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Аннотация. Актуальность исследований в исторической психологии обусловлена, с од-
ной стороны, самим потенциалом данного направления в психологии – на сегодняшний 
день недостаточно раскрытого, но имеющего прогностическую функцию, что может 
иметь практическую значимость в объяснении современной действительности. С другой 
стороны, востребованность психолого-исторических исследований объясняется недоста-
точностью теоретико-методологических работ в исторической психологии. Цель: описать 
психологическое содержание исторических событий в рамках исторической психологии. 
Историческая психология как междисциплинарная наука может развиваться благодаря 
наполнению психологическим содержанием категорий исторической науки. Показано, 
что категория «событие» в истории и психологии имеет разное содержание, однако их 
взаимосвязь, взаимовлияние необходимо учитывать при исследовании в рамках исто-
рической психологии. Категория «историческое событие» является одной из главных 
в исторической науке, а задача исторической психологии – рассматривать психологи-
ческое содержание исторических событий. Результаты: раскрыто содержание понятия 
«историческое событие» в гуманитарных науках и понятие «событие» в психологии, 
подобный анализ показал обязательную включенность человека в любое историческое 
событие. Анализ мотивов поведения, целей, ценностей, мировоззрения людей конкрет-
ного исторического времени может способствовать поиску детерминант исторических 
событий, а изучение коллективных чувств на события может способствовать описанию 
психологического состояния общества под воздействием тех или иных исторических со-
бытий. Выводы: проведенное исследование позволило выявить несколько необходимых 
критериев для анализа психологического содержания исторических событий в истори-
ческой психологии: анализ поведения участников события, их мотивы, цели, способы 
действия; участие исторических личностей в событии; описание исторического события 
с учетом языка исторического времени; событие как идея; чувства, коллективные чув-
ства, связанные с историческим событием. Практическая значимость: отражение вли-
яния исторических событий на отдельного человека и общество в целом проявляется 
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в исторической памяти народа, определяет принадлежность человека к той или иной исторической общности, способствует кон-
солидации общества, формируя общие коллективные переживания на исторические события, значимые для данного общества и 
транслируемые от поколения к поколению.
Ключевые слова: историческая психология, историческое время, историческое событие, событие, жизненный путь личности, пове-
дение, коллективные чувства
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Введение

Современный мир постоянно изменяется и 
развивается, этот непрерывный процесс состоит 
из множества событий, совершаемых людьми. 
События в данном процессе могут носить раз-
личный характер и иметь разнообразные по-
следствия для общества. Некоторые события 
носят узкий локальный характер и не вносят 
значительных изменений в жизнь общества, но 
другие могут стать переломными моментами во 
всей истории человечества. Мы, вероятно, сей-
час находимся на грани таких событий, которые 
могут действительно изменить ход истории, 
исторический процесс.

Историческая психология прежде всего 
изучает взаимосвязь исторического процесса 

и психики человека, рассматривая как исто-
рические преобразования влияют на человека, 
как они находят свое отражение в изменениях 
в поведении человека, его ценностях, убеж-
дениях, установках и т.д. Далее закономерно 
рассматривать и обратную траекторию, т. е. как 
те или иные изменения в психическом начина-
ют определять такую деятельность человека, 
которая вызывает определённое поведение в 
конкретное историческое время, именно такая 
деятельность человека, в свою очередь, детер-
минирует исторические события. 

В современных социогуманитарных на-
уках, обращающихся к прошлому, вопросы 
методологии научного познания не теряют 
своей значимости, так как именно выявление 
закономерностей общественного исторического 
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развития, становления и функционирования 
духовной жизни общества, особенностей пси-
хического состояния людей, с одной стороны, 
способствует исторической реконструкции 
прошлого, с другой стороны, помогает найти 
ответы на актуальные запросы современной 
действительности, а в некоторых случаях и 
осуществлять прогностическую функцию.

Целью исследования, представленного в 
статье, является выявление и определение пси-
хологического содержания исторических собы-
тий, описание психологических характеристик 
таких событий, их психологическое воздействие 
на человека. 

