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центре Москвы [22]. В событии приняли 
участие как первые лица страны, пред-
ставленные президентом и премьер-ми-
нистром, так и персоны министра культу-
ры и Патриарха Московского и Всея Ру-
си, чья деятельность в общественном дис-
курсе претендует на звание духовно-
нравственной и просветительской. 

Присутствие представителей Русской 
православной церкви, а также освящение 
памятника отсылают к концепции 
«1000-летней Руси» [22], которая стано-
вится одной из основ формируемой кол-
лективной памяти об истории России. В 
то же время акт религиозного ритуала в 
данном случае кажется уместным, по-
скольку именно с князем Владимиром 
связано принятие христианства на Руси. 
Некоторые публицисты также полагали, 
что совпадение имен исторического пер-
сонажа и президента РФ не случайно, 
поскольку установка памятника проведе-
на с согласия главы государства. С этой 
позиции можно предположить, что сим-
волически памятник князю и президен-
ту – одно и то же действие, однако его 
завуалированность и обходной характер 
говорят о том, что нынешняя политиче-
ская элита не создает культ личности, но 
хочет опираться на авторитет главы 
страны и оказываемую поддержку от на-
селения, о которой свидетельствуют соц-
опросы [2]. 

Установка памятника произошла нака-
нуне одного из новейших праздников – 
Дня народного единства. Проводимый 
4 ноября с 2005 года, он призван пере-
крыть собой другую дату, немаловажную 
для коллективной памяти постсоветского 
поколения россиян – годовщину Октябрь-
ской революции 7 ноября. Обладая значи-
тельным политическим и символическим 
потенциалом, политическая элита совре-
менной России стремится переключить 
внимание масс с относительно близкого 
прошлого на более дальнее, одновремен-
но меняя и знаковую составляющую. 
Вместо воспоминаний о революционных 
событиях 1917 года населению предлага-
ются события 1612 года, связанные с 

окончанием Смутного времени и народ-
но-освободительном движением против 
польских интервентов [8]. 

С точки зрения символов здесь также 
происходит смена парадигм: в случае 
7 ноября отмечалась революция как борь-
ба против узурпирующего режима; в слу-
чае 4 ноября смысловым содержанием 
праздника становится народное объеди-
нение против внешних врагов и укрепле-
ние государственности. Таким образом, 
День народного единства обладает сози-
дательным и примиряющим посылом как 
внутри общества, так и по отношению к 
устоявшемуся режиму. Помимо светского 
значения здесь можно найти основания и 
для религиозного смысла (католики пыта-
лись узурпировать «православный трон»), 
ввиду чего освящение памятника патри-
архом выглядит еще более уместным. 

В то же время с 12 ноября 2016 года в 
социальной сети «ВКонтакте» стартовал 
«проект1917», имитирующий в новост-
ной ленте пользователей заметки, якобы 
написанные от лица важных историче-
ских персон того периода, соблюдая точ-
ность публикации столетней давности. На 
момент написания статьи хроника ведет-
ся начиная с 12 ноября 1916 года [18]. И 
хотя акция, направленная на воспомина-
ние о событиях, предшествующих Ок-
тябрьской революции, в своем значении 
противостоит вектору, заданному прове-
дением Дня народного единства, в на-
стоящий момент трудно оценить то, ка-
кую форму и влияние она приобретет. 

Возвращаясь к началу вопроса о прове-
дении государственных праздников, необ-
ходимо сделать акцент на тех, что состав-
ляют часть т.н. патриотического воспита-
ния. Значение Дня Победы, а также размах 
его проведения, особенно в юбилейные 
даты, активно обсуждался и в прессе, и в 
научных кругах. Затраты на проведение 
парада как на Красной площади, так и в 
городах России [16] подтверждают тезис о 
том, что 9 Мая является одной из главных 
дат для политики памяти. 

Ответный запрос наблюдается и у на-
селения, подтверждением чему стала ак-
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ция «Бессмертный полк». Ее видимая 
массовость показывает необходимый сиг-
нал для конструирования единой россий-
ской нации, проводимой с помощью 
праздника. За 4 года существования ак-
ция приобрела международный размах, 
однако ее происхождение и дальнейшая 
судьба остаются неутвержденными. 

 
«Бессмертный полк» – конструкт  

или запрос масс? 
Чтобы понять нынешнее значение ак-

ции «Бессмертный полк», необходимо об-
ратиться к открытым источникам и изу-
чить историю происхождения этого явле-
ния. Свое начало мероприятие берет в 
2012 году как гражданская инициатива в 
Томске, проведенная местным медиа-со-
обществом. По данным одноименного 
движения, тогда в городе было пронесено 
20 00 портретов ветеранов, а в самом мар-
ше приняли участие 6 000 томичей. При 
этом, как указано на сайте «Бессмертный 
полк», с самого начала организация и ак-
ция задумывались вне коммерческой или 
политической направленности. Также в 
ней мог участвовать любой желающий 
без каких-либо ограничений, поскольку 
основная цель данного проекта – созда-
ние всенародной традиции [11]. 

Спустя год информация распростра-
нилась как по городам России, так и 
ближнего зарубежья. Учитывая, что для 
участия в акции некоммерческой органи-
зации нужно лишь подтвердить согласие 
с уставом, в 2013 году присоединились 
Москва, Владивосток, Екатеринбург, 
Симферополь и другие города. На сле-
дующее 9 Мая подключается первая стра-
на дальнего зарубежья – Израиль, а еще 
через год – Норвегия, Ирландия, Эстония, 
Ливан, «Республика Корея» (однако здесь 
не указывается, Северная или Южная Ко-
рея, что вызывает вопросы – дано ли та-
кое название умышленно или спонтанно), 
США, Германия, Австрия. 

Фактически за три года акция стала 
международной, а в России она приобре-
ла визуально всенародный масштаб. В 
связи с этим возникает закономерный во-

прос: действительно ли проект, рожден-
ный как гражданская инициатива, сохра-
нил народные корни, даже приобретя та-
кой размах, или здесь имеет место приме-
нение административного ресурса? На са-
мом сайте организации сказано, что в 
юбилейном 2015 году стала заметна гон-
ка за цифрами и показателями. Такое про-
явление могло стать эффектом, вызван-
ным новостным стилем в описании СМИ 
и пресс-релизов, где количественные по-
казатели всегда выходят на первый план 
[3]. В то же время имелись свидетельства 
использования административного ресур-
са, когда в интернете начали появляться 
брошенные плакаты ветеранов, собран-
ные в кучу [1]. 

Истоки акции «Бессмертный полк» за-
ставляют задуматься о ее нынешнем со-
стоянии, прошедшем генезис от локально-
го до международного события. В связи с 
этим в данной ситуации видится влияние 
двух подходов, которые смогут дать объ-
яснение произошедшему – теории куль-
турной травмы и политики памяти. 

