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Аннотация: Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки количественных моделей, 
позволяющих эффективно управлять исторической памятью, учитывая текущую структуру молодежного 
сегмента по уровню исторической памяти. Предложен теоретико-методологический подход к управле-
нию процессом формирования исторической памяти молодежи, основанный на количественных оценках 
состояния исторической памяти. Цель – уточнить понятийный аппарат, необходимый для моделирова-
ния процесса формирования исторической памяти молодежи, и выработать принципы управления этим 
процессом. Применены социологический опрос, Text Mining, методы контент-анализа научных статей, 
типологии, группировки, классификации и обобщения, а также многомерные статистические методы. 
Дано определение понятия историческая память молодежи, выделены основные формы ее проявления. 
Конкретизированы индикаторы форм проявления исторической памяти, показатели оценки индикаторов, 
структура молодежного сегмента по уровню исторической памяти, критерии сформированности истори-
ческой памяти. Предложен методологический подход к определению количественной оценки структуры 
молодежного сегмента по уровню исторической памяти. Разработана концептуальная модель управления 
исторической памятью молодежи, которая базируется на стратификации уровней исторической памяти 
по выделенным индикаторам. Полученные результаты служат базой для создания когнитивной модели 
управления исторической памятью и могут быть полезны для специалистов, занимающихся исследова-
нием сложных социально-экономических явлений, которые не имеют однозначной трактовки, и руково-
дителей региональных органов управления, в задачи которых входит разработка политики формирования 
самосознания молодежи.
Ключевые слова: историческая память, молодежь, концептуальная модель управления, социологический 
онлайн-опрос, индикаторы, история России
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Abstract: An effective management of historical memory formation requires quantitative models based  
on the current structure of the youth as a social stratum. The article introduces a theoretical and methodological 
approach to this issue that relies on the quantitative assessment of historical memory. To clarify the modeling 
concepts and principles, the author applied the methods of content analysis, sociological survey, text mining, 
multidimensional statistics, and standard data analysis. The definition of historical memory of youth was based 
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on its manifestations identified using the scientific review method. The conceptual framework for historical 
memory formation modeling included the indicators of historical memory manifestations, assessment indicators, 
the structure of youth by historical memory level, and criteria for historical memory development. The methodological 
approach to quantifying the structure of the youth segment relied on the level of historical memory development. 
The conceptual model for managing the historical memory development in young people involved stratification 
of historical memory in line with specific indicators. The results could yield a cognitive model of historical memory 
management to be used by specialists in complex socio-economic phenomena that require clear interpretation. 
Regional authorities could use the model to develop a policy for the formation of self-awareness in young people.
Keywords: historical memory, youth, conceptual management model, online sociological survey, indicators,  
history of Russia
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Введение
Историческая память – системообразующий эле-
мент национального самосознания и один из основ-
ных факторов консолидации социума, основанный 
на осознанном восприятии общих ценностей. В моло-
дежной среде историческая память является важ-
нейшим компонентом гражданско-патриотического 
воспитания, т. к. служит основой для создания пози-
тивных примеров социального поведения на базе 
ценностных ориентиров, выработанных предыду-
щими поколениями. Процесс формирования истори-
ческой памяти молодого поколения влияет на многие 
социально-экономические процессы – культурные, 
духовные, политические, экономические. Обще-
ственная и личностная значимость задач, касаю-
щихся формирования исторической памяти, носит 
практический характер: она способствует интегри-
рованию экономических и культурных ресурсов 
общества при социально-инвестиционном развитии 
страны и региона [1; 2].

Однако, несмотря на большой исследовательский 
интерес к проблеме формирования исторической 
памяти, в настоящее время недостаточно внимания 
уделено разработке методик измерения количествен-
ных оценок показателей исторической памяти и кри-
териев ее сформированности. Трудности разработки 
указанных методик преимущественно объясняются 
отсутствием согласованного понятийного аппарата 
описания процесса формирования исторической 
памяти.

Количественные оценки показателей историче-
ской памяти служат основой для разработки моде-
лей, которые позволяют эффективно управлять 
процессом ее формирования. Однако важно учиты-
вать, что количественные модели требуют форма-
лизованного определения концептов, используемых  

при качественном исследовании процесса фор-
мирования исторической памяти. Как следствие, 
разработка теоретико- методологического подхода 
к управлению этим процессом, который основан 
на количественных оценках показателей историче-
ской памяти, является актуальной проблемой.

Цель – уточнить понятийный аппарат, необходи-
мый для моделирования процесса формирования 
исторической памяти молодежи, и выработать прин-
ципы управления этим процессом. Задачи: 1) дать 
определение понятия историческая память моло-
дежи, основанное на формах проявления историче-
ской памяти; 2) выделить на основе контент-анализа 
научных работ основные формы проявления исто-
рической памяти; 3) конкретизировать понятийный 
аппарат, необходимый для моделирования процесса 
формирования исторической памяти: индикаторы 
исторической памяти, показатели оценки индика-
торов, структура молодежного сегмента по уровню 
исторической памяти, критерии сформированности 
исторической памяти; 4) сформулировать методо-
логический подход к определению количественной 
оценки структуры молодежного сегмента по уровню 
исторической памяти; 5) разработать концептуаль-
ную модель управления исторической памятью моло-
дежи, которая базируется на стратификации уровней 
исторической памяти по выделенным индикаторам.

