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В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ

В статье предпринимается попытка обоснования такого свойства 
травмы как коллективность, посредством анализа методологических под-
ходов к использованию категории «травма» в общественно-политических 
науках. С позиций психоаналитического подхода коллективность травмы 
обуславливается общностью механизмов обработки травматического 
опыта, в частности с его влиянием на способность к воспоминанию (вытес-
нение травматического события, сложности артикуляции травматиче-
ского переживания, частичный возврат вытесненного); в рамках социоло-
гического подхода к травме коллективность является результатом акта 
коммуникации между носителями индивидуальных воспоминаний с более 
широкой аудиторией, способствующему распространению травматиче-
ских переживаний. Автор определяет коллективную историческую травму 
как явление рассогласования между испытываемым коллективным пере-
живанием исторического события и его последствий, с одной стороны, 
и сконструированной репрезентаций данного переживания, возникшей 
в результате либо отсутствия условий для его артикуляции, либо некор-
ректной расшифровки (интерпретации) данного переживания, с другой 
стороны. Обнаруживаются следующие специфические свойства травмы 
как социокультурного феномена: зависимость репрезентации от культур-
ного контекста и социальных условий, двойственность структуры (соче-
тание субъективного (опыт носителя) и объективного (дискурс, выстраи-
ваемый коллективным агентом) начал, резистентность во времени.

Ключевые слова: коллективная историческая травма, коллективная 
память, психоанализ, социологический подход, trauma studies.

В условиях трансформации мирового порядка как властная, так и интел-
лектуальная элиты сталкиваются с необходимостью изыскания средств 
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обеспечения консолидации и стабильного развития общества. Роль фактора 
идентичности в вопросе построения устойчивой государственности неод-
нократно подчеркивалась в работах современных исследователей [6; 12]. 
В свою очередь важнейшим фактором формирования идентичности сообще-
ства выступает коллективная память. Рассматривая коллективную память, 
как один из видов коллективных представлений [8. C. 66] в духе функциона-
листского подхода Э. Дюркгейма, ее можно охарактеризовать как источник 
социальной солидарности, лежащей в основе стабильного общественного 
устройства [10]. Как отмечает О.В. Головашина, память во многом опре-
деляет нормативную сферу сообществ и групп [8. C. 73] и наряду с иными 
видами коллективных представлений предопределяет содержание пред-
ставлений индивидуальных и конструирует общество [8. C. 72].

Вместе с тем, необходимо учитывать амбивалентность коллективной 
памяти, которая не только является фактором укрепления национальной 
идентичности, но и заключает в себе риски создания напряжения в поли-
тической системе, связанного с вероятностью возникновения конфликто-
генных интерпретаций прошлого [14. C. 35], особенно его травматических 
страниц. По верному замечанию К. Майера, память не только препятствует 
повторению трагических сценариев, но и обладает способностью сохранять 
деструктивные силы в коллективном сознании участников конфликта [27]. 
Расширение и углубление проблематики исследований памяти в этом ключе 
влечет за собой взаимопроникновение анализа исторической памяти и иных 
областей социальных исследований, одной из которых выступает trauma 
studies. Частота использования понятия «травма» и производных от него 
(как-то – «коллективная травма», «историческая травма», «культурная 
травма», «преодоление травмы») в научной и особенно научно-популярной 
литературе лишь усугубляет существующий плюрализм его интерпретаций: 
перечисленные выше термины зачастую используются в различных значе-
ниях, в зависимости от контекста исследования. Присоединение же к столь 
индивидуальному, на первый взгляд, явлению как травма характеристики 
«коллективный» тем более нуждается в дополнительном разъяснении. 
В этой связи целью статьи выступает обоснование такого свойства травмы 
как коллективность, посредством анализа основных методологических под-
ходов к использованию категории «травма» в общественно-политических 
науках.

