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В работе рассматриваются последствия развития социальной травмы. В современных услови-
ях травматические события начинают играть значительную роль, выходя за рамки социальной 
памяти и встраиваясь в социальные, культурные и политические процессы. Относительно со-
циальной травмы формируются различные исследовательские подходы, которые акцентируют 
внимание на объективной или конструктивистской природе, используют понятия социальной, 
культурной, коллективной или политической травмы (при этом имеющие схожие значения), 
а также распространяют понятие на индивидуальный, групповой уровень или уровень общества 
в целом. Последствия социальной травмы могут выражаться в различных аспектах: межпоко-
ленческой передаче травматических воспоминаний, потере идентичности, повышении тревож-
ности, дезадаптации и т. д. Общество травмы – наиболее разрушительное продолжение со-
циальной травмы, влияющее на социальное самочувствие, идентичность, социальную память, 
процессы и институты внутри существующей системы отношений. Оно формируется как ре-
зультат управленческой дезорганизации, усиления позиции травмы и встраивания ее в социаль-
ную систему и общественные процессы, которые конструируют измененную позицию травма-
тических событий в системе социальных отношений. В результате травма выступает основой 
переустройства социальной системы. Она встраивается в различные сферы общества, социаль-
ная травма становится объектной и материальной, закрепляется ее положение. В статье опре-
делены причины становления обществ травмы, специфика их функционирования и последствия 
существования. В дальнейшем возможно рассмотреть конкретные примеры обществ травмы, 
специфику их становления и функционирования, а также провести детальное исследование рабо-
ты социальных систем и общественных отношений внутри общества травмы.

Социальная травма, общество травмы, последствия травмы, социальная память, травмати-
ческие события, современные общества, социальная структура.
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Введение
В обществе происходит множество со-

бытий, имеющих различную природу и 
значение. События в данном контексте рас-
сматриваются как законченные смысловые 
акты и действия, которые регистрируются 
в социуме постфактум. Определяет их зна-
чение наблюдатель или участник, интерпре-
тирующий происходящее с учетом субъек-
тивного опыта, социального контекста, кон-
кретной ситуации и т. д. Социальная реаль-
ность – череда событий, которые формиру-
ют и закрепляют социальный порядок, а так-
же провоцируют его изменения. При  этом 
влияние событий не линейно – нет точно 
определенной последовательности, которая 
определяла бы формирование реальности. 
Множество событий влияет на прошлое, на-
стоящее и будущее, встраиваясь в социаль-
ную память участников, обусловливая их 
решения в различные моменты времени и 
определяя реальность.

Роль наблюдателя социального события 
заключается не только в фиксации, но и в ин-
терпретации: с чем связано событие, какие 
чувства или процессы оно вызывает, к чему 
может привести. Социальная травма – шоки-
рующее и драматическое событие, характери-
зующееся разрывом реальности. Его основой 
является потрясение в социальной реально-
сти, которое приводит к всплеску эмоций и 
трудностям понимания происходящих про-
цессов. В данном случае наблюдатель сталки-
вается с трудно объяснимыми и значимыми 
происшествиями, которые ведут к изменени-
ям социальной реальности или ее понимания. 
При этом важное значение имеют интерпре-
тация и возможности обсуждения травмы, 
а также то, как она развивается. Вопросы, ка-
кое место занимают в обществе травматиче-
ские события, как они влияют на его развитие 
и как ими управлять, изучаются в рамках тео-
рий социальной травмы и памяти.

В целом изучение социальной трав-
мы как направление зародилось в конце 
XX века. Изменения в обществе, связанные 
с развитием технологий и информатизаци-
ей, рефлексией и политизацией прошлого 
(Калинин, 2021), изменением характера пу-

бличности (Хабермас, 2016), привели к тому, 
что значение травмы и усилия по работе 
с  травматическим прошлым возрастают. 
При этом область исследования является 
проблематичной: начиная с характеристи-
ки и значения социальной травмы, ее связи 
с другими понятиями и направлениями, за-
канчивая развитием социальной травмы и 
ее последствиями, в том числе становлени-
ем общества травмы.