Гипотеза исследования заключается в том, что 
выработка единообразного теоретико-методо-
логического подхода к определению концептов 
описания процесса формирования исторической 
памяти обеспечивает возможность построения моде-
лей управления исторической памятью молодежи. 
Объект – историческая память молодежи и процесс 
ее формирования; предмет – понятийный аппарат, 
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необходимый для моделирования процесса форми-
рования исторической памяти молодежи.

В научной литературе существует два направле-
ния исследований исторической памяти и процессов 
ее формирования:

1. Концептуальный или социально-философский  
подход [3–11]. В работах представителей данного  
направления подчеркивается необходимость выра-
ботки единого понятийного аппарата в описании 
процессов формирования исторической памяти 
[7; 8]. Также отмечается, что «острой остается 
задача описания реального состояния исторической 
памяти, комплексного исследования ее содержания 
и функций» [9, с. 17]. При этом историческая память 
имеет весьма приблизительное отношение к науч-
ной истории, поскольку является не элементом 
научной картины мира, а эмоциональным пережи-
ванием и интерпретацией определенных актуальных 
для общества моментов прошлого [10]. Кроме того, 
утверждается, что историческая память вариативна 
и имеет национальные, социальные и возрастные 
особенности [11].

2. Социологический подход [12–14]. Несмотря 
на масштаб проведенных социологических иссле-
дований большинство выводов в указанных рабо-
тах строится только на основе анализа частотных 
рядов ответов на вопросы анкет. Попыток построе-
ния моделей управления процессом формирования 
исторической памяти не предпринималось.

Методы и материалы
Для выявления списка форм проявления историче-
ской памяти используется качественный контент- 
анализ научных статей различных авторов по трем 
направлениям: определения историческая память; 
описание процессов, влияющих на формирование 
исторической памяти; социологические анкетные 
опросы, в которых исследовалось состояние истори-
ческой памяти.

Отметим, что, с одной стороны, при составлении 
списка форм проявления исторической памяти необ-
ходимо стремиться к тому, чтобы список содержал 
не очень большое количество элементов. В против-
ном случае в дальнейшем будет достаточно сложно 
собрать индивидуальную информацию по всем  
формам проявления. С другой – количество форм 
проявления исторической памяти должно быть 
достаточным, чтобы на их основании можно было 
выделить кластеры молодежи, отличающиеся уров-
нем исторической памяти.

1 При разработке анкеты нами был использован опыт анкетных опросов других авторов, а также вопросы, задаваемые при прове-
дении олимпиад и конкурсов по истории.

Для оценки состояния исторической памяти необ-
ходимо построить систему ее измерения в количе-
ственном выражении, что реализуется с исполь-
зованием социологического анкетного опроса 
студенческой молодежи в возрасте до 23 лет (90 %). 
Разработанная и используемая нами анкета1 обладает 
своей спецификой: вопросы структурированы по раз-
делам, которые соответствуют формам проявления 
исторической памяти; есть значительное количе-
ство открытых вопросов (около 50 %); присутствуют 
вопросы, допускающие сложные ответы, состоящие 
из более простых ответов; для всех видов вопросов 
разработаны процедуры преобразования ответов 
к числовому представлению, что позволяет опреде-
лить количественные оценки показателей.

Состояние исторической памяти характеризуется 
индикаторами исторической памяти, которые оцени-
ваются по данным социологического опроса. Инди-
катор – это количественная оценка одной из форм 
проявления исторической памяти. В нашей работе 
определено восемь соответствующих индикаторов:

1) оценка уровня знаний военно-исторических 
событий;

2) оценка уровня знания культурно-исторического 
и духовного наследия российского государства;

3) оценка уровня знания и понимания истории 
своей семьи;

4) оценка уровня восприятия действий по искаже-
нию исторических фактов;

5) оценка уровня восприятия источников инфор-
мации по истории России;

6) оценка уровня знания достижений страны 
в историческом развитии России;

7) оценка уровня понимания важности воспро-
изводства исторической памяти в молодежной 
среде;

8) оценка уровня восприятия эффективности пре-
подавания истории в учебных заведениях.

Индикатор – это векторная оценка некоторого 
свойства исторической памяти, характеризуемого 
формой проявления исторической памяти. Компо-
нентами вектора являются показатели соответству-
ющей формы проявления исторической памяти. 
Так, каждый индикатор представлен вектором 
из набора сопоставимых показателей, объединенных  
единой формой проявления исторической памяти, 
для измерения которой они предназначены.

Для обработки вопросов открытого типа исполь-
зовали технологию Text Mining, которая позволяет 
преобразовать неструктурированные текстовые  
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данные в структурированные. Также были приме-
нены методы типологии, группировки, классифика-
ции (для оценки структуры молодежного сегмента), 
обобщения и многомерные статистические методы.

Результаты
Сложность задачи разработки количественных моде-
лей управления процессом формирования историче-
ской памяти молодежи состоит в том, что понятие 
историческая память не имеет однозначного опре-
деления и не может быть непосредственно измерена. 
Так, ученые рассматривают этот термин как:

1. Определенным образом сфокусированное 
сознание, которое отражает особую значимость 
и актуальность информации о прошлом в тесной 
связи с настоящим и будущим; выражение процесса 
организации, сохранения и воспроизводства про-
шлого опыта народа, страны, государства для воз-
можного его использования в деятельности людей 
или для возвращения его влияния в сферу обществен-
ного сознания [15, с. 3].

