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После распада СССР важным историческим символом, одним из немногих, что объ-
единяли Россию и Беларусь был символ Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому,
то, что именно Великая Победа стала главной опорой политики памяти, нацеленной на
формирование новой идентичности. Однако сейчас сложная конструкция коллективной
памяти о войне вступает в новый этап трансформации, обусловленный естественной сме-
ной поколений. До недавнего времени мифы о Великой Отечественной войне черпали силу
в живой социальной памяти: публичные нарративы подкреплялись рассказами старших
членов семьи, соседей, знакомых, что делало их частью личной истории. Но подрастают
поколения, для которых это уже не так.

Сегодня на наших глазах память о Великой Победе превращается в оружие в борь-
бе с политическими противниками, что для Союзного государства грозит дезинтеграцией
важного объединяющего символа. С каждым годом ситуация усугубляется. Очевидное
несовпадение интерпретаций периодически выливается в «войны памятей», которые ак-
тивно используют в публичной политике для дискредитации роли России в Победе над
Германией во Второй мировой войне. В долгосрочной перспективе память о Великой По-
беде может превратиться из главной опоры российской идентичности в уязвимое место
международных отношений, постепенно теряя свое интеграционное влияние в бывших со-
ветских республиках, что обуславливает актуальность нашего исследования.

Основная задача исследования - сравнить то, как сегодня воспринимают Великую Оте-
чественную войну молодые граждане в России и в Беларуси.

Теоретико-методологические основания исследования образов прошлого в отечествен-
ной политической науки, базируются на трех ключевых блоках. Первый связан с про-
блемой формирования национально-государственной идентичности России, ее политико-
культурных оснований и символов. Он находит свое отражение в работах Л. Дробижевой,
Т. Евгеньевой, И. Семененко, В. Титова, А. Селезневой [Дробижева, 2009, с. 135-144; Ев-
геньева, 2016, с. 101-102; Семененко, 2011, с. 56-64; Титов 2019, 47-53 с.; Селезнева 2014. -
276 с.] и др.

Второй теоретический блок представляет собой исследования природы исторической
памяти М. Хальбвакса, П. Нора, П. Хаттона, [Halbwachs, 1980, 182 p.; Nora, 1989, р. 7-
24; Hutton, 2016, р. 420]. К данной группе тесно примыкает проблемное поле «политики
памяти», которой посвящены работы А. Миллера, М. Колерова [Миллер, 2004, с. 49-57.;
Колеров, 2014, с. 441-480.] и др.

Последний блок имеет для нас особую ценность в плане методологии и эмпирической
базы политико-психологических исследований, в которых затрагивается проблема мас-
совых представлений и политических образов, их структуры и смыслового насыщения.
Здесь следует упомянуть исследования С. Московичи, Е. Шестопал, И. Самаркиной, Н.
Смулькиной [Московичи, 2011, с. 396; Шестопал, 2004, с. 240; Самаркина, 2012, с. 49-59.;
Смулькина, 2017, с. 98-100] и др.
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Методология исследования основывается на фокусированных полустандартизирован-
ных интервью с использованием метода «неоконченных предложений».

Опираясь на исследовательский опыт кафедры социологии и психологии политики фа-
культета политологии МГУ им. М.В Ломоносова, анализ образа Великой Отечественной
войны будет сочетать и рациональные, и нерациональные показатели, так как его воспри-
ятие характеризуется преимущественно эмоциональными составляющими, которые пред-
полагают специальную методику. Для оценки собранных данных планируется применять
качественные методы с элементами количественных, в частности методы кодирования и
шкалирования ответов на открытые вопросы, а также статистический анализ.

Модель эмпирического исследования включает в себя: 100 фокусированных интервью
(данные составят ответы респондентов из России - 50 и из Беларуси - 50); мониторинг
СМИ, блогосферы России и Беларуси по теме Великой Отечественной войны; вторичную
обработку социологических данных.

Результаты исследования позволили выявить некоторые особенности восприятия Ве-
ликой Отечественной войны в сознании молодых граждан России и Беларуси на раци-
ональном и неосознаваемом уровнях, зафиксировать и сравнить различия ее образа в
каждой стране, а также оценить воздействие отдельных факторов формирования, транс-
формации и актуализации исторической памяти Союзного государства в настоящее время.

Руководству стран России и Белаурси важно выработать общую историческую пре-
емственность в судьбах своих народов, которая могла бы послужить фактором самосо-
хранения в условиях угрозы потери национально-государственного суверенитета. В этом
контексте недопустимо искажения истины о Второй мировой и Великой Отечественной
войнах, подчёркиваем важность развития конструктивного диалога по этим проблемам.
Постижение извлечённых уроков из истории формирует идентичность и вырабатывает
мировоззренческие предпочтения молодых поколений Союзного государства.
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