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ÁÅÄÀ — ÍÅÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÍÛÉ
çàïàñ äóøè

Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Êóø�èð

ÏÎ

Ïрикосновение к этой теме чаще вни-
мающее: книга, фильм, военная пес-
ня, бабушкины да отцовские расска-

зы… Здесь есть какой-то запрет:
о войне лучше молчать. Он сложился
в общении с теми, кто скупо расска-
зывал о ней от первого лица. Но так
уж выходит, что теперь наша вах-
та — держать оборону!

Да! Победу наших дедов и отцов
надо отстаивать и защищать!
«Альманах Победы» — наш вклад
в противостояние лжи, информаци-
онной плесенью прорастающей
в умах наших детей. Судя по не-
шуточным страстям в средствах
массовой информации, в Интерне-
те, по линии Победы проходит се-
годня один из главных фронтов
информационной войны.
По одну сторону — мы! По дру-
гую — тоже мы!
Хотелось бы, конечно, всё списать
на мировой заговор…

Но разве не мы кладём перед
школьником учебник, в котором са-
мыми важными сражениями в исто-
рии войны названы битвы за атолл
Мидуэй и при Эль-Аламейне,
а Курская и Сталинградская битвы
упоминаются одной строкой, через
запятую? Меня умиляют многочис-
ленные восклицания в Интернете 

о том, что какой-то «сорос» кому-то
платит за такие учебники! Издаём
и кладём их на стол — мы!

Мы похвальным образом участвуем в де-
сятках собраний на темы Холокоста.
Надо отдать должное государству Изра-
иль за его активную политику, поддер-
живающую в тонусе тему неприятия ге-
ноцида. Почему мы не следуем этому
примеру? И ни словом ни делом не по-
минаем физическое истребление более
20 миллионов граждан собственной стра-
ны — не солдат, а безоружных мужчин
и женщин, стариков и детей. Об этом
у нас даже мало кто знает. Спроси на
улице — вспомнят, в лучшем случае, об-
щее число жертв. Причём расхождения
составят миллионы. Разве сжечь всю де-
ревню от мала до велика в амбаре — не
холокост? А сто деревень сжечь? Я не
припомню также ни одной конференции
о почти полном истреблении более двух
миллионов русских солдат и офицеров,
взятых в плен в первые дни войны. 

Об этом русском холокосте должен
знать весь мир. А о нём почти ничего
не знают наши дети. 

Масштаб зла, с которым столкнулся
наш народ, беспримерен. Жертвы,
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зультаты работы на уроках истории в те-
чение целого года в виде отчёта по задан-
ной форме. Это будет практика любви!
Это будет развёртывание патриотического
чувства высшей пробы! Это будет прямое
и неодолимое укрепление государственной
идентичности. И это продвинет детей
в понимании методологии исторической
науки куда успешнее, чем изучение далё-
кого для ребёнка первобытнообщинного
строя или Древнего мира.

Практика исследования истории семьи,
затем малой родины — это мощнейшая
пропедевтика истории отечества.
Неизбежно придёт время и для Древне-
го мира, и для истории иных цивилиза-
ций!
Но уже — сквозь «дым Отечества»,
через призму патриотического чувства.

Это только один пример замены «основ
наук» практикой любви! Или, если точнее,
это ответ на вопрос о том, где они —
резервы патриотического воспитания.

Вы верите в возможность воспитать патри-
ота без такой ежечасной практики? Я —
нет! Но мы точно знаем, что «парадигмы
науки» и цели обучения по обыкновению
оттеснят воспитательные смыслы на за-
дворки образовательной политики. Подни-
мать проблематику патриотического воспи-
тания как лозунг нам куда привычней, чем
решать вопрос конкретно… И усмотреть бы
здесь чей-то злой умысел, да боюсь, что
у наших потенциальных недругов на такой
умысел ни ума ни времени. Зато наряду
с особенностями национальной охоты и ры-
балки хорошо просматриваются особенности
национального воспитания: моральная про-
поведь, воспитательные моменты, разговор-
ные мероприятия... и её величество Про-
грамма, которая важнее ребёнка...

Уж если тут и есть чьи-то умыслы,
то наши, доморощенные!

Мы уже проходили исторические уроки
по переидентификации собственного
народа из русского в советский. 

принесённые на алтарь Победы, безмерны!
И вдруг звучит: «А что дала мне эта стра-
на?». Звучит от тех, кто ещё застал курс
начальной военной подготовки, участвовал
в «Зарницах» и «Орлёнках». Значит — не
работает такое патриотическое воспитание?

