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начимость исторической науки в системе 

гуманитарных знаний несомненно вели-

ка, поскольку знания о прошлом способ-

ствуют формированию моральных и идей-

ный ценностей, а также обеспечивают ори-

ентацию в историческом. культурном и со-

циальном пространстве. Поэтому можно 

утверждать, что историческое сознание яв-

ляется мощным регулятором общественной 

жизни, а исторический опыт довольно вос-

требован в области формирования ценно-

стей, приоритетов и убеждений общества, в 

частности молодого поколения.  

Приступая к анализу формирования исто-

рической памяти, следует отметить, что в 

научной литературе не существует единого 

определения данного явления. Так, Л.П. Ре-

пина отмечает, что историческая память яв-

ляется способом сохранения и передачи ин-

теллектуальных ресурсов общества, при 

этом, к главным ее составляющим относит 

нравственную и социальную память [4]. При 

таком подходе человечество является связу-

ющим звеном, которое объединяет истори-

ческую и социальную память. В свою оче-

редь Ж.Т. Тощенко утверждает, что истори-

ческая память представляет собой способ-

ность каждого индивида сохранять и переда-

вать через поколения систему знаний о про-

изошедших исторических событиях, тради-

циях, накопленном опыте [7]. На основании 

представленных определений можно сделать 

вывод, что историческая память является ос-

новой культурной преемственности поколе-

ний и представляет собой определенную си-

стему знаний об исторических событиях, об 

общественном опыте, традициях народа, кото-

рые передаются из поколения в поколение с 

целью сохранения национальных и культур-

ных ценностей, приоритетов и убеждений.  

Важно отметить, что историческая память 

способна менять свое содержание на разных 

этапах социально-культурного развития, в силу 

оценки тех или иных исторических событий, 

таким образом, одни и те же события могут 

иметь различную оценку в зависимости от 

временного фактора и в рамках звучания в па-

мяти различных социальных классов и групп.  

Анализируя проблему формирования ис-

торического опыта у молодежи, необходимо 

выделить высокую значимость системы об-

разования, которая является основой разви-

тия этнического самосознания. Однако, важ-

ными аспектами при формировании истори-

ческой памяти посредством образования, яв-

ляются содержание учебных программ и по-

зиция педагогов. 

На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод, что формирование историче-

ской памяти является сложным и многогран-

ным процессом, при этом, основными кана-

лами её формирования являются образова-

тельные структуры, СМИ, различные инсти-

туты, окружающие молодых людей в про-

цессе их социализации. Таким образом, воз-

никает острая необходимость создания еди-

З 
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ной стратегии формирования исторической 

памяти у молодого поколения, вне зависимо-

сти от территориального расположения.  

Как справедливо отмечает В.Э. Бойков, 

именно молодежь как социально-демогра-

фическое образование, отвечает за функцию 

смены поколений и передачи исторического 

опыта [1]. Сознание и стиль поведения лич-

ности напрямую зависит от социокультурной 

системы, которая в свою очередь представ-

ляет собой комплекс определенных обычаев, 

норм, ценностей, традиций. О том, насколь-

ко важна историческая память для общества, 

свидетельствует поведение людей, не охва-

ченных культурной социализацией – отсут-

ствие системы ценностей, культурного опы-

та, традиций, приводит к отсутствию мо-

ральных принципов, сложности самоопреде-

ления и другим проблемам. Можно утвер-

ждать, что историческая память является 

важнейшим фактором, который регулирует 

поведение индивида, а отсутствие развитых 

оценок и суждений приводит к тому, что че-

ловек становится не способным отделить ис-

тинные ценности от мнимых и аморальных.   

Проводя сравнительный анализ путей и 

методов формирования исторической памяти 

городской и сельской молодежи, Е.А. Ро-

стовцев приходит к выводу, что в городской 

среде наблюдается доминирование само-

определения личности, молодые люди руко-

водствуются в большей мере не системой 

культурных ценностей, а инновациями, в ре-

зультате формируется новая система ценно-

стей и норм, а исторические знания и опыт 

становятся второстепенными [5].  

Интересным представляется и результат ис-

следования В.В. Кулиша, который подчеркива-

ет, что сельская молодежь, в силу определен-

ной изолированности от инновационного про-

гресса и социально-экономического развития, 

свойственных городской молодежи, испытыва-

ет значительные трудности в культурном и об-

разовательном плане, что в результате отража-

ется на снижении духовно-нравствен-ных и 

общечеловеческих ценностей сельчан [2].  

Огромный вклад в исследование вопроса 

формирования исторической памяти в про-

цессе социализации городской и сельской 

молодежи внесла И.М. Савельева, которая 

выявила, что система ценностей обеих групп 

практически идентична, так, у молодежи, вне 

зависимости от территориального располо-

жения, были выявлены такие ценности, как 

коллективизм, патриотизм, сохранение куль-

турных традиций, аналогичное отношение к 

семье, государству, здоровью, материально-

му благополучию [6]. К примеру, финансо-

вая независимость, ассоциируется у обеих 

групп со свободой выбора, возможностью 

удовлетворить ряд потребностей, приобре-

сти какие-либо материальные блага. Хоте-

лось бы также акцентировать внимание на 

том, что в современных реалиях, большее 

количество молодежи, сфокусировано на са-

мореализации и самодостаточности, при 

этом, доминирует личностная свобода и сво-

бода социального выбора, что в целом фор-

мирует такие социальные риски, как размы-

тие традиционных культурных ценностей, 

разрушение механизма преемственности по-

колений, разрыв социокультурных связей.  

