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ВСПОМНИТЬ ВСЕ
Политика Памяти в РФ как реальность и как необходимость

Геpмания напала на Польшу, 
Фpанция напала на Бельгию, а Рос-
сия напала на всех
Hекотоpое вpемя немецкие захват-
чики были популяpны в России, 
но их пpивычка убивать невин-
ных жителей создала им пpоблемы 
с имиджем.

Из работ студентов 
американских колледжей

 

Знание на самом деле не что иное, 
как припоминание: то, что мы те-
перь припоминаем, мы должны 
были знать в прошлом. Мало оста-
ется таких душ, у которых доста-
точно сильна память. Они всякий 
раз, как увидят что-нибудь, подоб-
ное тому, что было ранее, бывают 
поражены и уже не владеют собой.

Платон. Федр

О чем речь?

Начать можно с простого вопро-
са — что же представляет собой та-
кое явление, как Политика Памя-
ти, в современной РФ? Само это сло-
восочетание довольно часто звучит 
в различных СМИ и на обществен-
но-политическом поле. Чаще звучит 
в патетически-возвышенном, эмоци-
ональном ключе, без серьезного ана-
лиза собственно политической и ин-
ституциональной составляющей это-
го явления. Между тем, как часто 
приходится слышать, Политика Па-
мяти в современном мире — это во-
обще основа любой возможной серь-
езной и последовательной политики. 
И есть все основания полагать, что 
это действительно так. Отсюда воп-
рос — существует ли сегодня в РФ 
Политика Памяти? 

Если верить Рунету, и просто за-
грузить искомое словосочетание в «по-
исковик», то никакой Политики Па-
мяти в РФ не существует. По этому 

запросу выдается набор разнонаправ-
ленных ссылок, в которых порознь вы-
деляется то Политика, то Память, то 
РФ как вещи, между собой никак не 
связанные. С другой стороны, на эмо-
циональном уровне, вроде бы мы не 
можем согласиться с такой категори-
ческой оценкой — а как же все эти па-
рады, юбилеи, концерты и пр.? — Раз-
ве это не Политика Памяти? И если 
это не является Политикой Памяти, 
то что это? Есть ли различия между 
исторической или национальной па-
мятью как неким состоянием, функ-
цией и Политикой Памяти, как осоз-
нанно генерируемой и реализуемой 
идейной, информационной и поли-
тической стратегией?  Сегодня край-
не важно попытаться, наконец, разо-
браться с этим запутанным вопросом 
или, по меньшей мере, попытаться его 
рационально проблематизировать. 

Это — Ревизия

Попробуем просто перечислить 
основные имеющиеся в наличии 
в РФ компоненты того, что можно 
было бы назвать национальной или 
исторической памятью в контексте 
Великой Отечественной Войны:

1. У нас еще довольно широко 
отмечаются юбилеи Победы.

2. Продолжается традиция про-
ведения праздничных концертов, 
фестивалей, выставок.

3. По-прежнему тема историчес-
кой памяти звучит в литературе, 
в кинематографе, в музыке, в изоб-
разительном искусстве.

4. Все еще достаточно много музе-
ев, в том числе областного и городского 
уровня, в которых значительную часть 
экспозиции занимает военно-истори-
ческая и патриотическая тематика.  

5. В стране еще довольно мно-
го собственно памятников военно-
исторической тематики: скульптур, 
мемориалов, архитектурно-истори-
ческих заповедников.

6. В школьных и вузовских про-
граммах еще довольно значительное 
внимание уделяется военной, исто-
рической и патриотической в целом 
тематике.
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7. Книгоиздание также пока до-
вольно широко воспроизводит исто-
рическую, военную, мемуарную ли-
тературу.

8. На политическом поле поли-
тики всех уровней активно включа-
ют тематику исторической памяти 
в свою риторику: на семантическом 
уровне при нужных поводах по-
преж нему используются понятия 
Ветеран, Победа, Великая Отечест-
венная война. 

9. Начиная с 2000-х тема истори-
ческой памяти начала возвращать-
ся в СМИ, снимаются многочислен-
ные документальные и художест-
венные фильмы, выходят статьи, 
появились новые тематические те-
леканалы, т.е. тема вернулась после 
забвения 90-х. 

10. Существуют Фонды, Инсти-
туты, программы которых заявля-
ют в качестве одной из главных за-
дач развитие и сохранение истори-
ческой памяти в РФ.