2. Системообразующий, коллективно выражен-
ный элемент общественного и индивидуального 
сознания с присущим ему механизмом запечатления, 
хранения и воспроизводства знаний, оценок, норм, 
символов и ценностей, обеспечивающий актуализа-
цию традиционных форм жизнеосуществления соци-
альных субъектов и задающий направления иннова-
ций во всех сферах жизнедеятельности отдельного 
человека и всего общества [16, с. 17].

3. Способность общественных субъектов сохра-
нять и передавать из поколения в поколение зна-
ния о произошедших исторических событиях 
и деятелях ушедших эпох, национальных героях 
и веро отступниках, традициях и коллективном опыте 
освоения мира, а также об этапах развития, которые 
прошел тот или иной этнос, нация, народ [17, с. 8].

4. Постоянно развивающийся социально-культур-
ный феномен, содержащий совокупность знаний, 
мнений, оценок, убеждений и представлений о собы-
тиях, явлениях и процессах прошлого, формиру-
ющийся посредством специфических социально- 
культурных действий и практик2.

5. Опорные пункты массового знания о прошлом, 
минимальный набор ключевых образов событий 
и личностей прошлого в устной, визуальной или 
текстуальной формах, которые присутствуют в актив-
ной памяти (не требуется усилий, чтобы вспомнить) 
[18, с. 407].

2 Бровчук Н. М. Что такое историческая память и почему она интересна белорусской социологии? Институт социологии НАН Бела-
руси. 07.07.2020. URL: https://socio.bas-net.by/chto-takoe-istoricheskaya-pamyat-i-pochemu-ona-interesna-belorusskoj-sotsiologii/  
(дата обращения: 10.01.2025).

6. Форма коллективной памяти, фиксирующая  
и хранящая информацию о ключевых событиях и наи-
более значимых деятелях, опыт, образы и образцы 
прошлого, которые в дальнейшем передаются и вос-
производятся [19, c. 175].

7. Совокупность представлений о социальном про-
шлом, существующих в обществе как на массовом, так 
и индивидуальном уровнях, включая их когнитивный, 
образный и эмоциональный аспекты [20, с. 69].

8. Своего рода социогенетический код, в котором 
сохраняются и передаются знания о национальной 
истории, культуре, традициях народов страны, значи-
мых для нации событиях; фундаментальные ценно-
сти, оказывающие ключевое влияние на становление 
патриотического самосознания и во многом опреде-
ляющие процесс формирования национальной иден-
тичности [21, c. 158].

В настоящей работе предлагается авторский под-
ход к определению понятия историческая память 
молодежи, основанный на формах ее проявления. Они 
представляют собой некоторые свойства, характери-
зующие состояние исторической памяти молодежи. 
В качестве аналогии можно привести какое-либо 
заболевание и его формы проявления (например, 
повышение температуры, сыпь и т. п.), для которых 
уже можно определить некоторые градации, поддаю-
щиеся измерению в количественном или качествен-
ном выражении. То есть формы проявления – это 
своего рода «симптомы» исторической памяти, кото-
рые позволяют произвести декомпозицию сложного 
и неоднозначного определения исторической памяти, 
описывая ее через свойства.

Историческая память может быть определена как 
субъективная система взглядов на реальные истори-
ческие процессы, которая обладает специфическими 
формами проявления и является движущей силой 
деятельности людей в современной жизни. Система 
взглядов – не просто запечатление исторических 
событий в их исторической последовательности, 
а еще и выработка к ним своего отношения.

Рассмотрим контент-анализ научных публика-
ций по указанным в разделе Методы и материалы 
направлениям:

I. Контент-анализ определений историческая 
память. Автор согласен с определениями ученых, при-
веденными ранее, т. к. они не противо речат друг другу, 
а скорее друг друга дополняют. Для проведения ука-
занного контент-анализа мы выделили в каждом 
определении две смысловые единицы – объекты 
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исторической памяти и ее функции (табл. 1). По мне-
нию Р. Э. Бараша, каркасом исторического знания 
являются переломные моменты истории, связанные 
с войнами и революционными событиями [22].

На основе выделенных в таблице 1 объектов 
исторической памяти были определены формы 
ее проявления. Так, в первой форме знание военно- 
исторических событий (Т. П. Путятина; Е. А. Прота-
сеня; Л. П. Репина) отражаются знания о военных 
кампаниях, битвах, оставивших наибольший след  
в истории нашей страны, имен выдающихся полко-
водцев и национальных героев, прославившихся 
своими подвигами во время войн и сражений, 
которые вела Россия. Во вторую форму знание 
культурно- исторического и духовного наследия рос-
сийского государства (В. В. Кулиш, Н. А. Матвеева; 
Н. М. Бровчук) входят знания о наиболее известных 
памятниках и мемори алах, православных соборах 
России и государственных музеях.

Анализ приведенных определений исторической 
памяти позволяет уточнить понимание того, что  

3 Бровчук Н. М. Что такое историческая память...

является процессом ее формирования. Так, ука-
занный процесс представляет собой закрепление 
в памяти определенной группы населения объектов 
исторической памяти и трансформацию взглядов 
на исторические события в течение определенного 
временного периода.