Понятие «травматическое переживание» (как нарушение поведенче-
ского и мнемонического характера после внезапного столкновения с неким 
вредоносным событием) впервые было введено в научный оборот Й. 
Брейером и З. Фрейдом [20]. Безусловно, объектом фрейдистский психоана-
лиза были травмы, в первую очередь, индивидуальными: клинические исто-
рии З. Фрейда, приводимые в его ранних работах, отличаются субъектив-
ностью и анонимностью, и, на первый взгляд, не могут служить полезным 
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для понимания исторического процесса материалом, однако, умозаключе-
ния Фрейда и его последователей о травме как угрозе ментальной струк-
туре и механизме травматизации в целом обнаружили свою эвристическую 
ценность в изучении травмы как социокультурного феномена. Экспансия 
психоаналитического подхода в область исторических исследований кол-
лективного сознания развивалась в трудах неофрейдистов, посвященных 
исследованию исторической природы психических свойств и функций 
человека. Например, К. Хорни в своих трудах обращалась к проблеме рас-
крытия культурно-исторической основы «неврозов времени», полагая, 
что они сопряжены с глобальными процессами становления европейских 
и американских сообществ [22]. Проблема страха, травматического пережи-
вания, связанного с культурными запретами и репрессивными практиками, 
разрабатывалась в исторических исследования Ж. Делюмо, посвящен-
ных символическому и предметному содержанию страхов средневековой 
Европы [9].

Представляется, что коллективная травма как нарушение мнемониче-
ского механизма, выражающееся в невозможности освоить пережитый опыт, 
должна включать в себя два аспекта: а) существование общего травматиче-
ского импульса (пережитого опыта); б) общность механизмов его обработки 
(схожесть нарушений мнемонических механизмов). Закономерным образом 
возникают два вопроса. Во-первых, каковы должны быть масштабы, про-
странственно-временные рамки события, чтобы задействовать в себя целую 
социальную общность? Во-вторых, реальна ли (и если да, то по каким при-
чинам?) общность травматических реакций?

Как отмечает П. Штомпка, основными характеристиками, определя-
ющими травматический потенциал события являются скорость и непред-
сказуемость его наступления (о схожих механизмах травматизации пишет 
еще З. Фрейд: травматическое событие происходит с индивидом с такой 
скоростью и настолько неожиданно, что последний не успевает ни подго-
товиться к нему, ни осмыслить [17. C. 742], т.е. испытывает лишь травма-
тический испуг вместо превентивной боязни); экзогенность (событие вос-
принимается как произошедшее не по воле носителя травмы); негативная 
коннотация; глубина и радикальность. Исследователь отмечает, что макро-
общественные травматогенные изменения сочетают в себе деструктивное 
воздействие как на общество в целом, так и на функционирование малых 
групп и индивидов в микромасштабе, т.е. результатом таких изменений ста-
новится как дезорганизация институтов, так и индивидуальная социальная 
дезориентация [24. C. 477-483]. Таким образом, некое трагические событие, 
вне зависимости от количества вовлеченных жертв, само по себе не явля-
ется травмой: травматический характер разрыва ему сообщает разруше-
ние ранее сформированного у субъекта (как индивидуального, так и кол-
лективного) пула представлений о себе и набора устоявшихся ожиданий 
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от реальности (например, онтологической безопасности, укорененных 
в коллективном сознании привилегий и т.д.), в условиях невозможности эти 
конструкции восстановить или заменить с течением времени более выгод-
ными. В этом смысле можно не в полной мере согласиться с выделенным П. 
Штомпкой критерием экзогенности и предположить схожесть травматиче-
ского эффекта коллективной ответственности (например, травма немецкого 
народа, вовлеченного в преступления фашистского режима) и жертвенного 
травматического эффекта группы, испытавшей ассиметричное насилие 
(например, политические репрессии, геноцид) и не получившей затем 
должного их признания.

Коллективность как свойство травмы обосновывается представителями 
основных аналитических подходов различными путями.