Историческое событие

Обращение к анализу исторических со-
бытий было обусловлено нашей предыдущей 
работой, в которой рассматривалось понятие 
«историческое время» в психологии. Е. В. Хари-
тоновой, Е. Н. Холондович [1, 2] были выделены 
следующие основные характеристики того или 
иного исторического времени, это: «историче-
ские события», «исторические личности», «ми-
ровоззрение и образ жизни», вещественный или 
материальный мир конкретного исторического 
времени.

Первой значимой характеристикой исто-
рического времени, которое определяет его 
специфику, являются исторические события, 
хронологически с ним связанные. Понятие 
«историческое событие» в науке не имеет 
однозначной трактовки, обозначим такое со-
бытие следующим образом: произошедшее в 
прошлом, имеющее установленные временные 
рамки или конкретную дату, а также значимое 
для определенного социума, влияющее на его 
изменение и развитие. Историческое событие 
влияет на всех вместе и каждого человека в от-
дельности, оно определяет все сферы общества, 
влияет на их функции и формы. Историческое 
событие может радикально изменить образ 
жизни людей, оно остается в общественном 
сознании и далее его влияние отражается в 
особенностях мировоззрения людей. Таким 
образом, в историческом событии всегда зало-
жена  перспектива для дальнейших изменений, 
можно предположить, что в исторических со-
бытиях есть некий потенциал для психоло-
гического воздействия, именно эта сторона 
анализа подобных событий, безусловно, имеет 
психологическое содержание.

Категория «событие» является сложной 
и противоречивой, события анализируются в 
разных науках, это могут быть: природные яв-
ления, например, наводнения, землетрясения и 
т.п., которые обусловили значимые изменения 
в жизни людей; восстания, войны, революции, 
вызывающие коренные преобразования в обще-
стве; научные открытия, например, испытание 
ядерного оружия и т.п.; политические историче-
ские события; экономические, социальные и т.д. 
Составление полной классификации историче-
ских событий является сложной задачей, имеет 
большое методологическое значение как для 
истории, так и для смежных наук. В философии 
понятие «событие» начинают анализировать 
уже античные философы – Платон, Аристотель 
и др., активно обсуждают представители не-
мецкой классической философии – Г. Гегель, 
И. Кант, продолжают рассуждения о «со-
бытиях» философы XX и XXI вв. – Ж. Делез, 
Ф. Гваттари, М. Хайдеггер, Л. Витгенштейн и 
др. [3–5]. В современном философском словаре 
под событием понимается «… то, что уже про-
изошло, некое значимое явление для общества 
или личности» [6, с. 740].

Основные глубинные характеристики «со-
бытия» как научной категории представлены в 
рамках логико-философского мировоззрения. 
Наиболее значимая характеристика «собы-
тия» – это то, что оно всегда связано с жизнью 
людей и происходит в жизни людей. М. Хай-
деггер [7] указывает на экзистенциальную сущ-
ность «события», описывая его как «со-бытие», 
сосуществование, т.е. событие – это то, что про-
исходит только там, где есть человек.

 Для исторической реконструкции собы-
тий прошлого историками И. М. Савельевой и 
А. В. Полетаевым [8] предложена следующая 
классификация: трансцендентные, природные 
и социальные. Природные события включают 
физические (солнечные затмения, наводнения, 
даже просто перемена погоды перед решающей 
битвой, например) и биологические (рождение, 
болезнь и смерть). Трансцендентными события-
ми называют такие события, в которых так или 
иначе отмечалось вмешательство трансцендент-
ных субъектов. Социальные события в истории 
связаны с действиями человека, можно условно 
обозначить в них социальные и культурные 
действия. К социальным действиям принад-
лежат политические, экономические, бытовые, 
а к культурным относят творчество, ритуалы, 
обряды и т. п. 