Современный патриотизм не может держаться
на автомате Калашникова и даже на новейших
системах ПВО. Патриотизм — чувство со-
кровенное, естественное, впитывается с моло-
ком матери и прорастает в человеке любовью
к дому, к семье, к друзьям, к селу или улице,
к родине и языку. Автомат Калашникова лу-
пит туда, куда повернёшь… А неинтересный,
скучный урок русского языка бьёт точно в па-
триотизм: убивает любовь к языку!

Первый шаг в патриотическом воспита-
нии — убрать из соприкосновения с детьми
всё, что убивает любовь к Отчизне и разру-
шает государственную идентичность. До оп-
ределённой поры дети не делают ценностных
выборов — они присваивают то, чем ды-
шат, что чувствуют, что видят, а дальше
смотрят на мир сквозь призму присвоенного.
Не изгнав из учебников и программ, с теле-
экранов и доступного детям Интернета всё,
что разрушает любовь к пенатам и размыва-
ет идентичность, бесполезно строить «систе-
мы» патриотического воспитания.

Любовь — основа идентичности! Дальше —
познание, осмысление, переживание и дейст-
вие. Чаще всего мы застреваем с детьми на
познании, думая, что это и есть действие…

Как выглядит практика любви к Родине?

Представим, что вместо реализации «образо-
вательного стандарта» новейшего поколения
под руководством учителя дети займутся де-
тальным изучением истории собственных се-
мей. Приведут в порядок и оцифруют семей-
ные фотоальбомы, напишут письма-запросы
родственникам, поделятся с ними сведениями,
составят генеалогические древа, направят за-
просы в архивы, найдут следы каждого сол-
дата, не пришедшего с войны, и оформят ре-
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И хорошо знаем, чем это кончилось. Теперь
у нас новая мода: русский народ переделыва-
ем в российский. Идея как будто правильная
в основании — объединительная: не обидеть
калмыка, татарина, бурята, якута. Только это
даже как-то ненаучно — идентичность скла-
дывается веками, а размывается за десятиле-
тия. Русскую идентичность мы разрушим,
но российской от этого не прибавится. Много
ли нынче найдётся «советских» людей? Стоит
вспомнить, сколько десятилетий и ресурсов
было положено на алтарь «новой историчес-
кой общности»!

На стыке культур в норме возникают «сдво-
енные», а то и «строенные» формы идентич-
ности наподобие матрёшки, когда внутри од-
ной идентичности живёт другая. Чувство при-
надлежности к различным «мы» как часть са-
мосознания человека может иметь жёсткую
иерархию, может иметь и бинарную структу-
ру. Особенно хорошо этот феномен просмат-
ривается в детях от смешанных браков. Их
рвёт изнутри на части только если семья раз-
рушена. Но в разрушенных семьях ломает
всех. 

Такую — бинарную — форму имела в исто-
рии, например, русско-татарская идентич-
ность. Казанский татарин начала 40-х —
фронтовик — мог всерьёз рассвирепеть, на-
зови Вы его нерусским. Представления
о том, что якуту или калмыку комфортнее
жить в российском государстве, чем в рус-
ском, продиктовано бытовым шовинизмом
и только. Сосуществование русской идентич-
ности как государственной и этнической од-
новременно, а татарской, якутской, калмыц-
кой и т.д., как этнической преимущественно,
не несёт в себе никаких противоречий, кроме
тех, которые умело подбрасываются нам ин-
женерами межэтнических конфликтов. По ме-
ре становления национальной государственно-
сти у народов нашей страны, наряду с рус-
ской государственной идентичностью будет
складываться и национальная государственная
идентичность, как в Татарстане, например.

Русская идентичность как государственная
предполагает, что в русском государстве мы
все русские, кроме тех, кто самоопределяется
иначе по собственной воле. Российская же
идентичность нас заведомо разделяет на рус-

ских и нерусских независимо от нашего
желания. Хотя для иностранцев мы все
были и будем «русскими», т.е. «rus-
sians». Русский — это не племенная
и не этническая, а государственная кате-
гория, поскольку русские — это все,
кто живёт в России, любит Россию
и служит ей. Воспитывать любовь
к России и готовность служить ей —
это и есть патриотическое воспитание.
Но на наших глазах происходит свора-
чивание русской государственной иден-
тичности абсолютного большинства на-
рода к этнической. Кому на пользу ра-
зобщение русских на русских и не рус-
ских — хороший вопрос!

Русский народ многонационален!

Патриотично ли отрицать этот факт?
А как быть с чувствами десятков милли-
онов русских, находящих в своих корнях
мордву, карелов, чеченцев, татар, казахов,
а в своём отражении широковатые скулы,
нос горбинкой или смуглую кожу? Серо-
глазому, русоволосому «русаку» даже
в голову не приходит отказывать в рус-
ской принадлежности темноглазому и чер-
новолосому парню. У нас это культурная
норма, сложившаяся триста лет назад или
больше. Попытка сформировать некую
надрусскую — российскую государствен-
ную идентичность — это, на мой взгляд,
стратегическая ошибка, ослабляющая пат-
риотический инстинкт нашего народа.

