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К постановке проблемы
Работы, напрямую затрагивающие проблему со-

ветского патриотизма в сталинскую эпоху, и труды, 
посвященные «сталинскому субъекту»1, позволяют 
переосмыслить устоявшиеся представления о совет-
ском патриотизме как о государственной идеологии. 
В данной статье под советским патриотизмом под-
разумевается не только официальный, государствен-
ный патриотизм, но и тот комплекс индивидуальных 
интерпретаций, который возникал в процессе 
«присвоения» сталинским субъектом официального 
патриотического дискурса. На трактовку советского 
патриотизма определенное влияние оказали идеи 
немецкого социолога Петера Фукса, рассматриваю-
щего патриотизм как коммуникативную практику, 
ориентированную на достижение единства обще-
ства2. Подход, предложенный Фуксом, позволяет 
предположить, что официальный советский патрио-
тизм формировался не только «сверху-вниз», но и 
«снизу-вверх», то есть с учетом ожиданий и опыта 
различных групп советского населения. Таким 
образом, уже в официальном патриотизме можно 
выделить пласты и символы, означенные властью 
и предложенные ей обществу и индивидууму, и 
семантические комплексы, характеризующие при-
вязанности субъекта, формы и пути интернализации 
им официальной символики. 

Одним из важнейших институтов патриоти-
ческой мобилизации в сталинском СССР была 
военно-патриотическая организация Осоавиахим, 
созданная в 1927 г. как преемник нескольких орга-
низаций парамилитаристского профиля. Наряду с 
патриотическим воспитанием Осоавиахиму была 
поручена задача обучения гражданского населения 
военным навыкам. А в 1930-е гг. одной из его глав-
ных задач стала подготовка резервов для Красной 
Армии и современных видов войск — авиации, ар-

тиллерии, десантных и танковых войск. Документы, 
отложившиеся в фондах Осоавиахима, отражают, 
главным образом, официальные взгляды на про-
блему патриотизма, патриотического воспитания и 
военной подготовки населения. Вместе с тем, в них 
сохранились материалы, позволяющие пролить свет 
на особенности индивидуальных интерпретаций и 
способы «присвоения» официальных образов: от-
клики населения на патриотические кампании ста-
линского режима, комплекс документов, связанный с 
набором учащихся в военные и авиационные школы, 
отчеты органов политического контроля и др. 

Основное внимание при анализе интерпретаций 
официального патриотизма сфокусировано на двух 
группах советского населения — представителях 
военного поколения, участвовавших в Первой миро-
вой и гражданской войнах, и советской молодежи, 
не имевшей опыта войн.

Поколение военных ветеранов
В фондах уральских и башкирской организаций 

Осоавиахима были обнаружены несколько комплек-
сов документов, связанных с реакцией советских 
граждан на различные мобилизационные кампании 
сталинского режима. Поводом для одной из них по-
служили события на советско-китайской границе в 
1929 г.3 Большинство текстов (писем, обращений, 
резолюций собраний, стенограмм выступлений) де-
монстрирует стандартную структуру. Они изобилу-
ют стереотипами, заимствованными из материалов 
прессы и выступлений политдокладчиков. Универ-
сальными для этих документов являются убежден-
ность в неизбежности военного столкновения, бипо-
лярное восприятие мира (дихотомия «свой-чужой»), 
а также такие элементы патриотического этоса как 
добровольность и жертвенность. Подавляющее 
большинство из них содержит своеобразный код 
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патриотического поведения: корреспонденты объ-
являют себя «мобилизованными», просят зачислить 
их в Красную Армию (иногда — конкретно в Даль-
невосточную и «к товарищу Блюхеру») и выражают 
готовность «в любой момент выступить с оружием 
в руках» на защиту СССР. В письмах присутствует 
стандартный для 1920-х — начала 30-х гг. набор 
внешнеполитических противников — Китай, белая 
эмиграция, Англия, Франция4. Чем же отличался 
отклик на мобилизационную кампанию представи-
телей старшего поколения от реакции молодежи?

Для ветеранов Красной Армии (бывших крас-
ногвардейцев и добровольцев — так называемых 
«красных партизан») базовую роль в создании 
групповой системы релевантностей, в том числе 
патриотического этоса, играли воспоминания о 
гражданской войне. Эпоха гражданской войны была 
для них временем, связанным не только с тяжелой 
фронтовой повседневностью, но и с молодостью, 
чувством востребованности и высокой самооценкой5. 
С конца 1920-х гг., когда сталинский режим стал 
уделять повышенное внимание культу гражданской 
войны, факт участия в войне стал важным элементом 
репрезентации «красных партизан» вовне, «козырем» 
в их «борьбе» за привилегии и социальный статус. 
Поэтому для реакции представителей старшего поко-
ления типична прямая или скрытая отсылка к опыту 
гражданской войны6. Участие в гражданской войне 
и приобретенный в ней опыт выступали в письмах, 
обращениях и выступлениях ветеранов в качестве 
своеобразного «символического капитала», контекста 
для оценки текущей ситуации. Гражданская война 
была главной риторической фигурой при демонстра-
ции патриотизма поколения участников гражданской 
войны. Одновременно факт обладания таким «сим-
волическим капиталом» как участие в гражданской 
войне был основанием для формирования патрио-
тического этоса с ярко выраженным критицизмом в 
отношении режима. «Красные партизаны» обвиняли 
советскую власть в том, что они «остались на голод-
ные муки» и «совершенно забыты», оставляли за 
собой право «ругать» «свою» власть, «если она не-
правильно поступает», называли себя «закаленными 
бойцами» и требовали их «накормить», «вооружить 
и отправить туда, куда нужно»7. Таким образом, ин-
дивидуальный опыт пройденных войн (как правило, 
участники гражданской войны начинали свою службу 
еще в царской армии в годы Первой мировой войны) 
и лишенное романтического ореола знание о войне 
служили базой не только для конформистских, но и 
для альтернативных интерпретаций официального 
патриотизма. 

