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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ

Для выявления самой природы взаимодействия между государства
ми -  участниками Договора необходимо было выяснить, какие принципы 
и прерогативы регулируют отношения между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь. На протяжении долгого периода лет Россия и Бе
ларусь развиваются в одном направлении. Это значит, что близкие взаи
моотношения сложились ещё до того, как началась интеграция двух стран 
на современном этапе, и поэтому принцип взаимодействия России и Бе
ларуси уже отработан в разных исторических и экономических эпохах.

Важным аспектом при выявлении особенностей деятельности орга
нов управления СГРБ является выделение наиболее и наименее успеш
ных сфер интеграционных процессов. Экономическое взаимодействие на 
сегодняшний день является приоритетным направлением интеграции двух 
стран. Особое место также занимает ядерная энергетика, вопросы воору
жения и продовольствия.

Но если говорить непосредственно о системе управления СГРБ, то 
стоит выделить активную работу ВГС и ПС СБР как основных структур 
политической жизни Союзного государства. Данные органы успешно 
справляются со своим функциональными обязанностями и являются ос
новополагающей силой управления Союзного государства.

Слабым звеном в механизме межгосударственного управления сегод
ня по праву считают судебную систему. Существует вся необходимая ин
ституциональная почва для полного функционирования Суда Союзного 
государства, однако при этом Суд, как орган СГРБ, создан не был.

Как и у всех наднациональных образований, у Союзного государства 
имеется некоторая неповоротливость механизмов системы управления. 
Но в связи с тем, что в Договоре всего две страны-участницы, данные 
трудности можно преодолеть достаточно быстро.

Страны пока так и не сошлись во мнении по поводу эмиссионных 
процессов. Единая валюта СГРБ не была создана. Хотя, исходя из опыта 
других наднациональных объединений, можно предположить, что даль-
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ПОЛИТИКО-КУЛЬТУРНЫЕ КОНСТАНТЫ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА: 

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В ПОЛИТИКЕ ПАМЯТИ6
Актуальность исследования политико-культурных проблем становле

ния такого социально-политического объединения как Союзное государ
ство России и Беларуси (далее -  Союзное государство) достаточно оче
видна в условиях нынешнего обострения геополитической конфронтации 
двух суверенных государств с «коллективным Западом». При первом при
ближении политико-культурные измерения интеграционных процессов в 
Союзном государстве за более чем 20-летний срок его политико-правово
го существования достаточно артикулированы в современной российс
кой и белорусской политологии. Вместе с тем, комплексный анализ поли
тико-культурных факторов интеграции этого образования продолжает, на 
наш взгляд, оставаться теоретической и практической проблемой, посколь
ку существует ряд концептуальных лакун в реконструкции эволюции и 
функционировании этого сообщества, а институциональная структура еще 
далека от оптимального функционирования. Интенсификация санкцион- 
ной политики, пропагандистской и прокси-войн геополитических против
ников России и Беларуси привносят дополнительную проблемность при 
прогнозировании интеграционных процессов и позиционирования Союз
ного государства на международной арене. Все это, в свою очередь, сти
мулирует поиск политико-культурных констант (норм, ценностей, тра
диций, верований, обычаев и т. п.), способных обеспечить устойчивую 
пролонгацию существования этого объединения при высокой степени не
предсказуемости современных политических коммуникаций.

Как правило, российские и белорусские представители политической 
элиты, политтехнологи, пропагандисты и культурологи, отмечая значе
ние политико-культурных факторов интеграционных процессов в Союз
ном государстве акцентируют на роли «дружбы и общих ценностей», «на
следия Советского Союза», «ценностно-нормативных основаниях», «эти
ки ответственности», «цивилизационном единстве двух народов», обес
печивающих накопление, трансформацию и реализацию позитивного по
литического опыта взаимодействий двух народов [1-3]. Не подвергая зна
чимость ценностно-нормативной легитимации опыта взаимодействий в 
Союзном государстве и контрпропагандистских практик его акторов, важ

6 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда .№ 24-28-01309, 
https://rscf.ru/project/24-28-01309.
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но видеть ограниченность подобных интерпретаций для комплексного ана
лиза «конструктов постоянства» в его политико-культурной динамике. 
Легитимирующая роль процессов интеграции чаще всего рассматривает
ся как субъективная производная от экономической или военно-полити
ческой составляющей интеграционных процессов.