Конечно, этот небольшой список 
можно расширять, однако и при этом 
кратком перечислении заметны неко-
торые тенденции и закономерности:

Во-первых, при этом перечисле-
нии постоянно повторяются слово-
сочетания «все еще есть», «все еще 
сохраняется» и т.д. То есть боль-
шинство действующих институтов 
или традиций национальной па-
мяти носят инерционный характер. 
По многим пунктам это уже явно 
иссякающая энергия: музеи ветша-
ют, памятники рассыпаются имена 
и даты забываются и пр. 

Во-вторых, что вытекает непос-
редственно из первого пункта, по 
мере расходования первоначаль-
ной энергии этих импульсов наци-
ональной памяти нынешние ее ма-
нифестации носят все более декла-
ративный, неадекватный характер.

Сюда же примешивается и вез-
десущий в современной РФ корруп-
ционный мотивчик: на юбилеи тра-
тятся огромные деньги, при откро-
венно унизительном положении 
немногих остающихся в живых ве-
теранов и при почти полном отсутс-
твии институциональных, систем-
ных, современных форм работы по 
развитию Институтов Памяти и По-
литики Памяти.

В-третьих, обращает на себя вни-
мание и то, что большинство наших 
российских действующих форма-
тов и институтов памяти основыва-
ются на эмоциональных, образных, 
традиционных и где-то даже сома-
тических практиках: песни, пляс-
ки, фильмы, воспоминания, исто-
рии семей, торжественные речи по-
литиков. В нашей исторической 
памяти господствуют эмоциональ-
но-личностные, яркие и образные, 
но в целом до-рефлексивные и до-
технологические традиции и ритуа-
лы памяти.

Инерция Памяти 
и Политика Памяти

Отсюда и возникает ключевой 
вопрос — а насколько вообще пе-
речисленные выше практики, тра-
диции, обычаи мы можем считать 
именно проявлениями и элемен-
тами Политики Памяти? Вопрос, 
на наш взгляд, вполне закономер-
ный, т.к. политика, в традиционном 
смысле, политика в обществе мо-
дерна — это вполне определенная 
рациональная, системная деятель-
ность по достижению сознательно 
выработанных целей, политика — 
это именно определенный, специ-
альный вид деятельности, а не лю-
бая активность на государственном 
и общественном поле. 

Политика вообще и Полити-
ка Памяти в частности должна, 
на наш взгляд, обладать некими 
коренными характеристиками, 
которые и делают ее таковой, 
отличают ее от Традиции Па-
мяти, Ощущения Памяти, Ри-
туалов Памяти или любой дру-
гой «мемориально-патриотичес-
кой» деятельности. 

Вот, на наш взгляд, несколько клю-
чевых характеристик Политики во-
обще и Политики Памяти в частнос-
ти: системность, рефлексивность, ра-
циональность, целенаправленность, 
активный и экспансионистский ха-
рактер предпринимаемых действий, 
направленность этих действий в пер-
спективу, в будущее, создание и орга-
низация институтов национальной 
памяти в сложную многоуровневую 

стратегию или систему. Кроме то-
го, необходимо и наличие механиз-
мов, современных и эффективных 
ин струментов реализации данной 
Политики, использование современ-
ных эффективных языков. Без этих 
ключевых характеристик просто лю-
бая деятельность на поле историчес-
кой памяти не может, на наш взгляд, 
с полным основанием именоваться 
именно Политикой Памяти. Возмож-
но, с одной стороны мы и сильны вы-
шеописанным непосредственным 
телесным и эмоциональным ощуще-
нием причастности к Войне и Побе-
де, но с другой стороны — в этом же 
и наша слабость, как потенциальная, 
так и вполне реальная. 

Встает неизбежный вопрос — 
а что будет, когда эта инерционная 
энергия Памяти закончится? Ведь 
проблематично, наверное, только 
песнями и плясками противостоять 
массированной временной эрозии 
национальной памяти. И еще более 
проблематично, конечно, проти-
востоять этими народно-художест-
венными средствами сознательной 
и активной Политике Памяти на-
ших политических и экономичес-
ких оппонентов. 

Так есть ли у сегодняшней Рос-
сии Политика Памяти, а также — те 
современные средства, современный 
инструментарий, который позволил 
бы нам активно воздействовать уже 
на сегодняшнюю и тем более на за-
втрашнюю ситуацию, преобразовы-
вать ее и формировать в необходи-
мом нам направлении? 