Травма как концепт в социальных науках 
впервые возникла в работах Дж. Александера 
(Александер, 2012), затем ее изучение было 
продолжено П. Штомпкой (Штомпка, 2001), 
Н. Смелзером (Smelser, 2004) и Р. Айерманом 
(Айерман, 2013). Несмотря на схожесть кон-
цепций, травма в работах исследователей 
может различаться по следующим основа-
ниям: быть культурной, социальной, исто-
рической, политической (при этом разде-
ление может носить условный характер, 
подразумевая одинаковые свойства, или 
сужать травму до какой-либо необходи-
мой автору сферы жизни общества); носить 
конструктивистский характер (Александер, 
2012) или основываться на реальных собы-
тиях прошлого, ставших травматическими 
(Штомпка, 2001). Определения также варьи-
ровались и наполнялись различными харак-
теристиками, акцент смещался со свойств 
травмы на возможные субъективные интер-
претации. Травма может рассматриваться 
на индивидуальном (при этом важно, что-
бы она оставалась массовым явлением, а не 
индивидуальным биографическим эпизо-
дом) уровне воздействия, коллективном или 
распространяться на все общество. Первые 
два варианта исследования травмы более 
распространены, включая интервью с оче-
видцами и биографический анализ (Chaitin, 
2014; Chaitin, Steinberg, 2014; Luyten et al., 
2020), этнические или расовые исследования 
(Баранова, Донцов, 2019; Smith et al., 2006).

Необходимо отметить, что социальная 
травма и ее последствия как объекты изуче-
ния формируют междисциплинарное поле 
исследования, поскольку их специфика 
подразумевает взаимодействие множества 
направлений и наук. Вследствие этого воз-
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никают трудности и вопросы, связанные 
с необходимостью отделения социальной 
травмы от психологической (в том числе 
уместность заимствования понятий из пси-
хологии в социальных науках), обосновани-
ем роли социальной травмы в историческом 
процессе, места в памяти общества. На ос-
новании этого разрабатываются направ-
ления изучения травмы в связи с другими 
социальными явлениями (Федосова, 2019; 
Шнирельман, 2021) или проводится разгра-
ничение существующих понятий. Так, отли-
чием социальной травмы от психологиче-
ской, в зависимости от авторских трактовок, 
может выступать конструируемая природа 
социальной травмы (Smelser, 2004), значи-
мость социального контекста и отчуждения 
(Куфтяк, 2018) или симбиоз социального 
контекста и ответной реакции множества 
акторов на произошедшее травмирующее 
событие (Штомпка, 2001).

Вопрос о распространении и влиянии 
травмы действительно актуален. В работах 
изучается влияние травматических явле-
ний на межпоколенческое взаимодействие. 
То  есть социальная травма имеет значение 
не только для участников событий, но и для 
их потомков (Chaitin, Steinberg, 2014). Были 
изучены уровень стресса от травмы и его 
влияние на повседневную жизнь. Доказано, 
что уровень стресса при социальной травме 
равен уровню стресса при военных действи-
ях (Smith et al., 2011). Также травма влия-
ет на идентичность и политический выбор 
(Chaitin, 2014; Симонян, 2019). Следуя из это-
го, травма предстает не столько единичным и 
частным видом событий, сколько имеет зна-
чение для общественных процессов в целом. 
В связи с этим открытым остается вопрос, как 
развивается социальная травма и каковы по-
следствия ее влияния на общество.

