
минания оказывается то, что ее источником 
является тот, кого назовём здесь «актуализа-
тор социальной памяти». Можно очертить 
определяющие качества, которые позволяют 
ему осуществлять актуализацию прошлого 
социального опыта:

― индивидуальная способность быть но-
сителем социальной памяти;

― действительное или мнимое превос-
ходство в обладании социальной памятью в 
виде имеющихся в его распоряжении фраг-
ментов социального группового опыта;

― явно выраженные лидерские качества, 
позволяющие ему активно влиять на жизнь 
социума не только с напоминаниями, но и с 
призывами прислушаться и воспользовать-
ся прошлым опытом, чтобы оптимизировать 
групповую деятельность или избежать повто-
рения ошибки.

По поводу такого лидерства в обыденном 
сознании укоренился стереотип, что такой 
субъект является «харизматической лично-
стью». Харизматичность соотносится с ком-
муникативным и моральным компонентом 
деятельности. Можно также выделить и дру-
гие разновидности элиты, соответствующие 
остальным компонентам:

― интеллектуальная элита (когнитив-
ный, информациологический элемент);

― моральный авторитет (аксиологиче-
ский элемент);

― успешный человек, технократический 
управленец (деятельностный элемент);

― вдохновитель (эмоциональный, чувст-
венный элемент).

Каждый из перечисленных типов элиты 
обеспечивают актуализацию социальной па-
мяти в своей сфере и направлению деятель-
ности. Интеллектуальная элита актуализиру-
ет социальную память с помощью научных 
трудов, исследований, публикаций. Носители 
морального авторитета актуализируют искон-
ные нравственные максимы нации, народа, 
страны. Технократические лидеры мобилизу-
ют преобразовательные интенции общества, 
апеллируя к образцам прошлого. Харизмати-
ки укрепляют свою моральную власть, обра-

щаясь к заветам отцов, беря на себя миссию 
воплотить эти заветы в настоящее время. 

Так выглядят базисные предпосылки ли-
дерства, однако вполне можно предположить 
и наличие нескольких таких компонентов 
в одном субъекте, чему эпизодически полу-
чаем подтверждение в своем ближнем или 
дальнем социальном окружении.

На каждом из уровней (от лидера нации в 
большой группе до главы семьи в микрогруп-
пе) в социальном групповом субъекте нахо-
дятся представители элиты, претендующие 
на лидерство и реализующие функции акту-
ализатора социальной памяти. 

Кроме того, бывают ситуации, когда со-
циум делегирует конкретным лицам (инди-
видам) быть воплощенным субъектом груп-
повой памяти, благодаря чему сохраняется 
субъектность самого социума. Хотя чаще эту 
функцию приходится выполнять субъекту в 
комплексе с другими, а именно ― связанны-
ми с лидерством и управлением. Налицо два 
явных запроса со стороны общества, которые 
формализуются в первом случае в роли исто-
рика, во втором ― политика или руководите-
ля.

В любом случае это масштабные в соци-
альном плане роли, поэтому общество для 
этого осуществляет определенного рода се-
лекцию, в результате чего соответствующий 
субъект оказывается неординарным, подняв-
шимся над массами. А это выводит иссле-
дование на проблематику элиты, её места и 
роли в обществе как актуализатора социаль-
ной памяти. Элита является также носите-
лем социальной памяти, ответственной за её 
адекватное сохранение и последующую ак-
туализацию при наступлении потребности в 
этом.

Индивидуальный субъект социальной 
памяти, будучи представителем элиты, акту-
ализирует прошлый опыт исходя из своего 
понимания общественной потребности. Ши-
рокие массы могут не видеть, не осознавать 
этой потребности, не ощущая, например, её 
реальную актуальность, в отличие от этого 
субъекта. В этом смысле становится вопрос 
мотивации актуализации прошлого социаль-
ного опыта.

Если рассматривать социальную ситу-
ацию как вызов современности, который 
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улавливается и становится важным и для 
субъекта, осознаваясь им как важный для 
повышения эффективности социальных пре-
образований, то субъект будет стремиться к 
тому, чтобы использовать прошлый опыт для 
решения современных задач. В таком контек-
сте его деятельность может рассматриваться 
как «антикризисная», а её особенности ― как 
«вызов».

С помощью функциональных элементов 
можно структурировать вызовы, кризисной 
ситуации, для решения которых мобилизует-
ся социальная память:

― мировоззренческий кризис (когнитив-
ный элемент);

― экономический кризис (деятельност-
ный);

― ценностный кризис (аксиологиче-
ский);

― гуманитарный кризис (коммуникатив-
ный);

― кризис в информационной сфере (ин-
формационный);

― кризис чувственной эпохи, в соответ-
ствии с концепцией П. Сорокина (эмоцио-
нальный).

Можно утверждать и то, что эти ком-
поненты социальной кризисной ситуации 
могут актуализироваться совместно, тогда 
социум вынужден решать проблему приори-
тетов ― что именно устранять в первую оче-
редь и на что направлять максимальные уси-
лия; что может являться инструментом такой 
антикризисной деятельности. В этом плане 
субъекты элиты склонны актуализировать 
элементы социальной памяти по своему ус-
мотрению, убеждая себя и других в том, что 
именно эта часть социальной памяти сможет 
решить современные проблемы.