Политика Памяти 
как реальность в современной РФ

Справедливости ради необхо-
димо отметить, что, по сравнению 
с абсолютно в этом смысле катаст-
рофическим временем 90-х, в сегод-
няшней России предпринимаются 
определенные попытки сформиро-
вать национальную Политику Па-
мяти или, по крайней мере, нащу-
пать пути ее реализации. Попро-
буем просто перечислить основные 
шаги или попытки в этом направле-
нии, предпринимаемые в РФ 2000-х 
годов:

1. Конечно, наиболее заметным 
шагом является учреждение Указом 
№ 549 от 15.05.2009 г. «Комиссии по 
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противодействию фальсификаци-
ям истории при Президенте РФ». 
Что, на наш взгляд, здесь примеча-
тельного:

1.1. Создание этой Комиссии не-
медленно вызвало целый шквал не-
гативных отзывов, критики как у нас 
в стране, со стороны «прогрессивной 
общественности», так и со стороны за-
рубежных «историков». Это значит, 
что был сделан верный шаг, безуслов-
но, в правильном направлении.

1.2. К сожалению, состав Комис-
сии не отвечает ее главной задаче — 
задаче инициирования и активно-
го управления процессом формиро-
вания под патронатом государства 
институтов национальной Полити-
ки Памяти. В составе Комиссии аб-
солютное большинство составляют 
чиновники, у которых, по опреде-
лению, нет ни времени, ни желания 
заниматься этой работой. Разумеет-
ся, чиновники для связи всей этой 
деятельности с государственной по-
литикой в составе Комиссии долж-
ны быть, но активное ядро, конечно, 
должны составлять люди, для кото-
рых отстаивание интересов нацио-
нальной Памяти России является 
смыслом жизни и основным заняти-
ем: ныне активно действующие ис-
торики, философы, социологи, пуб-
лицисты, аналитики, обществен-
ные и политические деятели.

1.3. За прошедший год российс-
кая общественность так и не увиде-
ла, к сожалению, плодов или при-
знаков внятной и эффективной ра-
боты этой Комиссии, имеется в виду, 
не только по отмечанию Дня Побе-
ды, но и по формированию системы 
эффективных институтов нацио-
нальной Памяти в РФ. 

2. Общественные, научные, интел-
лектуальные центры, фонды и объ-
единения.

В РФ существует ряд Фондов 
и Институтов, в список целей кото-
рых входит и сохранение, и разви-
тие институтов национальной па-
мяти, как в РФ, так и за ее преде-
лами. Здесь нет смысла заниматься 
перечислением данных организа-
ций, т.к. пока есть одна общая для 
всех них проблема, ограничивающая 
в существенной степени их эффек-
тивность: почти все эти Институты 
и Фонды были созданы в 90-е годы. 
Поэтому всем им присущи и харак-
терные черты этой эпохи: все эти ор-
ганизации создавались и функцио-
нировали в большинстве своем как 
PR-структуры, со всеми вытекаю-
щими последствиями: а) ориенти-
рованность на «распил бюджетов», 
б) склонность к дорогим и помпез-
ным, но малоэффективным меро-
приятиям, в) проектный принцип 
работы — коротко, дорого, неэф-
фективно, г) отсутствие перспек-
тивной политики и стратегического 
подхода, д) пренебрежение интел-
лектуальной компонентой, серьез-
ной концептуальной проработкой 
проектов. К сожалению, все эти ха-
рактеристики сохраняются у боль-
шинства данных структур и на се-
годняшний день.

3. СМИ — тут наметился опре-
деленный прогресс в работе по раз-
витию Политики Памяти: возник 
ряд новых СМИ, где эти темы пери-
одически поднимаются, плюс ряд 
ранее существовавших СМИ стал 
регулярно посвящать свои страни-
цы и эфиры данной тематике. Здесь 
можно упомянуть в качестве приме-
ров и появление телеканала «Звез-
да», и выход многочисленных доку-
ментальных исторических фильмов 
практически на всех центральных 
телеканалах, и разворачивание дис-
куссии по исторической Памяти в Ру-
нете, например на сайтах www.russ.ru, 
www.apn.ru и др.