При этом рассмотрение травмы на уровне 
социума не является уникальным. В работах 
П. Штомпки (Штомпка, 2001), Н. Смелзера 
(Smelser, 2004), Г. Хиршбергера (Hirschberger, 
2018) авторы делают акцент на массовом 
негативном эффекте от травматических со-
бытий, а также выделяют значимость дан-
ных процессов для всего общества. Однако 

в исследованиях не обозначено дальнейшее 
развитие общества, погруженного в травма-
тические процессы. Кроме того, академи-
ком Ж.Т. Тощенко разработана концепция 
общества травмы (Тощенко, 2020), в рамках 
которой рассматривается погружение в кри-
зисное состояние не отдельной группы лю-
дей, а общества в целом. При этом делается 
акцент на управленческой дезорганизации 
государства/общества и его кризисном со-
стоянии, а не отдельной травме и ее влиянии 
на систему. Травма рассматривается как не-
что само собой разумеющееся в кризисной 
системе без меняющихся смыслов и объект-
ности.

Исходя из этого, цель работы заключает-
ся в определении влияния социальной трав-
мы на общество и выявлении специфики 
становления общества травмы как продол-
жения социальной травмы. Исследование 
будет направлено на рассмотрение послед-
ствий развития социальной травмы в обще-
стве с учетом ее природы и свойств.

Научную новизну исследования состав-
ляет определение последствий социальной 
травмы в виде теоретической модели обще-
ства травмы: особенностей его становления 
и функционирования, последствий развития 
в контексте социальной травмы.

Понятие социальной травмы
Важно отметить, как понимается соци-

альная травма в работе. Прежде всего, по-
нятие травмы носит конструктивистский 
характер. Согласно Дж. Александеру, собы-
тие, ставшее причиной травмы, вторично, 
поэтому не каждое событие становится со-
циальной травмой (Александер, 2012). При 
этом событие должно быть реальным, соот-
носиться с социальным контекстом и харак-
теризоваться эмоциональностью. Согласно 
П. Штомпке, события, связанные с массо-
выми смертями, имеют больший травмати-
ческий потенциал (Штомпка, 2001). Однако 
становление социальной травмы невозмож-
но без обсуждений и интерпретации. Таким 
образом, социальная травма представляет 
собой взаимодействие двух составляющих: 
шокирующего/драматического  события, 
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чаще всего связанного с массовой гибелью 
людей, и способов обсуждения, интерпрета-
ции и мифологизации данного события.

Шокирующее событие должно быть 
встроено в социальную повестку, иметь мас-
совый характер, а также различные варианты 
развития. Обсуждение может быть иниции-
ровано средствами массовой информации, 
государственными органами или заинте-
ресованными в распространении травмы 
субъектами. Социальная травма в процессе 
становления обрастает смыслами, версиями, 
которые меняются в зависимости от воспри-
ятия, характеристик и роли самих участников 
события. В процессе обсуждения травма мо-
жет стать причиной многочисленных дискус-
сий, участие в которых принимают различ-
ные субъекты общества. Результатом дискус-
сий становится версия или канон, который 
используется для дальнейших интерпрета-
ций и встраивается в память (Костров, 2020).

Важной особенностью социальной 
травмы является то, что она встраивает-
ся в  социальные отношения и помогает 
формировать понимание себя и мира во-
круг. Представление о себе может зависеть 
от того, насколько индивид принимает или 
не принимает сложившиеся вокруг группы 
конструкты. Он может поддерживать или 
отрицать сложившиеся нарративы, а также 
встраивать их в свою идентичность (Chaitin, 
2014). Вследствие этого члены группы, кото-
рые не были прямыми свидетелями соци-
альной травмы, испытывают ее влияние и 
значимость (Chaitin, 2014).