Согласно первой концепции, разрабо-
танной такими психологами, как Зиг-
мунд Фрейд, Карл Юнг и Дональд Кал-
шед, индивидуальная психологическая 
травма (или травматический невроз [13]) 
представляет собой нарушение в психи-
ке индивидов, ставших жертвами катаст-
рофических событий в прошлом. Бессоз-
нательно эти лица используют разные 
способы для смягчения отрицательного 
влияния травматического опыта, один из 
которых – расщепление [22, с. 40]. Суть 
этого способа психологической защиты 
заключается в том, что в сознании инди-
вида эмоциональный и когнитивный 
компоненты травмирующего воспомина-
ния отделяются друг от друга, и в итоге 
сохраняется только последний. В резуль-
тате жертва может помнить только фак-
ты о негативном прошлом, лишенные 
чувственной окраски. Подобная ситуа-
ция открывает путь для политики памя-
ти, которая может заполнить образовав-
шуюся эмоциональную брешь новым со-
держимым. 
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Однако также часто в случае травми-
рующих неврозов встречается т.н. повто-
рение, когда индивиды пытаются вновь и 
вновь воспроизводить негативный опыт с 
помощью различных коммеморативных 
практик. С точки зрения психоанализа и 
аналитической психологии этот опыт, об-
ладая значительным психическим потен-
циалом, становится частью глубинных 
слоев бессознательного, где не ощущается 
поток времени и новых событий [27, с. 47]. 

Несмотря на то что психологи всегда 
работали с индивидуальными пациентами 
и клиентами, наиболее крупные катастро-
фы затрагивали группы людей, что дает 
основание для работы исследователей со-
циальных наук над коллективной трав-
мой. Таким образом, гражданское, народ-
ное начало в инициации акции «Бес-
смертный полк» в рамках представленно-
го подхода становится очевидным. Мас-
совые действия в данном случае пред-
ставляют попытку излечения от травми-
рующих воспоминаний путем вербализа-
ции человеческого горя и утрат. 

Однако нынешняя ситуация имеет не-
сколько спорных моментов. Смена поко-
лений должна приводить к тому, что кол-
лективная память естественным образом 
очищается от носителей с травмирован-
ным прошлым. Приверженцы психологи-
ческого подхода в исследовании коллек-
тивной травмы считают, что негативные 
события, не найдя вербализации и тера-
пии, способны накапливаться и переда-
ваться от старших к младшим. В связи с 
этим возникает вопрос: какова суть меха-
низма передачи травмирующих воспоми-
наний? Ответ могла бы дать теория кол-
лективного бессознательного, однако ее 
автор Карл Юнг утверждал, что общими 
для всего человечества являются лишь 
архетипы – примитивные паттерны бес-
сознательного, становящиеся основой для 
построения образов и сюжетов сновиде-
ний и мифов. Однако сами эти сюжеты 
могут передаваться только в том случае, 
если человек был включен в ту культуру, 
которая могла породить тот или иной об-
раз [27, с. 47]. 

Таким образом, остается неясным, как 
происходит межпоколенческая передача 
травматического опыта, а также его нако-
пление. Это дает право для предположе-
ний о том, что сам опыт является резуль-
татом грамотной работы акторов полити-
ки памяти, конструирующих необходи-
мое восприятие и отношение к истории 
страны. 

В то же время с позиции американско-
го социолога Джеффри Александера кол-
лективная травма выглядит как конструкт 
даже в тех случаях, когда ее жертвами 
становятся непосредственные участники 
событий. Согласно позиции исследовате-
ля, если травмирующие воспоминания 
выпадают из индивидуальной памяти 
жертв, это означает, что коллективная 
травма является целиком вымышленной. 
Такая точка зрения кажется чересчур де-
терминистской, однако критика интер-
претации феномена коллективной травмы 
отсылает к тому, что под травмирующи-
ми событиями понимаются те, что нару-
шают права человека и гражданина. По-
скольку эти понятия были выработаны в 
западной Европе и актуализированы по-
сле Второй мировой войны, концепция 
культурной травмы выглядит идеологиче-
ски ангажированной и также может яв-
ляться элементом конструирования иден-
тичностей [13]. 

Теперь рассмотрим акцию «Бессмерт-
ный полк» как элемент политики памяти. 
Под политикой памяти понимается ком-
плекс мероприятий, направленный на 
конструирование социальных представле-
ний о прошлом. Политика памяти являет-
ся частью символической политики, кото-
рая производит или укрепляет сущест-
вующие смыслы социальной реальности. 
Основателем данного направления счита-
ется американский политолог Мюррей 
Эдельман, выпустивший работы «Симво-
лическое использование политики» и 
«Политика как символическое действие» 
[25, с. 78]. В отечественной науке можно 
выделить два подхода к интерпретации 
символической политики: согласно пер-
вому, данная сфера является имитацией 
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политической деятельности, своего рода 
постановкой и инсценировкой, называе-
мой также «политическим театром»; вто-
рое направление придерживается более 
нейтральной позиции, в которой симво-
лизм важен так же, как и т.н. «реальная 
политика» [14, с. 57]. Последняя точка 
зрения позволяет рассуждать о существо-
вании не только символической политики 
«сверху», т.е. инициированной властны-
ми элитами, но и «снизу», что подразуме-
вает участие народных масс. Также воз-
можна т.н. «символическая политика сни-
зу и сверху одновременно» [20, с. 21], и в 
данном случае акция «Бессмертный 
полк» подходит под это описание – буду-
чи изначально гражданской инициативой, 
при участии первых лиц и их поддержке 
ее удалось распространить как в России, 
так и за ее пределами. 

«Бессмертный полк» выглядит здесь 
как очередной элемент политики памяти, 
базирующийся на выстроенной традиции 
празднования 9 Мая и уже готовой сим-
волической схеме. Акция, даже с учетом 
применения административного ресурса, 
выполняет функции, поддерживающие 
укоренившиеся представления о победе в 
Великой Отечественной войне. Одна из 
них – создание эффекта массовости, хотя 
соотношение добровольного массового 
участия и «вынужденного» остается, как 
уже указывалось выше, под вопросом. 

Тем не менее в данной ситуации ос-
новная цель – создание видимости едине-
ния всего народа за счет большого коли-
чества людей. В этой связи важно участие 
первых лиц, а также проведение акции в 
других странах ближнего и дальнего за-
рубежья. В совокупности это создает кар-
тину того, что к победе причастны люди 
всего мира и все они разделяют выбран-
ную историческую интерпретацию. 

Наиболее важная функция здесь связа-
на с самим фактом сакрализации образов 
ветеранов. Выбранная модель позволяет 
установить и сохранить межпоколенче-
скую связь с умершими участниками вой-
ны. Это позволит продлить актуальность 
Дня Победы и сохранить ту символиче-

скую форму и эмоциональное сопровож-
дение, которые удалось сконструировать 
на протяжении последних лет. Поскольку 
самым молодым ветеранам (даже при ус-
ловии, что некоторые, уходя на фронт, в 
документах приписывали себе дополни-
тельно год или два) сейчас более 90 лет, 
привлечение т.н. «карнавальных ветера-
нов» со временем окажется невозможным 
из-за естественного сокращения числен-
ности населения. Акторы политики памя-
ти осознают это, в связи с чем они адап-
тировали акцию «Бессмертный полк» под 
свои нужды. 

Концепция политики памяти в качест-
ве способа конструирования социального 
восприятия прошлого в рассматриваемом 
случае должна показывать «Бессмертный 
полк» как мероприятие, вызванное ис-
кренним гражданским позывом. В то же 
время это не отрицает зависимость том-
ских активистов от проводимой ранее 
символической политики, а скорее, под-
тверждает это. Кроме того, можно кон-
статировать, что они допустили ошибку 
при создании ключевой идеи акции, кото-
рая с самого начала стала массовой. Воз-
вращаясь к позиции психологии и теории 
коллективной травмы с учетом теории 
массового сознания [10, с. 58], можно 
сказать, что подобная форма механизма 
борьбы с травмирующим неврозом неэф-
фективна, так как вместо вербализации 
утраты здесь происходят культивирова-
ние образа предка и ассоциация себя с 
ним. Наличие невроза требует постанов-
ки соответствующего диагноза, а также 
индивидуального терапевтического лече-
ния. Поэтому роль помощи здесь могла 
бы сыграть другая, семейная традиция 
без народных шествий. Однако это не со-
ответствует конструированному образу 
Дня Победы, общепринятому восприятию 
и отыгрыванию праздника. 