4. Есть в этой области и новое, 
доселе неведомое в России явле-
ние — это своеобразная коллектив-
ная попытка «организации инсти-
тутов Памяти снизу», или своего ро-
да «наступление интеллектуального 
гражданского общества» на эту за-
пущенную проблему. Эти попытки, 
пока разрозненные и разнонаправ-
ленные, предпринимают различ-
ные российские интеллектуальные 
независимые объединения и сооб-
щества: ассоциации, издательства, 
научно-исследовательские коллек-
тивы, редакции некоторых журна-
лов и сайтов. Необходимо отметить 
еще раз, что эти попытки предпри-
нимаются данными группировка-
ми по большей части самостоятель-
но, на свой страх и риск, без сущест-
венной поддержки и координации 
со стороны государства и расцени-
ваются последним как ничтожные 
и не заслуживающие внимания. 

Исходные предпосылки 
создания эффективной 
Политики Памяти в РФ — 
есть все, кроме воли

Что же можно сделать, чтобы ор-
ганизовать, наконец, в РФ современ-
ную конкурентоспособую Политику 
Памяти? Начинать по марксистской 
традиции нужно, конечно, с анализа 
предпосылок. Самое поразительное, 
что из предпосылок, необходимых 
для эффективного решения этой за-
дачи, в РФ есть все. Кроме собствен-
но воли или желания объединить 
эти предпосылки в системную эф-
фективную Политику Памяти.

Так, у нас есть следующие клю-
чевые исходные условия.

1. Огромная мощь и ресурсы 
российского государства, которых 
нет, например, в Польше или на Ук-
раине, и даже в Европе, хотя инсти-
туты Памяти у них есть, и в прямом, 
и в переносном смысле.

2. Мощный исходный эмоцио-
нальный и традиционный фунда-
мент исторической памяти, чувство 
личной сопричастности, мощная 
постсоветская инерция, развитая 
культурная и эстетическая тради-
ция Памяти.

3. Наличие серьезных и все еще 
не растраченных полностью поли-

Дед автора Иван Петрович Фомин, 
прошел всю войну, награжден 
орденами и медалями, закончил 
войну в Праге
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тических позиций в мире, достав-
шихся в наследство от СССР: в СНГ 
и в Восточной Европе, в Арабском 
Мире, в Юго-Восточной Азии, в Ла-
тинской Америке.

4. Огромные ресурсы корпора-
ций, которые были «известно как» 
ими получены — от государствен-
ной общенародной собственнос-
ти, — и которые сегодня также мож-
но и нужно подключить к решению 
этих общенациональных задач.

5. Все еще значительный интел-
лектуальный и научный потенциал 
России в общественно-политичес-
ких и гуманитарных науках.

6. Наличие, особенно начиная 
с 2000-х, «движения снизу» — обще-
ственных и интеллектуальных ини-
циатив по созданию эффективной 
Политики Памяти.

Таким образом, у нас есть прак-
тически все необходимые предпо-
сылки и условия для создания самой 
эффективной национальной Поли-
тики Памяти, нет только ее самой, 
по не вполне понятным причинам, 
возможно, просто в силу отсутствия 
ясно и четко поставленной задачи 
ее создания, либо же — просто от-
сутствия воли к этому. Перефрази-
руя слова А.С. Пушкина, можно ска-
зать «элита безмолвствует…»

Политика Памяти 
как технология и индустрия 

Итак, мы выяснили, что у нас 
есть все возможности и предпосыл-
ки для создания эффективной По-
литики Памяти, но каковы же долж-
ны быть эти самые технологии или 
механизмы ее функционирования? 
Эти технологии хорошо известны 
и давно отработаны в тех же запад-
ных странах, прежде всего в США. 
Нам не нужно здесь ничего изобре-
тать, нужно просто дополнить на-
ши исходно мощные традиции Па-
мяти современными институтами 
и инструментами Памяти. В сим-
биозе это может даже дать нам тот 
мультиплицирующий эффект, ко-
торый позволит сделать нашу По-
литику Памяти даже более эффек-
тивной, чем у наших западных оп-
понентов.

Вот, на наш взгляд, некоторые ос-
новные механизмы или звенья воз-
можной технологической цепочки.

1. Управление и координация 
со стороны государства: работа го-
сорганов по организации, коорди-
нации, финансированию развет-
вленной эшелонированной, мно-
гоуровневой системы институтов, 
структур, механизмов, технологий 
производства и обеспечения Поли-
тики Памяти, ведение этой работы 
на постоянном и системном, долго-
срочном уровне, обеспечение вне-
шней экспансии.

2. Фундаментальная обществен-
ная и гуманитарная Наука: иссле-
дования по истории, философии, 
социологии, политологии, фило-
логии, подготовка квалифициро-

ванных кадров, академические об-
мены, исследования.