II. Контент-анализ описания процессов, влияю-
щих на формирование исторической памяти. 
Во многих статьях важнейшим фактором, кото-
рый воздействует на уровень исторической памяти 
молодежи, является материальный компонент 
(объект) в виде памятников, музеев и т. п. Для них 
используется специальный термин коммеморация, 
раскрывающийся в работах О. Ю. Малиновой   [23], 
С. Б. Боймирзаева  [24]  и И. К. Москвиной [25]. Это 
еще раз подтверждает правильность выбора вто-
рой формы проявления исторической памяти.

Среди публикаций по исторической памяти име-
ется достаточно большое количество научных ста-
тей, в которых обсуждается влияние семьи на фор-
мирование исторической памяти молодежи [24; 26]. 

Табл. 1. Смысловые единицы определений исторической памяти различных авторов 
Tab. 1. Review of semantic units in various definitions of historical memory

Объекты Функции Источник

Определенным образом сфокусированное сознание, 
опыт народа, страны, государства

Сохранение, воспроизводство,  
использование знаний

Тощенко Ж. Т. [15]

Знания, оценки, нормы, символы и ценности Запечатление, хранение и воспроизводство,  
актуализация традиционных форм 
жизнеосуществления

Кулиш В. В.,  
Матвеева Н. А. [16]

Исторические события и деятели ушедших эпох,  
национальные герои и вероотступники, традиции  
и коллективный опыт освоения социального  
и природного мира, а также этапы, которые прошел 
народ

Сохранение и передача из поколения  
в поколение знаний

Путятина Т. П. [17]

Культурные памятники, воспоминания о некоторых 
явлениях, событиях

Сохранение воспоминаний определенной 
группы

Бровчук Н. М.3 

Определенным образом сфокусированное сознание, 
опыт народа, страны, государства

Организация, сохранение и воспроизвод-
ство прошлого опыта народа, использование 
в деятельности людей, влияние в сфере 
общественного сознания

Савельева И. М.,  
Полетаев А. В. [18]

Массовое знание о прошлом, набор ключевых  
образов, событий и личностей прошлого

Объекты присутствуют в активной памяти  
(не требуется усилий, чтобы вспомнить)

Протасеня Е. А. [19]

Ключевые события и наиболее значимые деятели, 
опыт, образы и образцы прошлого

Фиксация и хранение информации,  
передача и дальнейшее воспроизводство

Репина Л. П. [20]

Социальное прошлое: когнитивный, образный  
и эмоциональный аспекты

Совокупность представлений Барышков В. П. и др. 
[21]
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Поэтому такой важный компонент как знания и пони-
мание истории своей семьи является третьей формой 
проявления исторической памяти молодежи.

Во многих статьях поднимается тема необходимо-
сти противодействия фальсификации исторических 
процессов [27; 28]. Отношение молодежного сегмента 
к этой проблеме учитывается в четвертой форме 
проявления исторической памяти молодежи восприя-
тие действий по искажению исторических фактов.

III. Контент-анализ социологических анкетных  
опросов. В докладе А. Н. Покида и др. представ-
лены результаты социологического исследования, 
выполненного Научно-исследовательским цен-
тром социально- политического мониторинга ИОН  
РАНХиГС в 2015 г.4 Стоит отметить, что анкетные 
опросы других ученых во многом пересекаются 
с вопросами данного исследования, что указывает 
на масштабность работы в отношении изучения 
исторической памяти молодежи. Большинство анкет 
включают вопросы, которые позволяют сравнить 
источники информации, оказывающие влияние 
на формирование исторической памяти молодых 
людей. Это послужило основанием выбора пятой 
формы проявления исторической памяти молодежи 
восприятие источников информации по истории 
России.

Многие исследователи уделяли внимание оценке 
знаний о достижениях страны, которые вызывают 
чувство гордости [12; 13]. В частности, такие оценки 
проводились на основе опросов ВЦИОМ5. Поэтому 
в качестве шестой формы проявления историче-
ской памяти молодежи выбрано знание достижений 
страны в историческом развитии России.

В дополнение к шести формам, выделенным 
с помощью анализа научной литературы, автором 
были предложены еще две: седьмая (Н. М. Бровчук) – 
понимание важности воспроизводства исторической 
памяти в молодежной среде и восьмая (В. В. Кулиш, 
Н. А. Матвеева) – восприятие эффективности пре-
подавания истории в учебных заведениях. Наличие 
определенной позиции молодежи по восприятию 
процесса воспроизводства исторической памяти 
и собственного взгляда на проблемы исторического 
образования являются важными факторами, опреде-
ляющими уровень зрелости взглядов молодых людей 
на процесс формирования исторической памяти.

4 Покида А. Н., Зыбуновская Н. В., Алешина В. А. Историческая память как фактор консолидации российского общества: научный 
доклад по материалам отчета НИР. М.: РАНХиГС, 2016. 102 с. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2815898
5 Гордость России. ВЦИОМ. 22.03.2023. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/gordost-rossii (дата обращения: 
05.01.2025).
6 Помимо указанных видов вопросов, в анкете представлены и другие, но они единичны и могут быть сведены к уже рассмотренным 
видам.

Таким образом, всего в результате контент- 
анализа различных источников было выделено 
восемь форм проявления исторической памяти 
молодежи. Они позволяют уточнить и конкретизи-
ровать понятие историческая память, но все-таки 
сохраняют качественный характер описания этой 
категории.

