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Как бы вы определили коллек�

тивную историческую память в ее

политическом измерении?

Я бы хотел начать с небольшо"

го уточнения. Когда мы говорим

о государствах, нам следует ис"

пользовать термин «институали"

зированная историческая па"

мять». «Институализированная»

она потому, что в данном случае

имеется в виду память, закреп"

ленная в ритуалах ежегодных

празднований, торжественных

открытий памятников, в музеях и

так далее. Это закрепление про"

исходит при явной поддержке со

стороны государства. «Историче"

ская» же она не потому, что отсы"

лает к каким"то прошлым собы"

тиям, но потому, что некое «ис"

торическое событие» в настоя"

щем сохраняет свою важность. В

качестве таких событий можно

рассматривать падение Берлин"

ской стены или трагедию 11 сен"

тября. Я хочу сказать, что госу"

дарства превращают некоторые

события прошлого в «историчес"

кие» посредством публичных

празднований и ритуалов. Ос"

новное предназначение этой па"

мяти – строительство и укрепле"

ние нации.

Влияет ли институализиро�

ванная память на взаимоотноше�

ния государств?

На мой взгляд, в международ4
ных отношениях куда большую
роль, чем роль памяти, играет «ин4
ституализированное» забывание.
Другими словами, государства за4
интересованы в создании опреде4
ленного выгодного имиджа. Со"

хранение общей памяти о про"

шлом не так значимо. Например,

Италия и итальянцы создали се"

бе образ «bravi Italiani», который

выводил их из"под ответственно"

сти за Холокост. Поэтому, когда

Рим начал процесс канонизации

папы Пия XI, это не вызвало ни у

кого никакого противодействия.

Однако если бы Италия и италь"

янцы более активно участвовали

в ревизионистской политике па"

мяти, если бы они отрицали

страдания евреев и других мень"

шинств во время фашистcкого

правления, то их имидж «хоро"

ших парней», неспособных при"

чинять зло, был бы серьезно по"

колеблен.

Какие факторы определяют

конкретные очертания историче�

ской памяти?

Мы можем отслеживать лишь

институализированные формы

памяти. Существует три фактора.

Первый – политическая среда

каждого государства и та роль,

которую память играет в легити"

мации политических реноме

партий и их лидеров. Второй –

структура собственности на

средства массовой информации.

Свободные, не контролируемые

правительством телеканалы и

фильмы играют решающую роль;

именно на них в цивилизован"

ном обществе возложена миссия

по организации свободной дис"

куссии, которая в результате мо"

жет стимулировать пересмотр

институализированных форм па"

мяти. В качестве примера можно

привести пересмотр отношения

к антифашистскому движению

Сопротивления в Италии. Нако"

нец, третий фактор – сегодня по"

является все больше доказа"

тельств того, что некоторые госу"

дарства, а также политические

силы могут инициировать во имя

внешнеполитических соображе"

ний перемены институализиро"

ванной политики памяти.

Динамика исторической памя�

ти – объективный процесс или же

можно говорить о ее сознательном

выстраивании?

Ни то ни другое. Политика па"

мяти должна сопрягаться с «по"

этикой истории», то есть с расхо"

жими в общественном сознании

представлениями об историчес"

ких событиях и исторических

процессах. Эти представления

могут быть абстрагированы от

тех событий, с которыми они бы"

ли связаны изначально, и пере"

несены на новые события, чтобы

те отложились в памяти. Именно

так происходит сохранение вос"

поминаний об исторических со"

бытиях, и именно на этой основе
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конструируется миф об истори"

ческой непрерывности. Давайте

в качестве примера рассмотрим

феномен итальянского Рисорд�

жименто, то есть возрождения.

Изначально этот термин описы"

вал процесс объединения Ита"

лии в период с 1848 по 1860 год.

Затем тот же образ был использо"

ван фашистами для концептуа"

лизации произведенной ими ре"

волюции как «завершения Рисор�

джименто», а также деятелями

антифашистского Сопротивле"

ния, характеризовавшими свое

движение как «второе Рисорджи�

менто». Риторическая преемст"

венность может быть названа чем

угодно, но только не абстракци"

ей или фикцией. Это то дискур"

сивное пространство, в пределах

которого сознательно или бес"

сознательно выстраивается по"

литика памяти на всех уровнях.

Какую роль в формировании

исторической памяти играют

средства массовой информации?

