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Поиск взаимосвязи исторической памяти и восприятия социальных конфликтов -новая
динамично развивающаяся область исследований современных западных и израильских
ученых. Актуальность выбранной нами темы связана с высокой конфликтностью совре-
менного российского общества, а также геополитической обстановкой на постсоветском
пространстве. Это определяет важность и восстребованность исследований того, как фор-
мируется образ актуального социального конфликта, что определяет его характер, и ка-
кова роль исторической памяти в этом процессе.

Выбор трудноразрешимого конфликта в качестве объекта исследования обусловлен
тем, что такой конфликт кажется участникам неразрешимым, предполагает взаимодей-
ствие больших социальных групп, длительную историю развития и способен привести к
глобальным изменениям в обществе [1], например, к переформированию ценностной струк-
туры социума [6]. Такое влияние осуществляется за счет следующего механизма: участ-
ники трудноразрешимого конфликта испытывают длительные негативные переживания,
которые определяют общественный дискурс, масс-медиа, символы и продукты культуры,
что в свою очередь отражается на динамике конфликта, изменяет и поддерживает его.
Главная особенность подобного конфликта в том, что он формирует механизмы самопод-
держания и самовоспроизведения [5,6].

Важную роль в этом процессе играет коллективная память. Социальный конфликт
представляется продуктом конструирования в процессе различных дискурсивных прак-
тик. Это ведет к идее контроля над дискурсом для достижения власти и влияния в обще-
стве, установления того или иного социального порядка. Подобный контроль чаще всего
обеспечивается посредством СМИ, актуализирующих и транслирующих форму коллек-
тивной памяти, выгодной легитимной власти в данном обществе [2,3]. СМИ способны осу-
ществлять влияние на восприятие конфликта: через конструирование определенного типа
дискурса происходит формирование и актуализация тех или иных стереотипов и устано-
вок, развитие предубеждений и различных эффектов социального восприятия, которые
могут привести к усилению либо ослаблению конфликта [4].

Коллективная память - это описание истории (нарратив) событий прошлого, разделя-
емое в социуме, оно дает объяснение и актуальному трудноразрешимому конфликту. Э.
Гальперин выделяет четыре основные темы в содержании коллективной памяти, обычно
затрагиваемые СМИ: оправдание целей собственной группы, делигитимация противни-
ка, укрепление положительного образа себя (поддержание позитивной социальной иден-
тичности), формирование представления о перенесенных страданиях собственной группы
(виктимизация) [6]. Последнее достигается за счет позиционирования своей группы в ка-
честве жертвы, подвергшейся страданиям в прошлом, и имеющей право жестко ответить
агрессорам на угрозу с их стороны [4,5] .

Целью настоящего исследования являлось изучение конкретных способов актуализа-
ции событий прошлого и содержания коллективной исторической памяти при освещении
социального конфликта в СМИ (на примере конфликта между Россией и Украиной по
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поводу Крыма). В качестве метода был использован дискурс-анализ. По итогам предва-
рительного анализа множества сообщений из различных новостных источников в целевую
выборку были включены 11 публикаций, удовлетворяющих критерию достаточности. Бы-
ли получены следующие результаты:

1) В СМИ активно используются различные способы актуализации событий прошлого
для конструирования образа конфликта в настоящем.

2) Основные способы актуализации: использование «ярлыков», прямые или косвенные
отсылки к событиям прошлого, упоминание конкретных исторических личностей
и событий, подкрепленные эмоционально насыщенными риторическими средствами
(эпитетами, метафорами).

3) Содержание тем коллективной памяти соответствует основным целям, выделенным
Д. Бар-Талем и описанным выше.

4) Эти темы реализуются в виде стратегий, посредством которых конструируется со-
держание коллективной памяти определенного характера, способное повлиять на
образ конфликта через обращение к эмоционально-ценностной сфере группы.

5) Среди конкретных способов реализации данных стратегий можно выделить атрибу-
цию причин действий членов ин- и аутгрупп, апелляцию к легитимности власти дан-
ных групп, атрибуцию ответственности за те или иные события, деперсонализацию
противника и др. Было выявлено наличие фундаментальной ошибки атрибуции при
описании развития конфликта. Апелляция к легитимности осуществлялась за счет
указания на достоверность источника информации. Для описания позиции ингруп-
пы использовалось указание на легитимные, экспертные источники, для описания
позиции аутгруппы - указание на нелегитимные, наличие авторской позиции. Деин-
дивидуализация членов аутгруппы происходила за счет описания её как однородной,
единой в своей деятельности и мотивах.

6) Факты, относящиеся к настоящему времени конфликта, строятся также в соответ-
ствии с данными стратегиями. Это может указывать на то, что в зависимости от
характера конструирования образа компонентов конфликта сейчас, зависит содер-
жание коллективной памяти в будущем.
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