
Logos et Рraxis. 2024. Vol. 23. No. 4 31


Х

ра
по

ва
 В

.А
., 

20
24

ФИЛОСОФИЯ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2024.4.4

UDC 1:94 Submitted: 10.11.2024
LBC 87.228 Accepted: 09.12.2024

THE HISTORICAL TEXT AS A SOCIAL PHENOMENON
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Abstract. In the context of modern social dynamics, there is an increasing need to find mechanisms that work
to optimize the resolution of socio-political problems, economic crises, and existential contradictions. The past still
plays a significant role in the search for such mechanisms, revealing powerful resources in the process of its
comprehension, rethinking, and interpretation in an actual socio-political context. History as a science provides
great opportunities for modern research in the field of social and humanitarian knowledge. The way of existence of
historical knowledge is a text, the content of which becomes historical reality in all its diversity, an event plan
refracted in the mind of a scientist. The uniqueness of the text as a work of the speech-making process, transmitting
meaningful information, accumulating deep meanings, and being open to interpretation makes it an important
component of modern culture aimed at establishing a connection between the past and the present, overcoming
faults, and expanding the sphere of “between.” The establishment of balance is largely due to the understanding
of the role of text as a socio-philosophical phenomenon that organizes social interaction and influences the
formation of social reality. The historical text contains codes and symbols, the reactivation of which may have
different meanings. It is important to update strategies to overcome crisis situations and build life-affirming strategies.
The article reveals a retrospective of the formation of a historical text as a social phenomenon that translates
knowledge about the past in the context of the tasks facing man and society in the present time. In the context of
modern social transformation, the historical text appears as a technology for working with information about the
past for the purpose of self-preservation and development of society.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ ФЕНОМЕН

Виктория Анатольевна Храпова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В условиях современной социальной динамики возрастает необходимость поиска меха-
низмов, работающих на оптимизацию разрешения социально-политических проблем, экономических кри-
зисов, экзистенциальных противоречий. Значительную роль в поиске таких механизмов по-прежнему играет
прошлое, раскрывающее мощные ресурсы в процессе его осмысления, переосмысления и интерпретации в
актуальном социально-политическом контексте. История как наука предоставляет большие возможности для
современных исследований в области социально-гуманитарного знания. Способом бытия исторического
знания является текст, содержанием которого становится историческая реальность во всем ее многообра-
зии, событийный план, преломленный в сознании ученого. Уникальность текста как произведения речетвор-
ческого процесса, транслирующего значимую информацию, аккумулирующего глубинные смыслы и от-
крытого для интерпретации делает его важным составляющим современной культуры, направленной на
установление связи прошлого и настоящего, преодоление разломов, расширение сферы «между». Уста-
новление баланса во многом обусловлено пониманием роли текста как социально-философского фено-
мена, организующего социальное взаимодействие и влияющего на формирование социальной реальности.
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Исторический текст несет в себе коды и символы, реактивация которых может иметь разное значение. Важно
актуализировать смыслы и ценности, позволяющие преодолевать кризисные ситуации, выстраивать жизне-
утверждающие стратегии. В статье раскрывается ретроспектива становления исторического текста как соци-
ального феномена, транслирующего знание о прошлом в контексте задач, которые стоят перед человеком и
обществом в настоящем времени. В условиях современной социальной трансформации исторический текст
предстает как технология работы с информацией о прошлом в целях самосохранения и развития общества.

Ключевые слова: текст, история, общество, социкультурный контекст, дискурс, нарратив, память.
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Фундаментальные отрасли знания, тра-
диционно служившие базой источников-доми-
нант, определяющих картину мира, в совре-
менном социокультурном пространстве утра-
чивают этот статус. Дефицит знания, способ-
ного обосновывать возможности комфортного
существования человека и общества в пе-
риод глобальных трансформаций, стимулирует
значительные преобразования в системе науки.
Эти преобразования связаны с расширени-
ем категориального аппарата, изменением ме-
тодологии, использованием нетрадиционных
исследовательских программ. Успешность
подобных стратегий во многом определяется
способностью изменять ракурс рассмотре-
ния проблем, контекст исследования, при-
влекая новейшие достижения из смежных
областей.

Несмотря на то что история как науч-
ная дисциплина, аккумулирующая социально-
значимый опыт, призванный определять социо-
культурные ориентиры, программы взаимодей-
ствия, направленность перспектив развития,
уступает свое место творцам настоящего –
политологам, социологам, юристам, экономи-
стам, рост массового интереса к прошлому
неуклонно растет. Историческое присутствует
как обязательный фон, конституируя опор-
ные пункты в массовом сознании, опреде-
ляя работу механизмов идентификации и ле-
гитимации (объяснения, оправдания) событий
и явлений.