Таким образом, можно сказать, что ак-
ция «Бессмертный полк» стала реакцией 
на проводимую ранее политику памяти, 
что позволило ей стать частью конструи-
рованного образа победы в Великой Оте-
чественной войне. 



ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ: ДИСКУРСЫ И ПРАКТИКИ  

 83 

форму – местное движение «За свободу» 
бойкотировало раздачу лент в гипермар-
кетах [7], а общественная организация 
«Молодой фронт» объявила акцию «Стоп 
империя», направленную на запрет ис-
пользования и раздачи биколорных лент. 

По словам сопредседателя организации 
Дмитрия Дашкевича, некогда нейтральная 
акция «Георгиевская ленточка» приобрела 
негативный контекст после начала собы-
тий на Востоке Украины, где пророссий-
ски настроенные ополченцы-сепаратисты 
(название которых также маркирует точку 
зрения и приверженность к одной из двух 
трактовок на происходящие в Донбассе 
события) используют в своей символике 
сочетание черного и оранжевого цветов. 
Распространение на территории Белорус-
сии этих лент подразумевает принадлеж-
ность страны к т.н. «русскому миру», а 
также пророссийским настроениям у мест-
ных политических элит. Все это, по мне-
нию белорусских гражданских активи-
стов, символически дискредитирует неза-
висимость страны [4]. 

В России же, несмотря на противоре-
чивость позиций, установившихся в обще-
ственно-политическом дискурсе, исполь-
зование биколора уже стало традицией, 
что также заметно во время шествий «Бес-
смертного полка». Лента используется как 
аксессуар у участников акции, и в особен-
ности у первых лиц, а также у журнали-
стов и ведущих крупнейших федеральных 
и региональных СМИ [5]. Часто ленту на-
чинают прикреплять к одежде и личным 
автомобилям накануне празднования Дня 
Победы, что противниками акции «Геор-
гиевская ленточка» трактуется как при-
надлежность к провластным политиче-
ским взглядам, особенно если лента появ-
лялась вне празднований 9 Мая. 

Несмотря на всю полемику, биколор-
ная лента остается элементом символики 
Дня Победы, что обусловлено не только 
исторической предпосылкой ее появле-
ния, но и доступностью, а также удобст-
вом использования как дополняющего 
визуального элемента или аксессуара. 

Акция «Бессмертный полк», в то же 

время, остается менее политизированной 
и подверженной критике, чем «Георгиев-
ская ленточка», что подтверждается не-
значительной критикой в общественном 
дискурсе и сообщениях СМИ [16]. Уча-
стие политиков, в том числе и высшего 
ранга, анализируя фото- и видеоматериа-
лы, выглядит органичным, поскольку они 
участвуют в шествии наравне с остальны-
ми гражданами, также неся в руках порт-
реты и транспаранты с изображением по-
койных ветеранов. Это создает внешний 
эффект единства народной массы и ее 
добровольный порыв к участию в акции. 

Сами политические лица чаще всего 
располагаются в начале колонны, рядом с 
транспарантом-логотипом «Бессмертный 
полк». Далее часто люди, одетые в совет-
скую военную форму, несут полотно, 
имитирующее либо «Знамя Победы» [23], 
либо штурмовые флаги других дивизий, 
сшитые воедино [5]. Таким способом 
проводится «хронологическая сшивка 
разрозненных временных слоев» [19], при 
этом солдаты «из прошлого» попадают в 
настоящее, связывая воедино более 70 лет 
празднования Дня Победы в сознании 
зрителей и участников марша. 

Следом за полотном идет подавляю-
щее большинство участников акции. 
Процессия двигается в хаотичном поряд-
ке, т.е. невозможно выделить отдельные 
группы, за исключением правоохрани-
тельных органов, политиков и волонте-
ров. Транспаранты также принимают са-
мые разные формы, среди которых 
встречаются как похожие (вероятно, сде-
ланные на заказ в копи-центрах или ти-
пографиях), так и явно сделанные вруч-
ную, на которых есть лишь фотография 
ветерана с именем и годами жизни. В 
случае напечатанных транспарантов так-
же обнаруживается типичная символика 
Дня Победы, о которой говорилось вы-
ше, а «самодельные» иногда приобрета-
ют форму обрамленного фотопортрета 
предка-героя. 

*** 
Проведенный анализ акции «Бессмерт-

ный полк» установил ее происхождение 
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как результат конструирования прошлого 
и символической политики, направленной 
«снизу и сверху одновременно», что точно 
характеризует ее генезис. Начавшаяся как 
гражданская инициатива, при участии по-
литических акторов она приобрела между-
народный масштаб. Мероприятие вписа-
лось в проведение торжеств, связанных с 
празднованием Дня Победы. 

Символика акции демонстрирует доб-
ровольность и всенародность акции, объ-
единяющую всех граждан и их предков-
героев вне зависимости от социально-эко-
номического положения, а также заслуг 

последних в прошлом. Такая постановка 
проведения шествия способствует основ-
ному символико-политическому назначе-
нию праздника 9 Мая как события, в ко-
тором родилась современная российская 
нация. 

Дальнейшая судьба акции в настоя-
щее время видится как органичное вне-
дрение в традицию празднований Дня 
Победы. В то же время это также может 
подразумевать ее политизацию – приоб-
ретение контекста излишнего бюрокра-
тизма и ассоциацию с т.н. «российским 
империализмом». 
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«THE IMMORTAL REGIMENT» – SYMBOLIC ANALYSIS 
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Since 2013 the Immortal Regiment march has taken place in cities of Russia and the former Soviet 

republics. In a year the event overstepped the limits of these countries. The dynamic spread of the 
event, which became a new tradition and was included in the celebration programme of Victory Day, 
attracts researchers’ attention from the point of commemoration politics. In this regard, an attempt is 
made to conduct a symbolic analysis of the event thorough its notional and visual content. 

The origin of the Immortal Regiment march is also of particular interest from the view of 
collective trauma theory. This theory explains the phenomenon through an intergenerational 
transmission of neurosis, accumulating due to obstacles to verbalize negative memories. This 
approach needs serious critics as long as the mechanism of trauma neurosis transmission is still 
obscure. At the same time, the presence of neurosis in the immediate victims of disasters does not 
raise doubts. 

From the point of commemoration politics as a part of symbolic politics in this article visual, 
notional and associative content of the Immortal Regiment march is analyzed based on photos, 
videos and other materials. As a result of this research the origin of the event, caused by the carried 
out earlier commemoration politics through the organization of Victory Day celebrations, was 
established. The main purpose of this politics is strengthening of national identity and the Immortal 
Regiment march turned out to be the ideal decision to demonstrate «people-winners'» visible unity. 
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УДК 2-67+29 

Статья посвящена изучению мифологической составляющей 
мировоззрения как фактору формирования позиции индивида и группы в 
политической сфере. Миф рассматривается в качестве базовой составляющей 
традиционного мышления и актуального компонента индивидуального и 
коллективного сознания на современном этапе развития общества. 
Анализируются характеристики религиозного типа мировоззрения, 
специфически сочетающегося с особенностями политического сознания. 
Светское начало трактуется как элитарное и неконкурентоспособное по 
отношению к мифологии политической сферы. Выделяются основные 
характеристики политического мифа, являющегося разновидностью 
социального мифа. Осуществляется изучение политической мифологии – 
архаической составляющей менталитета, оказывающей влияние на другие его 
компоненты. Рассматриваются идеи власти, правителя и пирамиды властных 
отношений, являющиеся центральными для системы политической 
мифологии. Образ правителя сочетает в себе функции космократа, демиурга и 
дивинатора в границах космического и социального пространств. Учитываются 
общие и локальные особенности мифовосприятия традиционного и 
модернизированного политического сознания. Анализируются политические 
аспекты мифологических систем на основе нарративов традиционных культур. 
Религиозное и светское начала рассматриваются в роли факторов 
формирования альтернативных моделей политического сознания, 
воспроизводящих частично особенности традиционной политической 
мифологии. 