Е. В. Харитонова. Психологическое содержание исторических событий
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 В истории сложились разные подходы к 
интерпретации исторических событий. На-
пример, представители французской школы 
«Анналов» считали их только внешним прояв-
лением истинной истории. Луи Февр полагал: 
«События – это “поверхностный слой истории”. 
Пена. Гребешки волн, рябь на поверхности мощ-
ных дыхательных движений океана. . . Мелкая 
пыль индивидуальных поступков, судеб, про-
исшествий» [9, с. 185]. Ф. Бродель считал, что 
«событие – это взрыв, “звонкая новость”, как 
говорили в шестнадцатом столетии. Его угар 
заполняет все, но он кратковременен и пламя его 
едва заметно» [10, с. 118]. Можно предположить, 
что за внешними проявлениями исторических 
событий авторы предлагали разглядеть их вну-
треннюю суть, причины, дальнейшее влияние 
на обычную повседневную жизнь людей, что, 
собственно, и определяет психологическую со-
ставляющую исторических событий.

Выдающийся отечественный методолог 
исторической науки М. А. Барг [11], рассуж-
дая о исторических фактах, под которыми 
понимал все социально значимые события в 
исторической действительности, подчеркнул 
очень значимую для нашего исследования 
мысль, что историческими фактами являются 
все социально значимые события, все много-
образные явления общественной жизни, вся 
бесконечность мира социального, обозначаемая 
как историческая действительность. Это значит, 
что историческая действительность наполнена 
событиями, но сам человек не всегда в полной 
мере осознает свою роль в них. Исторические 
события происходят всегда с участием людей, 
но вот значимость исторического события для 
их собственной жизни не всегда может быть 
оценена своевременно, реконструируя его в 
своих исследованиях, историки и исторические 
психологи дают новую оценку тому или иному 
историческому событию. 

Для интерпретации события английский 
историк Р. Коллингвуд предложил различать 
внешнюю сторону социального действия и его 
внутреннее содержание: «Под внешней сторо-
ной события я подразумеваю все, относящееся 
к нему, что может быть описано в терминах, 
относящихся к телам и их движениям... Под 
внутренней стороной события я понимаю то в 
нем, что может быть описано только с помощью 
категорий мысли…» [12, с. 203].

Р. Коллингвуд [13] рассматривает «внутрен-
нюю сторону события» как его соотнесение 

с контекстом, это поиск истинных причин, 
мотивов людей, которые своими действиями 
привели ситуацию к возникновению «истори-
ческого события», и, на наш взгляд, это касается 
психологического содержания изучения того 
или иного события, так как непосредственно 
связано с психологическими показателями: 
мотивами, интересами, ценностями, чувствами 
людей и т.п.

Особый подход к изучению событий, 
получивший название «Теория социальных 
событий» (ТСС), сложился в отечественной 
социологии. А. Ф. Филиппов, опираясь на 
труды Г. Зиммеля, Дж. Мида, А. Уайтхеда и 
Н. Лумана, предлагает следующее определе-
ние: «Событием будет называться смысловой 
комплекс, означающий соотносительное акту 
наблюдения единство. В этот смысловой 
комплекс входит свершение в пространстве и 
времени» [14, с. 5].

Любое событие происходит в определённое 
время и в определённом месте, кроме того, оно 
всегда связано с другими событиями (можно 
говорить о существовании сети событий), пред-
ставляет собой целый комплекс событий.

В описание подобного комплекса социаль-
ного события А. Ф. Филиппов включает: его 
«-до» и «-после», его неразложимость или един-
ство, пространственно-временную взаимосвязь, 
факт наблюдателя субъективной интерпретации 
события. Он полагает: «Наблюдаемое событие 
коррелятивно событию наблюдения» [14, с. 13]. 
Выделение «до» и «после» события, локализа-
ция его в пространстве – всё это определяется с 
позиции наблюдателя, а это значит, что разные 
наблюдатели могут иметь разные перспекти-
вы и, соответственно, могут выделять разные 
события.

 Представляется, что в данном комплексе 
интерпретация социального события во многом 
определяется наблюдателем, его личностью. 
Соответственно, одно и то же социальное со-
бытие может трактоваться в зависимости от 
наблюдателей. Для нашего исследования это 
также представляется важным (анализ исто-
рического события с точки зрения разных «на-
блюдателей»).

Большое внимание понятию «событие» уде-
ляется в исследованиях лингвистов: в области 
изучения категории событийности, лингвисти-
ки текста, теории дискурса, фреймовой семан-
тики. В отечественной традиции наиболее из-
вестен подход, когда событие анализируется как 
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интерпретируемое повествование (в широком 
смысле), описывающее некоторую ситуацию. 