История стала результатом эволюции
человека и преобразуемой им природы. Ска-
чок из простого существования, как заметил
К. Ясперс, «характеризуется сознанием и
воспоминанием; рационализацией какого-
либо значения и содержания посредством
техники; наличием в качестве примера и об-
разца людей, чьи дела, свершения и судьбы
постоянно стоят перед мысленным взором

их потомков» [Ясперс 1991, 72]. В своем
стремлении зафиксировать значимые собы-
тия, объяснить динамику человеческого бы-
тия историк становится мыслителем, теоре-
тические и практические начала включают-
ся в духовный процесс. В этом процессе жиз-
ненный материал воздействует на сознание,
а сознание преобразует жизненный материал.
Сама история предстает при этом как стано-
вящееся понимание, результатом которого
оказываются исторические тексты, органи-
зующие пространство коммуникации в насто-
ящем по поводу прошлого с целью организа-
ции будущего.

История реализуется в нарративе – син-
таксической конструкции, фиксирующей спе-
цифику организации мысли, представляющей
логику события. Нарратив истории аккумули-
рует в себе социально значимое, запоминаю-
щееся, выделившееся из повседневного жиз-
ненного мира: «историографическим матери-
алом может стать лишь то, что своим осо-
бым способом имеет миро-исторический ха-
рактер» [Хайдеггер 2003, 440]. Систематиза-
ция значимого опыта зависит от преобладаю-
щего в обществе канала связи, способа транс-
ляции социально-значимой информации, тех-
нологии коммуникации, организующей соци-
альное пространство.

Одна из первых форм представления
исторического знания – устное предание. Оз-
вученная история актуализировала значимые
события в настоящем. Историками, изуча-
ющими устную традицию, эпос трактуется
как праздник присутствия прошлого в насто-
ящем. Метафоричное, поэтически подража-
ющее ритмам природы, погруженное в жиз-
ненный мир, устное предание непосредствен-
но переживается как необходимая вечная
мудрость, не вызывающая сомнений и воп-
росов об истинности.
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Письменный текст позволил обособить-
ся воспоминанию, придав ему характер устой-
чивого представления. Это результат субъек-
тивного видения прошлого, предполагающего
его индивидуальное восприятие и осмысление.
Возможность индивидуальной фиксации исто-
рического материала ведет к допущению мно-
гообразия точек зрения, контекстов, способов
аргументации и представления. «Память, пе-
ремещенная в рукописный текст, … застави-
ла время остановиться, позволив обособить-
ся воспоминанию, которое было невозможно
в устной культуре. Воспоминания – текучие,
динамичные, постоянно меняющиеся в повто-
рениях устной традиции – могли теперь быть
выражены в более прочных представлениях
о прошлом. Таким образом, сообщения о про-
шлом, представленные в письменном тексте,
становились мнемоническими местами, не-
подвижными симулякрами, бывшими в состо-
янии, тем не менее, воодушевлять отдельные
воспоминания, которые нам и пришлось на-
звать историей» [Хаттон 2004, 25]. Возмож-
ность фиксации, организующей нарративное
пространство, открывает множество вопросов
об истинности знания, о специфике его пере-
дачи, о перспективах.

Технология производства печатного тек-
ста активизировала потребность в ясной и
точной формулировке идей, а также способ-
ствовала выработке общих критериев коди-
рования знания. Это стимулировало разработ-
ку универсальных принципов получения исто-
рического знания (как конкретного, обуслов-
ленного пространственно-временными коор-
динатами, позволяющими оценить его значи-
мость, ориентированного на особое, случай-
ное, уникальное), развитие профессионально-
го сообщества ученых-историков, критериев
существования и функционирования институ-
тов, обеспечивающих производство, трансля-
цию и функционирование знания о прошлом.

 В результате начала формироваться ис-
точниковедческая и историографическая база,
корпус научных текстов, определяющих гра-
ни социальной памяти, оказывающей влияние
на формы мышления и характер жизнедея-
тельности людей.

 Редуцированные до учебных научные
тексты попадают в образовательное простран-
ство, выполняя функции социализации, воспи-

тания, формируя коммуникативную и обще-
культурную компетенции.

Представление о тексте, утвердившее-
ся в исторической науке, ограничивается его
традиционной трактовкой как объекта речет-
ворческого процесса, объективированного в
письменной форме, целенаправленного и име-
ющего прагматическую установку. Интерпре-
тация текста как социокультурного феномена
обладает большей эвристикой в плане осмыс-
ления специфики и роли исторического знания
в современном социальном пространстве.

