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Abstract 
Intersectoral interaction brings together three sectors of the economy that have a difference in 

the perception of social problems and possible resources for solving problems. To effectively solve 
the social problem, it is necessary to consolidate the three sectors of the economy. Non-profit 
organizations can initiate the process of intersectoral interaction. 

Keywords: intersectoral interaction, non-profit organizations, socially oriented non-profit 
organizations, three sectors of the economy. 

 
УДК 316.752 

Е. И. Пашинина 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ СРЕДСТВАМИ 

МОЛОДЕЖНОГО АКТИВИЗМА НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ59 
Аннотация 
Историческая память как ценностно опосредованное и эмоционально окрашенное 

отношение к историческим эпохам, личностям и событиям может воспроизводиться и 
конструироваться с помощью инструментов и механизмов молодежного активизма. Обзор 
региональных практик молодежного активизма на примере Саратовской области 
демонстрирует примеры патриотически ориентированных и протестных действий, акций 
солидарности и гражданского участия. Историко-культурные проекты, ориентированные на 
участие молодежи, имеют существенный потенциал для коммеморации на основе 
репрезентации значимых событий прошлого и сохранения их смыслов для будущих 
поколений.  
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Череда социально-экономических, политических, эпидемических, вызовов и 

национальных угроз в условиях необходимости защиты суверенитета и сохранения 
культурной идентичности и трансляции исторической памяти задает новые грани, 
предпосылки и формы молодежного активизма. Историческая память как ценностно 
опосредованное и эмоционально окрашенное отношение к историческим эпохам, личностям 
и событиям не только прошлого, но и переносимое на современность, символически 
закрепляемое в объектах материальной и нематериальной культуры воспроизводится и 
конструируется с учетом современных реалий с помощью разных инструментов и 
механизмов, одним из которых можно считать молодежный активизм. 

Проекция всероссийских акции и движений на региональном уровне дополняется 
работой локальных молодежных сообществ, административными ресурсами, 
побуждающими молодежь к формированию активной социальной позиции и социально 
одобряемым формам поведения. Необходимость осуществления практик нормирования и 
контроля проявлений молодежного активизма обусловлена требованиями легитимного 
проведения акций и митингов, профилактики экстремистского поведения и предотвращения 
вовлечения молодежи в террористические группы. В итоге в регионе формируются 
молодежные сообщества и практики контроля молодежного активизма, поддерживаемые 
сетью государственных и негосударственных организаций, в том числе историко-
культурного и патриотического профиля. 

В. В. Амелин, В. С. Воронцов, В. В. Степанов, отмечая дефицит общегражданской 
идентичности при исследовании гражданского потенциала студенческой молодежи в 
Приволжском федеральном округе, указывают, что «преодоление негативного образа своей 
страны и своего народа является одним из важнейших условий сохранения молодых  
кадров» [1, с. 37]. При этом знание истории страны, ее достижений и наследия желает 
лучшего, а в глазах молодежи «историческая картина зачастую представляется как 
разрозненная мозаика фактов или домыслов» [1, с. 37]. Поэтому существенные усилия 
следует прикладывать как системно представленному и интересно оформленному 
историческому материалу в процессе обучения молодого поколения, так и развитию 
критического мышления, позволяющего искать субъектов историко-политических фейков и 
искажений, предполагаемую выгоду их заказчиков. 

Д. В. Зайцев и Ж. А. Калиева на материалах интервью с активистами Саратовского 
региона выявляли практики «классического» (волонтерство в социозащитных учреждениях, 
культурные мероприятия, экологические и политические акции, защита животных) и 
«агрессивного» активизма (провокация педофилов, маркирование «автохамов»), особенности 
работи региональных молодежных организаций. Интересно отметить их вывод о том, что 
«динамичные и остросоциальные акции привлекают молодежь больше, нежели поисковые 
практики или военно-историческая реконструкция. Последние отличаются конструктивно-
аналитической сложностью, пролонгированностью» [2, с. 81]. В работе авторы указывают на 
необходимость межведомственного взаимодействия и поддержки деятельности молодежных 
объединений, учета правомерности действий активистов при явном или латентном 
социальном одобрении преобразующих действий. 

