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В современном научном дискурсе исследования политики памяти становятся наибо-

лее востребованными. Наблюдаемый рост популярности изучения данной научной обла-
сти могут быть продиктованы желанием объяснить текущие политические, социальные
и культурные трансформации посредством обращения к пережитому опыту. Также воз-
растающий интерес к социальной памяти объясняется необходимостью создания новой
единой идентичности, которая, в свою очередь, вызвана несовместимостью традиционно-
го образа мышления и различных социальных и политических изменений.

Распад Советского Союза создал острую необходимость в построении новой идентич-
ности во всех постсоветских государствах. Тем не менее, стоит отметить, что государства
Восточной Европы не испытали с этим особых проблем, так как считалось, что гнет Совет-
ского Союза и насильственное насаждение коммунистической идеологии не дают народам
возможностей к их свободному национальному выбору. Таким образом, вызволившись из
тисков советской власти, страны Восточной Европы решили вернуться к довоенному пути
национального развития и прежнему стилю мышления.

Трудности с процессом формирования новой идентичности испытывает Россия. Де-
ло в том, что в отличие от наших европейских соседей в российском обществе нет ком-
промисса по поводу определения «золотого века», на который пришлось бы равняться в
процессе создания идентичности. Национальная идентичность не прихоть определенных
общественных слоев и не только атрибут демократического общества, это реальная необ-
ходимость, без которой не сможет здорово функционировать сознание любого россиянина.

В связи с такой важностью создания идентичности возникает вопрос об инструмен-
тах ее построения. Наиболее распространенным и влиятельным инструментом является
политика памяти. Многие исследователи утверждают, что использование истории в поли-
тических целях - негативный процесс. Тем не менее, во всем мире не найдется ни одного
государства, не использовавшего историю в качестве политического инструмента; Россий-
ская Федерация не исключение.

Политику памяти можно характеризовать как комплекс действий и мер, проводимых
действующей политической властью, главным объектом которых является память, как
социальная, так и индивидуальная. Исследуя феномен политики памяти, в большей сте-
пени необходимо обращать внимание на методы ее проведения. В России этими методами
являются создание памятников и мемориальных комплексов, отмечание государственных
праздников, разработка и реализация государственных стандартов в образовании, грамот-
ном использовании СМИ и т.д. Диапазон деятельности политики памяти весьма велик и
охватывает практически весь спектр активности как общества, так и индивида.

Таким образом, политика памяти в наши дни представляется крайне распространен-
ным явлением, целью которого является формирование идентичности на российском про-
странстве. Хочется верить, что политика памяти способствует созданию такой необходи-
мой новой российской идентичности.
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