
 

УДК 342.36
DOI 10.25688/2076-9113.2019.33.1.01

А.А. Дорская, 
А.Ю. Дорский

К вопросу о юридическом определении 
понятия «социальная травма» 
в контексте изучения коллективной памяти1

Целью статьи является разработка юридического подхода к предложенному 
социо логами понятию «социальная травма», определение роли права в преодолении 
со циальных травм. На основании анализа взглядов исследователей, принадлежащих 
к различным областям знания, показано, что концепт «социальная травма» тесно 
связан с концептом «коллективная память». Авторы дают определение социальной 
травмы в юридическом аспекте, делают вывод, что право может играть роль инстру
мента, смягчающего последствия существующих травм и предотвращающего появле
ние новых.
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С конца XX в. слово «травма» стало применяться в разных сферах 
гораздо чаще, чем раньше. Как отмечает один из основоположни
ков теории социальной травмы, польский социолог Петр Штомпка, 

«новая парадигма — парадигма травмы, медленно внедряется в сферу гума
нитарных и социальных наук» [30: с. 6]. 

Этимологически слово «травма» происходит от древнегреческого «рана», 
однако, как отмечает Кэти Карут, сегодня даже в специализированной меди
цинской литературе все чаще термин «травма» понимается как сильнейший, 
нарушающий осознание времени, себя и мира, эмоциональный шок [33: p. 3]. 
Теория социальной травмы стала разрабатываться со второй половины ХХ в. 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 1801101233 «Правовой фактор в динамике социальной травмы: российский опыт».
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Ее возникновение во многом связано с тем, что, по образному выражению 
известного французского историка, представителя третьего поколения шко
лы Анналов Пьера Нора (р. 1931), наступила эпоха «всемирного торжества 
памяти» [18]. Одним из первых понятие коллективной памяти ввел фран
цузский социолог М. Хальбвакс (1877–1945) [29]. Исследованию этого фено
мена способст вовали работы в различных областях психологии и социоло
гии [3; 4; 8; 37].

Современные исследователи считают, что можно выделить три этапа исхо
дя из соотношения истории и памяти [17: с. 123].

Первый — с древности до начала XIX в. — когда историописание опре
делялось как «припоминание», характеризующееся субъективным и односто
ронним подходом к описанию исторических событий, высокой степенью 
мифологизации и героизации.

Второй, — начавшийся в XIX в. и продолжавшийся до 1970х гг., имел 
своей отличительной особенностью разделение памяти и истории. На этом 
этапе история стала формироваться как научная дисциплина с позитивистским 
уклоном, обуславливающим жесткий отбор источников информации и объекти
вистский характер описания.

Наконец, третий этап, начало которого пришлось на 70е гг. ХХ в., продол
жается до сих пор. Произошло «воссоединение» исторической науки и памяти, 
что привело к глубочайшему кризису национальных историй и их замещению 
на множественную память. 

П. Нора пишет о начале ХХI в.: «В последние двадцать или двадцать пять лет 
все страны, все социальные, этнические и семейные группы пережили глубокое 
изменение традиционного отношения к прошлому.

Формы этого изменения многообразны: критика официальных версий исто
рии и возвращение на поверхность вытесненных составляющих исторического 
процесса; восстановление следов уничтоженного или отнятого прошлого; культ 
корней (roots) и развитие генеалогических изысканий; бурное развитие всяче
ских мемориальных мероприятий; юридическое сведение счетов с прошлым; 
рост числа разнообразнейших музеев; повышенная чувствительность к сбору 
архивов и к открытию доступа к ним; возобновившаяся привязанность к «насле
дию» — тому, что в англоязычном мире называется “heritage”, а во Франции — 
“patrimoine”…» [18]. 

В результате выражение «страна с непредсказуемым прошлым» стало 
характерно для большинства современных государств, обладающих травма
тическим прошлым.

Один из основоположников теории социальной травмы, американский 
социо лог Джеффри Александер, предложил следующую классификацию 
подхо дов к проблеме. 

Вопервых, «согласно популярной теории, травмы суть естественным 
образ ом происходящие события, которые сокрушают ощущение благополучия 
у индивидуального или коллективного актора» [2: с. 9]. 
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Первой разновидностью данной теории Александер назвал версию «фи
лософии Просвещения». Общество или индивидуум рассматриваются как ра
циональные субъекты, подвергшиеся воздействию резких перемен. Ясно осоз
навая причины травматического события, субъект пытается решить проблему 
и создать условия для благоприятного развития. Например, Артур Нил считает, 
что социальными травмами американского общества являлись Гражданская 
война 1861–1865 гг., Великая депрессия 1929–1933 гг. и травмы Второй миро
вой вой ны 1941–1945 гг., приведшие к долгосрочным изменениям [39: p. 5]. 