3. Система Прикладных Иссле до-
вательских, Аналитических и Кон-
сал тинговых Институтов — Think-
tanks — как главных «приводных 
рем ней», соединяющих науку и ре-
альную политику и бизнес: фонды, 
институты, ассоциации, некоммер-
ческие организации, об щественные 
советы, постоянно дей ствующие фо-
румы, клубы.

4. Система коммуникационных 
механизмов и каналов, обеспечива-
ющих связи между всеми частями 
системы Памяти, а также между эти-
ми Институтами и различными сег-

I

Тост за Победу: И.П. Фомин поднимает бокал за Победу со своим фронтовым 
товарищем, 30 мая 1945 г.

На обороте фотографии И.П. Фомин подписал фотографию своему сыну 
А.И. Фомину — отцу автора 30 мая 1945 г.
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ментами общества: СМИ, издательст-
ва, сайты, информационные и об-
щественные проекты исторической, 
философской, культурологической 
тематики.

5. Система работы с широкой об-
щественностью по основным сегмен-
там: с молодежью, с пенсионерами, 
с бюджетниками, с предпринимате-
лями и пр.

6. Система обратной связи и оцен-
ки эффективности: исследования, 
мониторинг, механизмы обратной 
связи и повышения эффективности 
работы и т.д.

Особую важность имеет много-
уровневый и эшелонированный ха-
рактер данной системы, как, напри-
мер, это происходит в США и в кури-
руемых ими странах Центральной 
и Восточной Европы. Действитель-
но, ни один самый гениальный го-
сударственный муж не в состоя нии 
из единого центра осуществлять 
управление столь сложной агломе-
рацией различных структур и про-
грамм. Ни один институт или науч-
ная школа не в состоянии в одиноч-
ку успешно решать весь комплекс 
проблем. Поэтому данная сеть, или 
система, в развитых странах лишь 
координируется и направляется из 
единого центра, развиваясь в зна-
чительной степени автономно и са-
мовоспроизводясь вне зависимости 
от конкретных кураторов, обстоя-
тельств или сложностей текущего 
момента. 

Также обращает на себя внима-
ние и тот приоритет в данной рабо-
те, который отдают, например, те же 
американцы, прежде всего, Интел-
лектуальным Центрам и Институ-
там, действующим в области разра-
боток как Внешней Политики в це-
лом, так и конкретно разработок по 
Политике Памяти. Данные Инсти-
туты, Фонды, Think-tanks являют-
ся фабриками идей, структурных 
схем, тактических и стратегических 
разработок, создающими как, с од-
ной стороны, своеобразные тезау-
русы идей, банки и архивы приме-
ров и решений, так и, с другой сто-
роны, — конкретные решения по 
конкретным проблемам. Разумеет-
ся, это вполне оправдано, т.к. рабо-
та интеллектуальных центров стоит 
очень дешево, по сравнению, напри-
мер, с теми затратами, которые го-
сударство несет при столкновении 
с недружественной политикой в оп-
ределенном регионе мира. 

Если мы проанализируем 
жизненную и карьерную траек-
торию таких, например, «стол-
пов» американской внешнеполи-
тической стра тегии за послед-
ние полвека, как Уолт Ростоу, 
Макджордж Банди, Генри Кис-
синджер, Збигнев Бжезинский, 
Мадлен Олбрайт, Кондолиза 
Райс, то мы увидим убедитель-
ную иллюстрацию работы этой 
Системы интеллектуального 
обеспечения реальной полити-
ки в США: университет — ис-
следовательский институт 
или фонд при корпорации или 
при правительстве — Белый 
Дом — и обратно в той же по-
следовательности… Вывод — 
там Система работает, «их 
профессура готова к бою», — 
а что у нас — «можем только ба-
бочек ловить»?

Разумеется, ключевой характерис-
тикой успешной Политики Памяти 
является, безусловно, ее технологич-
ность или даже индустриальность. 
У нас интеллектуальная сфера еще 
слишком часто понимается как некая 
область мистического опыта, где воз-
можно лишь наитием нащупать уни-
кальную сверх-идею, национальную 

идею и пр. В более развитых обще-
ствах интеллектуальная сфера в це-
лом, и в частности, система производ-
ства национальной идентичности 
и национальной Памяти, организо-
вана как высокотехнологичная про-
изводственная система, со всеми при-
сущими ей признаками, такими как 
многоуровневая система управления, 
специализация и разделение тру-
да, наличие сложно организованной 
структуры производства, наличие от-
лаженных технологий и механизмов, 
а в финале — широкой продуктовой 
линейки, сопровождаемой технологи-
ями продвижения этих продуктов на 
внутренние и внешние рынки. 