Можно было бы ответить на этот

вопрос стандартно, преувеличив

роль СМИ. Однако реально нет
никаких доказательств того, что от4
дельные исторические образы,
транслируемые средствами массо4
вой информации, откладываются в
коллективную память. Что у

средств массовой информации по"

лучается действительно хорошо,

так это инициирование и раздува"

ние дебатов об институализиро"

ванных и не институализирован"

ных формах памяти. В этом смыс"

ле роль средств массовой инфор"

мации значительна и уникальна.

Почему государства забыва�

ют одни исторические события и

помнят другие?

Государства не могут забывать

или помнить подобно людям. Они

вовлекаются в конструирование

некоторых прошлых собы"

тий/процессов как «исторически

значимых», происходит это через

организованные споры о про"

шлом. То, что институализируется

как память, может не иметь почти

ничего общего с тем, что большие

локальные или региональные

группы, объединенные по полово"

му или классовому признаку, счи"

тают средоточием своих практик

памяти. Так что, когда мы говорим

о национальной политике памяти,

мы имеем в виду политические

классы, институализирующие ис"

торическую память. Эта институ"

ционализация является реакцией

на давление со стороны идеологи"

ческих и политических факторов.

Какую роль историческая па�

мять и политика памяти играют

в современной Италии?

Сложный вопрос, на который

едва ли можно ответить в двух

словах. Если говорить в целом, то

«поэзия истории», то есть образ

Сопротивления как «второго Ри�

сорджименто» стала причиной

появления в Италии уникально"

го феномена: институционализа4
ция памяти о Сопротивлении поч4
ти полностью затмила любые по4
пытки «разобраться» с фашист4
ским прошлым. Двухлетие (bien�

nio) (два года партизанского со"

противления) полностью вытес"

нило двадцатилетие (ventennio)

(двадцать лет фашистского ре"

жима). В течение сорока лет па"

мять о Сопротивлении являлась

средоточием политики памяти в

поствоенной Италии.

С падением Берлинской стены и

политическим торнадо, полно"

стью вычистившим в Италии це"

лое политическое сословие, пра"

вившее страной с 1948 года, начал"

ся новый этап политики памяти,

который может быть охарактери"

зован как «постфашизм» или «ре"

визионизм». Два этих понятия от"

ражают новый консенсус, сфор"

мировавшийся вокруг трактовки

Сопротивления как «гражданской

войны». Отсюда следует частичная

реабилитация тех, кто сражался на

«неправильной» стороне (то есть

на стороне фашистов). Они объяв"

ляются введенными в заблужде"

ние, но благородными итальянца"

ми, имеющими право на достой"

ную память. По мере того как по"

литика Италии все больше поля"

ризовалась вокруг глубоко укоре"

нившегося почти антропологичес"

кого разделения на левых и пра"

вых, страсти вокруг новой полити"

ки памяти, связанной с идеей

гражданской войны, начали ки"

петь не меньшие, чем во время са"

мой гражданской войны: одна сто"

рона обвиняет другую в попытках

оправдать фашизм или, соответст"

венно, коммунизм.

За этим образом «гражданской

войны» лежит, во"первых, про"

должающийся отказ подвергнуть

фашистское двадцатилетие, а

также имперско"колониальное

прошлое Италии серьезному ос"

мыслению. Кроме того, граждан"

ская война неразрывно связана с

образом «смерти Родины», оли"

цетворяющим события сентября

1943 года, когда Италия подписа"

ла соглашение о прекращении

огня и оказалась разделенной на

северную (оккупированную на"

цистами) и южную (освобожден"

ную), на антифашистов"парти"

зан и нацистов. Сам же этот об"

раз «смерти» восходит к оконча"

нию Первой мировой войны: фа"

шисты использовали его для со"

здания имиджа тех, кто правит от

лица всех итальянцев, погибших

в Первой мировой войне.

Можно ли преодолеть истори�

ческую память, например, с помо�

щью «искусства забвения» или все

же исторические раны неизлечимы?

Как я уже сказал, искусство за"

бывания играет чрезвычайно

важную роль в международных

отношениях. Если говорить о

внутренней политике, то прост"

ранство, высвобождаемое забве"

нием, тут же заполняется инсти"

туализированными формами па"

мяти. Боль от исторических ранах
никогда не актуализируется сама по
себе, она усиливается или стихает
благодаря ритуально4институали4
зированным актам, у которых есть
своя собственная логика. ��
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