Оценка состояния исторической памяти 
молодежи
Рассмотрим виды вопросов, которые были включены 
в анкету, использованную для оценки исторической 
памяти молодежи6:

I. Вопросы, требующие ответа в словесной шкале 
Лайкерта (Likert scale). В таких вопросах содержится 
список ответов, который отражает некоторое каче-
ство, упорядоченное от высшей степени проявле-
ния к низшей, или степень согласия. Таким ответам 
можно поставить в соответствие числовые значения 
в виде рангов 1, 2 и т. д. Они подбираются так, что 
наибольший ранг присваивается более высокому 
проявлению исследуемого качества.

Чаще всего используется пятиранговая шкала. 
Примером вопроса такого вида является: выскажите 
свое мнение относительно утверждения «Я интересу-
юсь историческим прошлым своей страны», предпо-
лагающий пять вариантов ответа (полностью согла-
сен; частично согласен; трудно сказать, согласен или 
не согласен; частично не согласен; совершенно не согла-
сен). В ранговую шкалу могут быть преобразованы 
и вопросы с тремя градациями ответов или даже 
с двумя, как, например, вопрос: храните ли вы фото-
графии ваших бабушек и дедушек и более дальних пред-
ков (варианты ответа: да; нет).

Для сопоставимости ответов на вопросы с разным 
количеством градаций в рамках одного индикатора 
предполагается, что все вопросы имеют 5 рангов. Если 
некоторые вопросы предусматривают количество 
вариантов ответов меньше пяти, то считается, что 
некоторые ранги не встречались в ответах респон-
дентов. Для вопроса с двумя вариантами ответов  
(да; нет) используется преобразование: да – 5; нет – 1.

II. Вопросы множественного выбора (Multiple 
Choice Questions – MCQ), в которых респондент дол-
жен выбрать несколько ответов из приведенного 
списка простых ответов. То есть один ответ содержит 
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несколько простых ответов (не более трех), разделен-
ных некоторым разделительным знаком или симво-
лом. Ключевыми словами здесь являются основные / 
наиболее соответствуют и т. п. Ограничение по коли-
честву вариантов простых ответов связано с тем, что 
респонденты могут неправильно истолковать вопрос 
и указать все варианты или большинство простых 
ответов, основываясь на том, что либо все они имеют 
отношение к теме вопроса, либо опрошенные просто 
не разграничивают их по значимости для себя лично.

Примером вопроса второго вида является: ука-
жите три основных источника приобретения зна-
ний по истории России, предполагающий 10 вари-
антов ответа (учебники по истории; специальная 
историческая литература; художественная лите-
ратура и мемуары; журналы и газеты; Интернет; 
телепередачи; кинофильмы; рассказы людей старшего 
поколения; музеи; семейные архивы). Для преобразо-
вания вопросов множественного выбора к числовому 
представлению можно использовать два подхода: 
на основе экспертных оценок и частотных характе-
ристик ответов / групп ответов.

III. Открытые вопросы7, которые разделяются 
на два типа.

Первый тип: предполагает ряд простых отве-
тов, каждый из которых может принимать значе-
ния из некоторого ограниченного списка вариантов 
ответов. Примером такого вопроса является: назо-
вите известных вам знаменитых российских путе-
шественников и землепроходцев, исследователей, 
открывающих новые земли. Очевидно, что список 
фамилий путешественников ограничен. При ответе 
на этот вопрос респондент указывает фамилии 
путешественников, которых ему удалось вспомнить. 
Никаких новых фамилий, кроме фамилий из гипо-
тетического конечного списка, респондент указать 
не может. Таким образом, простые ответы на вопрос 
могут быть однозначно сопоставлены с некоторым 
вариантом возможных простых ответов. Обработка 
ответов на такие вопросы сводится к единому напи-
санию фамилий.

Второй тип: может быть представлен несколь-
кими более простыми ответами. В этом случае про-
стые ответы не имеют полного аналога по написа-
нию из гипотетического списка возможных простых 
ответов. Однако гипотетический список вариан-
тов ответов, отличающихся по смыслу, объективно 
существует. Он должен быть сформулирован 
исследователем на основе контент-анализа отве-
тов всех респондентов. Тогда можно произвести  

7 Количественные значения показателей сохранения исторической памяти, связанных с открытыми вопросами анкеты, зависят 
от объема и содержания закрепившейся в памяти информации.

сопоставление конкретного простого ответа с неко-
торым типовым ответом из этого списка. Примером 
открытого вопроса второго типа является: согласно 
вашему мнению, для чего необходимо знать историю 
своей страны.

Определение количественной оценки структуры 
молодежного сегмента по уровню исторической 
памяти
Одной из основных целей проведения анкетного 
опроса является определение структуры молодеж-
ного сегмента по уровню исторической памяти, 
т. е. выявление ее текущего состояния. Стоит отме-
тить, что уровень исторической памяти социальной 
группы, такой как молодежь, неоднороден. Следо-
вательно, данную социальную группу можно раз-
делить на кластеры. В числовом выражении струк-
тура определяется частотой встречаемости кластера 
по каждому отдельному индикатору, представлен-
ному числовым вектором показателей, ассоцииро-
ванных с ним. Для оценки структуры молодежного 
сегмента по уровню исторической памяти использу-
ются методы многомерной классификации.