Второй разновидностью является психоаналитическая версия. Между 
внешним сокрушительным событием и внутренней травматической реакцией 
конкретного человека или общества оказываются неосознаваемые эмоциональ
ные страхи и искажающие познавательные процессы механизмы психологи
ческой защиты [2: с. 12]. Как отмечает Р. Айерман, жертва просто забывает 
или отрицает произо шедшее. Однако это не более чем период латентности, 
который обязательно закончится, даже если он продолжался несколько деся
тилетий, и влияние травмы обязательно обнаружит себя [1: с. 122–123]. Равно
весие может быть возвращено, только когда возвращается память. Примером 
такого преодоления социальной травмы является увековечивание памяти жертв 
репрессий, когда через «политику памяти» прошлых преступлений нация 
самовос станавливается [31: с. 97].

Вовторых, Дж. Александер выделил культурные травмы. Критерием выде
ления данного вида социальных травм является идея о том, что для осознания 
травмы сообществом социальный кризис должен перерасти в культурный, 
т. е. важны не столько события, сколько их репрезентация [2: с. 18].

Теория социальной травмы приобрела особую актуальность в последние 
годы. Начало любого века всегда сопровождалось выработкой новых парадигм 
развития, которые базировались в том числе на переосмыслении опыта прош
лого. Вступление не только в новый век, но и новое тысячелетие усилило дан
ный процесс. Причем интересно, что коллективная память обращается сначала 
к событиям недавнего прошлого, а затем проникает в глубь веков.

Приведем лишь несколько наиболее ярких примеров переживания социаль
ных травм на современном этапе.

Многими народами до сих пор переживаются как травматические события 
Второй мировой войны. Причем если для россиян Великая Отечественная 
война остается в основном событием, вызывающим гордость за свою стра
ну и свой народ, сумевший противостоять нацизму, то, к примеру, для части 
польского населения это время воспринимается как потеря государственности, 
сговор тоталитарных лидеров и т. д.

Колониальное прошлое ряда стран и народов тоже переживается как со
циальная травма. Например, в Австралии началась «война» с памятниками 
Джеймсу Куку, на которых написано, что он открыл данный материк [36]. По
казательными являются попытки выхода из Международного уголовного суда 
таких африканских государств, как ЮАР и Бурунди. В частности, правительство 
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ЮжноАфриканской Республики заявило о выходе изпод юрисдикции Меж
дународного уголовного суда после отказа исполнить его решение об аресте 
действующего президента Судана Омара альБашира, который прибыл в ЮАР 
на саммит [32]. Таким образом была продемонстрирована ценность африканско
го единства, ставшего одним из основных векторов развития африканских стран 
в постколониальный период.

Травматичными оказались и процессы распада социалистического ла
геря в конце 80 – начале 90х гг. ХХ в. Бывшие национальные федерации 
ждала разная судьба: разрыв многих экономических, политических, культур
ных и личных связей народов, входивших в состав СССР, военные действия 
на террито рии бывшей Югославии, мирный «развод» Чехии и Словакии. 
Одна ко последствия данных разрушительных процессов не преодолены до сих 
пор: становление национальной идентичности народов, формирование госу
дарственности зачастую проходят очень болезненно.

Безусловно, социальной травмой на мировом уровне стал международный 
терроризм. Так, например, З.Ш. Матчанова, ссылаясь на положения П. Штомп
ки о том, что травма представляет собой социальный факт, т. е. она является 
коллективным феноменом, переживаемым группой людей в результате разру
шительных событий, интерпретируемых ими как травматические, и воспри
нимается как внешнее и налагающее обязательства на каждого члена группы 
явление [30: с. 10], пришла к выводу, что все это всецело относится и к терро
ризму [14: с. 57]. «Особенность террористических актов, — пишет З.Ш. Мат
чанова, — состоит в том, что они несут разрушение как в сугубо материальном 
(физическом) смысле, так и в нематериальном (социальном, психологическом, 
политическом). Любой террористический акт нацелен на масштабные разру
шения с как можно большим количеством человеческих жертв, но не столько 
ради уничтожения или повреждения какихлибо объектов материального 
мира (...), и даже не столько с целью уничтожить или покалечить конкретных 
людей (...), а с целью причинения той самой общей травмы, нанесения “раныˮ, 
которая будет заживать годами, а для отдельных субъектов не заживет никогда» 
[13: с. 108].