Социальная травма не соотносится с от-
дельными индивидами. Она всегда встро-
ена в социальный контекст. Совместные 
переживания могут ощущать отдельные со-
циальные группы или все члены общества. 
В связи с этим социальная травма может по-
разному проявляться на различных уровнях. 
На индивидуальном уровне последствия со-
циальной травмы могут отражаться на мен-
тальном здоровье, уровне доверия и тревож-
ности, а на коллективном она становится 
частью социальной памяти и встраивается 
в культуру и восприятие индивидов, порож-
дая конфликты и изменения в социальной 

структуре. К числу основных последствий 
социальной травмы относятся:

– проблемы доверия: люди, пережившие 
социальную травму, могут испытывать про-
блемы с доверием, что проявляется в труд-
ностях формирования отношений, постоян-
ной готовности к угрозе или предательству; 
в контексте всего общества может формиро-
ваться недоверие к государству и его охра-
няющей функции, а также к другим группам;

– cоциальная изоляция: травматический 
опыт может привести к отказу от социаль-
ного взаимодействия; люди могут изоли-
роваться от других членов общества, чтобы 
защитить себя от возможного вреда, что 
приводит к ограничению сети социальной 
поддержки и чувству одиночества; также это 
явление получает развитие в социальных 
медиа, где кроме чувства изолированно-
сти могут появляться негативные реакции 
от взаимодействия и обсуждения; социаль-
ная изоляция проявляется и у детей, пере-
живших миграцию как вид травматического 
опыта (Куфтяк, 2018);

– трудности в формировании или под-
держании отношений: социальная травма 
может нарушить способность человека эф-
фективно общаться, сопереживать другим 
людям и устанавливать доверительные от-
ношения, что затрудняет формирование 
полноценной привязанности; кроме того, 
члены группы могут воспринимать другие 
группы как объекты или преграды для своей 
деятельности, применяя жесткие и негуман-
ные методы устранения.

На уровне социальной группы из-за со-
циальной травмы могут меняться границы 
восприятия «свои – чужие», выделяться осо-
бенности группы, формироваться чувство 
принадлежности. Также социальные травмы, 
формирующиеся в результате конфликтов и 
боевых действий, воссоздают роли «победи-
телей» и «побежденных», которые определяют 
понимание конфликта и дальнейшее развитие 
социальной травмы (Hirschberger, 2018). Одну 
из решающих ролей играет внешнее влияние 
агентов, не принимающих участия в конфлик-
те. Их поддержка может стать стимулом для 
развития и конфликта, и социальной травмы.
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Формирование общества травмы
Другой стороной развития социальной 

травмы становится ее распространение 
на уровень всего общества. Необходимо от-
метить, что не каждое общество становится 
обществом травмы. В исторической перспек-
тиве можно выделить множество травмати-
ческих, шокирующих событий, связанных 
со смертью, насилием или другими событи-
ями, которые не стали основой для форми-
рования вокруг них кризисных изменений. 
Например, Великая Отечественная война 
для российского общества стала центром со-
лидаризации и восхваления прошлого, спо-
собом осмысления настоящего и будущего. 
Несмотря на большие потери и масштабные 
разрушения, общество продолжило восста-
навливаться и развиваться. Вследствие это-
го возникает необходимость определить, 
какие социальные составляющие влияют на 
формирование обществ травмы. Сделать это 
возможно, аналитически разложив форми-
рование общества травмы на компоненты. 
Необходимо отметить, что социальная трав-
ма динамична и зависит от наблюдателя, по-
этому следует учитывать ее влияние не толь-
ко на систему, но и на членов общества.

Первой и основной составляющей в ис-
следованиях травмы становится социаль-
ное событие. Как отмечалось ранее, само 
по себе оно не является причиной трав-
мы, а выступает лишь ее предшественни-
ком. В связи с этим необходимо выделить 
специфику события, которое формирует 
общество травмы.

1. Прежде всего, социальная травма свя-
зана только с шокирующими аспектами 
жизни. Она разрушает привычный уклад 
жизни, рутинные действия перестают быть 
значимыми, а последствия кажутся чем-то 
невообразимым, выходящим за рамки по-
нимания. Например, массовая гибель людей 
или антропогенный характер катастроф по-
рождают шок и неверие. Социальная травма 
порождает негативные эмоции и пережива-
ния (Симонян, 2019), влияющие на тревож-
ность, возрастание уровня стресса, что мо-
жет быть исследовано в рамках всего обще-
ства (Subica, Link, 2021).

