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Вопрос феномена памяти и социальной памяти в частности затрагивается в работах 

достаточно большого количества ученых еще со времен Аристотеля и Платона. Память 
Аристотель относил к индивидуальной памяти, которая является «совместным действием души 
и тела», «ведь память… есть не само знание или ощущение, возвращающееся к нам в 
результате припоминания, а определенное свойство или состояние упомянутого знания или 
ощущения, приобретаемое по прошествии времени» [4]. При этом Аристотель говорит о том, 
что предметом памяти является прошлое. Христианские мыслители в своих работах уже 
указывали будущее, как направление памяти, в котором «…смещается понятие настоящего и 



41 

будущего, а прошлое также актуально, как и настоящее, поскольку то, что дано в Откровении, 
уже есть некая память будущего» [2, с. 19].  

Более современные ученые, например, М. Хальбвакса определяет память, как 
«непрерывный ход мыслей, и она сохраняет то, что еще живет и способно жить в сознании той 
группы, которая его поддерживает» [6]. В последствии Алейда Ассаман, определяя различные 
виды памяти, уточняла, что «посредством памяти нация удостоверяется в собственной 
истории… Прошлое является не только объектом изучения, который можно положить в архив; 
вкупе с опытом, воспоминаниями, чувствами и различными элементами идентичности прошлое 
тесно связано с настоящим и будущим…» [2, с. 28-29]. Так или иначе в своих работах ряд 
ученых обращались к социальной группе, которая имеет общие память и воcпоминания, 
возможность мыслить и транслировать события прошлого. 

К изучению социальной памяти в разное время обращались Д. Локк, А. Щюц, П. Рикер, П. 
Бергер и другие так же, как и ряд современных российских ученых. «Традиционные подходы к 
социальной памяти… сосредотачивали свое внимание на отдельных социальных группах, либо 
на обществе в целом, утверждая определенную гомогенность социальной памяти, ее 
возможность делать людей равными путем приобщая к общему запасу исторических и 
социальных знаний» [1]. Например, интересный подход к социальной идентичности описывает 
Эрлих С.Е. отмечая, что первичная социализация закладывается человеку в раннем детстве его 
семьей и ближайшим окружением, «… первичная социализация представляет собой гораздо 
большее, чем просто когнитивное обучение… обстоятельства, в которой она происходит, 
сопряжены с большой эмоциональной нагрузкой. И есть достаточные основания считать, что 
без такой эмоциональной привязанности к значимым другим процесс обучения был бы весьма 
затруднителен, если вообще возможен. Ребенок принимает роли и установки значимых других, 
то есть интернализирует их и делает их своими собственными. Благодаря этой идентификации 
со значимыми другими ребенок оказывается в состоянии идентифицировать себя, приобретая 
субъективно понятную и благовидную идентичность» [8, с. 214-215]. 

М. Хальбвакс определяет память «социальными и культурными рамками, и рассматривает 
память как социально обусловленное явление [7]. Говоря о религиозной памяти, ученый 
отмечает, что «религия определяется через особый вид памяти». Если мы имеем ввиду 
классическую религиозность, мы говорим о религиозном сознании и религиозном поведении, 
как комплексе религиозных практик, при этом основываясь на выводах Панченко А.А., что 
«религиозность представляет собой особую форму мышления и мировоззрения» [5, с. 8]. Также, 
как и первичная социализация, религиозное сознание формируется в детском возрасте и под 
воздействием примера членов семьи, а также ближайшего окружения путем принадлежности к 
социальным практикам религиозного характера, а также принятием религиозного поведения и 
опыта близких. При этом нужно учитывать, что религиозное сознание может формироваться и в 
последствие переживания травматичных событий. «Когда речь идет о распаде традиционных 
ценностей (любви, морали, правде, истине и др.), когда человек предоставлен самому себе, он 
ищет утешения в религии, веря, что «высшие силы» смогут помочь. Будучи в сложных 
ситуациях предоставленными сами себе, не надеясь и не ожидая помощи, человек опирается на 
веру или свою религию. Это индивидуальное внутренняя вера в абсолютную и мистическую 
силу…» [9]. Так или иначе, в рамках любого религиозного действия человек апеллирует к 
сверхъестественным силам, основываясь на своем предыдущем опыте и\или опыте близких. 
Религиозную память можно определить как способ сохранения и передачи религиозного 
сознания и религиозного поведения. Религиозная память организует и на регулярной основе 
повторяет прошлое в настоящем, транслируя религиозные практики и смыслы прошлого в 
настоящем. И здесь мы учитываем не только социальную память, которая подтверждает 
единство нации, [1] но и о религиозную память, которая также определяет идентичность 
народа, передает религиозные сознание и практики определенного сообщества своим потомкам, 
сохраняя себя не только в особом языке, но и в действии: молитве, соблюдении поста, 
посещении церкви и др. 
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быть сгруппированы в две категории: одни следуют подходу В.Ф. Чесноковой (с теми или 
иными модификациями), а другие — нет. Разные операционализации поддаются синтезу.  
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Введение 

Развитие религиозной ситуации по пути усиления межрелигиозных противоречий, 
ускорение и обострение околорелигиозных процессов, прогнозирование соответствующих 
событий — всё это требует от социологов религии точнее описывать свои объекты и предметы 
исследования, чтобы либо избегать парадоксов, либо решать их. Средства для этого «следует 
искать не столько на путях изучения объективной социальной фактуры, сколько через анализ 
интеллектуальной и мировоззренческой «оптики» наблюдателя и интерпретатора» [13, C. 86]. В 
арсенале отечественных обществоведов, проводящих количественные социологические опросы 
и интерпретирующих социальную реальность с помощью качественных методов, имеется 
несколько взаимосвязанных понятий: воцерковлённость, воцерковление, воцерковлённый и т.п. 
однокоренные слова. 
  