Ключевые слова: миф, мифосознание, политическое сознание, традиционные  
и модернизированные мифы. 

 
Если обратиться к человеческой куль-

туре на протяжении всей ее истории, то 
неминуемо столкнешься с большим чис-
лом мифов, возникших в разное время и 
на разных территориях (подробнее см. 
[5]). Сами мифы могут относиться к лю-

бой сфере общественной жизни, но чаще 
всего они связаны с функционированием 
политико-идеологического пространства. 
Именно там наиболее интенсивно идет 
процесс рождения мифа, и возникающие 
в результате образы становятся наиболее 

С.В. Рязанова, 
Пермский научный центр  
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завершенными и эффективными в воздей-
ствии на общественное сознание. Поли-
тическая сфера, в которой вырабатывают-
ся принципы и технологии управления 
обществом, в наибольшей мере нуждает-
ся в производстве эффективных средств 
воздействия на сообщество людей. Имен-
но в пространстве политического наибо-
лее ярко выявляются такие черты мифа, 
как доступность восприятия и открытость 
сочувствованию, вне зависимости от воз-
раста человека, его половой, националь-
ной и социальной принадлежности. 

Отдельного внимания заслуживает во-
прос о том, почему такой популярностью 
пользуется именно политический миф, в 
отличие от религиозно-политических по-
строений. Религия, будучи одной из важ-
нейших сфер общественного сознания, 
неминуемо вовлекается в течение полити-
ческой жизни, поскольку так же, как и 
политика, регулирует отношения между 
индивидуумами. Частичное совпадение 
социальных функций религии и политики 
может приводить к тому, что их интересы 
будут пересекаться, сталкиваться, совпа-
дать, противоречить друг другу. Создан-
ный религией инструментарий для воз-
действия на социальное пространство мо-
жет быть использован политикой для ле-
гитимации политических практик, сниже-
ния социальной напряженности, компен-
сации несбывшихся чаяний. 

Однако – при самых благоприятных 
обстоятельствах – религия не может в 
полной мере соответствовать запросам 
политической ситуации в силу того, что 
она ориентирована на непреходящие 
принципы и ценности, являясь одним из 
наиболее консервативных начал в культу-
ре. В отличие от нее политика имеет уста-
новку на разрешение сиюминутных про-
тиворечий и проблем, выстраивание стра-
тегии поведения в границах текущего мо-
мента. Религиозное начало в культуре не 
приспособлено и не предназначено для 
гибкого реагирования и учета деталей в 
хитросплетении политической жизни. 

Потребностям политической жизни в 
наибольшей мере соответствуют принци-

пы функционирования светской культу-
ры, допускающей изменение системы 
норм и ценностей в соответствии с инте-
ресами индивида и/или группы. Однако 
светское мировоззрение является наибо-
лее сложным для воспроизводства людь-
ми, требует как специальной системы 
формирования гражданина, так и мен-
тально-волевых усилий для личности. 

В отличие от религии миф, возникаю-
щий в связанных с политикой реалиях об-
щественной жизни, пластичен, гибок, об-
щепонятен, не требует специальной под-
готовки для восприятия, ориентирован на 
отражение изменяющейся политической 
реальности. Он «может принимать лю-
бую форму в соответствии с существую-
щими системами политических ценно-
стей» [9, с. 333]. Поэтому в тех случаях, 
когда в политической сфере возникает 
потребность в конструировании новых 
сущностей, формировании идеалов, обра-
щении к экзистенциальным ценностям, 
именно миф замещает религию в общест-
венном сознании. 

При рождении мифа в политике про-
исходит одно из его многочисленных 
превращений в культуре. Из феномена, 
описывающего мир, определяющего гра-
ницы человеческого познания, он превра-
щается в инструмент для разрешения 
противоречий и издержек политической 
сферы, легитимации участников полити-
ческой деятельности, выполнения ком-
пенсаторной функции для малообразо-
ванных слоев общества, особенно в си-
туациях протеста против правящего ре-
жима. Д. Орлоу пишет, что по своим 
функциям политический миф ориентиро-
ван на искажение реальности либо прида-
ние социуму дополнительного политиче-
ского импульса [12, с. 906], и именно 
этим влиянием он отличается от фолькло-
ра [10, с. 474]. Неслучайно существует 
мнение, что благодаря всем этим функци-
ям [8, с. 198] упадок мифа может стать 
большой проблемой для социума [8,  
с. 183]. 

Политический миф как явление фор-
мируется сразу в нескольких плоскостях 
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социального пространства. Как разновид-
ность мифа вообще, он относится к соци-
альной мифологии и обладает всеми ее 
характеристиками (связь с общественны-
ми реалиями, ориентация на решение 
сиюминутных задач, синтетический ха-
рактер содержания). Вместе с тем у поли-
тического мифа имеется собственная спе-
цифика. Одновременно политический 
миф испытывает влияние тех сфер обще-
ственной жизни, которые по объекту воз-
действия частично совпадают со сферой 
политического. В большей мере это каса-
ется идеологии и политтехнологий, в 
меньшей – обыденного сознания. 

К. Леви-Строс, характеризуя отноше-
ние мифосознания и политической сферы 
социума, отмечал: «Ничто не напоминает 
так мифологию, как политическая идео-
логия. Быть может, в нашем современном 
обществе последняя просто заменила пер-
вую» [3, с. 217]. Это не означает, что сто-
ит ставить знак равенства между идеоло-
гией и мифом, однако утверждает нали-
чие мифа в политической сфере и подра-
зумевает его актуальность и значимость. 
Специфика политического пространства 
наложила свой отпечаток на существую-
щие в ее границах мифологические сюже-
ты и образы. 

Политический миф выделяется, преж-
де всего, по субъекту мифологического 
описания, тесно связанному с областью 
политических отношений. Это обстоя-
тельство определяет ряд характерных 
черт, которыми он наделен. Поскольку 
миф реагирует на все изменения в культу-
ре, он в полной мере включается в прохо-
дящие в обществе процессы модерниза-
ции. Поэтому внутри него всегда присут-
ствуют две составляющие – совокупность 
сюжетов и образов, основанная на архаи-
ческих образах, и постоянно эволюциони-
рующие элементы (персонажи, события, 
оценки и др.). Следы мифа мы можем об-
наружить в светских внешне явлениях. 
Дж. Хиллман справедливо отмечает: «Мы 
определяем местоположение каждого со-
бытия на основе его сходства, аналогии с 
мифическими формами» [7, с. 92]. 