В нашем исследовании мы обратились к 
работе современного американского лингвиста 
L. Talmy, который является одним из родона-
чальников когнитивной лингвистики. Он обо-
сновал подход к описанию когнитивной струк-
туры события, главным в его подходе является 
динамический аспект события, т.е. то, как собы-
тие развивается, его движение. L. Talmy вводит 
понятие событийного фрейма (Event frame) [15]. 
Событийный фрейм – это совокупность смыс-
ловых элементов и отношений между ними, 
образующих концептуальное ядро, по которому, 
в свою очередь, различается конкретное собы-
тие от всех других. Также отдельные элементы 
событийного фрейма можно обозначить как 
«привилегированные», они являются необхо-
димыми для анализа, а другие элементы менее 
значимы, случайны и нерелевантны. Каждое 
событие, по мнению L. Talmy, имеет четыре 
базовые внутрисобытийные элементы: фигура, 
фон, путь, движение. Собственно, событие 
рассматривается здесь как фигура, ситуация, 
в рамках которой реализуется событие − как 
фон, а путь и движение фиксируют динамику 
события – его возникновение, развитие и окон-
чание. Такая когнитивная структура чаще всего 
применяется для описания событий в тексте, 
обычно в текстах представлен ряд событий. 
Подобные элементы моделирования, выделя-
емые L. Talmy [15], определяют событие как 
некоторый целостный фрагмент картины мира, 
который особым образом локализован во вре-
мени и пространстве, именно эта локализация 
определяет его важность и значимость, а изме-
нения становятся уникальными для социума и 
отдельного человека. 

М. А. Степанова полагает «… что собы-
тия всегда мыслятся происходящими в жизни 
людей, социуме» [16, с. 11]. По этой логике в 
психологии «событие» следует связывать с 
некоторым изменением бытия (имеющего про-
странственно-временную локализацию) и его 
отражением в сознании субъекта [17].

В психологии «событие» рассматривается 
в работах многих авторов (Ш. Бюлер, С. Л. Ру-
бинштейн, Б. Г. Ананьев, Е. Ю. Коржова, 
Н. А. Логинова, К. А. Абульханова-Славская, 
В. И. Ковалев, Л. И. Анцыферова, М. М. Каша-
пов, Н. В. Гришина и др.). Но в большинстве 
работ психологов анализируются жизненные 
события – события жизненного пути личности. 

При таком подходе событие рассматривается 
и как единица жизненного пути человека, 
и некоторое изменение (внешнее или вну-
треннее), которое влияет на жизнь человека. 
С. Л. Рубинштейн [18, с. 248] полагал, что не 
каждое событие в жизни человека может из-
менить его жизненные обстоятельства, только 
судьбоносные события явно влияют на жизнь 
человека, являются некоторым переломным 
моментом для него. «В ходе индивидуальной 
истории бывают и свои “события” – узловые 
моменты и поворотные этапы жизненного пути 
индивида, когда с принятием того или иного 
решения на более или менее длительный пе-
риод определяется жизненный путь человека» 
[18, с. 248].

Реальная человеческая жизнь сплетена из 
событий, а сами события – это универсальные 
составляющие субъективной картины жизнен-
ного пути, так полагал Б. Г. Ананьев. Значимые 
жизненные события способны делить жизнь на 
дискретные отрезки биографического времени. 
Они определяют начало и окончание какого-то 
временного периода в жизни человека, форми-
руя внутреннюю периодизацию индивидуаль-
ного жизненного пути личности [19].

Система событий или череда событий, 
которые последовательны и связаны между 
собой, формируют ситуацию – так считает 
Б. Ф. Ломов: «…в качестве причин того или ино-
го поведенческого акта выступает, как правило, 
не отдельное событие, а система событий или 
ситуация» [20, с. 12]. 

