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Cтатья посвящена анализу возможностей применения теории социальной травмы, 

разработанной социологами, при изучении юридических дисциплин в высшей школе. Дана 

общая характеристика понятия «социальная травма», показана роль права, которое мо-

жет либо предотвратить возникновение социальной травмы, либо преодолеть ее. На 

примерах из истории государства и права России, истории государства и права зарубеж-

ных стран, конституционного права, международного права демонстрируются междис-

циплинарные связи юридической науки и социологии. 
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Развитие современной науки во многом 

предопределяется взаимодействием и вза-

имовлиянием не только различных науч-

ных направлений, но и разных отраслей 

науки. Система высшего образования 

должна соответствовать данной тенденции, 

поэтому остро встает вопрос о междисци-

плинарности в процессе обучения. 

Проблема междисциплинарных связей 

при получении университетского образо-

вания не является новой. Как отмечает 

Н. Н. Зипунникова, уже в XIX в. образова-

ние в России способствовало формирова-

нию единого пространства и являлось ин-

струментом решения геополитических, 

идеологических, экономических и других 

задач, а поэтому требовало координации 

деятельности различных министерств и ве-

домств [4, с. 57–69], что во многом опреде-

ляло содержание образовательных про-

грамм. 

На современном этапе к выпускникам 

вузов предъявляется целый комплекс тре-

бований: демонстрация креативного мыш-

ления, знаний, умений, а также навыков по 

продаже технологий, их тиражированию 

и т. д. [21, с. 86]. Практически единствен-

ным способом реализации столь важных 

задач является интеграция учебных дисци-

плин и междисциплинарное взаимодей-

ствие. 

Не является исключением и юридиче-

ское образование. 

Еще на первом курсе бакалавриата (спе-

циалитета по отдельным программам) сту-

денты изучают взаимосвязь теории госу-

дарства и права с философией, политоло-

гией, историей и другими науками, а также 

с отраслевыми науками. Междисциплинар-

ные связи показываются на протяжении 

всего процесса обучения. В частности, в 

рамках истории политических и правовых 

учений, которая, как правило, сейчас пре-

подается на первом курсе магистратуры, 

происходит обращение не только к дости-

жениям перечисленных наук, но и к теоло-

гии, социологии, другим наукам. 

В этой связи кажется небезынтересным 

обращение к теории социальной травмы, 

которая была предложена во второй поло-

вине ХХ в. социологами, прежде всего 

Джеффри Александером (США) и Петром 

Штомпкой (Польша). 

Как отмечает Дж. Александер, при ха-

рактеристике понятия социальной травмы 

необходимо принимать во внимание то, 

что, во-первых, оно позволяет увидеть но-

вые причинные и смысловые связи между 

кажущимися не связанными ранее событи-

ями, действиями, представлениями, во-

вторых, его конструирование делает воз-

можным установление источника челове-

ческих страданий, в-третьих, оно позволяет 

членам общества взять ответственность за 

эти страдания, что позволяет обществу 

расширить круг «мы», то есть солидаризи-

роваться [1, с. 7]. 

П. Штомпкой была разработана этап-

ность (последовательность) травматиче-

ских событий. Сначала возникает среда, 

которая благоприятствует развитию трав-

мы (структурное или культурное прошлое). 

Затем происходят сами травматические со-

бытия или ситуация. Следующим этапом 

является определение и толкование трав-

матических событий. Потом начинается 

посттравматическая адаптация («социаль-

ный контроль»). Последним этапом должно 

стать преодоление травмы. Однако здесь 

возможны два варианта: либо действитель-

но начинается завершающая стадия пре-

одоления социальной травмы, либо смяг-

ченная травма создает условия для появле-

ния нового вида травм, и тогда начинается 

новый цикл травматической последова-

тельности [22, с. 6–16]. 

Разрабатывая теорию социальной трав-

мы, социологи практически не обращались 

к юридическому материалу. Только в по-

следнее время стала активно развиваться 
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идея о том, что роль права на разных эта-

пах развития социальной травмы может 

меняться. Оно способно либо предотвра-

тить травмирующие для общества собы-

тия или действия, либо преодолеть соци-

альную травму, не провоцируя при этом 

новой. Именно поэтому теория социаль-

ной травмы может и должна использо-

ваться в процессе профессионального 

обучения юристов. 