Многочисленные числовые эксперименты 
по много мерной классификации показателей инди-
каторов исторической памяти с помощью стандарт-
ных методов классификации подтверждают наличие 
только трех однородных кластеров. Эксперимент 
по определению оптимального числа кластеров про-
изводился с использованием двух методов – метод 
локтя и метод, основанный на расчете значения 
псевдо- F-статистики Калински-Харабаша. 

Три кластера структуры молодежного сегмента 
можно интерпретировать на содержательном уровне: 
первый – часть молодежи, которую можно признать 
благополучной с точки зрения сохранения истори-
ческой памяти; третий – неблагополучная часть 
молодежи; второй – часть молодежи, которая зани-
мает промежуточное положение между ними. При 
классификации на большее количество кластеров 
их интерпретация весьма затруднительна. В связи 
с этим целесообразно выделять только три кластера.

Для оценки структуры молодежного сегмента 
была разработана специальная методика классифи-
кации, позволяющая получить более «контрастные» 
кластеры по сравнению со стандартными методами 
классификации [29]. Так, при классификации показа-
телей с помощью метода k-средних за счет осредне-
ния к первому (благополучному) кластеру могут быть 
причислены респонденты, которые по отдельным  
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показателям имеют низкие оценки. В качестве при-
мера применения специальной методики класси-
фикации можно привести результаты классифика-
ции показателей индикатора оценка уровня знания 
и понимания истории своей семьи: первый кластер – 
37 %; второй – 41 %; третий – 22 %.

Методологический подход определения количе-
ственных оценок структуры молодежного сегмента 
представлен в виде схемы на рисунке 1. Указанная 
структура позволяет решать ряд важных задач ана-
лиза ситуации, в частности, можно проанализировать 
средние значения показателей, ассоциированных 
с индикатором, по кластерам и выделить те, кото-
рые понижают оценку уровня исторической памяти 
(«провальные» показатели). Помимо этого, струк-
тура молодежного сегмента по уровню исторической 
памяти является основой для расчета оценок крите-
риев сформированности исторической памяти. Далее 
рассмотрим наиболее простой количественный кри-
терий ее сформированности. Так, каждому кластеру 
можно сопоставить уровень исторической памяти 
в виде ранговых значений: 3, 2, 1 для первого, вто-
рого и третьего кластеров соответственно. Тогда для 
каждого индикатора можно оценить критерий сфор-
мированности исторической памяти Z t:

𝑍𝑍𝑍𝑍𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡3
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 , 

где t – номер индикатора исторической памяти: 
t = 1, 2, …, 8; i – номер кластера: i = 1, 2, 3; ri

t– ранго-
вые значения: r1

t = 3; r2
t = 2; r3

t = 1; pi
t – частота кластера: 

i = 1, 2, 3.
На основе структуры молодежного сегмента 

можно описать и другие более сложные критерии 
сформированности исторической памяти. Получен-
ные же оценки позволяют произвести сравнение 
индикаторов по этим критериям. По результатам 
классификации индикаторов можно осуществить 
оценку взаимозависимости индикаторов, а при 
мониторинге ситуации – отслеживать динамику 
изменения критериев сформированности историче-
ской памяти.

Концептуальная модель формирования  
исторической памяти молодежи
Сложившаяся структура исторической памяти моло-
дежи – результат воздействия на молодежь существу-
ющих объектов и мероприятий (книги и фильмы, 
музеи, памятники и монументы, празднование исто-
рических дат и др.), направленных на формирование 
исторической памяти. Любой объект исторической 
памяти требует определенных финансовых затрат 
на его создание, а затем и содержание. Например, 

на строительство Главного храма Вооруженных 
Сил Российской Федерации ушло более 6 млрд руб.  
Ежегодно храм посещают около 1,5 млн человек 
и почти столько же – мемориальный комплекс «Героям  
Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Таким образом, любой объект исторической 
памяти требует внушительных экономических 
затрат и характеризуется большим охватом ауди-
тории, который измеряется числом посетителей 
в год. Однако стоит учитывать, что сила воздействия 
объекта определяется не только этим показателем, 
но и эмоциональной заряженностью визуальных 
образов.

Несмотря на значительное внимание, уделяемое 
государством увековечению памяти национальных 
героев России, сложившуюся в настоящее время 
структуру молодежного сегмента по уровню истори-
ческой памяти нельзя признать благополучной. Как 
следствие, необходимо совершенствование страте-
гии управления процессом формирования истори-
ческой памяти молодежи.

Цель управления процессом формирования исто-
рической памяти молодежи состоит в разработке 
такой стратегии, которая приводила бы к позитив-
ным изменениям структуры молодежного сегмента 
по уровню исторической памяти. Необходимо пояс-
нить, что позитивное изменение структуры происхо-
дит в результате реализации ряда проектов, направ-
ленных на ее улучшение. То есть перераспределение 
пропорций кластеров может быть осуществлено 
только в сторону кластеров с более высоким уровнем 
исторической памяти, а перераспределение объек-
тов между ними может происходить только между 
соседними кластерами.

При определении позитивных изменений струк-
туры молодежного сегмента необходимо учиты-
вать расстояния между соседними кластерами  
в пространстве признаков (показателей), которые 
характеризуют индикаторы исторической памяти 
и долю объектов, улучшивших свое положение (в %).