К социальным травмам можно отнести и процессы глобализации и глока
лизации, разрушающие привычные представления об идентичности. Глоба
лизация меняет парадигму взаимоотношений между государствами, что 
неиз бежно сказывается на всех сферах человеческой деятельности, задавая 
для последней универсальный вектор развития [20: с. 120].

Наличие социальной травмы не является вечным. П. Штомпкой были 
выделены следующие этапы (последовательность) травматических событий: 
возникновение среды, благоприятствующей развитию травмы, т. е. структурное 
или культурное прошлое; «травматические события или ситуации; способы 
определения, интерпретации, выражения или толкования травматических 
событий» [30]; общепринятые модели поведения, следующие из этих ситуа
ций и определений; посттравматическая адаптация и преодоление травмы, 
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при котором возможно два варианта — либо преодоление социальной травмы 
переходит в завершающую стадию, либо начинается «новый цикл травма
тической последовательности, если смягченная травма таит в себе условие 
для появления нового вида травм» [30].

Роль права на разных этапах развития общества может существенно 
изменя ться, но главное его назначение — либо предотвратить, либо преодо
леть социальную травму, не провоцируя при этом новой.

Первый этап — это возникновение среды, благоприятствующей развитию 
травмы, т. е. структурное, или культурное прошлое.

В качестве примера можно рассмотреть СССР накануне распада: резкое 
ухудшение экономической ситуации, новый этап холодной войны, информа
ционная закрытость, проявившаяся в дни Чернобыльской катастрофы, и другие 
события, продемонстрировавшие руководству страны опасность дальнейшего 
сохранения сложившегося положения. Начались изменения в правовой сфере, 
связанные с провозглашением политики перестройки и гласности. Так, были 
отменены статьи Уголовного кодекса, запрещающие критику советской власти, 
в частности статья 190.1 УК РСФСР, которая запрещала распространение заве
домо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общест
венный строй [25: ст. 1074]. Была предпринята попытка использовать право 
в качестве превентивного инструмента, который не должен дать социальной 
травме развиться.

Второй этап — травматические события, или ситуация (известный амери
канский социолог Нил Смелзер (1930–2017) называл это структурным напря
жением [5: с. 112]). 

Например, в 1978–1979 гг. французский писатель, профессор литературове
дения Роберт Фориссон (1929–2018) издал несколько статей и книгу, в которых 
отрицал геноцид нацистов в отношении еврейского населения стран Европы, 
показывал невозможность массовых убийств газом в том виде, в котором 
они были описаны, и назвал подделкой дневник Анны Франк [34]. Это вызва
ло во Франции огромный резонанс, приведший к принятию 13 июня 1990 г. 
закона Гейссо, устанавливающего запрет на любое расистское, антисемитское 
или ксенофобское действие [38]. Под такими действиями понималось, в част
ности, отрицание Холокоста и решений Нюрнбергского трибунала. За пуб
личные высказывания, нарушающие этот закон, устанавливалась уголовная 
ответственность. Р. Фориссон и его издатель были приговорены к крупным 
денежным штрафам. Интересно, что обращения ученого в международные 
органы оказались безуспеш ны. В 1996 г. его жалобу отклонила Европейская 
комиссия по правам человека. Профессор ссылался на статью 10 Конвен
ции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 г., гарантирующую свободу выражения мнения [11]. Отказано ему было 
со ссылкой на статью 17, запрещающую злоупотребление правами [23]. Также 
жалобу Фориссона отверг Комитет по правам человека ООН, не усмотрев
ший в его деле нарушения статьи 19 Международного пакта о гражданских 
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и политических правах 1966 г. о праве беспрепятственно придерживаться 
своих мнений и свободно их выражать [15]. Более того, после принятия ана
логичных французскому законов в Австрии (1992) и Бельгии (1996) в 1996 г. 
Директива Европейского союза обязала странычлены ввести уголовную ответст
венность за публичное оправдание преступлений, осужденных Нюрнбергским 
трибу налом. А 28 ноября 2008 г. Совет Евросоюза принял Рамочное решение 
2008/913/ПВД «О борьбе с отдельными формами и проявлениями расизма и ксе
нофобии посредст вом уголовного права» [22]. Таким образом, закон Гейссо стал 
одним из первых нормативных актов современного европейского зако нодательства 
о памяти (a memory law, une loi mémorielle, Erinnerungsgesetz). 

Актуальный пример касается созданного в Польше еще в 1998 г. Институ
та национальной памяти. Основными функциями этого учреждения являлись 
исследования преступлений нацистского и коммунистического режимов [35]. 
Однако на современном этапе в связи с украинскими событиями последовали 
изменения: 6 февраля 2018 г. президент Польши подписал пакет поправок в за
кон об Институте национальной памяти, среди которых было и установление 
уголовной ответственности за пропаганду бандеровской идеологии и отрица
ние Волынской резни [21].