2. Формирование общества травмы свя-
зано с масштабными травматическими 
событиями, которые распространяются 
на всех членов общества или значительную 
его часть. Такие события, как войны, рево-
люции, кризисы, становятся частью мифо-
логизации и обсуждения из-за своей все-
общей природы. Для современных обществ 
характерен увеличивающийся масштаб раз-
рушений, связанный с достижениями науч-
ного и технологического прогресса, а также 
с последствиями глобализации. Другой ва-
риант развития наблюдается, когда трав-
матическое событие становится значимым 
для всего общества через конструирование. 
С учетом ценностей, эмоций и проблем, су-
ществующих в обществе, травматические 
события прошлого могут использоваться 
в политическом или другом контексте. В ре-
зультате травма может воссоздаваться, ре-
конструироваться и получает иное значение 
вне ранее упомянутого канона.

3. Социальная травма предполагает об-
суждение, переживание и мифологизацию 
(Штомпка, 2001), то есть событие не долж-
но остаться незамеченным в социальных 
медиа, СМИ и среди других участников. 
Более того, событие накладывает отпечаток 
на историческое развитие и может переда-
ваться из поколения в поколение (Баранова, 
Донцов, 2019). Ключевая роль в процессе 
формирования и распространения травмы 
отводится медиа. В связи с этим возникают 
утверждения, что травма может конструи-
роваться и любое событие может стать со-
циальной травмой. Однако любая мифоло-
гизация должна основываться на значимом 
для общества переживании, поэтому трав-
му действительно можно сконструировать, 
но только при условии наличия изначально 
травматического события.

Вторая, не менее важная составляющая 
развития общества травмы – социальный 
контекст и историчность. Общество всегда 
находится в определенном контексте исто-
рического времени, поэтому социальные 
события и травмы имеют свой временной 
отпечаток. Актуальность социального со-
бытия усиливает его значение и распро-
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страненность, дает основу для массового 
обсуждения. Кроме того, общество подвер-
гается воздействию со стороны внутренних 
и внешних процессов. Нормы, ценности и 
правила взаимодействия постоянно видоиз-
меняются под воздействием определенных 
событий. В данных процессах можно найти 
одну из причин появления общества травмы. 
Шокирующее событие формирует разрыв 
прошлого и будущего. Приспосабливание 
к новым условиям требует изменений, пере-
смотра ценностей, поиска путей выхода из 
сложившейся ситуации, что может противо-
речить ценностям или сложившемуся укла-
ду. В таком случае возникает кризисное со-
стояние.

Также важно отметить, что общество 
травмы является продуктом современного 
социального развития. Социальная струк-
тура современного общества определяется 
интересом к травматичным событиям, рас-
пространенностью медиа как платформ пе-
редачи и манипулирования травмой, а так-
же возможностями для многочисленных 
интерпретаций существующих событий. 
Данные феномены могут по-разному влиять 
на развитие государства. В контексте обще-
ства травмы зацикленность на прошлом 
может стать причиной кризисного разви-
тия, когда все системы общества подчинены 
травме. Функционирование общества трав-
мы невозможно без развития современных 
технологий.

Кроме того, специфической чертой трав-
мы выступает длительность ее влияния 
на социальную память. Несмотря на измене-
ния социальных условий, смену поколений 
или возможные компромиссы, социальная 
травма может проявляться и становиться 
значимой в зависимости от исторического 
времени. Так, травма Холокоста использует-
ся в политической риторике стран, но и яв-
ляется причиной для межгрупповой напря-
женности. Подобным образом проявляются 
и межгрупповые конфликты, которые могут 
быть забыты и «пережиты» столетия на-
зад, но влияют на политическое расслоение 
и на  поддержку. Данная черта социальной 
травмы формирует необходимость поиска 

критериев и элементов, которые определя-
ют ее влияние на социальное пространство.