Любой текст представляет собой знако-
вую структуру, фиксирующую авторские ин-
тенции и сведения о реальности. Как единица
коммуникативного процесса текст направлен
на выработку способов со-существования в
социальном пространстве, адресован актив-
ному мыслящему субъекту. Фактом присут-
ствия в коммуникативном пространстве текст
задает логику его  организации и одновремен-
но создает условия для диалога, спонтанной
трансформации установок мышления, позво-
ляя участникам диалога обнаруживать воз-
можности выхода в новое смысловое поле.
Открытость смысловой структуры, обуслов-
ленная идеальной природой знаковых единиц,
создает креативный потенциал текста. В раз-
ные периоды времени, в разных контекстах
текст предстает в уникальных неповторяю-
щихся ракурсах.

Текст заключает в себе исторический
смысл, «который является результатом его
интенциональности: интенция как бы напряга-
ет текст изнутри, создает его устойчивую
смысловую структуру, закрепляемую в сис-
теме текстообразующих единиц, парадигма-
тике и синтагматике их связей. Наряду с ус-
тойчивым историческим смыслом текст не-
сет в себе множество подвижных, изменчи-
вых «трансисторических» смыслов, которые под-
лежат уже не реконструкции, а «производству»
со стороны интерпретатора» [Барт 1994, 33].
Организуя социальное пространство в моду-
се знакового общения, текст участвует в фор-
мировании социальной реальности, обеспечи-
вая при этом возможность эволюции соци-
альных отношений.

Исторический текст – результат дея-
тельности, направленной на актуализацию в
настоящем значимых элементов прошлого.
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Как всякий текст, порожденный состоянием и
задачами субъекта, он отражает картину ре-
альности, отвечает целям субъекта, организу-
ет пространство взаимодействия, задает на-
правление для интерпретации и обладает по-
тенциально открытой смысловой структурой.

Историк-профессионал анализирует фак-
тический материал, обобщает и системати-
зирует его, выстраивая теоретические концеп-
ции. При этом какие-то аспекты могут созна-
тельно или бессознательно отбрасываться как
незначительные или случайные, роль и значе-
ние других может преувеличиваться или
уменьшаться. В результате формируются вер-
сии и интерпретации прошлого. Получая дос-
туп к новым документам, исследователь вво-
дит в научный оборот новую информацию,
которая могла быть скрыта даже для участ-
ников событий, устанавливает наличие альтер-
натив и нереализованных возможностей. С те-
чением времени появляется возможность пе-
реоценки ситуаций. Некоторые историки пред-
лагают контрфактические варианты развития
событий, иногда позволяющие лучше уяснить
их суть, способствуя приращению научного
знания, предоставляя условия для полемики и
новых фактов историографии. «Нельзя изме-
нить вещную фактическую сторону прошло-
го, но смысловая, говорящая сторона может
быть изменена, и незавершима, свободна»
[Экштут 2000, 80].

Как автономное образование, способное
преодолевать временные и пространственные
ограничения, актуализируясь в новом контек-
сте, исторический текст несет в себе возмож-
ность  переосмысления прошлого. «История
для будущего фактически бесконечна, в ка-
честве прошлого она – открытый интерпре-
тации беспредельный мир смысловых отно-
шений, которые, во всяком случае иногда, как
будто сливаются во все расширяющемся об-
щем смысловом потоке» [Ясперс 1991, 269].

Историческое знание рассеяно в про-
странстве науки, образования, философии.
Любые предметы материального мира, свя-
занные с жизнедеятельностью человека,
мифы и предания, художественные образы –
все это присутствует в реконструкциях исто-
рического пространства, объекты которого
наделяются специфическими культурными
смыслами. Идеологи предлагают свои вари-

анты прошлого, избирательно используя эле-
менты исторического знания для укрепления
политических платформ.

Историческое сообщество в целом и каж-
дый историк в отдельности реконструируют
информационное поле, характеризующее ди-
намику исторического процесса. Нарративная
практика сопряжена с выбором, оценкой, офор-
млением материала о прошлом в контексте
настоящего – с интерпретацией. Благодаря
интерпретации простая хронологическая пос-
ледовательность событий обретает соци-
альную значимость. Интерпретативные про-
цессы формируют дискурс, в котором закла-
дываются коды, необходимые для понимания
прошлого.

Дискурс в самом общем плане предста-
ет как система знаково-символических средств
и стратегий их реализации,  формирующихся
в процессе передачи информации на опреде-
ленную тему. В истории философии суще-
ствует традиция рассматривать дискурс как
тип рациональности – логической связи, на-
правленной на поиск смысла. Организующим
началом этого процесса является цель поиска.
Как результат целеполагания дискурс мож-
но рассматривать как способ отношения к
миру. Разные дискурсивные практики име-
ют свойственные им правила, концепты и
стратегии.