Третий этап — «особые способы интерпретаций, выражения или толкова
ния травматических событий» [30], и определяемый этими интерпретациями 
четвертый этап — распространенные модели поведения. На практике эти ста
дии неразрывны, являясь разными аспектами одних процессов. Рассмотрим их 
на примере переживания на национальном и международном уровнях событий 
Первой мировой войны.

Уже начало войны воспринималось многими как сильнейшая травма 
не только в силу мобилизации и экономических ограничений. Как отме чает 
А.М. Олешкова, «сама идея прогрессивного развития, которая внушала уверен
ность и прозрачность бытия, была подорвана Первой мировой войной, обнажив 
кризисность и расколотость социальных интенций человека» [19: с. 32]. Вскоре 
стало понятно, что война оставляет после себя невиданное до этого времени 
число жертв. Погибло более 9 млн солдат, ранения получили около 20 млн. 
Гуманитарной катастрофой стало небывалое прежде количество инвалидов. 
Только в Германии на социальное обеспечение претендовали 2,7 млн человек, 
получивших инвалидность [12: с. 7].

Государства пытались создать новые системы социального обеспечения 
пострадавших от военных действий. Так, Министерство путей сообщения 
Российской империи весной 1915 г. предложило Томскому округу путей сооб
щения обеспечить работой лиц, частично потерявших трудоспособность в ре
зультате военных действий. С начала 1916 г. до 50 % рассыльных и сторожей 
в почтовотелеграфных учреждениях набирались из инвалидов войны, «сохра
нивших известную трудоспособность» [7: с. 40]. К началу апреля 1916 г. в поч
товотелеграфном ведомстве трудились 1085 воинов, получивших ранения. 
Чуть позже и Министерство народного просвещения в циркуляре руководству 
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ЗападноСибирского учебного округа призвало «всемерно содействовать делу 
обучения увечных воинов в пределах учебного округа организацией для них 
курсов и мастерских» [7: с. 41].

Таким образом, право выступило одним из инструментов преодоления 
войны как социальной травмы. 

Сразу после окончания Первой мировой войны была учреждена Лига Наций, 
целью которой было предотвращение новой широкомасштабной войны и мирное 
разрешение международных споров на основе международного права [6: с. 7].

Осмысление событий Первой мировой войны способствовало определению 
массового уничтожения людей по какомулибо признаку как зла. Знаковым собы
тием, в частности, стало истребление армянского населения Османской империи. 
А.Г. Кибальник и А.С. Мартиросян констатируют, что 22 апреля 1919 г. турец
кий Военный трибунал «обвинил руководителей младотурецкого правительства 
именно в геноциде армян» [9: с. 132]. В конце 20х гг. к изучению этого вопроса 
обратился студентюрист Львовского университета Рафаэль Лемкин, считающийся 
создателем термина «геноцид» [24: с. 104]. Современные исследователи описы
вают, как пораженный жестокостью злодеяния и безнаказанностью его виновников 
Лемкин начал борьбу за установление в международном праве наказания за подоб
ные преступления. После Второй мировой войны его идеи были подхвачены ши
роким кругом юристов. В своем заключительном выступлении на Нюрнбергском 
процессе представитель  Великобритании Хартли Шоукросс повторил неологизм 
«геноцид» целых пять раз. 9 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 
Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него [10].

Пятый этап — посттравматическая адаптация. 
Примером здесь может служить отношение ко Второй мировой войне 

в Германии. Главные нацистские военные преступники были осуждены Меж
дународным военным трибуналом в Нюрнберге, личная полиция и СС были 
запрещены и ликвидированы как преступные организации. В западной зоне 
оккупации было уничтожено 3 600 000 нацистских преступников, в совет
ской — 400 000 [16: с. 172–173], Германия должна была выплатить репарации 
в размере 20 млрд долларов. Для немецкого народа основным вектором стало 
признание совершенных преступлений, принятие ответственности за них, 
создание условий, при которых похожая ситуация не могла бы повториться.