Политический миф всегда связан с по-
родившей его культурой, «это проекция 
социальных ценностей на мир в целом» 
[9, с. 332]. Именно этот вид мифа содер-
жит наибольшую, по сравнению с други-
ми мифами, долю архаического компо-
нента. Г. Почепцов пишет: «Мифы высту-
пают в роли банка данных, из которого чер-
паются все серьезные идеи и цели. Даже ес-
ли не признавать существования определен-
ных архетипов, нам следует согласиться, что 
определенный набор сюжетов имеет высо-
кую степень повторяемости, и новый сю-
жет возникает с опорой на их существова-
ние» [4, с. 23]. 

Для мифологического взгляда на по-
литику характерно представление о том, 
что единый закон, главенствующий над 
миром, определяет принципы существо-
вания общества и управления им. Миф 
предполагает, что части космоса и обще-
ства не только связаны между собой, но и 
взаимозависимы, обладают способностью 
в каждой частичке воспроизводить каче-
ство целого, чутко реагируют на любые 
внешние воздействия. Опора на такие 
представления в общественной жизни 
приводит к жесткой регламентации пове-
дения участников политических и соци-
альных отношений. 

Общество и его политическая система 
функционируют по единожды установ-
ленному мифологическому сценарию, с 
распределением ролей всех членов. Каж-
дое действие узаконено, ориентировано 
на замкнутый макрокосм и гарантирует 
его сохранение. Особенно важной стано-
вится роль политической системы как на-
правляющего начала и правителя как ее 
центра. Ориентация на образцы в про-
шлом приводит к культурному замыка-
нию общества, постоянному воспроиз-
водству существующей социальной моде-
ли, медленному темпу происходящих из-
менений и малому объему инокультур-
ных заимствований. 

Такая логика развития политического 
мифа является сходной для всех традици-
онных культур, что не отрицает наличия 
специфических локальных вариаций. 
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Универсальная логическая связь форми-
рует политическое пространство внутри 
любой традиционной культуры, заставляя 
весь социум существовать в едином куль-
турном ритме. Политическое начало в та-
кой культурной ситуации не локализуется 
в определенной сфере, не выделяется как 
самостоятельное, сливаясь с существую-
щими верованиями, ритуальными пред-
писаниями, установками быта. Отсутст-
вует сама возможность определения той 
части социального пространства, в кото-
рую не проникали бы политические отно-
шения – наравне с идеологией, религией, 
экономикой. Политика в традиционном 
обществе, формируясь в качестве сферы 
управления, считается обеспечивающей 
гармоничность существования социума в 
мироздании. Миф подчиняет себе пред-
ставления о социальном устройстве, явля-
ясь основным организующим началом 
для общества. 

Ярче всего особенности мифологиче-
ских представлений о политике и ее роли 
отражены в описании основных дейст-
вующих лиц и сил политической жизни. 
Это власть в различных ее аспектах, пра-
витель как фигура, осуществляющая 
управление обществом, пирамида власт-
ных отношений. Миф выполняет по отно-
шению к политической сфере этиологи-
ческую функцию, указывая на истоки и 
механизмы формирования политических 
отношений. Одновременно реализуется и 
нормативная функция, благодаря которой 
задаются границы и закономерности по-
литической жизни. Все субъекты полити-
ческих отношений включаются в единый 
механизм, родственный тому, что управ-
ляет миром в целом, и не имеют права на-
рушать изначально заданные правила по-
ведения. 

Самым важным образом становится 
идея власти, имеющей сакральную при-
роду и всегда возникающей из одного ис-
точника. Власть, согласно архаической 
традиции, напрямую связана с персона-
жем-демиургом и применяется не только 
к социуму, но к тому миру, который его 
окружает. Основной задачей власти счи-

тается соблюдение изначально установ-
ленного порядка, связанного с включени-
ем всего существующего в единый кос-
мический ритм, подчинение универсаль-
ному закону и структурирование по ие-
рархическому принципу. 

Идея единого источника власти порож-
дает представление о монархии как управ-
ленческом идеале. Монархическое управ-
ление, каким бы плохим оно не было, в 
большей мере соответствует мифологиче-
ским политическим представлениям. Для 
людей, воспроизводящих традиционный 
уклад жизни и стереотипно воспринимаю-
щих окружающий мир и социум, воспри-
ятие идеи власти как управления общест-
вом, сконцентрированного в руках одного 
человека, является более естественным, 
чем власть большинства. Такая власть соз-
дает больший уровень психологического 
комфорта, ощущение более эффективной 
защиты от внешних врагов и стабильного 
существования социума. Легитимация, 
осуществленная на уровне мифологиче-
ских представлений, оказывается более ве-
сомой, чем демократическая аргумента-
ция, апеллирующая к интеллекту и свобо-
де выбора для индивида. 

Правитель-космократ в политических 
мифах предстает вписанным в систему 
космических связей, а не самостоятель-
ным персонажем. Границы его полномо-
чий определены не степенью личного мо-
гущества, а теми обязательствами, кото-
рые налагаются его статусом и местом в 
мире. Космократ подчиняется мировому 
порядку и одновременно обеспечивает 
его. В соотношении «власть-субъект вла-
сти» первая является доминирующей, что 
выражается в идее недопустимости сме-
ны системы управления. Сам принцип 
управления в равной мере применяется 
для всех участников политической жизни 
и реализуется в виде идеи всеобщего де-
терминизма/фатализма. 

Выразитель идеи власти иногда быва-
ет наделен всеми характеристиками бо-
жеств архаических мифологий. В совре-
менных мифологических системах чаще 
всего имеет место его подмена внешне 
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обычной фигурой, наделенной характери-
стиками сакрального начала. Архаиче-
ские атрибуты могут отходить на задний 
план, проявляться ситуативно. Правитель 
распространяет свои полномочия как на 
окружающий мир, так и на весь спектр 
социальных отношений. Он служит либо 
воплощением, либо проводником, гаран-
том соблюдения того порядка, на реали-
зацию которого направлена власть, имею-
щая священный статус. Если рассматри-
вать социальный аспект, то глава пантео-
на традиционной мифологии выступает 
как образец идеального царя. Он является 
основой справедливости в мире и гаран-
том соблюдения системы социальных 
норм, обязанностей и ценностей. 

В культуре ранних цивилизаций царь 
как необходимый компонент социального 
пространства даже не локализован как 
индивид1. Тем самым заранее преодоле-
вается потенциальная возможность разде-
ления единого культурного пространства 
и возникновения оппозиций. Оппозиция 
совершенно невозможна для мифа, по-
скольку она нарушает целостность мира, 
в котором все согласовано. Популярный в 
мифах сюжет о дуализме – богов, демо-
нов, людей – на самом деле не создает 
элементов противостояния, это только 
разные части одной системы вещей. Свя-
щенное начало, сконцентрированное в ца-
ре как фигуре и в управлении как необхо-
димом процессе корректировки общества, 
скрепляет все аспекты мифологической 
реальности и даже оправдывает возмож-
ные ошибки носителей власти. 

Отсутствие индивидуальности прави-
теля отслеживается по изображениям, 
пластике и описаниям в тексте. Все они 
подгоняются под портрет идеального вла-
стителя, по-видимому, имеющий архаи-
ческую природу. Это касается и личной 

жизни, и отправления государственных 
функций. Подчиняясь сакральной приро-
де своего социального статуса, правитель, 
как подразумевается, присутствует в лю-
бой точке общественного пространства. С 
ним могут быть связано все, что важно 
для существования общества2. При этом 
глава государства этически амбивален-
тен, его нельзя оценивать с позиции хоро-
шего и плохого. Подразумевается, что 
царствует тот, кто имеет определенную 
территорию, с четкими границами, где 
недопустимы проявления беспоряд-
ка/Хаоса, и только так возможно осуще-
ствление власти. 