В рамках психоанализа коллективность травмы связана в первую оче-
редь с общностью механизмов обработки травматического опыта, в частно-
сти с его влиянием на способность к воспоминанию.

На основе анализа клинических случаев З. Фрейдом была выведена 
формула описания развития невроза: «ранняя травма – защита (вытеснение 
патогенного представления) – «инкубационный период» (латентность) – 
наступление невротического заболевания – частичное возвращение вытес-
ненного» [18. C. 984]. В основу ее положены два основных утверждения:

1) непосредственные результаты травматического события не ограничи-
вают круг его последствий;

2) события агрессивного содержания, вытесненные из сознания, после 
латентного периода вновь приобретают возможность влиять на психологи-
ческую конституцию индивида или общества и способствовать возникнове-
нию реакций, схожих с невротическими симптомами.

Гипотеза З. Фрейда строится на возможности переноса данного меха-
низма из плоскости индивидуального опыта в сферу коллективного: «в 
жизнь рода человеческого» [18. C. 984], в частности с помощью анализа 
коллективной памяти и исторической травмы на примере истории еврей-
ского народа. Ученый проводит параллель между состоянием «травматиче-
ского невроза», выражающегося в появлении у очевидца несчастного случая 
совокупности тяжелых психических и моторных симптомов по истечении 
инкубационного периода, временного интервала между несчастным слу-
чаем и возникновением симптомов, и еврейским монотеизмом. В качестве 
общей характеристики данных, на первый взгляд, не связанных феноменов 
ученый называет латентность. Теория строится вокруг травмы отцеубийства 
в первобытном обществе и повторении этого акта при убийстве основателя 
религии Моисея. Именно травма преступника, выраженная в чувстве вины, 
является основой культуры и религии; преступное деяние же якобы вытес-
няется из сознания и составляет скрытый подтекст библейской традиции, 
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придавая ей, вплоть до сегодняшнего дня, специфически принудительный 
характер.

Итак, сама по себе травма как социальное явление не сводима к одному 
конкретному эпизоду, завершенному событию, имевшему место в прошлом: 
генезис травмы в социальном пространстве связан именно с болезненным 
воспоминанием. К. Карут характеризует травму как «невостребованный 
опыт», «радикальный темпоральный разрыв между видением и знанием» 
[11. C. 527]. Исследуя данный разрыв, С.И. Ушакин характеризует травму 
как «дискурсивный и эпистемологический паралич», вызванный несоот-
ветствием между тремя элементами опыта: пережитым, проартикулиро-
ванным и осмысленным (представленным, репрезентированным) [16. C. 
8]. На схожие черты травматического эффекта, невозможность «вписать» 
то или иное событие в единый исторический нарратив, буквально «осмыс-
лить» его, что ведет к разрушение коллективной идентичности, указывает 
и Ф.Р. Анкерсмит [3].

Как отмечает Ж. Лакан, источником страданий является не само траги-
ческое событие, а негативные последствия эффекта его встречи с реальным 
в результате эффекта возврата, вытесненного [13]. Вытеснение травмати-
ческого эпизода по своей сути является защитным механизмом, процессом 
отстранения от сознания патогенного вытеснения в силу несовместимости 
соответствующего представления с «Я» [19] (т.е. буквально ведущим к эро-
зии идентичности); в социуме оно может быть сопряжено с желанием скон-
центрировать коллективные силы для движения вперед, без чувства вины 
или неконструктивной жалости к себе; однако, такое мнемотическое обну-
ление и подавление аналитических импульсов, отсутствие артикуляции 
травматических переживаний, не проходят бесследно: будучи вытесненным 
в подсознание, травматическое воспоминание может привести к психиче-
ским расстройствам, коллективным неврозам.