В конце ХХ – начале XXI в. в Германии был принят ряд законов, опреде
ляющих отношение к событиям Второй мировой войны. В день окончания 
войны в Европе и подписания акта о капитуляции Германии, 8 мая 1985 г., 
президент ФРГ Р. фон Вайцзекер назвал эту дату «днем освобождения». В ГДР 
это было сделано на 35 лет раньше. В сентябре 1994 г. бундестаг принял пара
граф 86а Уголовного кодекса, запрещающий распространение или публичное 
использование, а также изготовление и хранение с этими целями флагов, зна
ков отличия, мундиров, лозунгов и приветствий националсоциалистической 
организации [40]. В 2000 г. в ФРГ был принят закон о создании фонда «Память, 
ответственность и будущее», задачей которого стал сбор средств для выплат 
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иностранным гражданам, угнанным в Германию во время Второй мировой 
войны [28]. 

Последний, шестой этап — преодоление травмы. Здесь может быть два ва
рианта: либо травматическая последовательность завершается, либо начи
нается «новый цикл.., если смягченная травма таит в себе условие для появления 
нового вида травм» [30].

Примером первого варианта является менявшееся в СССР отношение 
к Дню Победы. В 1945–1947 гг. он был выходным днем, но в конце 1947 г. 
было принято решение, что День Победы будет рабочим днем, а Новый год — 
выходн ым [26]. Причины такого шага не вполне известны. Обычно называется 
либо стремление И.В. Сталина «поставить на место» ветеранов в рамках общей 
политики воспевания вождя и его заслуг, в том числе в период Великой Оте
чественной войны, либо, наоборот, попытка не показать огромное количество 
людей, оставшихся в результате войны инвалидами. С 1965 г. День Победы 
снова стал выходным днем [27]. Военный парад впервые был проведен 9 мая 
1945 г., затем после большого перерыва военные парады были восстановлены 
с 1965 г. Таким образом, за двадцатилетний срок в Советском Союзе было четко 
определено отношение к Дню Победы как к одному из главных праздников.

Однако возможен другой сценарий, при котором преодоление социальной 
травмы способствует новому циклу травматической последовательности, 
т. е. одна социальная травма порождает другую.

Так, Версальский мирный договор 1919 г. определил пути преодоления 
ряда проблем, проявившихся в годы Первой мировой войны: предусмотрел ряд 
прогрес сивных социальноэкономических мер (ст. 276–279 и др.), обеспечение 
прав малых стран и народов (например, п. 34–30 Приложения о Саарском бассей
не), репатриацию военнопленных (ст. 214), реституцию материальных ценностей 
(ст. 239) [7] и т. д. Однако другие условия Версальского договора — сокращение 
немецкой армии до 100 000 человек (и это при условии того, что армия являлась 
гордостью германской нации (ст. 160)), катастрофическая потеря исконных тер
риторий (ст. 27–28), баснословные репарации (только за 1919, 1920 и первые 
четыре месяца 1921 гг. Германия должна была выплатить странампобедитель
ницам 20 млрд золотых марок) и другие — породили у немцев новую, более 
сильную социальную травму, которая позволила в дальнейшем нацистам прийти 
к власти и успешно продвигать нацистскую идеологию. Данный пример убеди
тельно показывает, что какими бы ни были исторические события, закрепленная 
нормативноправовым путем политика реваншизма является причиной появле
ния не просто новых социальных травм, но и общепланетарных катастроф.

Таким образом, правовой фактор проявляется на всех этапах возникнове
ния, развития и преодоления социальных травм. 

Подытоживая, дадим наше определение социальной травмы в юридическом 
аспекте. Социальная травма с юридической точки зрения — это отраженное 
в правовых документах событие, последствия которого должны быть преодо
лены и повторение которого должно быть блокировано с помощью правовых 
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средств. Законодательная оценка тех или иных травмирующих исторических 
событий характерна сегодня для многих стран мира. Право не только способст
вует преодолению социальных травм, но и может выполнять превентивную 
функцию — предотвращать их возникновение.
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A.A. Dorskaya,
A.Yu. Dorskiy

On the Issue of the Legal Definition of the Concept of «Social Trauma» 
in the Context of Studying Collective Memory

The purpose of the article is to develop a legal approach to the concept of social trau
ma proposed by sociologists, defining the role of law in overcoming social traumas. Based 
on the analysis of the views of researchers belonging to different areas of knowledge, 
it is shown that the concept of «social trauma» is closely related to the concept of «collec
tive memory.» The correlation of the results of a formal, legal, historical analysis of a large 
body of normative documents with the stages of the social trauma dynamics proposed 
by P. Sztompka allows determining the significance of the regulatory framework for the pre, 
post and traumatic social development itself. In conclusion the authors give a definition 
of social trauma in the legal aspect, conclude that the law can play the role of a tool to miti
gate the effects of existing traumas and prevent the emergence of new ones.

Keywords: social trauma; collective memory; stages of traumatic events; legislation 
about memory; the role of law in regulating the consequences of traumatic events.