Процесс актуализации социальной па-
мяти имеет двусторонний характер. С одной 
стороны, его инициирует, поддерживает и 
усиливает представитель элиты ― актуализа-
тор, с другой стороны, социальная среда мо-
жет как оказывать сопротивление, так содей-
ствовать актуализации социальной памяти и 
использованию ее для решения современных 
проблем.

Роль социальной среды заключается в 
способности и готовности членов группы 
прислушаться к актуализатору социальной 
памяти и поддержать его усилия по включе-

нию ее ресурсов для решения современных 
проблем. Способность социума актуализи-
ровать социальную память в определенной 
степени зависит от типологической характе-
ристики сообщества, группы, от её информа-
ционного типа. Этот тип не сводится к инди-
видуальным особенностям членов группы, 
а существует в качестве эффекта синергии. 
Одной из номинаций информационного типа 
группы является «коллективное бессозна-
тельное» К. Юнга [6].

Используя классическую теорию о роли 
личности в истории, наиболее точно изло-
женную в соответствующей работе Г. В. Пле- 
ханова, можно констатировать, что в боль-
шой группе всегда найдется наиболее ак-
тивный выразитель групповых интенций, 
которому удаётся осознать это коллективное 
бессознательное, и тогда члены группы в его 
проявлениях будут как бы «узнавать» свои 
неосознаваемые ранее смутные догадки и 
стремления [4]. Если же руководитель боль-
шой группы не соответствует этому коллек-
тивному бессознательному, то его посылы в 
социум, в том числе и в плане актуализации 
социальной памяти и апеллировании к прош-
лому опыту не будут встречать одобрения, и 
могут натолкнуться на более-менее ощути-
мое противодействие, вплоть до устранения 
от власти. 

На самом деле, в реальном обществе 
далеко не всегда можно обнаружить полное 
единодушие по отношению к тому или ино-
му вопросу. Чаще в обществе существуют 
группы с разным пониманием современной 
ситуации и того, что именно из социальной 
памяти может способствовать моральной мо-
билизации общества. Например, в современ-
ной Украине сложилась отчетливая, и пока 
непреодолимая поляризация в отношении во-
просов советского прошлого и освободитель-
ных движений Западной Украины.

Так что в плане актуализации социаль-
ной памяти призывы «хранить традиции вер-
ных ленинцев» или «быть достойными про-
должателями дела борцов за независимость 
Украины» служат своеобразными маркерами 
различных по ценностным основаниям сооб-
ществ. Причем такие различия имеют при-
знаки антагонизма и являются источниками 
перманентных конфликтов. 

Второй момент касается того, что ценно-
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сти и установки сменяют друг друга последо-
вательно в течение определенных периодов 
времени по определенному закону [2]. Это 
относится и к таким длительным процессам, 
как особенности этногенеза, так и к циркуля-
ции информации в рамках более-менее крат-
ковременных циклов. Имеет значение также 
феномен «человеческого бессознательного», 
который охватывает определенную сферу па-
мяти [1].

Процесс выглядит обобщенно как заро-
ждение и возникновение идеи, первичная 
реализация идеи в упрощенном виде, полу-
чение ощутимого масштабного результата, 
использование как продуктивной технологии 
в течение длительного времени, активное ис-
пользование идеи.

Интересным оказывается и взаимодейст-
вие этих двух моментов. Социальные груп-
пы, имеющие информационно-типологиче-
ские характеристики консервативного плана, 
склонны поддерживать объемную социаль-
ную память, накопленную за длительный пе-
риод времени.

Напротив, наиболее радикальными, 
склонными к решительной модернизации, 
являются жестко организованные группы с 
приверженностью единой идее и преследо-
ванием инакомыслия. Для этих групп более 
естественными являются тенденции корен-
ного переустройства, концентрация социаль-
ной памяти на недавних отрицательных мо-
ментах, требующих полного искоренения.

Таким образом, субъект социальной па-
мяти предстаёт как четырехуровневый по ко-
личественному критерию (микрогруппа, ма-
лая группа, конгломерат малых групп, боль-
шая группа).

Далее, то, что в общей психологии обо-
значено как «материал для запоминания» [3], 
названо здесь при перенесении на групповой 
субъект «предметом социальной памяти», 
который структурируется содержательно че-
рез системные функциональные элементы и 
имеет по каждому из них свою выраженность 
в соответствии с уровнем в групповом субъ-
екте.

Процессы памяти, обозначенные в общей 
психологии как запоминание, сохранение и 
воспроизведение, остаются такими же и для 
группового субъекта. Отличительной особен-
ностью здесь оказываются социальные усло-
вия воспроизведения, которые включают не-
обходимость «актуализатора социальной па-
мяти», выступающего компетентным храни-
телем социального опыта. Деятельность его 
как субъекта происходит в социальной среде, 
которая может способствовать или препятст-
вовать актуализации социальной памяти. 

Ключевыми функциональными элемен-
тами феномена социальной памяти выступа-
ют: когнитивный, эмоциональный, деятель-
ностный, ценностный, коммуникативный, 
информационный. Социальная память также 
может включаться в сферу «коллективного 
бессознательного».
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