Существенный объяснительный потенциал коллективности травма-
тических реакций содержат в себе труды сторонников социологического 
подхода к пониманию травм, основанном на признании социальной среды 
в качестве важнейшего фактора формирования травматического нарра-
тива. Если для психоанализа травма не конструируется, а существует апри-
ори, то в рамках социологического подхода фактически любое событие 
при наличии определенного набора факторов (культурной среды, структур-
ных предпосылок, демографических условий) может быть «сконструиро-
вано» в травму [15. C. 70].

В предложенной Н. Дж. Смелзером схеме процесса травматизации выде-
ляется отдельная стадия «структурной благоприятности» (в терминологии 
П. Штомпки – «готовности к травме» [23]): совокупности базовых факто-
ров, определяющих коллективное поведение) [28]. П. Штомпка отмечает, 
что природой возникновения травмы может стать диссонанс между неким 
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историческим фактом («поведением» власти, народа, нации и государства) 
и высокими нравственными стандартами актуальной культуры. Подобные 
травмы зачастую характерны для обществ, испытавших за короткие сроки 
радикальную трансформацию политического режима: в таком случае возни-
кает диссонанс между сформировавшимся у населения набором ценностей 
и механизмом вынесения оценочных суждений, с одной стороны, и предла-
гаемой новой политической элитой оценкой и интерпретацией ранее знако-
мых событий, с другой [23].

Кроме того, в рамках социологического подхода, как отмечает О.В. 
Головашина, травма может выступать источником солидарности чле-
нов сообщества, буквально формировать его [7]. Так, Р. Айерман пишет 
о роли травмы принудительной неволи в формировании уникальной афро-
американской идентичности [1]. При этом одним из основных механизмов 
трансформации индивидуальных воспоминаний об общем травматиче-
ском событии в коллективный нарратив является коммуникация, «опосре-
дование воспоминания через язык описания» [7]. В исследованном Дж. 
Александером механизме создания господствующего нарратива культурной 
травмы одним из важнейших элементов является т.н. «проекция травмы», 
установление связи жертвы с более широкой аудиторией. Процесс травмы 
в этом отношении можно сравнить с речевым актом, в котором цель говоря-
щего заключается в том, чтобы как можно убедительнее представить заявле-
ние о травматической боли аудитории-реципиенту, опираясь на доступные 
символические ресурсы с учетом возможностей и ограничений институ-
циональной среды [2. C. 20]. Таким образом, в рамках социологического 
подхода коллективность как свойство травмы представляет собой резуль-
тат распространения травматических симптомов от индивидуальных носи-
телей на более широкую аудиторию с использованием репрезентативных 
средств.

Описывая переход от индивидуальной памяти к коллективной, А. Ассман 
выделяет три уровня конструирования воспоминаний: биологический (ней-
ронный), социальный и культурный, каждый из которых не лишен влияния 
коллективного начала. Даже на биологическом уровне средой формирова-
ния памяти выступает «социальное окружение и его рамки памяти» [4. C. 
29]. На социальном уровне памяти, носителем которого выступает группа 
индивидов, обмен индивидуальными вариантами общих воспоминаний 
между участниками коммуникации происходит с опорой на доступные им 
символические медиаторы. Культурная же память коллективна априори, т.к. 
основывается на передаваемых культурных объективациях (символах, прак-
тиках и т.д.) [4. C. 30]. Понимание же коллективности травматических пере-
живаний (как общности реакций на болезненное воспоминание) черпается 
из понимания феномена «коллективной памяти», как некоего пространства, 
в котором таковая травма разворачивается или же, используя терминологию, 
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Д. ЛаКапры «проигрывается» [26]. В концепции М. Хальбвакса общность 
памяти заключается в закреплении или, напротив, вытеснении индивиду-
альных впечатлений в памяти благодаря т.н. социальным рамкам: особому 
роду устойчивых воспоминаний, которыми члены общества пользуются 
для припоминания и реконструкции прошлого. Такие устойчивые воспоми-
нания становятся своего рода критериями, которыми отдельная общность 
оперирует для выявления и запоминания значимых фактов [21].

