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В рамках концепции «черного ящика» Д. Истона изучение политики памяти опира-
ется на то, что политическая система, реагируя на воздействия внешней среды, преобра-
зует стимулы (требования и поддержку) в решения и действия на «выходе». В качестве
входных стимулов выступают стремления к распределению или перераспределению цен-
ностей, например, опирающиеся на советский исторический опыт требования социальной
справедливости. В качестве другого типа входных импульсов рассматривается поддержка,
т.е. готовность поддерживать политическую систему в случае ее соответствия ожиданиям
общества (окружающей среды).

Политическая система, реагируя на воздействия внешней среды, преобразует стимулы
(требования и поддержку) в решения и действия на «выходе». Политические решения -
это новые нормы, они имеют форму законов, заявлений, регламентов, тогда как поли-
тические действия осуществляются в виде различных мер по регулированию и решению
важных проблем общественной жизни. Посредством решений и действий политическая
система воздействует на общественную жизнь и неким образом преобразует ее, добива-
ясь более позитивных стимулов в дальнейшем в виде поддержки на «входе». Например,
в 2000-ые годы стремление опереться на позитивную оценку советского опыта в широ-
ких слоях населения привело к политическим решениям, формирующим (или реконстру-
ирующим) способы отношения к прошлому, в рамках которых элементы советской поли-
тической системы получают оправдание или даже поощрение (дискуссия о Сталине как
«эффективном менеджере»). В этом отличие от политической системы 90-х годов, опирав-
шейся на ожидания реформирования политических институтов в сторону демократизации
и либерализации и акцентировавшей в этом контексте внимание на негативных сторонах
советского прошлого.

Можно сказать, что общество проявляет к политической системе определенные ожида-
ния, одним из способов удовлетворения которых в современном российском обществе ста-
новится формирование определенных образов прошлого, легитимирующих те или иные
решения относительно современного состояния политической системы и перспектив ее
развития в будущем. Суть «черного ящика» заключается в том, что не прослеживается
прямая связь между транслируемыми различными слоями общества ожиданиями и теми
образами прошлого, которые окажутся использованными политической системой. Напри-
мер, возвращение образа Александра Невского на конкурсе «Имя России» в 2008 г. - как в
качестве «защитника земли русской», так и в качестве фигуры православного правителя.

Другим способом рассмотрения политической системы выступает структурный уро-
вень. В политической системе выделяются следующие элементы (подсистемы):

1. Институциональная подсистема занимает ведущее положение среди других подси-
стем. Она включает в себя совокупность различных политических институтов и взаимо-
отношений между ними. Центральное место в ней принадлежит государству как центру
средоточия политической власти. Важную роль играют также входящие в эту подсистему
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политические партии, заинтересованные группы, средства массовой коммуникации, цер-
ковь как институты, способные существенным образом влиять на политическую систему
на «входе».

В современной России основным институтом, формирующим политику памяти, явля-
ется государство, что не исключает разработку определенных образов прошлого полити-
ческими партиями, а также средствами массовой информации. Кроме того, институтами
по производству конкретных образов прошлого являются музеи, архивы, научные и обра-
зовательные учреждения.

2. Нормативная подсистема включает правовые нормы, традиции, обычаи, нравствен-
ные принципы, регулирующие и определяющие политическую жизнь общества. Централь-
ной категорией данной подсистемы являются нормы права, которые регламентируют функ-
ционирование политических и общественных институтов, а также деятельность обычных
людей.

Нормативный уровень политики памяти заключается в имеющихся правовых нормах,
определяющих степень допустимой критики по отношению к тем историческим событиям
и трактовкам, которые считаются основополагающими для политической системы (на-
пример, закон об отрицании Холокоста в Европе, дискуссии об уголовном наказании за
отрицание роли СССР в победе над Германией - в России).

3. Функциональная подсистема характеризуется формами политической деятельности,
способами осуществления власти, совокупностью реальных функций государственных и
общественных институтов. Данная подсистема тесно связана с другой категорией полити-
ческой науки - политическим режимом, определяющим характер реального функциони-
рования политической системы.

Можно различать базовые и производные функции использования образов прошлого
в политической системе.

Базовые функции представляют аккумулированный предшествующими поколениями
исторический опыт и проявляются в реализации фундаментального уровня содержания
политики памяти (традиций, обычаев, обрядов). К базовым функциям относится функ-
ция преемственности поколений, функция рефлексии современности, социально-иденти-
фикационная функция, функция сохранения жизненных сил культуры, идеологическая
функция.

В производных функциях исторической памяти отражен приобретенный молодым по-
колением собственный социально-исторический опыт. Эти функции реализуются в разви-
тии и сохранении элементов операционального уровня политики памяти (знаний, оценок,
стереотипов поведения, ценностей, норм, символов). К производным функциям относится
функция выбора жизненных стратегий, прогностическая функция, функция стереотипи-
зации, политическая функция.

4. Коммуникативная подсистема включает все формы и способы политического взаи-
модействия, как внутри самой системы, так и между системой и средой. Рост значения
коммуникации в современном мире приводит к возрастанию роли этой подсистемы.

В рамках такой подсистемы можно рассматривать каналы трансляции политики па-
мяти на общество - учебная литература, образовательные практики, научно-популярные
передачи, художественные фильмы и ролики, плаката и «растяжки».

5. Культурно-идеологическая подсистема - это совокупность различных по своему со-
держанию политических идей, комплекс типичных для конкретного общества политиче-
ских ориентаций, установок, ценностей и моделей политического поведения. Ценностная
составляющая политической системы является менее заметной, чем, например, институты
и нормы, однако зачастую именно ценностные установки субъектов политического про-
цесса определяют характер развития политической системы.
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Политика памяти является важным элементом политической культуры, поскольку она
обеспечивает легитимацию тех или иных решений, принимаемых политической системой,
опираясь не на институциональное принуждение, а на использование ценностного потен-
циала общества. В этом смысле, она становится важным элементом политического взаи-
модействия и даже противостояния, кристаллизуя определенные общественные ожидания
и выражая их в конкретных исторических образах, которые становятся символическими
образцами. К. Дойч особенно подчеркивает, что использование представлений о прошлом
позволяет лучше адаптировать политическую систему к общественным ожиданиям. В
этом смысле политика памяти становится связующим звеном между общественными ожи-
даниями («как должно быть») и реальной конфигурацией политического пространства.
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