Анализ кейса молодежной гражданской-политической онлайн-мобилизации 
представлен в работе О. Е. Негрова [3, с. 25] на Саратовском примере поисковой акции 
пропавшей девочки в 2019 году. Автор демонстрирует процессы вовлечения и развития 
действий активистов, их переход в офлайн формы протестного поведения в традициях 
конструкционистского подхода к анализу социальных проблем. Такой подход позволяет 
отслеживать актуальные примеры мобилизационных практик с учетом эффективности 
взаимодействия с разными государственными и негосударственными структурами и 
объединениями, видеть роль молодежи в этих процессах.  
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В качестве другого кейса региональных протестных акций с деструктивным 
компонентом при участии молодежи отметим митинги и петиции против создания в регионе 
новых производств по переработке отходов высокого класса опасности. При этом на уровне 
молодежной политики отмечаются как меры профилактики экстремистского поведения 
(вовлечение в волонтерство, патриотические клубы, студотряды, органы самоуправления и 
т.д.), так и проблемы злоупотребления волонтерской помощью, добровольно-
принудительный характер участия, несформированная региональная идентичность 
молодежи, несогласованности мер региональной и муниципальной молодежной политики, 
недофинансирование и проблема кадров [4, с. 596, 604]. Такие кейсы дают представление об 
остро воспринимаемых молодежью проблемах, проявившиеся механизмы гражданской 
активности, степень доверия государственно-властным структурам, и одновременно 
определяют новые вехи в истории региона, формируют опыт деятельностного переживания 
рискогенных событий. 

В исследовании И. Ю. Сурковой, В. В. Щеблановой, Л. В. Логиновой на основе данных 
анкетного опроса были представлены примеры и потенциал социально-политической 
активности студенческой молодежи Саратовской области, связанной с критической оценкой 
социально-экономического положения жителей области и ответственностью за изменения как 
маркера гражданственности [5, с. 94]. В контексте обращения к механизмам трансляции 
исторической памяти, среди форм молодежного активизма созвучны теме примеры ивент-
акционизма – акции и демонстрации, посвященные празднованию государственных праздников, 
в том числе Дня Победы. Среди других проявлений гражданского активизма студенческой 
молодежи авторы указывают волонтерство, экологические рейды, участие в выборах, акциях 
протеста, общественных организациях и движениях, подпись обращений и петиций. В части 
социально-политического участия, готовность к действиям, в том числе протестного свойства, 
чаще имеют молодые люди, активно интересующиеся политикой и обсуждающие события и 
проблемы в социальных сетях. Общей характеристикой регионального активизма авторы 
считают ее относительно высокую интенсивность при конструктивной основе 
инструментальной направленности на личностно-профессиональное развитие.  

Возможность конвертации молодежного активизма в разные формы символического 
капитала может стать основой повышения социального статуса молодых людей, создавая 
аттрактивную основу для интериоризации традиционных ценностей, идеологических и 
патриотических убеждений. В современных условиях, к примеру, волонтерство может дать 
возможность получения дополнительных баллов при поступлении в вуз или рекомендаций, 
полезных для карьерного или профессионального продвижения, а также для развития 
ценных личностных компетенций. Участие в патриотически ориентированных массовых 
мероприятиях, таких как «Бессмертный полк», поисковых отрядах по выявлению мест 
захоронений погибших бойцов времен Великой Отечественной войны, участие в 
автопробегах с патриотической символикой являются примерами социально одобряемых 
формам социального активизма и реконструирования исторической памяти. При этом есть и 
другие памятные даты и национальные праздники (День независимости России, День 
народного единства, День Конституции, и ряд других), а также события недавнего прошлого, 
связанные с присоединением Крыма и даже строительством «Северного потока», способные 
вызвать эмоциональный отклик у российской молодежи. Среди наиболее эффективных форм 
привлечения молодежи к практикам проправительственной социально-политической 
активности в акциях и мероприятиях, например «Молодой гвардии» или движения «Наши», 
и в иных мероприятиях общероссийского значения отмечается использование 
традиционного административного ресурса образовательных организаций и 
информационных и мобилизационных инструментов социальных сетей. 