Как отмечает А. Ассман, собственно категория «историческая травма» 
возникла не в исторической науке, а восходит к риторике мультикультур-
ной политики признания [5. C. 183]. Д. Чакрабарти понимает под «исто-
рической травмой» «результат взаимодействия истории и памяти» [24. C. 
77-87]. Историческая травма – это результат разрыва в коммуникации, кото-
рый возможен как между отдельными социальными группами (например, 
в результате ассиметричного насилия), так и между поколениями (в случае 
памяти о поступках, совершенных социальной группой, не соответствую-
щих современным культурным принципам: история рабства и политиче-
ских репрессий в ныне демократических государствах, память о бомбарди-
ровках Хиросимы и Нагасаки, память об апартеиде в ЮАР и т.д.).

В целом, под коллективной исторической травмой можно понимать явле-
ние рассогласования между испытываемым коллективным переживанием 
исторического события и его последствий, с одной стороны, и сконструиро-
ванной репрезентаций данного переживания, возникшей в результате либо 
отсутствия условий для его артикуляции, либо некорректной расшифровки 
(интерпретации) данного переживания, с другой стороны.

С позиций психоаналитического подхода коллективность травмы обу-
славливается общностью механизмов обработки травматического опыта, 
в частности с его влиянием на способность к воспоминанию (вытеснение 
травматического события, сложности артикуляции травматического пере-
живания, частичный возврат вытесненного). В рамках социологического 
подхода к травме коллективность является результатом акта коммуника-
ции между носителями индивидуальных воспоминаний с более широкой 
аудиторией, способствующему распространению травматических пережи-
ваний. Как социокультурный феномен коллективная историческая травма 
обладает следующими специфическими свойствами: зависимость артику-
ляции и репрезентации от культурного контекста и социальных условий, 
двойственность структуры (сочетание субъективного (опыт носителя) 
и объективного (дискурс, выстраиваемый коллективным агентом) начал, 
резистентность во времени.

Таким образом, представляется, что концепция коллективной историче-
ской травмы обладает значительным эвристическим потенциалом и может 
быть эффективна в исследовании кризиса идентичности как следствия 
радикальных социальных и политических информаций, переосмыслении 
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и выработке механизмов преодоления таких явлений как колониализм, 
политическое насилие, дискриминация по расовому, религиозному и иным 
признакам.
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REVISITING THE USE OF “COLLECTIVE HISTORICAL 
TRAUMA” CATEGORY IN POLITICAL SCIENCE

The article attempts to substantiate “collectivity” as a specific feature 
of trauma as a cultural and social phenomenon by analyzing methodological 
approaches to the use of the "trauma" category in social and political science. 
According to the psychoanalytic approach, the collectivity of trauma is caused by 
the common mechanisms of processing traumatic experience, in particular with 
the traumatic effect on memory capabilities (displacement of traumatic events, 
difficulties in traumatic experience articulation, partial return of the displaced); 
within the framework of the sociological approach to trauma, collectivity is the 
result of an act of communication between the bearer of individual traumatic 
memories with a wider audience, contributing to the spread of traumatic expe-
rience. The author defines collective historical trauma as a phenomenon of 
mismatch between the collective experience of a historical event and its conse-
quences, on the one hand, and the constructed representations of this experience, 
which had arisen as a result of the lack of conditions for its articulation or incor-
rect decoding (interpretation) of this experience, on the other hand. The follow-
ing specific properties of trauma as a socio-cultural phenomenon are revealed: 
the dependence of representation on the cultural context and social conditions, 
the duality of the structure (a combination of subjective (the experience of the 
carrier) and objective (the discourse built by the collective agent) principles, 
resistance in time.

Key words: collective historical trauma, collective memory, psychoanalysis, 
sociological approach, trauma studies.
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