Рассмотрим несколько примеров. 

Теория социальной травмы может ис-

пользоваться в курсе «История государства 

и права России». Так, к примеру, невоз-

можно понять события февраля 1917 г. без 

учета тех травмирующих событий, которые 

последователи в годы Первой мировой 

войны, в том числе в сфере социального 

законодательства. Если вначале семья 

ушедшего на фронт с государственного 

предприятия, состоящая из жены и не ме-

нее пятерых детей, получала в качестве по-

собия фактически полный оклад своего 

мужа и отца до призыва в армию, то уже на 

уровне 1916 г. данная норма не действова-

ла. Для семей с меньшим количеством де-

тей изначально ситуация была хуже. Как 

известно, на второй год войны многие уже 

голодали. Поэтому «бунты» в хлебных 

очередях в феврале 1917 г. и отказ армии 

стрелять по женщинам выглядят вполне 

предсказуемыми. 

Достаточно интересными могут быть 

примеры социальных травм в истории го-

сударства и права зарубежных стран. 

Например, невозможно понять тенденции 

развития германской правовой системы по-

сле 1945 г., не принимая во внимание фак-

тор преодоления и во многом искупления 

нацистского периода в истории данной 

страны. 

Несмотря на то, что главные нацистские 

военные преступники были осуждены еще 

в 1946 г. Нюрнбергским трибуналом, были 

 

проведены широкомасштабные мероприя-

тия по ликвидации руководства нацистской 

партии, личной полиции и СС [10, с. 172–

173], в конце ХХ — начале XXI в. в Герма-

нии был принят ряд законов, направленных 

на четкое определение отношения к собы-

тиям Второй мировой войны. 

8 мая 1985 г., в день окончания войны в 

Европе и подписания акта о капитуляции 

Германии, президент ФРГ Р. фон-Вайц-

зекер (1920–2015) назвал данную дату «днем 

освобождения». Даже учитывая то, что в 

ГДР это было сделано на 35 лет раньше, 

данное заявление и в XXI в. рассматрива-

ется как одна из величайших заслуг из-

вестного политика, президентство которого 

пришлось на 1984–1994 гг., то есть период 

объединения Германии [16]. 

В 2000 г. в ФРГ был принят закон о со-

здании фонда «Память, ответственность 

и будущее». Его задачей был сбор 

средств для выплат гражданам разных 

стран Европы, которые в годы Второй 

мировой войны были насильственно 

угнаны в Германию. Данный фонд собрал 

4 540 000 000 евро. Из них 443 700 000 

евро предназначались для российских 

граждан [20, с. 7]. 

В сентябре 1994 г. бундестаг принял 

§ 86а Уголовного кодекса. Было запрещено 

использование нацистской символики, ат-

рибутики, гимнов и лозунгов [19]. От трех 

до шести лет лишения свободы назнача-

лось за клевету в отношении еврейского и 

других народов, пострадавших от нацист-

ского режима. Немецкие книги по истории 

должны были подробно излагать злодеяния 

нацистского периода. 

Безусловно, что социальные травмы мо-

гут отражаться в конституционном законо-

дательстве и даже вызывать целые дискус-

сии о соотношении свободы слова и воз-

можности излагать свои взгляды на исто-

рические события. 
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Так, в 1978–1979 гг. французский писа-

тель, профессор литературоведения Робер 

Фориссон (1929–2018) издал несколько 

статей и книгу, отрицавших геноцид наци-

стов в отношении еврейского населения 

стран Европы и показывавших невозмож-

ность массовых убийств газом в том виде, в 

котором они были описаны. Подделкой 

был назван и известный дневник Анны 

Франк [23, р. 147–210]. 