Поскольку механизм упорядочиваю-
щего воздействия на Космос предполага-
ет его недооформленность, то необходи-
мо периодически реанимировать сущест-
вующий порядок, а также допускать на-
личие хтонического/неправильного/не-
упорядоченного элемента в стержневых 
фигурах социального пространства. Хто-
нический компонент находит свое выра-
жение в особенностях образа правителя 
как центра политического мифа, что в 
полной мере относится и к традиционным 
политическим мифам, и к современным. 
Монарх – это фигура, стоящая на границе 
Бытия и Небытия, Космоса и Хаоса, это 
центр и периферия, концентрированное 
выражение того, что человек со времен 
архаики привык считать сакральным. 

Сопоставление древних и новых поли-
тических мифов заставляет признать на-
личие в политическом сознании традици-
онных культур сходных в основе моделей 
и архаических образов, отличающихся 
друг от друга только в части отдельных 
культурных компонентов, связанных со 
спецификой разных регионов. Совокуп-
ность базовых образов обладает абсолют-
ной устойчивостью и воспроизводится в 

  
1 На египетских памятниках первым царям значатся чаще всего такие имена, которые являются 
разновидностями наименования царского бога Гора: Гор Боец, Гор Змей, Гор Высокий рукою. 
Личные же имена приводятся достаточно редко [6, с. 297]. Примечательно, что и в одном из 
шумерских городов – Кише – первые десять правителей носили звериные имена, что может служить 
подтверждением их нуминозной и одновременно хтонической природы [1, с. 83]. Первые афинские 
цари изображаются традиционно как автохтоны, то есть рожденные землей [2, с. 116]. 
2 См. пример – связь власти и торговли как структурирующей и определяющей социальную жизнь [11]. 
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большинстве политических мифологий. В 
первую очередь к ним относятся образы 
власти и идеального правителя, основан-
ные на архетипическом принципе единст-
ва и оцениваемые по соответствию реаль-
ных явлений этому принципу. 

Однако не следует говорить об изна-
чальных образцах как целиком опреде-
ляющих абрис всех систем политической 
мифологии. Архаические образы сущест-
вуют как вплетенные в ткань культуры, 
реализуемые только в ее границах и под-
чиненные логике культурного развития. 

Несмотря на то что изначальная осно-
ва мифа выступает как формообразую-
щая, она находится в высокой степени за-
висимости как от культурно-историческо-
го контекста, так и от тенденций развития 
человеческой культуры в целом. С тече-
нием времени мифологемы, возникающие 
на основе изначально определенного спо-
соба восприятия мира, подвергаются зна-

чительным изменениям в ходе действия 
ряда факторов культурного развития. 

Благодаря формированию и распро-
странению религиозной, а впоследствии и 
светской форм мировоззрения, мифологи-
ческая составляющая в мировоззрении 
индивидов не только начинает допол-
няться альтернативными ей формами, но 
и сама подвергается корректировке по ря-
ду специфических черт. Особенно важ-
ным поэтому представляется определение 
области влияния на миф иных мировоз-
зренческих форм и тех тенденций в его 
эволюции и трансформации, которыми 
сопровождается это воздействие. Необхо-
димо вычленение в границах новых ми-
фологий как стабильного «ядра», так и 
динамического, «подвижного» компонен-
та, тесно связанного с особенностями ре-
лигиозного и светского начал в культуре 
индустриального и постиндустриального 
обществ. 
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POLITICAL MYTH AS A PHENOMENON: YESTERDAY, TODAY AND ALWAYS 
 

S.V. Ryazanova 
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The article is devoted a study of the mythological part of world outlook as a factor of forming a 
person’s and group’s attitude in the political sphere. Myth is considered as the basic component of 
traditional thinking and an actual component of individual and collective consciousness in the 
modern period of social development. Features of the religious type of world outlook, which is 
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specifically combined with features of political consciousness, are analyzed. Secular principles are 
interpreted as elite and noncompetitive in relation to mythology of the political sphere. The main 
characteristics of a political myth as a kind of a social one are singled out. A study of political 
mythology as the archaic component of mentality, exerting influence on its other components, is 
performed. Ideas of power, as well as the ruler and the pyramid of power relations, which are central 
ones for the system of political mythology, are considered. The ruler’s image combines functions of a 
cosmocrat, the demiurge and a divinator within the boundaries of cosmic and social space. General 
and local features of mythological world outlook of traditional and modernized political 
consciousness are considered. Political aspects of mythological systems on the basis of narratives of 
traditional cultures are analyzed. Religious and secular principles are determined as factors of 
forming of the alternative models of political consciousness which partially reproduce features of 
traditional political mythology. 
 

Keywords: myth, mythological consciousness, political consciousness, traditional and 
contemporary myths. 
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УДК 323 

Предметом рассмотрения являются особенности изменения символической 
политики российского государства в области праздников с 2012 года. Автор 
обозначает основные направления, по которым происходит трансформация 
смыслового содержания праздников. Особое внимание уделяется вопросам 
переосмысления национальной идентичности. 

Ключевые слова: символическая политика, праздники, памятные даты, политика 
памяти, национальная идентичность. 

 
Исследование неинституциональных 

аспектов политики представляется весьма 
значимым и перспективным направлени-
ем. В условиях отсутствия единой идео-
логии, как это было в Советском Союзе, 
изучение политики как символических 
актов может стать ключом к пониманию 
того, как конструируются и продвигаются 
смыслы, какие практики становятся вос-
требованными, каким образом происхо-
дит эволюция политических курсов. По-
жалуй, одними из главных маркеров со-
циально-политических и ценностных из-
менений и одновременно инструментом 
символической политики являются празд-
ники. Праздники строятся вокруг значи-
мого для общества события в прошлом и 
призваны оказать влияние на текущее по-
ложение дел благодаря смыслам и ценно-
стям, которыми они наделяются. 

В центре внимания данной статьи – 
символическая политика государства в 

отношении современных российских 
праздников и ее отдельный аспект – осо-
бенности конструирования национальной 
идентичности. Формирование коллек-
тивной (национальной) идентичности – 
одна из значимых специфических функ-
ций праздников, которая в большей сте-
пени относятся к отдельной категории 
праздников – официально установленных 
выходных праздничных дней, поскольку 
именно им уделяется наибольшее внима-
ние как со стороны государства, так 
обычных граждан. 

Государственные (национальные) 
праздники представляют собой хороший 
материал для анализа, который позволяет 
зафиксировать важные символические 
указатели национальной идентичности – 
диапазон возможных взаимных обязанно-
стей и ожиданий граждан и государства. 
Репрезентация сообщества может прохо-
дить не только напрямую. Нередко «зна-

В.Н. Ефремова, 
Институт научной 
информации  
по общественным  
наукам РАН 
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чимый другой», образ которого может 
быть сформулирован в дискурсе государ-
ственных праздников, становится удоб-
ным ориентиром для соотнесения основа-
ний осмысления коллективной идентично-
сти, особенно когда ее прямое описание 
оказывается под вопросом [20, с. 24–245]. 

В целом трансформация государствен-
ных праздников в России, начиная с 
1990-х годов и до настоящего времени, 
подчинялась общим закономерностям из-
менения символической политики госу-
дарства и связанной с ней политики памя-
ти [9, с. 7]. 

Ниже мы постараемся зафиксировать 
основные особенности использования 
российских праздников властвующей 
элитой, а также обозначить направления, 
по которым происходит трансформация 
их смыслового содержания с 2012 года. 