Варианты и композиции текстов общей
направленности формируют единое информа-
ционное пространство. Но в зонах влияния
определенных групп текстов формируются
уникальные локальные миры. Дискурсивные
практики создают дифференциацию в социаль-
ном пространстве. Через акцентуацию отдель-
ных аспектов прошлого история способству-
ет как консолидации общества, так и его диф-
ференциации.

Вдохновляющие людей «мнемонические
места» поддерживают историческую память,
которая актуализируется через повторение и
воображение. Повторение, или следование
традиции, позволяет событиям прошлого на
эмпатическом, исключающем рефлексию
уровне, включаться в обстановку настояще-
го поддерживая актуальность прошлого.

Вместе с тем образы памяти всегда
фрагментарны и условны, они обретают свое
значение только проецируясь в конкретную
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социокультурную среду. «Образ не является
проводником к внутренним механизмам вооб-
ражения его создателей, но, скорее всего, пред-
ставляет собой зеркало, отражающее озабочен-
ность настоящим» [Хаттон 2004, 71]. Воспоми-
нание всегда активизируется в контексте на-
стоящего, оказываясь актом восстановления.
Воспоминание можно назвать процессом вооб-
ражаемой реконструкции. «Историческая па-
мять – совокупность представлений о социаль-
ном прошлом, которые существуют в обществе
как на массовом, так и на индивидуальном уров-
не, включая их когнитивный, образный и эмо-
циональный аспекты» [Рюзен 2001, 9].

К концу ХХ века «предметом истории
становится не событие прошлого как тако-
вое, а память о нём, тот образ, который со-
хранился у переживших его участников и со-
временников, транслировался их потомкам,
реставрировался или реконструировался сле-
дующими поколениями, подвергался провер-
ке и коррекции в ходе исторической критики.
Историческая память понимается как кол-
лективная память (в той мере, в какой она
вписывается в историческое сознание груп-
пы) или как социальная память (в той мере, в
какой она вписывается в историческое созна-
ние общества)» [Репина (ред.) 2006, 22–23].
Ответственность за трансляцию знания о
прошлом несет социальная память – «слож-
ная сеть общественных нравов, ценностей и
идеалов, отмечающая границы нашего вооб-
ражения в соответствии с позициями тех со-
циальных групп, к которым мы относимся»
[Рюзен 2001, 9]. Современные исследовате-
ли определяют социальную память как со-
вокупность социокультурных средств и ин-
ститутов, осуществляющих отбор и преоб-
разование актуальной социальной информа-
ции в информацию о прошлом (ретроспектив-
ную) с целью сохранения накопленного об-
щественного опыта и передачи его от поко-
ления к поколению [Аникин 2007, 163].

Будучи результатом целеполагания, ис-
торический нарратив предстает не столько как
описание сюжета из прошлого, сколько как
инструкция конструирования реальности, в
которой присутствует ценностная «разметка»
прошлого в контексте настоящего. Участвуя
в конструировании социального пространства
и времени, исторический нарратив обладает

прагматическим значением. Идентификация
социальных групп, формирующегося у них
чувства общности и достоинства, которые
всегда были связаны с исторической памятью,
сегодня во многом реализуются путем созна-
тельного формирования представлений о про-
шлом. История оказывается ресурсом для
осмысления и описания событий, идей, соци-
альных субъектов, которые избираются экс-
пертным сообществом для формирования со-
циально признанного знания.

История – органичная часть культуры
как стратегии, обеспечивающей выживание
социума. В современном социокультурном
пространстве особую роль играют знания, по-
зволяющие осуществлять междисциплинар-
ный синтез, снимать методологические про-
тиворечия и вырабатывать программы науч-
ной и практической деятельности, отвечаю-
щей задачам самосохранения человека и об-
щества. Историческое знание направлено на
выявление источников и оснований возможно-
стей для формулирования, распространения и
реализации общезначимых ценностей. Исто-
рический текст – результат человеческой де-
ятельности, в процессе которой происходит
изменение как объекта деятельности, так и
ее субъекта. Исторический текст сегодня
можно рассматривать как технологию рабо-
ты с информацией, которая ведет нас от по-
нимания истории как знания о прошлом к ис-
тории как знанию, открывающему выход в
другое измерение, новому видению реально-
сти, выстраивающему пути освоения иных ус-
ловий бытия, новых ментальных состояний.
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