Каждый проект обладает уникальным механизмом 
и технологией воздействия на отдельные социальные 
группы населения. Для успешной разработки и реа-
лизации новых проектов, формирующих историче-
скую память, следует использовать стратегию, осно-
ванную на следующих подходах:

1. Тиражирование и масштабирование проек-
тов, доказавших свою высокую эффективность. 
Примером такого проекта является «Бессмертный 
полк». Важно уточнить, что тиражирование пред-
полагает не повторение, а творческую переработку.  
В данном случае признаком проекта является органи-
зация массовых мероприятий с участием молодежи 
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Определение понятия  
историческая память  

в научных статьях

Уточнение понятийного аппарата

Методы обработки данных
Преобразование данных

Методы преобразования различных типов 
вопросов к числовому представлению 

Социологические опросы  
других авторов по теме  

историческая память 

Метод классификации показателей  
индикаторов исторической памяти 

Контент-анализ 

Формы проявления исторической памяти 

Индикаторы  
исторической памяти 

Показатели 
исторической памяти 

Результаты ответов на вопросы анкеты 

Количественные оценки показателей  
исторической памяти 

Количественные оценки индикаторов  
исторической памяти 

Структура молодежной аудитории по уровню исторической памяти 

Проведение онлайн-опроса 

Типы вопросов,  
используемых  

в социологических опросах

Выбор типов вопросов  
для оценки показателей  

исторической памяти 

Составление анкеты  
для социологического опроса 

Планирование сбора 
эмпирических данных

Рис. 1. Методологический подход к определению количественных оценок структуры молодежного сегмента по уровню 
исторической памяти 
Fig. 1. Methodological approach to quantitative assessment of youth segment structure by historical memory level

и движений на патриотической основе. В качестве 
примера молодежного движения, которое получило 
отклик среди молодых людей, является движение 
«Юнармия», объединившее более 1,6 млн человек 
по всей стране. Помимо этого, значимые результаты 
через 5–6 лет должен принести проект «Урок муже-
ства», имеющий самую массовую аудиторию.

2. Разработка инновационных проектов, осно-
ванных на использовании новых информационных 
технологий. Такие проекты имеют очень большие 
перспективы. Преимущества цифровых техноло-
гий, направленных на формирование исторической 
памяти, достаточно полно описаны в работе [30]. 
Однако на данный момент эти преимущества 
на практике реализованы далеко не в полной мере.

Кроме перечисленного, реализован ряд проектов, 
призванных ретранслировать знания о подвигах  
российского народа в период Великой Отечественной 
войны (ВОВ): «Мемориал», «Подвиг народа в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Память 
народа» и др. Но в настоящее время эти проекты 
не могут оказать существенное влияние на струк-
туру молодежного сегмента по уровню исторической 
памяти. Причина в том, что указанные ресурсы спо-
собны заинтересовать молодежь, которая относится 
к первому кластеру, т. е. и так имеющую достаточ-
ный уровень исторической памяти. Представителей 
третьего кластера такие проекты не особо привле-
кают: они массово посещают развлекательные сайты 
популярных блогеров, число подписчиков которых 
превышает подписчиков образовательного сайта 
с историческим контентом. В некотором смысле так 
нарушается один из основных принципов стратеги-
ческого управления – ориентация на клиента. Как 
следствие, необходимо изучать интересы и предпо-
чтения всех слоев молодежи и разрабатывать проду-
манную стратегию популяризации инновационных 
информацион ных ресурсов для ее привлечения.
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На самом деле значительная часть молодежной 
аудитории не умеет пользоваться Интернетом в обра-
зовательных целях, что доказывает как личный опыт 
преподавания в вузе, так и опыт коллег. За послед-
ние 10–15 лет общая компьютерная грамотность 
обучающихся заметно снизилась. Это объясняется 
тем, что современные студенты вместо компьютера 
используют смартфоны (от 3 ч 45 мин до 5 ч 30 мин  
в день): краткие сообщения в социальной сети  
ВКонтакте, Telegram, Instagram8. Кроме того, обуче-
ние пользованию Интернетом не входит ни в школь-
ные программы, ни в вузовские. Соответственно, 
мнение типа если молодежь по любому поводу обра-
щается в Интернет, значит, она умеет им пользо-
ваться – глубоко ошибочное. Большинство молодых 
людей не способны осуществлять поиск и тем более 
критический анализ информации, представленной 
в Сети. Признание Интернета источником знаний 
в различных областях требует включения в образо-
вательные учреждения обучения работе с ним. Это 
должно стать такой же нормой, как обучение детей 
письму и чтению.

Помимо оказания в сети Интернет информа-
ционной поддержки формирования исторической 
памяти о событиях ВОВ, в ней нуждаются и другие 
исторические периоды развития нашей страны. 
Например, в настоящее время недооцененной явля-
ется роль революции 1917 г., отразившейся на всех 
процессах мироустройства. Социологические опросы 
показали, что Великая Октябрьская революция 
в структуре исторической памяти устойчиво сохра-
няет второе место среди других событий в истории 
России [31]. Помимо этого, все чаще в нашей стране 
наблюдается возвращение к политике построения 
справедливого мира и социального государства. 
То есть в определенном смысле предпринимается 
попытка построения современной России с опорой 
и на исторический опыт дореволюционной России, 
и на исторический опыт развития СССР.