 
Новая постановка вопроса  

о коллективной идентичности 
О том, что с новым президентским 

сроком В.В. Путина в 2012 году в России 
начался новый этап символической поли-
тики, позволяют судить сразу несколько 
факторов. Во-первых, избирательная кам-
пания 2011–2012 годов ознаменовала вол-
ну протестов. Предложенный ранее вла-
стью идеологический багаж и тактика за-
малчивания не смогли ответить на запро-
сы общества, которое было недовольно 
фальсификациями на выборах и плохо 
подготовленной рокировкой тандема. Из-
менения политического контекста побу-
дили к пересмотру сложившегося в 
2000-е годы курса символической поли-
тики1. 

Во-вторых, новый этап символиче-
ской политики оказался тесно связан с 

новой постановкой вопроса о националь-
ной идентичности [подробнее см.: 7,  
с. 196–206]. Он стал одной из централь-
ных тем президентской кампании 
В.В. Путина и в дальнейшем перерос в 
символический курс новой власти. Но-
вый президентский срок Путина ознаме-
новался конструированием идеологии, 
основанной на национальных ценностях, 
призывом к которой служила борьба с 
низкой моралью россиян. 

В этом контексте были обозначены 
первые предпосылки для пересмотра по-
тенциала существующих государствен-
ных праздников. В программной статье 
«Россия: национальный вопрос», опубли-
кованной в «Независимой газете» [15], 
В.В. Путин назвал День народного един-
ства «днем рождения нашей гражданской 
нации», «день победы над собой», вместо 
ранее транслируемого «Дня гражданского 
общества», смысл которого оказался не-
очевидным для россиян. Именно в собы-
тиях давнего прошлого Путин предложил 
искать «скрепы общественного порядка», 
процитировав слова историка В. Ключев-
ского. Однако из статьи оказалось не со-
всем ясно, какие именно ценности власть 
относит к «скрепам» в России. Путин го-
ворил о ценностных ориентирах, имея в 
виду «базовые, общие моральные, нравст-
венные, духовные ценности: милосердие, 
взаимопомощь, правда, справедливость, 
уважение к старшим, идеалы семьи и тру-
да» [15]. 

В послании Федеральному Собранию, 
которое было озвучено 12 декабря 
2012 года, в День Конституции2, В.В. Пу-
тин обратился к «духовным скрепам», ко-
торых ощущается «явный дефицит» [14]. 
Это милосердие, сочувствие, сострадание 

  
1 Его стержнем стала идея создания «сильного государства». Так, режим «пытался сочетать идею 
возврата к российским и советским традициям с утверждением того, что в стране продолжается 
строительство демократии» [5, с. 137]. В качестве нового метанарратива с 2003 года стала 
использоваться «тысячелетняя история», которая позволяла не только давать оценку событиям 
начала 1990-х годов, но и смотреть на них как на закономерный этап развития государственности. 
2 Казалось, что власть пошла на активизацию потенциала, уже было отработавшего, «потерявшего 
доверие» и превратившегося в профессиональный праздник членов Конституционного Суда Дня 
Конституции. В 2013 году В.В. Путин снова зачитывал обращение к Федеральному Собранию 
12 декабря. Однако, к сожалению, традициия выступлений с обращениями в День Конституции не 
была продолжена. В 2014 году выступление В.В. Путина состоялось 4 декабря. 
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друг другу, поддержка и взаимопомощь. 
Термин «скрепы», употребляемый сего-
дня по большей мере в церковном дис-
курсе, вызвал большой резонанс. Его по-
явление совпало с кампанией по защите 
чувств верующих (в том числе в связи с 
уголовным делом в отношении участниц 
группы Pussy Riot), обсуждением мер по 
защите детей от информации, пропаган-
дирующей отрицание традиционных се-
мейных ценностей, обострением антиза-
падной риторики, и фактически за рубе-
жом было воспринято как ограничение 
свободы прав граждан и укрепление 
«имиджа России как авторитарного госу-
дарства» [3]. 

О поиске национальных символов, не-
обходимости «новой стратегии и сохране-
ния своей идентичности в кардинально 
изменяющемся мире» В. Путин заявил в 
сентябре 2013 года на заседании между-
народного дискуссионного клуба «Вал-
дай» [11]. Здесь он, пожалуй, впервые 
подчеркнул роль православия как «духов-
ной скрепы», чего ранее напрямую не вы-
сказывал: «Без ценностей, заложенных в 
христианстве и других мировых религи-
ях, без формировавшихся тысячелетиями 
норм морали и нравственности люди не-
избежно утратят человеческое достоинст-
во» [11]. 

 
Реконструирование прошлого 

С идеологической точки зрения мож-
но утверждать, что именно в «скрепах» 
власть видела основу консервативной 
российской идентичности, угрозу кото-
рой все чаще стал представлять Запад. 
Однако очевидно, что исключительное 
использование церковной (православной) 
риторики существенно сужает понимание 
«нации». 

Анализ поздравительных выступле-
ний по случаю государственных праздни-
ков в 2012–2016 годах показывает, что в 
официальном дискурсе отсутствует пря-
мое определение «нас» через этнический 
и религиозный признаки. Решающее зна-
чение отдается культурному и историче-
скому компоненту. 

Показательной, на наш взгляд, можно 
считать речь В. Путина на торжественном 
приеме по случаю Дня народного единст-
ва в 2013 году. Он заявил, что «огромную 
объединяющую роль в тысячелетней ис-
тории России всегда играл русский народ 
и русский язык. Именно русский язык 
был главным выразителем и носителем 
народного единства, скреплял большой 
русский мир, который простирается дале-
ко за пределы нашей страны. Русский 
мир никогда не строился по принципу на-
циональной, этнической исключительно-
сти, он всегда был открыт для тех, кто 
чувствует себя частью России и считает 
Россию своей Родиной» [12]. 

Такое понимание «нас» требовало 
ввода дополнительных памятных дат из 
разных периодов «тысячелетней истории 
России». Поправками в ФЗ «О днях воин-
ской славы и памятных датах России» в 
2012 году появились День российского 
парламентаризма (27 апреля), приурочен-
ный к первому дню работы Государствен-
ной думы Российской империи; День уча-
стников ликвидации последствий радиа-
ционных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф (26 апре-
ля), в память о событиях Чернобыльской 
АЭС 1986 года; День памяти российских 
воинов, погибших в Первой мировой вой-
не 1914–1918 годов (1 августа). 

В 2013–2014 годах дважды редактиро-
валось название 27 января – Дня снятия 
блокады города Ленинграда (1944 год), 
установленного ФЗ «О днях воинской 
славы (победных днях) России» в 
1995 году. В ноябре 2013 года его наиме-
нование было изменено на «День полного 
освобождения советскими войсками горо-
да Ленинграда от блокады его немецко-
фашистскими войсками (1944)». По мно-
гочисленным просьбам жителей города, 
прежде всего блокадников, в декабре 
2014 года название дня воинской славы 
снова было откорректировано, он стал на-
зываться «День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 год)». Как отмечается, новое наиме-
нование этого дня «наиболее точно отра-
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жает не только роль советских войск в ос-
вобождении Ленинграда от фашистской 
блокады, но и заслугу жителей блокадно-
го Ленинграда в защите города» [2]. 

Власть стала заметно больше внима-
ния уделять событиям давней истории. В 
2013 году с размахом прошло празднова-
ние 1025-летия Крещения Руси (28 июля, 
государственная памятная дата установ-
лена указом Д.А. Медведева в 2010 году) 
и 25-летия возрождения религиозной 
жизни на территории стран бывшего 
СССР. В октябре В. Путин участвовал в 
торжественном собрании в Уфе, посвя-
щенном 225-летию Центрального духов-
ного управления мусульман России [13]. 