Это вызвало в обществе огромный резо-

нанс. В результате 13 июня 1990 г. во 

Франции был принят закон Гейссо. Было 

запрещено отрицание Холокоста, решений 

Международного военного трибунала в 

Нюрнберге. Уголовная ответственность 

устанавливалась за любые проявления 

национальной, расовой, этнической или 

религиозной дискриминации, публичные 

расистские, антисемитские или ксенофоб-

ские высказывания [18]. Затем аналогич-

ные законы были приняты в Бельгии, Ав-

стрии, Швейцарии. 

Сам Р. Фориссон был осужден по дан-

ному закону по обвинению в фальсифи-

кации истории. Обращения писателя и 

ученого в международные органы по за-

щите прав человека показали, что они в 

целом поддерживают позицию государств 

по данному вопросу. Сначала в 1996 г. в 

удовлетворении жалобы Р. Фориссона на 

нарушение статьи 10 Конвенции Совета 

Европы о защите прав человека и основ-

ных свобод от 4 ноября 1950 г., гаранти-

рующей свободу выражения мнения [8], 

отказала Европейская комиссия по пра-

вам человека, ссылаясь на статью 17 Кон-

венции [15], а затем аналогично жалобу 

Фориссона отверг Комитет по правам че-

ловека ООН, который не усмотрел в 

наложении штрафа нарушения статьи 19 

Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1966 г., предусмат-

ривающей право беспрепятственно при-

держиваться своих мнений и свободно их 

выражать [9]. 

Последствия «дела Фориссона» про-

явились и на международном уровне. 

В 1996 г. Директива Европейского союза 

обязала страны-члены ввести уголовную 

ответственность за публичное оправдание 

преступлений, осужденных Нюрнберг-

ским трибуналом. А 28 ноября 2008 г. 

Совет Евросоюза принял Рамочное реше-

ние 2008/913/ПВД. Предусматривались 

уголовно-правовые меры по борьбе с раз-

личными проявлениями ксенофобии и ра-

сизма [14]. 

Однако дискуссии по данному вопросу 

постоянно вспыхивают вновь. Например, 

известный французский историк Пьер Нора 

считает, что сам закон Гейссо лишь спо-

собствовал запрещению нескольких скан-

дальных книг, однако он послужил об-

разцом для других законов, которые были 

направлены уже против историков [11], 

точнее — свободы для исторической 

науки. 

Огромный потенциал теория социальной 

травмы имеет при изучении международ-

ного права. 

Во-первых, она очень применима ко 

многим вопросам истории международного 

права. Так, Версальский мирный договор с 

Германией 1919 г., принятый на Париж-

ской мирной конференции, обозначил мно-

гие новые проблемы, проявившиеся в годы 

Первой мировой войны, и определил пути 

их преодоления: предусмотрел гарантии 

социальных завоеваний трудящихся (статьи 

276–279, параграф 11 Приложения 1 

и т. д.), обеспечение прав малых стран и 

народов (например, параграф 34-30 При-

ложения о Саарском бассейне), репатриа-

цию военнопленных (статья 214), рести-

туцию материальных ценностей (статья 

239) [2] и т. д. Однако другие жесточай-

шие условия Версальского договора — 
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сокращение армии до 100 000 человек при 

условии того, что армия являлась гордо-

стью германской нации (статья 160), ката-

строфическая потеря исконных территорий 

(статьи 27–28), баснословные репарации 

(только за 1919, 1920 и первые четыре ме-

сяца 1921 г. Германия должна была выпла-

тить странам-победительницам 20 млрд 

золотых марок) и другие — породили у 

немцев новую, более сильную социаль-

ную травму, которая позволила в даль-

нейшем нацистам прийти к власти и 

успешно продвигать нацистскую идеоло-

гию. Данный пример убедительно пока-

зывает, что, какими бы ни были истори-

ческие события, закрепленная норматив-

но-правовым путем политика реваншиз-

ма, которая сначала проводилась прежде 

всего Францией по отношению к Герма-

нии в период Парижской мирной конфе-

ренции 1919–1920 гг., а затем А. Гитле-

ром по отношению к странам-победитель-

ницам в Первой мировой войне в 1930 — 

первой половине 1940-х гг., является не 

просто причиной появления новых соци-

альных травм, но и общепланетарных ка-

тастроф, которой стала, к примеру, Вто-

рая мировая война. 