Рассмотрим проекты с точки зрения их воз-
действия на историческую память молодежи. Под 
воздействием автор понимает механизм управле-
ния исторической памятью. Но т. к. исследователи 
вкладывают различный смысл в понимание этого 
термина, то указанное понятие требует конкрети-
зации. Так, механизм управления исторической 
памятью молодежи представляет собой совокуп-
ность средств и методов повышения уровня исто-
рической памяти молодежи. Функции средств 

8 Компания Meta Platforms, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram и онлайн-мессенджером WhatsApp, признана экс-
тремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ. Meta Platforms, the parent company of Facebook, Instagram 
and WhatsApp Messenger, is banned in the Russian Federation as an extremist organization.

и методов управления исторической памятью  
представлены в таблице 2.

Процесс управления исторической памятью моло-
дежи можно представить в виде концептуальной 
модели (рис. 2), в которой отражены следующие ком-
поненты: субъект управления; объект управления; 
цель управления; стратегия управления; ресурсы 
управления; система измерения; механизм управ-
ления; информационная база; система обработки 
данных. Требуется уточнить, что в концептуаль-
ную модель управления включаются существенные 
причинно- следственные связи ее элементов.

Концептуальное моделирование является важ-
ным инструментом для понимания и проекти-
рования плохо структурированных социально- 
экономических систем. Оно позволяет углубить 
понимание происходящих процессов, уточнить тер-
минологию их описания, структурировать данные, 
анализи ровать информацию и принимать обосно-
ванные решения. Такое моделирование также слу-
жит основой для разработки когнитивной модели, 
в которой введенные абстрактные понятия будут 
наполнены конкретным содержанием и представ-
лены количественными оценками. В когнитивной 
модели определяется и оценивается система связей 

Табл. 2. Функции и результаты средств и методов  
повышения уровня исторической памяти молодежи 
Tab. 2. Means and methods of increasing the historical 
memory level in young people: functions and results 

Функции Результаты

Обучение Знание

Восприятие образов 
и символов

Запечатление

Развитие способности  
к эмоциональному 
переживанию

Впечатление 
и запечатление

Осмысление исторических 
процессов

Осознание значимости 
и понимания исторических 
процессов

Развитие чувства сопри-
частности и сострадания

Общие ценности

Формирование образцов 
нравственного поведения

Моральные нормы 
и правила

Установление связи между 
поколениями

Коллективный опыт
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между концептами формирования исторической 
памяти молодежи.

Проекты повышения уровня исторической памяти 
молодежи относятся к классу социально ориенти-
рованных проектов. Отличие социального проекта 
от производственного состоит в том, что результат 
не может быть оценен в стоимостном выражении.

Заключение
В настоящее время практически отсутствуют мето-
дики выработки стратегии управления исторической 
памятью молодежи, основанные на количествен-
ных оценках. Предложенный в работе теоретико- 
методологический подход к управлению про-
цессом формирования исторической памяти 
молодежи основан на количественных оценках состо-
яния исторической памяти и системном анализе  

качественного описания процесса ее формирования, 
представленного в научных публикациях.

Для разработки количественных критериев сфор-
мированности исторической памяти молодежи были 
уточнены определения ряда понятий, связанных 
с процессом формирования исторической памяти. 
В частности, конкретизировано понятие структуры 
молодежного сегмента с точки зрения уровней исто-
рической памяти и определены принципы количе-
ственной оценки этой структуры. Обосновано выде-
ление в ней трех кластеров по уровню исторической 
памяти молодежи. Понятие структуры позволило 
выработать принципы и критерии оценки ее пози-
тивных изменений.

Важное значение для выработки управленче-
ских решений имеет статистический анализ коли-
чественных показателей исторической памяти, 
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исторической памяти молодежи
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Рис. 2. Концептуальная модель управления исторической памятью молодежи 
Fig. 2. Conceptual model of managing the historical memory in young people
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которые характеризуют индикаторы историче-
ской памяти. В процессе анализа можно выделить 
«провальные» показатели, оказывающие наиболь-
шее влияние на структуру молодежного сегмента 
(понижают оценку уровня исторической памяти). 
Необходимо разрабатывать такие инновацион-
ные проекты, которые целе направленно воз-
действовали бы на молодежный сектор, улучшая 
значения критических показателей, т. е. проекты 
должны быть проблемно- ориентированными. 
Стоит отметить, что при их выборе целесообразно 
ориентироваться на те, которые имели бы наи-
больший синергетический эффект по воздействию  
на историческую память.

В качестве инструмента измерения состояния исто-
рической памяти предложено использовать специ-
ально сконструированную анкетную форму, облада-
ющую рядом специфических особенностей, которые 
позволяют в результате предварительной обработки 
ответов на вопросы анкеты перейти к количествен-
ному представлению данных.

Разработана концептуальная модель управле-
ния исторической памятью молодежи, основанная 
на стратификации уровней исторической памяти 

по выделенным индикаторам. Новизна предлагае-
мого подхода состоит в том, что в указанной схеме 
процесс управления исторической памятью пред-
ставлен в виде декомпозиции процесса форми-
рования исторической памяти на более простые 
и понятные на содержательном уровне подпроцессы 
управления на уровне индикаторов.

Полученные результаты служат базой для разра-
ботки в дальнейшем когнитивной модели управле-
ния исторической памятью и могут быть полезны для 
специалистов, занимающихся исследованием слож-
ных социально-экономических явлений, которые 
не имеют однозначной трактовки, и руководителей 
региональных органов управления, в задачи которых 
входит разработка политики формирования само-
сознания молодежи.
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