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ПОЛИТИКА ПАМЯТИ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: 

МЕЖДУ НАЦИОНАЛИЗМОМ И КОСМОПОЛИТИЗМОМ 

Для студенческой молодежи, ориентированной на получение высшего образования, 

важным представляется формирование чувства патриотизма как ценностной платформы, 

обеспечивающей будущую реализацию себя как гражданина и как специалиста. Особую 

роль в этом процессе играет политика памяти [1–3], которая в современном мире 

организуется и проводится между националистическими и космополитическими 

тенденциями. Поэтому такие компоненты патриотического воспитания как особенности ее 

национальной идентичности [4] и ценностные ориентиры студенческой молодежи [5] 

определяются именно в этих границах. Отсюда цель – раскрыть взаимосвязь политики 

памяти и патриотического воспитания в границах национализма и космополитизма.  
Патриотические чувства как эмоциональные состояния многообразны, включая 

гордость за свою страну и ее победы, за граждан своей страны и их достижения, которые 

«необходимо отличать от радикальных чувств и отношений – национализма или 

космополитизма». Поэтому политика памяти в ракурсе патриотического воспитания 

подразумевает четкое разграничение националистической и космополитической 

идентичности, ориентированной на коллективное «Мы» и исключающей «Я» из 

пространства культуры и памяти [6, с. 194]. 
Патриотические чувства вытекают из гражданской идентичности, поэтому они 

выступают объединяющими, сплачивающими и укрепляющими общество факторами. 

Напротив, радикальные националистические настроения, объединяющие небольшую часть 

общества, подвергают сомнению свою гражданскую идентичность. Такие сомнения 

поддерживаются аргументами, конструируемыми двумя способами. Первый 
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предусматривает культивирование «таких исключительно национальных событий, 

которые вследствие небольших пространственно-временных масштабов в истории были 

вытеснены и даже забыты», второй – «акцентуацию и переоценку случайных проходящих 

событий, не оказавших значительного влияния на последующий ход истории» [6, с. 194]. 
Космополитизм выражает противоположную национализму тенденцию, 

заключающуюся в нигилистическом отношении к национальным культурам и традициям 

без учета кросс-культурных особенностей цивилизационной идентичности [7] и 

усиливающейся «геополитической турбулентности глобализации» [8, с. 175]. Выступая 

метафорой мирового гражданства, космополитизм стремится к стиранию национально-

культурных различий, что усиливается в условиях глобального мира [9, с. 33]. Именно 

такие различия обусловливают, во-первых, «патриотическую приверженность своему 

жизненному пространству», во-вторых, патриотическую привязанность «не только своему 

жизненному времени, но и времени своего народа» [6, с. 195]. Поэтому для политики 

памяти, реализуемой в Беларуси, важным является сохранение национально-культурной 

специфики своей страны. 
Сохранение национально-культурной специфики Беларуси зависит от национальной 

безопасности государства, находящейся «в отношении субординации с национальной 

безопасностью общества и личности». Если защищенность государства определяется 

противодействием внутренним и внешним угрозам, то защищенность личности и 

общества – противодействием внутренним угрозам [8, с. 175]. На нижних уровнях 

безопасности – личности и общества – доминирующими становятся гражданско-

патриотические свойства личности, обусловливающие ее бытие в социуме. 

Причина заключается в том, что «геополитические характеристики, обусловленные в 

преимущественной степени динамикой цивилизаций», не различимы на указанных 

уровнях безопасности [8, с. 176].  

Политика памяти должна избегать рисков, связанных с радикализмом националистических 

и космополитических тенденций в формировании идентичности студенчества. Для этого 

она в соотнесенности с патриотическим воспитанием должна учитывать ряд 

обстоятельств, которые вытекают из исследований по теме политики памяти. Согласно 

исследованиям О.Ю. Малининой, именно уроки истории «способствуют запуску 

процессов, изменяющих политическую среду, в которой они происходят», что необходимо 

использовать для консолидации общества [3, с. 36]. В.А. Ачкасов, раскрывая политику 

памяти как инструмент строительства постсоциалистических наций, указывает на 

формирование и концептуализацию мифологем массового сознания, которые придают 

«видимость научной обоснованности примитивным ксенофобиям и идиосинкразиям». [1, 

с. 106]. В частности, он, ссылаясь на точку зрения Р.А. Медведева, отмечает, что в 

учебниках по истории Украина перестала быть частью российской истории, и 

представлена лишь «вечной борьбой» за независимость [1, с. 117].  
Философский анализ политики памяти, проведенный А.А. Линченко и Д.А. 

Аникиным, показал важность разработки методологических подходов, с помощью 

которых становится возможным реализация основных направлений в «присвоении 

прошлого». Особую роль они отвели акторно-сетевой теории и теории социальных 

действий, которые способны учесть «особенностям и множественности современных 

субъектов политики памяти» [2, с. 19]. Акторно-сетевая теория интересна тем, что она 

объединяет противоположные категории – актора и сеть, теория социальных действий 

пытается прояснить возможные интерпретации соотношения социального, материального 

и осмысленного, что предопределяет ответы на актуальные вопросы политики памяти и 

основанного на ней патриотического воспитания студенческой молодежи.  
Подводя итоги, следует подчеркнуть следующее. Политика памяти в соотнесении с 

патриотическим воспитанием предполагает конструирование прошлого вне радикальных 

аргументов национализма и космополитизма. Опасность националистических и 

космополитических идей обусловлена тем, что каждая из противоположностей не видит и 
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не стремится уравновесить себя с другой стороной.  
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ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР ХХ ВЕКА КАК ЧАСТЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ БЕЛАРУСИ 

 

Через Беларусь издавна пролегала так называемая «черта еврейской оседлости», и 

шесть веков присутствия евреев на белорусской земле, конечно же, не прошли бесследно. 

Огромный пласт еврейской культуры, ранее замалчиваемый или незаслуженно 

обойденный вниманием, становиться общественным достоянием. 
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