Третьим аспектом становления обще-
ства травмы являются управленческие и по-
литические процессы. Подробно специфи-
ку управленческих воздействий и ошибок, 
приводящих к кризисному состоянию обще-
ства, описал Ж.Т. Тощенко (Тощенко, 2020). 
Необходимо отметить, что непринятие 
травмы, ее отрицание или замалчивание 
ведут к ухудшению ситуации в обществе. 
Также важно учитывать специфику социаль-
ной памяти, которая может рассматривать 
различные события, меняя угол зрения или 
удаляя неподходящие сведения. С помощью 
памяти конструируется образ себя и груп-
пы. Например, государство может отождест-
вляться с героическими победами, уни-
кальными изобретениями или достижени-
ем определенных ценностей, что приводит 
к развитию и повышению удовлетворенно-
сти жизнью членов общества. Однако может 
быть и противоположная ситуация, когда 
группа ощущает себя недостойной, унижен-
ной или члены общества перестают соотно-
сить себя с государством. С помощью соци-
альной памяти вырабатывается понимание 
мира, и травма становится частью памяти 
(чаще всего болезненной), что может фор-
мировать страх, враждебность, недоверие и 
агрессию по отношению к другим культурам 
(Luyten et al., 2019). Травма включается в эту 
среду, разрушая ее. Воздействие может быть 
стремительным или постепенным в зависи-
мости от конкретной ситуации. Изменяется 
множество компонентов, определяющих 
индивида, группу или общество в целом.

Как уже упоминалось, на становление об-
щества травмы влияют и внешние аспекты 
развития общества. Взаимодействие между 
странами, влияние международных органи-
заций и других субъектов международных 
отношений могут усиливать воздействие 
социальной травмы. Поддержка или одобре-
ние со стороны международного сообщества 
может стимулировать развитие государства, 
улучшать социальные отношения в его гра-
ницах, а также снимать уровень социального 
напряжения. Обратная ситуации усиливает 
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развитие социальной травмы, формирует 
чувство изолированности, может влиять на 
распространение национализма и менять 
идентичность группы (Hirschberger, 2018). 
Именно поэтому к обществам травмы мо-
гут быть отнесены общества, которые на-
ходятся в состоянии длительной стагнации, 
экономического и социального упадка и 
являются непризнанными мировым сооб-
ществом или играющими незначительную 
роль в международной системе в результа-
те травматического воздействия: военные 
действия, революции, разрушение колони-
альной системы и т. д.

Следовательно, в результате влияния 
трех названных аспектов социальная трав-
ма трансформируется в общество травмы. 
Она  обретает некую объектность – воспро-
изводится в социальном нарративе, полу-
чает материальные носители в виде памят-
ников, дат, названий, мероприятий. Как уже 
упоминалось, социальные события влияют 
на изменение и обновление реальности. 
В данном случае происходит внедрение со-
циальной травмы в образ мышления, груп-
повую идентичность, управленческую дея-
тельность и социальную систему.

Последствия развития общества 
травмы

Общество травмы представляет собой 
более узкое понятие по отношению к трав-
ме как таковой. Оно вбирает характеристики 
травматических событий, но при этом рас-
пространяет их на все институты общества. 
Таким образом, травма становится не только 
частью культурной и исторической памяти, 
но и способом существования государства 
в целом. Именно поэтому исследование та-
ких обществ должно охватывать широкий 
круг вопросов и переходить с микроуровня 
на макроуровень, так как изменение соци-
альной системы несет угрозу формирования 
ситуации неопределенности, изменений 
в структуре, что еще больше погрузит обще-
ство в состояние травмы.

Общества травмы представляют собой 
страны, которые в силу внутренних (управ-
ленческих, экономических, политических) 

или внешних (военных) противоречий, кон-
фликтов, состояния депривации оказались 
в ситуации стагнации и дезорганизации. 
Травма обрастает воспоминаниями, чув-
ствами, нарративами и становится частью 
общественного обсуждения или даже куль-
туры (Шедько и др., 2019).

