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а также формируется социальными, политическими и религиозными события-
ми в жизни литературных персонажей. Память находит свою актуализацию 
тремя различными способами, которые часто существуют в тексте одновре-
менно: во-первых, для установления достоверности и важности текста на 
основе опыта и репутации писателей прошлого; во-вторых, как средство 
вызвать в тексте чувство ностальгии; и в-третьих, и наиболее универсально, 
как метод построения индивидуальной и культурной идентичности. 

Первый вариант особенно распространен в литературе английского 
Средневековья и романтического движения XIX века. Второй вариант 
доминировал на протяжении всего XX века в произведениях англоязычных 
писателей как британского, так и американского происхождения, посвящен-
ных социально-политическим потрясениям, вызванным Первой и Второй 
мировыми войнами. Третья форма выражения встречается повсеместно во 
всех письменных произведениях, посвященных личным или культурным 
проблемам. По мнению исследователей, память является одним из централь-
ных мотивов современной литературы. Для писателей становится крайне 
важно сохранять все разнообразие воспоминаний о прошлом, что позволит 
воссоздать для следующего поколения максимально полную картину истори-
ческого фона описываемых в произведениях событий. При таком подходе 
писатели и их произведения становятся связующим звеном между поколе-
ниями, хранителями коллективной памяти. 

В литературоведении понятие «память», как правило, рассматривается 
в рамках теории интертекстуальности, теории культурной памяти Яна Ассма-
на и концепции литературы как коммуникативного средства памяти Астрида 
Эрля и Ансгара Нюннинга. 

Представители теории интертекстуальности рассматривают внутритек-
стовые и внутрилитературные феномены через взаимопроникновения таких 
концептов, как ‘интертекстуальность’, ‘память’ и ‘двойное кодирование’. 

Художественная литература, таким образом, выполняет в рамках куль-
турной памяти несколько функций: передача схем кодирования хода 
биографии, выработка представлений о прошлых мирах, выявление конку-
рентных моделей воспоминаний и размышление о процессах и проблемах 
коллективной памяти. В данном исследовании за основу принимается 
концепция Яна Ассмана, согласно которой культурная память представляет 
собой коллективную память носителей определенной культуры, направлен-
ную на сохранение смыслов этой культуры. В этом случае художественное 
произведение выступает каналом сохранения и передачи культурной памяти. 

 

В. Чадович 
 

ФЕНОМЕН ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
 

Историческая память представляет собой часть исторического сознания, 
которая подпитывается как систематизированной, так и неупорядоченной, 
случайной информацией. Она избирательно выделяет наиболее значимую 
для сегодняшнего дня, «запоминающуюся» информацию. Историческая 
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память понимается как коллективная память или как социальная память, или
в целом, как совокупность донаучных, научных, квазинаучных и вненаучных
знаний и массовых представлений социума об общем прошлом. Историче-
ская память сохраняет и воспроизводит сведения о прошлом на основе
воображения, порожденного чувствами и ощущениями, вызванными настоя-
щим. При этом ведущим предметом памяти, в отличие от пережитой
истории, выступает не само событие, а лишь его отпечаток в сознании, образ,
который сначала передается непосредственными участниками события,
который потом реконструируется по определенным законам последующими
поколениями.

В памяти запечатлеваются пережитые травмы и героические события,
переплетаются запоминание и забвение. Память следует рассматривать как
социально детерминированный феномен. Общество создает и поддерживает
рамки для воспоминаний, общие события и герои воплощают идентичность
группы. При этом памятей столько же, сколько и социальных групп. Забве-
ние событий и героев вызывается вовсе не антипатией или безразличием,
а исчезновением тех групп, в сознании которых хранилась память о них.
В рамках концепта исторической памяти у каждой из социальных групп
может быть своя история и своя историческая память. И даже если фигуры
и события в них одни и те же, их роли и значения могут интерпретироваться
по-разному в зависимости от темпорально обусловленных социальных
и культурных потребностей групп.

Историческая память может быть двух основных форм: общей (сово-
купной) и личной (индивидуальной) исторической памяти. Общая историче-
ская память состоит из множества индивидуальных, но не сводится к ним.
Личные памяти пересекаются, но не объединяются в совокупной памяти.
Общая память поддерживает идентичность группы, но это не означает, что
все члены группы обладают одинаковой личной исторической памятью.
Личная историческая память формируется под влиянием семьи, окружающей
среды. Формирование личной памяти начинается с устных рассказов о пред-
ках, которые человек принимает на веру, в то время как основой научной
истории являются факты. В совокупной (общей) исторической памяти скон-
центрировано общее представление об истории, общая оценка исторической
судьбы страны, нации, народа. Оба вида исторической памяти различаются
по масштабу и функциям, по значимости для отдельной личности, по формам
коммеморации, по источникам пополнения и т.п.

            

                                       
                                       

                                                                
                                                                       
                                                                       
                                                                      
                              