К основным каналам формирования и раз-

вития исторической памяти можно отнести 

само общество, общественные объединения 

и политические партии, образовательные 

учреждения, деятельность СМИ, учрежде-

ния, относящиеся к культурной сфере (теат-

ры, музеи, библиотеки), исторические па-

мятники и достопримечательности, однако, 

как следует из результатов исследования 

В.Э. Бойкова, отраженных в таблицах 1 и 2, 

каждый из перечисленных каналов имеет 

различное влияние на формирование у моло-

дежи исторической памяти в зависимости от 

места первичной социализации [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научный потенциал, 2022, № 2(37) 

 

  

Таблица 1 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  

У ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Источник формирования  

исторической памяти 

Степень влияния  

на городскую молодежь, % 

Система образования  92,1 

Исторические события и мероприятия  86,9 

Кинофильмы 78,4 

СМИ  69,3 

Деятельность политических партий  68,2 

Музеи 56,9 

Культурная преемственность поколений  12,5 

 

На основании данных, представленных в 

таблице, можно утверждать, что формирова-

ние исторической памяти у городской моло-

дежи происходит в первую очередь посред-

ством системы образования, исторических 

мероприятий и кинофильмов, в результате 

наблюдается высокая степень информирова-

ния молодежи, проживающей в городе. 

 

Таблица 2 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  

У СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Источник формирования 

исторической памяти 

Степень влияния  

на сельскую молодежь, % 

Культурная преемственность поколений  91,7 

Система образования 89,8 

Кинофильмы 58,3 

Исторические события и мероприятия  54,2 

СМИ  38,4 

Деятельность политических партий 29,1 

Музеи 19,5 

 

Формирование исторической памяти 

сельской молодежи, в большинстве своем 

осуществляется посредством системы обра-

зования и культурной преемственности по-

колений. В результате, в системе ценностей 

сельской молодежи преобладают культурные 

традиции, национальные обряды, праздники, 

которые являются определяющими аспекта-

ми коммуникации и поведенческих особен-

ностей сельчан, в то время, как городская 

прежде всего ориентирована на инновацион-

ные технологии, новизну и получение зна-

чимых потоков информации (в частности, 

посредством цифровых технологий, город-

ская молодёжь получает знания об историче-

ских событиях, культурных аспектах и т. д.). 

 В процессе социализации, индивид может 

не только адаптироваться к окружающей его 
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культурной действительности, но и созда-

вать собственное культурное пространство. 

Однако, важно осознавать, что именно соци-

альные процессы и культурные тенденции 

играют ключевую роль в формировании ис-

торической памяти, следовательно, основ-

ным источником социально-культурного 

развития является деятельность, направлен-

ная на приобщение граждан к истокам наци-

ональной культуры, а также осознание ими 

опасности потери культурной идентичности.  

В рамках поставленной нами задачи – вы-

явления критериев формирования историче-

ской памяти у сельской и городской моло-

дежи, хотелось бы также обратиться к ре-

зультатам исследования, проведенного Пан-

филовой Е. В., в котором выявлены особен-

ности формирования исторической памяти в 

зависимости от места первичной социализа-

ции [8]. Среди оценочных критериев, ис-

пользуемых автором следует выделить – от-

ношение респондентов к историческим собы-

тиям, поведенческие характеристики опро-

шенных и факторы формирования такого типа 

поведения. Е.В. Панфилова указывает на тот 

факт, что различные каналы формирования 

исторической памяти, влияют на выбор жиз-

ненной стратегии обществом, индивиды ко-

торого не были участниками исторических 

событий, однако, являются участниками со-

временной политической, экономической и 

социальной ситуации. В результате автором 

было выявлено, что память о значимых ис-

торических событиях сохраняется у 78,9% 

опрошенных среди городской молодежи и 

69,8% опрошенных среди сельской молоде-

жи; 83,2% респондентов среди городских 

жителей и 84,1% сельчан считают, что само-

отверженность и любовь к Родине старших 

поколений является хорошим примером для 

нового поколения; 79,9% сельской молодежи 

и 52,6% городских жителей считают, что па-

мять об исторических событиях может быть 

стерта посредством актуальных событий и 

проблем общества; также 21,4% жителей села 

и 33,1% жителей города склонны считать, что 

такие ценности, как патриотизм, героизм, са-

мопожертвование, гражданственность утрати-

ли свою актуальность в современных реалиях 

[8]. Результаты проведенного Е.В. Панфило-

вой исследования, наглядно демонстрируют, 

что как сельская, так и городская молодёжь, 

чтит традиции своего народа, осознает зна-

чимость исторических событий и нацио-

нального опыта в современном социально-

экономическом развитии, придерживается 

системы национальных ценностей, традиций 

и норм поведения.  