Распространение общества травмы ох-
ватывает и социальные отношения, и его 
структуру. Социальная структура общества 
травмы является неправомерной, обрывча-
той и закрытой. В условиях общества травмы 
наблюдается дезинтеграция, когда происхо-
дящие в нем процессы приводят к разруше-
нию социальных отношений. Они выража-
ются в различных показателях, прежде всего 
в утрате доверия к социальным институтам 
(Тощенко, 2020). В таком обществе теряется 
понимание стратегических целей и форми-
руются лишь тактические, которые также не 
способны успешно реализовать существую-
щие программы. Именно поэтому в нем все 
больше обостряется неравенство в распре-
делении ресурсов, а социальные механизмы, 
в том числе стратификационный, перестают 
эффективно организовывать социальное 
пространство даже под воздействием управ-
ленческих инноваций.

В связи с этим формируются разнона-
правленные социальные движения, выра-
жающиеся различные настроения общества. 
Например, социальная травма может про-
являться через протестные настроения или, 
наоборот, как консолидация для решения 
социальных проблем (экологические акции, 
благотворительная деятельность, мемори-
альные мероприятия). При этом важную 
роль в выборе стратегии действий играют со-
циальные механизмы, в том числе механизм 
социальной стратификации, так как он фор-
мирует возможности изменений в системе 
и основы слоеобразования. Стратификация 
представляет собой распределение благ и 
возможностей, а также определяет специфи-
ку перемещения в социальной системе – со-
циальную мобильность. В связи с этим она 
представляет собой основу для рассмотре-
ния работы социальной системы во время 
воздействия травмы.
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Общество травмы функционирует путем 
воздействия травмы на различные аспекты 
жизни человека и его окружения. Оно может 
привести к ухудшению качества жизни лю-
дей. Общество травмы может оказать серьез-
ное влияние на социальное самочувствие 
человека. Травматические события могут 
вызвать у человека чувство страха, беспо-
мощности, уязвимости и потери контроля 
над своей жизнью (Luyten et al., 2020). В ре-
зультате возникают проблемы с адаптацией 
к обществу и взаимодействием с другими 
людьми. Травматические события также мо-
гут повлиять на социальные отношения че-
ловека. Он может чувствовать себя отчужден-
ным от окружающих, испытывать проблемы 
с доверием к другим людям, стать изолиро-
ванным и избегать контактов с социумом. 
Цифровая среда может усиливать данный 
процесс. Гиперреалистичное пространство, 
которое создается цифровыми технология-
ми, делает проблемные ситуации более яв-
ными и эмоционально окрашенными, усили-
вает чувство изолированности группы. Чтобы 
справиться с влиянием общества травмы, 
необходимо разработать комплексную стра-
тегию адаптации общества и восстановить 
социальные связи. Воздействие должно быть 
комплексным и основываться на проведен-
ных исследованиях характеристик общества, 
а также разработанной стратегии работы 
с травмой. Важность данного подхода состоит 
в том, что травма может передаваться через 
поколения и влиять на социальную ситуацию 
длительный период времени, не всегда на-
прямую. Примером такого влияния является 
Германия1.

Для преодоления травмы необходимо 
притупление и в дальнейшем избавление 
от  травматических переживаний. Выход 
скопившихся негативных эмоций, стресса, 
снижения значения обсуждений и мифо-
логизации возможен в ряде случаев. Во-
первых, действие травмирующего события 
должно быть прекращено, что может быть 
трудным в случае с политической изоля-

1 Хорольская М.В. (2019). Германия после объединения: политические проблемы и противоречия интеграци-
онного процесса: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02 / Нац. иссл. ин-т мировой экономики и междунар. отношений 
им. Е.М. Примакова Российской академии наук. 274 с.