Нормативные документы и исследования последних лет в предметной 
области изучения проблем согласования, возникших после распада Совет
ского Союза и диверсификации политики суверенитета двух государств, 
чаще стали обращать внимание на дискурсивные расхождения в содержа
нии исторической политики и специфики исторической памяти (конфлик
ты и расхождения в «темпоритмах» исторической политики; трактовке 
национальных традиций при обеспечении суверенитета и независимости; 
«неосоветских», этнонационалистических, «западнорусистских» и «эмиг
рантских» дискурсах исторической памяти и т. п.) [4; 5, с. 438-482; 6; 7] 
При этом остается в «тени» критической рефлексии, а значит и потенци
альных рисков, весьма противоречивая практика реализации подобных цен
ностно-нормативных установок суверенизации в рамках Союзного государ
ства. Союзное государство имеет институциональные и организационные 
основания, но говорить об общности политической памяти, «констант» по
литики памяти и гражданской идентичности пока преждевременно. Особенно 
очевидна подобная асинхронизация процессов политической идентифика
ции на уровне межпоколенческих кагорт как в России, так и в Беларуси.

Подобная проблемность теоретического и практического плана стиму
лирует не только критическое описание и сравнительное исследование рос
сийских и белорусских дискурсов исторической памяти, но и нацеливает на 
поиски ответа на вопрос о том, что и как превращало (превращает) много
образие политических представлений и знаний в устойчивые политические 
традиции. В публичной риторике и политологической литературе полити
ческие традиции часто описываются как относительно устойчивые во вре
мени, укоренившиеся в повседневности политические ценности, нормы по
литического поведения и обычаи, которые передаются от поколения к поко
лению и свидетельствуют об их «приверженности» («позитивной» или «не
гативной») «политическому прошлому» («прошлым» институтам власти и 
идеологическим стереотипам). Подобный способ концептуализации фено
мена политической традиции, не умаляя его академической значимости, 
представляется все же односторонним. Процесс традицирования не редуци
руется к «остаткам» прошлой социальной действительности в настоящем, 
традиция -  это всегда некий потенциал и резервуар смыслов.

Речь идет о коллективно-значимых представлениях в политической 
памяти о событиях и практиках в виде некоторых «ожиданий», налагаю
щих или снимающих ограничения на действия в настоящем. То, что номи
нируют традицией всегда включает «настоящее» и «новационное». Опре
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деляющее значение для возникновения политических традиций и, соот
ветственно, их описания, играет тем самым оформление политической 
памяти. Под национальной памятью автор понимает долговременную фор
му политической памяти как взаимосвязанного комплекса символических 
структур, порождающих своего рода «политико-культурные константы», 
легитимирующих солидарное существование индивидов в сложных поли
тических сообществах посредством символизации, типизации политичес
ких событий в пространстве и времени из настоящего. Специфика тради- 
цирования в символических рамках той или иной политической памяти 
зависит от «профилей легитимации» [6, с. 36-76], включающей разнооб
разные смысловые компоненты (образы прошлого, политические харак
теристики элит, типологию героического, представления о долге, вине и 
ответственности, приоритетные стратегии и практики борьбы с «врагами»), 
определяющие характер устойчивости или конфликтности процесса тра- 
дицирования. Таким образом, в рамках стратегии исследования согласова
ния политико-культурной динамики нарративов и практик политики памя
ти в современной России и Беларуси для символического конструирования 
общей политической памяти Союзного государства, особое значение при
обретает сравнительный анализ профилей легитимации политической па
мяти современной России и Беларуси и артикуляция на этой основе общно
сти практик традицирования, обеспечивающих воспроизводство и пролон
гирование «постоянства» политической памяти Союзного государства.
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