Оптимистический финал: 
Война продолжается

Если возвращаться к еще одной 
заглавной теме нашего номера — 
к теме войны, применительно к за-
тронутой в этом материале тематике 
Политики Памяти, то, безусловно, 
можно сказать, что война не закон-
чена —война продолжается. И луч-
ше всего этот процесс можно отсле-
дить как раз в сфере тех баталий, 
которые развернулись в последние 
25 лет вокруг нашей коллективной 
Исторической Памяти. Если про-
должать использовать военную тер-
минологию, то можно сказать, что 
мы за последние четверть века, как и 
в 1941 году, оказались поставлены на 
грань катастрофы: мы уступили об-
ширные территории нашего истори-
ческого и национального Сознания, 
еще чуть-чуть, и российское обще-
ство наконец удостоверится, что яв-
ляется по определению коллектив-
ной преступной организацией, луч-
шим выходом для которой является 
самоликвидация в интересах всего 
«прогрессивного человечества». Уже 
всерьез обсуждается тема «равной 
ответственности» нацизма и комму-
низма за «развязывание Второй ми-
ровой войны», а значит, следующий 
шаг — создание нового Нюрнберг-
ского трибунала, теперь уже по на-
шим «преступлениям», следствием 
чего явится окончательная диффа-
мация России и отрицание ее права 
на существование. 

На наш взгляд, сегодня необхо-
димо простое осознание того факта, 
что война против нас не закончена, 

Отец автора Александр Иванович 
Фомин, во время службы в рядах 
Совет ской армии. г. Кингисепп, 
Ленинград ская область, 1962 г.
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что было прекращено сопротивление 
с нашей стороны. Поэтому единс-
твенный позитивный выход из дан-
ной ситуации, позитивный, разуме-
ется, для нас, а не для наших истори-
ческих оппонентов — снова осознать 
себя в состоянии войны, т.е. возобно-
вить сопротивление. В этом смысле 
война, прежде всего война за смыслы, 
является в данной ситуации для Рос-
сии, безусловно, позитивным явлени-
ем и образом действий. 

Возвращаясь к теме возможнос-
ти и необходимости национальной 
Политики Памяти, необходимо под-
черкнуть, что война за смыслы не 
должна и не может вестись лишь 
традиционными, эмоциональными 
и архаическими по своей сути средс-
твами. Современная война, в том 
числе и война за национальную 
идентичность, — это, прежде всего 
борьба интеллектуальных концеп-
ций и решений, технологий, индус-
трий, систем, в том числе, и в пер-
вую очередь, в интеллектуальной, 
смысловой, идеологической сфе-
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ре — в сфере национальной Памя-
ти. Нельзя оперировать только эмо-
циями, традициями, ощущениями 

и интуициями, в современной ситу-
ации жесткого столкновения интер-
претаций истории, которую по сте-
пени интенсивности вполне можно 
называть войной, нельзя быть на-
столько благодушными, архаичны-
ми и аморфными, насколько это се-
бе позволяет сегодняшняя Россия. 
Сегодня нам нужна не архаичная, 
аморфная, коррумпированная, не-
внятная и бессистемная суета вокруг 
госбюджетов, не банкеты и юбилеи, 
не оркестры и караваи, а современ-
ная интеллектуальная, высокотехно-
логичная, целенаправленная и экс-
пансионистская национальная По-
литика Памяти. 

Автор И.А. Фомин во время службы в рядах Советской армии, вместе с армейскими друзьями: автор в центре стоит, слева 
стоит – Роман Халамонов (Таганрог), справа стоит – Алексей Ситко (Железноводск), сидит по центру – Александр Ахметов 
(Алма-Ата), СССР, г. Волгоград, 1987 г

Эта технологичность, без-
условно, является неотъем-
лемой характеристикой лю-
бой современной политики, 
что, например, уже хорошо 
себе усвоили наши реал-поли-
тики, организуя свои выбор-
ные и иные политические кам-
пании как фабрики решений 
и механизмов их реализации. 
Остается только удивляться, 
почему эти требования тех-
нологичности политических 
процессов не считаются необ-
ходимыми и не применяются 
для решения, безусловно, на-
много более важных общегосу-
дарственных и национальных 
задач, например, таких как со-
здание эффективной нацио-
нальной Политики Памяти.