Обобщив представления о событии в психо-
логии в трактовках разных авторов, Р. Р. Попова 
дает следующее определение: «Событие – это 
значимое для субъекта изменение в окружа-
ющей действительности, в его поведении и 
внутреннем мире... Событие характеризуется не 
только значимостью изменений, но и наличием 
их пространственно-временной локализации» 
[21, с. 6]. При этом событие анализируется как 
структурный компонент ситуации, а в самой 
ситуации отражено взаимодействие субъекта 
и среды, в таком случае в понятии «событие» 
выражена значимость изменений, которые об-
условлены процессом этого взаимодействия.

Н. В. Гришина выделяет три категории 
событий, согласно происходящим изменениям 
в жизни человека: 1) «объективные» события; 
2) изменения жизненного пространства в связи 
с жизненным выбором; 3) события экзистенци-
ального опыта [22]. 

Е. В. Харитонова. Психологическое содержание исторических событий
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Психология исторических событий

Мы полагаем, что каждое историческое 
событие можно рассматривать с точки зрения 
его психологического содержания, именно 
в этом заключается задача рассмотрения 
исторических событий в исторической пси-
хологии. Анализируя исторические события, 
Н. А. Киселева отмечает: «Человеческие по-
ступки и действия, которые лежат в основе 
исторического события, совершаются с ка-
кой-либо целью и направлены на изменение 
условий человеческого общежития. Это об-
стоятельство говорит о том, что исторический 
процесс, исторические события имеют смысл, 
имеют свое направление» [23, с. 11].

Отдельное историческое событие представ-
ляется всегда связанным с другими событиями, 
эта взаимосвязь объективна, так как любое 
историческое событие было детерминировано 
какими-либо причинами, происходило в опре-
деленных конкретных обстоятельствах. Подоб-
ную связь между историческими событиями во 
многих социогуманитарных науках рассматри-
вают, исследуя взаимосвязи между войнами, 
революциями, экономическими реформами и 
дальнейшими изменениями в социальной жизни 
человека, для исторической психологии объек-
том исследования является собственно психика, 
ее изменения и проявления в момент подобных 
событий и после них.

Включенность человека в историческое 
событие – это наиболее значимая характери-
стика психологического содержания истори-
ческого события, именно человек совершает 
действия, которые становятся историческими 
событиями. В исторических событиях при-
нимают участие массы людей, их мотивируют 
и активизируют значимые для них ценности, 
интересы и идеалы, лидером подобных собы-
тий, его идейным вожаком становится та или 
иная личность. Эти исторические личности 
оказывают большее или меньшее влияние на 
ход, а иногда и на исход исторических событий, 
исторические личности остаются в истори-
ческой памяти народа. Влияние на общество 
таких личностей может иметь отсроченный 
характер (например, такие исторические 
личности, как В. И. Ленин, И. В. Сталин, 
Ю. А. Гагарин и многие другие).

Деятельность людей в любое историческое 
время мотивирована и подчиняется тем или 

иным целям, эта деятельность сознательна. 
Поэтому для изучения причин исторических со-
бытий историки всегда пытались анализировать 
мотивы и цели, побуждавшие людей к действи-
ям. Цели тех или иных событий представляются 
весьма неоднозначными, их истинную направ-
ленность достаточно трудно реконструировать, 
так как декларируемые цели не всегда бывают 
приоритетными (проектирование реконструк-
ции подобных целей исторических событий 
может стать задачей большого отдельного ис-
следования).

Исторические события могут вызывать 
серьезные последствия для всего общества, 
например, войны, революции, но и иные исто-
рические события, например, выдающиеся 
научные открытия или Олимпийские игры, 
проводимые в стране, также оказывают свое 
воздействие на исторический процесс, но для 
исследователей не являются приоритетными. 
Однако влияние некоторых локальных исто-
рических событий на людей, историческая 
память об этих событиях оказываются дол-
госрочными и продолжают психологически 
воздействовать в виде образа исторического 
события.

Значимость психологического анализа 
исторических событий для исторической психо-
логии подчеркивается Е. Ю. Бобровой: «Исто-
рическое событие-основное понятие, с помо-
щью которого структурируется исторический 
материал, в основном, это события и действия 
людей в прошлом, которые оцениваются как 
повлиявшие на ход последующих событий… 
свидетели и участники испытывают некоторое 
чувство глобальности происходящего, пере-
живают его неординарность, осознают собы-
тие как нарушившее на некоторое время ход 
обыденной жизни, отмечают значительность 
происходящего, его влияние на ход дальней-
ших событий и переживаний, прогнозируют 
особый социальный и личностный эффект 
события» [24, с. 69].