цией. Во-вторых, травма должна получить 
признание, что подразумевает обширную 
и сложную социальную и управленческую 
работу. При этом признание не обязатель-
но должно транслироваться на все общество 
в  целом. Социальная травма может быть 
представлена в виде памятников, площа-
док для обсуждения, мероприятий и т. д., 
что возможно реализовать в городском про-
странстве (Головачева, 2024).

Заключение
Подводя итоги, необходимо отметить, 

что социальная травма может проявлять-
ся по-разному, в зависимости от характера 
пережитого события. Социальная травма не 
может быть индивидуальной проблемой, 
так как формируется из общего наррати-
ва. При  этом процесс распространения мо-
жет происходить как на индивидуальном, 
так и на структурном уровне. Отталкиваясь 
от  общности переживаний, возникают раз-
личные формирующие аспекты травмати-
зации, поэтому травма может определяться 
с позиции индивидуальной, массовой или 
социальной перспективы. Индивидуальный 
уровень рассмотрения связан как с воз-
можными уникальными опытом и реак-
циями, которые приобретаются в процес-
се адаптации к изменяющимся условиям, 
так и с  трансляцией переживаний, общих 
для группы, рутинизацией травматических 
практик и интериоризацией обновленных 
ценностей.

Кроме того, социальная травма может 
формировать различные реакции, отли-
чаться по длительности воздействия, опре-
делять возникновение различного рода по-
следствий – вплоть до потери идентично-
сти, а также формировать «общество трав-
мы» как закрепленную модель управления 
и взаимодействий на ее основе. Общества 
травмы – продукт современного развития, 
на которое влияет углубление воздействия 
социальной травмы, ее политическое ис-
пользование, ускорение травматических и 
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изоляционных процессов с помощью циф-
ровых технологий, а также общий уровень 
неопределенности социальной ситуации. 
В комплексе с управленческими проблема-
ми и влиянием международной повестки 
происходит закрепление травмы в соци-
альной системе. Общества вырабатывают 
определенные модели воспроизводства и 
формирования социальных отношений, ко-
торые могут использоваться для изучения и 
возможности корректирования в ситуациях 
неопределенности или кризисов, вызван-

ных внешними воздействиями. Для  вы-
хода из травматической ситуации важно, 
чтобы социальная травма получила завер-
шение и дальнейшее признание, которое 
может быть достигнуто различными путя-
ми. Подобная концепция также включает 
функциональное рассмотрение его струк-
туры и свойств, что возможно исследовать 
в дальнейшем. Также необходимо уделить 
внимание конкретным примерам обществ 
травм и их способам борьбы с подобным 
состоянием.
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SOCIAL CAUSES AND IMPLICATIONS 
OF TRAUMA SOCIETY
The paper examines the consequences of the social trauma development. In modern conditions 
traumatic events begin playing a significant role, going beyond social memory and embedded 
in social, cultural and political processes. In relation to social trauma, different research 
approaches are formed that emphasize the objective or constructivist nature, use the concepts 
of social, cultural, collective or political trauma (with similar meanings), and extend the concept 
to the individual, group or societal level. The social trauma effects can be expressed in various 
aspects: intergenerational transmission of traumatic memories, loss of identity, increased anxiety, 
maladaptation, etc. Trauma society is the most destructive extension of social trauma, affecting 
social well-being, identity, social memory, processes and institutions within the existing system 
of relations. It is formed as a result of managerial disorganization, strengthening the position 
of trauma and embedding it in the social system and social processes that construct a changed 
position of traumatic events in the system of social relations. As a result, trauma acts as a basis 
for the reorganization of the social system. It is embedded in various spheres of society, social 
trauma becomes tangible and object, its position is fixed. The article identifies the reasons for 
the formation of trauma societies, the specifics of their functioning and the consequences of their 
existence. In the future, it is possible to consider specific examples of trauma societies, the specifics 
of their formation and functioning, as well as to conduct a detailed study of the work of social 
systems and social relations within the society of trauma.

Social trauma, trauma society, effects of trauma, social memory, traumatic events, modern societies, 
social structure.
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