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Мировые процессы XXI века обнаруживают глубокий системный кризис, который воз-
ник в результате глобализации, породившей ряд противоречий в политической, экономи-
ческой, социальной и духовной сфере. К факторам дезинтеграции в рамках Европейского
Союза относятся миграционный кризис 2015 года, голосование о выходе Великобрита-
нии из состава объединения, частичная реализация идеи «Европы двух скоростей», рост
популярности правых партий. Данные процессы обнаруживают кризисные тенденции в
политике формирования европейской идентичности. Одним из ценностных её ориентиров
является общая политика памяти, определение которой выступает ключевым фактором
стабильности политических сообществ такого типа.

В европейском дискурсе доминируют понятия «культуры памяти» и «политики памя-
ти». Если в первом случае речь идёт о констатации исторических фактов (как положи-
тельных, так и отрицательных), то во втором явным становится манипулятивный подход
к описанию событий прошлого. Под политикой памяти понимают целенаправленную де-
ятельность политических субъектов по производству знаний о коллективном прошлом
посредством интерпретации исторических фактов [1]. С помощью использования ряда по-
литических технологий возможным становится переосмысление событий прошлого, рас-
становка акцентов, игнорирование «тёмных» страниц истории.

Процесс формирования политики памяти в Европейском Союзе прошёл несколько эта-
пов. На становление официальной позиции во многом повлияла послевоенная политика
денацификации, ожесточённые общественные дискуссии 1970-1989 гг., при которых сло-
жился взгляд на события прошлого с позиций признания вины и публичного покаяния
за преступления, совершённые во время Второй мировой войны. Ярким выразителем по-
добного взгляда являлись выступления лидеров государств-основательниц Европейского
Союза. Так, федеральный президент Германии Рихард фон Вайцзекер в 1985 году заявил о
вине перед другими народами, президент Франции Жак Ширак признал ответственность
страны за соучастие в Холокосте [2].

Утверждение «политики вины» в странах-участницах Европейского Союза привело к
закреплению ряда принципов, разделявшихся всеми государствами-членами: признание
прав человека высшей ценностью, недопустимость национализма и ксенофобии. Европей-
ским парламентом были приняты резолюции «О защите нацистских концентрационных
лагерей как исторических памятников на европейском и международном уровне» в 1993
году, а также «Установление дня памяти жертв Холокоста» в 1995 году.

Переломным моментом в истории формирования политики памяти в Европейском Со-
юзе стало включение в его состав в 2004 году ряда государств Восточной Европы: Венгрии,
Польши, Чешской Республики, Эстонии, Латвийской Республики, Литовской Республики
и других. Позиция бывших социалистических государств по приравниванию коммунисти-
ческого режима к нацизму, отрицанию своего исторического прошлого, включению по-
слевоенных событий в контекст политики памяти резко отличалась от уже сложившегося
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на тот момент консенсусного взгляда на события прошлого. В связи с восточным рас-
ширением возникла необходимость пересмотра официальной позиции, выработки нового
нарратива, способного учесть национальный контекст присоединившихся государств.

Современный этап формирования направленной общеевропейской политики памяти
условно начинается с 2012-2013 года, когда была пройдена последняя волна интеграции,
а дезинтеграционные процессы в политической, социальной и экономической сфере не
получили своего развития. Конкретные инструменты формирования исторической памя-
ти изложены в программе «Европа для граждан» 2014-2020 гг., среди которых органи-
зация широких общественно-политических дискуссий об угрозе тоталитарных режимов
(нацизма и коммунизма); поддержка проектов, направленных на освещение поворотных
исторических моментов, связанных со сменой режимов в XX веке; поддержка проектов,
указывающих на культурное разнообразие и необходимость межкультурного диалога; фи-
нансирование музеев и мест памяти [3]. В рамках представленной программы игнориру-
ются феномен колониализма в европейской истории, диктаторства и фашизма, способные
негативно повлиять на восприятие интеграционного процесса как безусловного блага.

В этом контексте изменения претерпели и трактовки событий Второй мировой войны,
причину которой европейские парламентарии определили как борьбу двух тоталитарных
режимов за мировое господство [4]. Необходимость подобных манипуляций общественным
сознанием обуславливается невозможностью преодоления сложившегося кризиса. Совре-
менная официальная политика памяти в Европейском Союзе, в частности, позволяет до-
пустить действия правительства Польши по сносу памятников советской эпохи (включая
памятники советским солдатам и офицерам). Политика разделения вины и ответствен-
ности подчинена целям усиления общеевропейской интеграции, что на данный момент
является доминирующей тенденцией в наднациональном контексте.

Таким образом, политика памяти в Европейском Союзе формировалась поэтапно, по-
степенно адаптируясь к национальным контекстам присоединившихся стран. К харак-
терным особенностям данного процесса следует отнести провокационность официального
взгляда на исторические события, применение технологий манипуляции в их освещении,
использование исторической памяти в качестве инструмента конструирования европей-
ской идентичности.
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