 
Перформативная память и новая роль 

Дня Победы. Война как прошлое  
и настоящее 

И все же можно полагать, что цен-
тральным событием нового этапа симво-
лической политики стало празднование 
70-летия Великой Победы в 2015 году. 
Военный парад стал самым грандиозным 
в современной истории России. Для по-
давляющего большинства россиян День 
Победы – один из самых почитаемых 
праздников в стране. По данным «Левада-
центра», 63% россиян собирались празд-
новать этот день в 2016 году [16]. Как не-
однократно отмечали социологи, среди 
политических празднеств День Победы 
играет роль главного и, по сути, единст-
венного символического интегратора в 
современном российском обществе. В от-
сутствии национальной идеи праздник за-
менил ее прошлыми воспоминаниями. 
Как отмечает О.Ю. Малинова, память о 
Великой Отечественной войне оказалась 
«удобной» для использования, поскольку 
«будучи основательно институционали-
зирована в предыдущие периоды, в пост-
советской России она не стала субъектом 
переопределения» [8, с. 172]. Как отмеча-
ет Л. Гудков, память о пережитом, об 
опыте старших поколений постепенно ру-
тинизируется и уже не дает такой остро-
ты переживания и включенности общест-
ва. Поэтому власть все чаще намеренно 

педалирует значимость этого праздника, 
и как следствие – он сильнее теряет свой 
первоначальный смысл [1]. 

Праздник всегда опирался на пережи-
вание славного прошлого, но в последние 
два года оно трансформируется в осозна-
ние военной мощи и славы в настоящем. 
Далеко не последнюю роль в этом сыгра-
ли события 2014 года (кризис на Украине 
и его последствия). 

Парад 2015 года содержал сразу не-
сколько важных «посланий»: это восста-
новление традиционной военной мощи, 
но главное – это то, что Россия подтвер-
дила идеологическое «отчуждение от За-
пада» [19] и стала строить планы форми-
ровании «общего экономического про-
странства Евразии». 

Актуализация темы войны послужила 
существенному расширению границ темы 
«нации», подвигов ее героев и истории 
России. Первые лица все чаще стали при-
бегать к теме военных побед (на примере 
Дня Победы, Дня защитника Отечества и 
Дня народного единства), что вписыва-
лось в контекст задачи укрепления рос-
сийского государства и отвечало на за-
прос общества в позитивных событиях. 

В свою очередь военный конфликт на 
юго-востоке Украины сыграл в пользу 
дальнейшего использования категории 
«Русский мир», «изобретение» которой 
было сопряжено с конструированием 
смыслов Дня народного единства, без 
привязки к ее культурному и историче-
скому значению. Так, в марте 2014 года, 
комментируя события в Крыму, пресс-
секретарь главы государства Дмитрий 
Песков заявил, что «Россия – это страна, 
на которой зиждется русский мир, и пре-
зидентом страны является Путин, именно 
Путин является главным гарантом безо-
пасности русского мира» [цит. по: 10]. 
Как заметил И. Зевелев, это утверждение 
отражает «фундаментальные изменения в 
представлениях официальных лиц о зоне 
ответственности Кремля» [4]. Можно ут-
верждать, что заявления первых лиц и 
приближенных к ним говорят о новом 
подходе к интерпретации реальности и 
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миссионерской роли России. 
Военные события 2014 года нашли от-

ражение в попытках пересмотра празд-
ничного календаря и наполнения его но-
выми датами. Так, депутат государствен-
ной думы от фракции ЛДПР А. Старовой-
тов на следующий день после подписания 
договора о вхождении в состав России 
Севастополя и Республики Крым напра-
вил президенту и главе правительства 
предложение сделать 18 марта нацио-
нальным праздником [18]. Осенью 
2014 года появилась инициатива учреж-
дения «новой памятной даты, посвящен-
ной людям в военной экипировке без опо-
знавательных знаков», – Дня вежливых 
людей, который совпадал бы с днем рож-
дения В. Путина (7 октября) [17]. 

 
*** 

Суммируя вышесказанное, можно кон-
статировать, что в целом власть продол-
жила начатый ею в 2000-е годы курс сим-
волической политики по избирательному 
использованию прошлого, внеся в него, 
однако, некоторые коррективы. Нерешен-
ные более чем за 20 лет основы нацио-
нальной идентичности привели к поиску 
ее оснований в «духовных скрепах», кото-

рые, однако, не дали значимого эффекта. 
Можно предполагать, что результатом 

поиска национальной идеи стала русская 
культура и история, которая дает универ-
сальный ответ о том, кто «мы». Об этом 
говорит учащение попыток власти задей-
ствовать в символическом репертуаре со-
бытия новейшей и дореволюционной ис-
тории. Сведение национальной идентич-
ности к общей культуре исключает этни-
ческие или религиозные конфликты, од-
нако при таком прочтении идентичность 
выходит за границы нации как таковой. 

Наиболее значимых эффектов от ис-
пользования праздников в качестве инст-
рументов конструирования России как 
сообщества власти удается добиться с из-
менением повестки дня и актуализацией 
темы национальной безопасности. Рево-
люция на Украине позволила вынести эти 
вопросы в разряд важнейших. Это позво-
лило временно «уйти» от нерешенных 
внутренних проблем и реализовать внеш-
неполитические амбиции, однако, в сущ-
ности, не решило задачи по формирова-
нию идентичности в более долгосрочной 
перспективе, что значительно сужает воз-
можности российских государственных 
праздников. 

 
Библиографический список 
1. Гудков Л., Кузьменко В. Прославление Победы – способ коллективного самоутверждения // Lenta.ru. – 

М., 2016. – 7 мая. – Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2016/05/07/9may/ (дата обращения: 
08.05.2016). 

2. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) // РИА «Новости». – 
М., 2015. – 27 января. –Режим доступа: https://ria.ru/spravka/20150127/1044393529.html (дата 
обращения: 18.11.2016). 

3. Зафесова А. Путинская Россия хочет запретить «пропаганду гомосексуализма» // InoPressa. – М., 
2013. – 22 января. – Режим доступа: http://www.inopressa.ru/article/22jan2013/lastampa/propaganda 
(дата обращения: 25.10.2014). 

4. Зевелев И. Новая внешнеполитическая доктрина России // Ведомости. – 7 апреля. – М., 2014. – 
Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/opinion/news/24981841/novaya-vneshnyaya-politika-rossii 
(дата обращения: 23.10.2014). 

5. Копосов Н. Память строгого режима: история и политика в России. – М.: Новое лит. обозрение, 
2011. – 320 с. 

6. Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: символическая политика властвующей элиты и дилеммы 
российской идентичности. – М.: Полит. энциклопедия, 2015. – 207 с. 

7. Малинова О.Ю. Конструирование смыслов: исследование символической политики в современной 
России / РАН. ИНИОН. Центр соц. науч.-информ. исслед., Отд. полит. науки. – М., 2013. – 421 с. 

8. Малинова О.Ю. Политическое использование символа Великой Отечественной войны в 
постсоветской России: эволюция дискурса властвующей элиты // Прошлый век / РАН. ИНИОН. 
Центр соц. науч.-информ. исслед., Отд. полит. науки.; под ред. А.И. Миллера. – М., 2013. – Вып. 1. – 
С. 158–186. 

9. Миллер А.И. Россия: власть и история // ProetContra. – М., 2009. – № 3-4, май–август. – С. 6–23. 