Однако, как было отмечено выше, город-

ская и сельская молодежь находится на раз-

ных этапах социально-культурного развития: 

в городе преобладает цифровая и информа-

ционная среда, а в сельской местности ре-

шающим фактором становится образова-

тельная и трудовая деятельность. В резуль-

тате данный фактор отражается на специфи-

ке формирования исторической памяти мо-

лодых людей, что отражено в таблице 3. 

 

Таблица 3 

[составлено автором на основании обобщения результатов исследований  

Панфиловой Е.В., Ростовцева Е.А., Мазур Л.Н, Кулиш В.В.] 

 
Аспекты  

формирования  

исторической памяти 

Факторы  

формирования  

исторической памяти 

Сельская молодежь 
Городская  

молодёжь 

Поведенческий  

аспект 
Преемственность / 

передача от поколе-

ния к поколению 

норм поведения и 

традиций, способов 

организации и про-

ведения досуга 

Придерживается тра-

диционных форм куль-

туры, сохраняет и под-

держивает националь-

ные обряды и праздни-

ки, с преобладанием 

элементов традицион-

ной культуры и быта. В 

В большинстве сво-

ем стремится к са-

моопределению 

личности, при кото-

ром руководствует-

ся инновациями и 

новизной. В тот же 

время наблюдается 
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организации досуга 

культурное времяпре-

провождение у менее 

выражено, поскольку 

большинство мотиви-

ровано на достижение 

материального благо-

получия, стабильности 

в обществе и финансо-

вую независимость 

высокий уровень 

организации куль-

турного досуга – 

театры, выставки, 

концерты, которые 

уделяют огромное 

внимание вопросам 

самоидентификации 

личности и истори-

ческих событий 

Культурный аспект Социально-

экономическое раз-

витие, культурная 

активность 

Наблюдается незначи-

тельный уровень соци-

ально-экономического 

развития, в связи с тер-

риториальной изоли-

рованностью; практи-

чески не принимает 

участия в культурных 

событиях, так как зача-

стую, в сёлах прово-

дится незначительное 

количество мероприя-

тий, в частности по-

священных историче-

ским событиям 

Активно участвует 

в значимых истори-

ческих и нацио-

нальных событиях 

города, кроме того, 

участие в обще-

ственных объеди-

нениях и политиче-

ских партиях спо-

собствует формиро-

ванию националь-

ной идеологии, что 

в результате отра-

жается на историче-

ской памяти 

Мировоззренческий 

аспект 

Идеологические 

установки, инфор-

мированность, 

национальный опыт 

Более ярко выражены 

такие ценности, как 

милосердие, патрио-

тизм, гражданствен-

ность, самопожертво-

вание. Информирован-

ность осуществляется в 

основном в рамках об-

разовательной среды 

Чтит традиции сво-

его народа, осознает 

значимость истори-

ческих событий и 

национального 

опыта в современ-

ном социально-эко-

номическом разви-

тии, придерживает-

ся системы нацио-

нальных ценностей, 

традиций и норм 

поведения. 

Наблюдается высо-

кий уровень инфор-

мированности по-

средством СМИ, се-

ти Интернет, образо-

вания, учреждений 

культуры, и т. д. 

Эмоциональный  

аспект 

Отношение к исто-

рическим событиям, 

социально-психоло-

гический климат в 

семье и обществе 

Считают, что самоот-

верженность и любовь 

к Родине старших по-

колений является хо-

рошим примером для 

 В городе, наблюда-

ется более ком-

плексный подход к 

формированию и 

развитию историче-
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нового поколения; па-

мять об исторических 

событиях не может 

быть стерта посред-

ством актуальных со-

бытий и проблем об-

щества; преобладает 

уважение к старшему 

поколению и коллек-

тивизм 

ской памяти; в 

следствии различ-

ных мероприятий и 

программ; в боль-

шей мере осведом-

лена об историче-

ских событиях; 

уважительно отно-

сятся к обществу и 

государству в це-

лом, однако, вслед-

ствие прогрессиру-

ющего инновацион-

ного прогресса, 

коллективизм менее 

выражен  

 

Таким образом, в результате проведенно-

го исследования можно утверждать, что на 

формирование исторической памяти и ее 

особенности, в значительной степени влияет 

первичное место социализации. В зависимо-

сти от территориального расположения, на 

молодых людей оказывают влияние различ-

ные факторы и условия, способствующие 

формированию и дальнейшему развитию ис-

торической памяти, что отражается на идео-

логии молодежи, системе ценностей, степени 

информированности, поведении, традициях, 

мотивах, коммуникации и т. д. Исходя из 

вышесказанного, с целью обеспечения эф-

фективности формирования и развития исто-

рической памяти и национальной идентич-

ности у молодежи, государству необходимо 

обеспечить равные условия социально-

экономического и культурного развития, как 

для сельской, так и для городской местности.  
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