Учет процессов символической конвертации мемориального урбанистического 
пространства Саратова, конкуренции регионов в отношении приватизации «рентабельных 
исторических сюжетов», представленных в работе Д. А. Аникина, позволяет увидеть 
сочетание традиционных и инновационных смыслов взаимодействия с исторически 
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значимыми городскими объектами [6, с. 29]. Региональная политика памяти основывается на 
практиках закрепления смыслов за рядом материальных историко-культурных и 
архитектурных объектов: мемориал «Журавли» и музеи на Соколовой горе Саратова, и 
других, дающих отсылку к подвигам оборонного города трудовой доблести.  

Динамика модификации исторической памяти о ВОВ, ее оценка как ресурса «мягкой 
силы» учитываются В. А. Гижовым, А. Н. Учаевым, Н. В. Шалаевой с позиций анализа 
механизмов ее формирования у молодежи регионов Поволжья, понимаемых как 
«совокупность системы трансляции имеющихся в обществе исторических знаний и 
представлений посредством системы образования, СМИ, интернет-коммуникации, мест 
памяти» [7, с. 58]. Одновременно факторами сохранения или утраты социальной памяти 
называются идеология, религия, рынок, ИКТ, определяющие содержание и механизмы 
трансляции культурных смыслов. Отношение молодежи к историко-культурному наследию 
Саратова, представлено также в исследовании Н. В. Шахматовой [8, с. 527], в котором на 
основании анкетного опроса было выявлено влияние институтов социализации в передаче 
социальной памяти (интернет-ресурсы, региональные СМИ, краеведческие телепрограммы, 
образование, музеи, выставки, друзья, семья) посредством осведомленности о новостях, 
событиях и истории региона и страны, вовлеченности в меморизаторские практики.  

Обратимся к нескольким актуальным региональным практикам молодежного 
активизма, среди которых отметим участие молодежи в проектах благоустройства 
городского пространства, волонтерские акции помощи социально уязвимым группам 
населения в период пандемии, культурные инициативы популяризации исторических 
событий, объектов, персон, образов и символов регионального значения, патриотически 
ориентированные акции, нацеленные на сохранение исторической памяти, в частности об 
участниках и героях Великой Отечественной войны, жертвах нацизма, необходимости 
защиты Родины.  

Учитывая, что благоустройство российских городов является одним из трендов 
последних лет и является частью федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», в Саратове и Саратовской области 
реализуется серия процедур по разработке и реализации соответствующих проектов и 
конкурсов. При этом нередко свои проекты благоустройства предлагают, как опытные 
проектировщики, так и студенты специальностей и направлений обучения, связанные с 
архитектурой, строительством, дизайном, учитывая специфику саратовского градостроения 
и истории региона. К примеру, в 2020 году в Саратове был реализован проект 
благоустройства парка имени М. М. Расковой, героя-летчицы времен Великой отечественной 
войны, где создано мемориальное пространство с памятником, на который возлагаются 
цветы, размещена серия информационных стендов о героических событиях, связанных с 
этим именем. Данный проект продолжается и в 2022 году, причем на портале DOBRO.RU 
уже был осуществлен набор волонтеров для поддержки Всероссийского голосования за 
объекты благоустройства.  

Волонтерство в период пандемии коронавируса 2020-2022гг. приобрело новые черты 
и задачи, включая присоединение к всероссийской акции «#Мывместе», оказанием помощи 
маломобильным категориям граждан с доставкой товаров первой необходимости, с 
элементами автоволонтерства, работой волонтеров-медиков, волонтеров в колл-центрах с 
заявками на оказание помощи и рядом других практик. Так, по данным официального сайта 
Правительства Саратовской области на декабрь 2020 года, содействие предотвращению 
распространения коронавируса в регионе оказывали 1182 зарегистрированных волонтера [9]. 
Если ранее региональное волонтерство носило более спонтанные формы и локализовывалось 
преимущественно при молодежных государственных и общественных, образовательных 
организациях, то практики волонтерства в период новой коронавирусной инфекции 
предусматривают более определенные требования к волонтерам, стандарты предоставления 
ими помощи, зоны ответственности, развитую систему менеджмента и контроля за 
волонтерской деятельностью. 
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Другим примером реализации проекта сохранения исторической памяти является 
инициатива, представленная О. В. Михиным и Н. В. Михиной, «Живые голоса Великой 
Победы», которая заключается в формировании аудио и видео архива воспоминаний 
саратовских участников ВОВ и тружеников тыла, позволяющая интегрированно увидеть и 
историю человека, и семьи, поколения, важный этап в жизни страны [10, с. 164]. Данный 
социокультурный проект осуществлялся в 2019-2020 гг. в рамках конкурса социальных и 
инфраструктурных проектов Саратовской городской Думы в номинации «Патриотизм» и 
ориентирован на трансляцию воспоминаний и  героических примеров участников ВОВ, 
сохранения информации из первых уст о достижениях и победах, о трагических событиях в 
целях недопущения фальсификации и забвения о цене Великой Победы у нового поколения. 