Во-вторых, достижения социологиче-

ской науки помогают лучше понять тен-

денции развития международного уго-

ловного права, в частности, формирова-

ние понятия «международные преступ-

ления». 

Например, как отмечают А. Г. Кибаль-

ник и А. С. Мартиросян, турецкий военный 

трибунал 22 апреля 1919 г. обвинил руко-

водителей младотурецкого правительства в 

геноциде армян, возложив ответственность 

на Центральный комитет правящей партии 

младотурок [6, с. 131]. 

Затем Рафаэль Лемкин, еще будучи сту-

дентом Львовского университета, стал изу-

чать материалы массового уничтожения 

 

армянского населения по распоряжению 

властей Османской империи в 1915–1918 гг. 

[17, с. 104]. С 30-х гг. он начал борьбу за 

установление наказания за преступление 

геноцида на международном уровне. Не-

смотря на то, что в заключительном вы-

ступлении на Нюрнбергском процессе 

главный обвинитель от Великобритании 

Х. Шоукросс произнес слово «геноцид» 

пять раз, только в декабре 1948 г. была 

принята «Конвенция о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за 

него» [7]. Таким образом, можно просле-

дить, как формировалось сначала понятие 

«преступления против человечества», а 

затем «геноцид». 

В-третьих, теория социальной травмы 

позволяет оценить и спрогнозировать ре-

зультаты многих переговорных процессов 

о государственных границах, которые ост-

ро встали после распада национальных фе-

дераций в 1990-е гг. 

Так, Российская Федерация имеет гра-

ницы с 16 государствами общей протяжен-

ностью 61 110 км [12, с. 84]. В XXI в. было 

очень много сделано для оформления госу-

дарственных границ России и предотвра-

щения возникновения территориальных 

споров. Однако на современном этапе 

только три соседствующие с Россией стра-

ны на официальном уровне не имеют к 

Российской Федерации никаких террито-

риальных претензий — Федеративная Рес-

публика Германия, Финляндия (при этом, 

согласно опросам, 38% респондентов вы-

ступают за возвращение Западной Карелии 

[5]), Беларусь. 

С одной стороны, у России есть опыт 

успешного договорного процесса по во-

просам границ. В 2004 г. Россия и Китай в 

Пекине подписали соглашение о полной 

делимитации китайско-российской грани-

цы на всем ее протяжении в 4300 км, рати-

фицированное в 2005 г. Китайской стороне 
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были даже переданы несколько островов 

близ Хабаровска [13, с. 145]. 

С другой стороны, есть и другой при-

мер. 18 февраля 2014 г. министры ино-

странных дел Российской Федерации и Эс-

тонии подписали договор о границе [3]. 

Тогда же был и одобрен проект разграни-

чения акваторий в Нарвском и Финском 

заливах. В ноябре 2015 г. парламент Эсто-

нии одобрил документ в первом чтении, но 

дальше процесс затормозился. В июне 

2017 г. и декабре 2018 г. Консервативная 

народная партия Эстонии (EKRE) вносила 

в парламент страны законопроекты об от-

казе от ратификации договоров о сухопут-

ной и морской границе с Россией и отзыве 

подписей под документами со ссылкой на 

события на Украине. То есть политический 

аспект взаимоотношений, вызванный в том 

числе культивированием социальной трав-

мы ХХ в., мешает на сегодняшний день за-

вершить конструктивный диалог по опре-

делению государственных границ, который 

велся годами. 

Таким образом, междисциплинарные 

связи при изучении юридических дисци-

плин в высшей школе способствуют все-

стороннему рассмотрению вопросов, отно-

сящихся к дисциплинам базовой и вариа-

тивной части учебных программ бака-

лавриата и магистратуры, и формированию 

общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций. Теория 

социальной травмы, разрабатываемая со-

циологами, помогает изучению юридиче-

ских дисциплин историко-правового, госу-

дарственно-правового и международно-

правового цикла. 
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