Я остановился так подробно на этом
вопросе потому, что не решив его в од-
нозначных формулировках, невозможно
выстроить чёткую линию основных по-
нятий патриотического воспитания. Мне
возразят, мол, всё уже выстроено! Чи-
тай основополагающие документы. Уве-
рен, что стратегию народа нельзя стро-
ить на уничтожении того, что складыва-
лось тысячу лет. Это мина с тлеющим
фитилём.

За переименованием народа и редуциро-
ванием русского многонационального су-
перэтноса идёт закономерное втягивание



только благодарность и уважение.
И это — тоже аспект патриотизма и па-
триотического воспитания.

Выход за пределы привычного не означа-
ет его отрицания. Военный аспект воспи-
тания патриота мне, офицеру запаса, вну-
ку солдата, сыну офицера, отцу солдата
и педагогу, начинавшему свою профессио-
нальную карьеру учителем начальной
военной подготовки, близок и понятен.
«Альманах Победы» — это дань памяти,
прежде всего, военной победе нашего на-
рода над мировым злом. В разделе обзор
нашей практики патриотического воспита-
ния — связующей нити времён. ÍÎ

на нашу культурную почву идеи толерантнос-
ти, которая прямо направлена на разрушение
нашей поликультурной идентичности. Я не
могу обещать татарину или якуту быть толе-
рантным по отношению к нему, поскольку это
означало бы скукоживание априорного уваже-
ния, которое я испытываю к каждому сооте-
чественнику. Толерантность также не вяжется
и с тем, что я пристрастен, и любопытен по
отношению к носителю другой культуры. Чем
меньше похож на меня калмык или эвенк, тем
интереснее. Ни мне, ни моим детям не прихо-
дило в голову ненавидеть узбека или татари-
на, но всех нас агитируют за толерантность,
создавая, тем самым, ощущение, что такое
бывает и даже сильно распространено. В ито-
ге нам всем навязывается считать «нерус-
ским» не то что таджика, но и бурята, а так-
же приписывается готовность к агрессии в от-
ношении таких «нерусских».

На нашей общей земле, где сотнями лет сосед-
ствуют русские, мордовские, татарские, марий-
ские деревни, исторически сложились ритуали-
зированные формы взаимного уважения. Толе-
рантность как терпимость, сдержанность или
безразличие — это огромный шаг назад
в сравнении с нормами национального общежи-
тия, сложившимися в русской культуре за сот-
ни лет. Наша норма — вековая традиция вза-
имоуважения, и нам нет нужды заимствовать
формы цивилизованной отчуждённости у наро-
дов, не успевших ещё забыть скамейки с над-
писями «только для белых». Ïàòðèîòèç� —
ýòî êóëüòèâèðîâà�èå è îòñòàèâà�èå ñîáñòâå�-
�ûõ êóëüòóð�ûõ �îð�. 

Солдаты Великой Отечественной родом
с Кавказа, Прикаспия и Средней Азии, ис-
числяемые сотнями тысяч на каждый год
войны, заслуживают братской любви и ува-
жения, а не толерантности. Сколько горо-
дов с людьми и заводами в самый трудный
час нашли опору в городах и посёлках
Средней Азии, сколько осиротевших ребят
нашли тепло и приют в семьях киргизских,
узбекских, туркменских, таджикских и дру-
гих? Мы не имеем права на толерантность!
Моя национальная гордость приемлет
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Íàøå âîå��î-ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòà�èå — 

ýòî åñòåñòâå��àÿ âêëþ÷¸��îñòü â æèç�ü àð�èè.

È àð�èÿ êàê-òî îõîò�î øëà �àâñòðå÷ó… Áûë ïîë-

êîâîé êðîññ �à øåñòü êèëî�åòðîâ â ïîë�îé áîå-

âîé... Ìîè ÷åñò�ûå 32 �è�óòû îêàçàëèñü òðåòüè�

�åñòî� â îáùåïîëêîâî� çà÷¸òå. Áðîøå��ûå áîéöà-

�è òðè ïðîòèâîãàçà è ñàï¸ð�àÿ ëîïàòêà — �îÿ

«ïîë�àÿ áîåâàÿ». Ïî�ïîëêîâ�èê Ïîïîâ Âèêòîð

Ñå�¸�îâè÷ — êî�à��èð ó�èêàëü�ûé, îòåö ñîë�à-

òà� è âñå�ó ãàð�èçî�ó... — ïåðå� âñå� ïîëêî�

òîðæåñòâå��î âðó÷àåò ��å øîêîëà�êó «Àë¸�êó».

ï. Ïîç�ååâêà À�óðñêîé îáëàñòè, 1970 ãî�.