Ввиду проведения военной операции 2022 года в наши дни важно указать на проведение 
акций под символом «Z» и «V», сбор гуманитарной помощи в разных регионах России с 
участием молодежи. Особую актуальность в этих условиях приобретает проведение 
информационно-просветительской работы с детьми и молодежью, предоставление достоверных 
и подтвержденных данных как об исторических событиях, так и о современных.  

Представим также пример регионального проекта 2021-2022 года по 
конструированию исторической памяти средствами молодежного активизма, когда 
некоммерческой организацией сектора креативных индустрий инициируется исследование 
взаимовлияния культурной идентичности, исторической памяти и субъективного 
благополучия молодежи, а также проведение творческих сессий с молодежью для создания 
архетипически обусловленных культурно-исторических образов и символов Саратовской 
области в керамическом мозаичном панно. Такой нестандартный подход позволил 
обратиться к волонтерам из числа студентов творческих специальностей и всех желающих, 
интересующихся историей и культурой Саратова и Саратовской области с предложением 
представить ключевые образы, связанные с городом, его известными личностями, 
историческими и культурным наследием и запечатлеть их в керамических фрагментах, из 
которых будет воссоздано панно молодежного коллективного творчества. Проект также 
предполагает учет результатов социологического исследования представлений молодежи об 
историко-культурном наследии города и региона, о механизмах реконструирования 
исторической памяти ключевыми институтами социализации для представления 
рекомендаций по организации работы с молодежью региональным структурам. Такой 
подход позволяет нацеливать работу с молодежью на «формирование и поддержание 
национальной идентичности, сохранение и преемственность норм и традиций, культурно-
исторической памяти, воссоздание архетипичных образов русской культуры и российской 
объединяющей идеи» [11, с. 196]. 

Таким образом, на основе обзора ряда научных исследований молодежного активизма 
в Саратовской области, региональных проектов с участием молодежи в решении социальных 
проблем, в сохранении исторической памяти как условии региональной и национальной 
безопасности, можно отметить, что формы и проявления конструктивной или деструктивной 
социально-политической, гражданской активности молодежи отражают оценку условий 
жизни и уровень субъективного благополучия, жизненных перспектив, особенности влияния 
ключевых агентов социализации, вовлеченность в молодежные организации и мероприятия. 
В работу с молодежью в регионе включены представители системы государственного 
управления, образования, культуры, социальной защиты, молодежной политики, 
некоммерческих организаций, причем характерно сочетание региональных инициатив и 
проектов по работе с молодежью и вливание во всероссийские проекты. движения и 
форматы работы. Конструирование исторической памяти средствами молодежного 
активизма может выступать инструментом воспитания молодого поколения, усвоения им 
ключевых культурных ценностных детерминант и гражданской идентичности, сплоченности. 
И наоборот, недостаточное внимание к стержневым культурно-историческим событиям 
может проявиться ценностном нигилизме, в протестном поведении, отражая нерешенные 
социально-экономические проблемы, ценностные дилеммы, влияние оппозиционных сил.  
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E. Pashinina 

CONSTRUCTION OF HISTORICAL MEMORY THROUGH YOUTH ACTIVISM 
ON THE EXAMPLE OF THE SARATOV REGION 

Abstract 
Historical memory as a value-mediated and emotionally colored attitude to historical epochs, 

personalities and events can be reproduced and constructed using the tools and mechanisms of 
youth activism. A review of regional practices of youth activism on the example of the Saratov 
region demonstrates examples of patriotically oriented and protest actions, actions of solidarity and 
civic participation. Historical and cultural projects focused on the participation of young people 
have a significant potential for commemoration based on the representation of significant events of 
the past and the preservation of their meanings for future generations. 

Keywords: historical memory, youth activism, regional youth policy, constructivist approach, 
youth civic identity. 

  