Психологический подход к анализу исто-
рических событий предполагает, в первую 
очередь, изучение поведения людей в момент 
события, выявление мотивов этого поведения, 
оценку внутренних переживаний участников 
данного события. Для исторической психо-
логии, таким образом, особую значимость 
приобретает исследование психологической 
обусловленности поведения людей.
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Заключение

Таким образом, для выявления психоло-
гического содержания исторических событий 
в исторической психологии, на наш взгляд, 
необходимо учитывать следующие критерии.

 1. Анализ поведения участников события, 
их мотивы, цели, способы действия, участие тех 
или иных исторических личностей в событии. 
В современной отечественной психологии в 
последние годы появились подобные иссле-
дования, например: связанные с изучением 
особенностей поведения и жизни советского 
человека (А. В. Юревич [25, 26]); об изменени-
ях в современной семье (Е. В. Харитонов [27]); 
большой исследовательский интерес привлек-
ло изучение социального поведения человека 
в условиях пандемии (М. И. Кадничанская, 
Т. А. Нестик , коллективный труд ученых 
Института Психологии РАН [28–30]); изуче-
ние мотивации социального поведения в раз-
ные исторические периоды (И. Р. Алтунина, 
Р. С. Немов [31]); психолого-историческое 
исследование экономического менталитета 
(Д. А. Китова, А. Л. Журавлев [32]).

2. Описание исторического события в тек-
сте для анализа, в том числе языка конкретного 
исторического времени. В работах историков 
и лингвистов представленность исторических 
событий в структурах текстов и дискурсе рас-
сматривается в работах Л. П. Репиной [33, 34], 
Ю. В. Каменской [35], М. С. Малышевой [36].

3. Анализ исторического события как идеи, 
т.е. рассмотрения мировоззренческих взглядов, 
предшествующих событию, особенностей иде-
ологии, пропаганды, политических взглядов и 
т.п. Представления россиян о мировоззрении 
анализируют Д. А. Китова, А. Л. Журавлев [37].

4. Изучение чувств, коллективных пере-
живаний, подходы к исследованию кото-
рых описаны в работах Т. П. Емельяновой, 
Т. В. Дробышевой, А. В. Мишариной [38–40], 
могут быть полезны для описания психоло-
гического состояния в целом; источником как 
коллективных чувств, так и индивидуальных 
могут быть образы, символы, дневники, письма, 
мемуары и т.д.

Важно заметить, что психологическое 
влияние исторического события прошлого 
проявляется также в чувстве принадлежности 
к определенной культурной общности, благо-
даря тем образам о событии, которые разде-
ляют члены этой общности. Такие события 

становятся основой консолидации общества, 
например для российского общества такими 
событиями стали Великая Отечественная вой-
на и День Победы.

Психологическая составляющая любого 
исторического события, как было сказано выше, 
заключается, таким образом, во включенно-
сти человека в историческое событие как его 
участника, его организатора, как хранителя 
исторического события в исторической памя-
ти. Важным критерием исторических событий 
являются также те коллективные чувства, 
которые вызывает то или иное историческое 
событие, влияние этих чувств на дальнейшее 
психологическое состояние и поведение людей. 
Полагаем, что далее отражения воздействий 
множества исторических событий на коллек-
тивные чувства проникает в бессознательное 
народа, которое, на наш взгляд, находит свое 
проявление в менталитете народа, и именно в 
глубинных ядерных его характеристиках, вы-
ражающихся в ценностях, идеалах, установках 
и сохраняющихся в языке.

 Практическая значимость: Психолого-
историческая реконструкция психологического 
содержания исторических событий представ-
ляется продуктивным направлением для даль-
нейшего развития исторической психологии, 
которая поможет понять прошлое, разобраться 
в современных событиях и, возможно, позво-
лит прогнозировать последствия тех или иных 
исторических событий.
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