Патриотический этос молодежи
Специфику молодежной интерпретации па-

триотических образов позволяют охарактеризовать 
документы комиссий по приему в военные учебные 
заведения СССР. Одновременно они демонстрируют 
изменения, произошедшие во властном патриоти-
ческом дискурсе во второй половине 1930-х гг. — в 
частности, складывание патриотического «словаря». 
Для «красных партизан» была характерна неумелая 
артикуляция патриотического этоса, основанная на 
риторике эпохи революции и гражданской войны. 
Заявления юношей и девушек, решивших избрать 

военную профессию, свидетельствуют о том, что 
определенная часть советской молодежи 1930-х гг. 
уже уверенно использовала официальный патриоти-
ческий «словарь». Центральное место в нем занимал 
образ «родины» (в отличие от «отечества», чаще 
использовавшегося ранее), общеупотребительными 
стали слова «патриот» и «патриотизм». 

В текстах молодежи отсутствуют референции, 
связанные с гражданской войной и указывающие на 
какой-либо трансфер опыта войны от старшего по-
коления к младшему. Сталинский режим стремился 
воспрепятствовать передаче этого опыта, замещая 
его помпезной культурой памяти гражданской 
войны, обслуживавшей государственные нужды. В 
заявлениях молодых людей, написанных для комис-
сий по приему в военные школы, можно встретить 
простую вербализацию патриотических чувств («я 
желаю всю свою жизнь посвятить, а если потребу-
ется и отдать ее за независимость нашей родины, 
за ее расцвет, за партию Ленина-Сталина», «Я, как 
комсомолец, считаю за большую честь выполнять 
долг защиты нашей родины, буду честно служить 
нашему трудовому народу»), а также аргументацию, 
которую условно можно было бы назвать «кодексом 
любви к технике и армии» («Мне лично хочется 
учиться в военной школе и я иду с большим желани-
ем, так как это большая честь для меня и радость. 
Но мне больше хочется в летную школу, т.к. у меня 
с малых лет желание — быть летчиком»; «Прошу 
принять меня в число курсантов военно-морского 
училища, т.к. я желаю получить военную специаль-
ность и служить в частях Красной армии. Быть 
лейтенантом флота, это моя давнишняя заветная 
мечта»)8. Несомненно, заявления конкурсантов вы-
ражают целевые установки определенной группы 
советской молодежи. Тем не менее, случайная вы-
борка из документов, оставленных другими катего-
риями молодых советских граждан, опубликованные 
источники, а также материалы, собранные методами 
устной истории, подтверждают гипотезу о форми-
ровании патриотического этоса на основе популяр-
ности спорта, техники и военной профессии9.

Спорт, авиация, военно-патриотические орга-
низации и кадровая служба в армии выполняли 
специфические функции в советском социальном 
пространстве. Во всех современных обществах 
спорт и «военное дело» в его прикладных формах 
превращались из элитарных занятий в сферы дея-
тельности, доступные для масс. В СССР эти области 
были превращены государством в инфраструктуру, 
приспособленную для интеграции молодого по-
коления в советское общество. Одновременно они 
были теми немногими «каналами», по которым 
маргиналы (в том числе юноши и девушки из «от-
сталой» деревни) и стигматизированные субъекты 
(дети «бывших», кулаков, репрессированных) могли 
достичь более высокого социального положения или 
избавиться от своей стигмы10. 

Различные источники демонстрируют, что «ко-
декс любви к технике и армии» у молодежи был в 
большей степени связан с представлениями о соци-
альном престиже и гендерными репрезентациями, 
нежели с социалистической идеологией. Одно-
временно причиной большой популярности всего 

исторические науки
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«военного» была «романтизация» армии и войны, 
произраставшая из отсутствия индивидуального 
опыта участия в военных действиях и официальной 
героизации гражданской войны. 

Патриотизм и советская идентичность
«Моя религия такова: отдать жизнь, если это 

понадобиться»... Как правильно интерпретировать 
этот патриотический «символ веры», так эмо-
ционально сформулированный одним из советских 
юношей? Нужно ли рассматривать этот как пример 
«приспособления» и использования официального 
дискурса ради собственных интересов и целей или 
необходимо учесть возможность искренней веры 
и готовность принести себя в жертву ради «со-
циалистической родины»? Документы из фондов 
Осоавиахима не дают однозначных ответов на этот 
вопрос, как впрочем, и те эго-документы, которые 
вызвали среди исследователей сталинизма оживлен-
ную дискуссию по поводу «сталинского субъекта». 
Тем не менее, изучение материалов деятельности 
военно-патриотической организации Осоавиахим 
позволяет высказать следующие предположения. 
Сталинские практики патриотической мобилизации 
отличались гибкостью и дифференцированностью 
подхода к различным группам советского населе-
ния. В случае старшего поколения, прошедшего 
Первую мировую и гражданскую войны, ключевым 
смыслообразом патриотической мобилизации была 
гражданская война. Усилия власти по интеграции 
«красных партизан» в официальную коммемора-
тивную культуру сталинского режима, в которой 
гражданской войне была отведена роль одного из 
базовых мифов11, увенчались успехом настолько, 
насколько каждому отдельно взятому ветерану 
удалось вернуть ощущение эпохальности граж-
данской войны. Для многих из провинциальных 
«красных партизан» гражданская война — время, 
когда их поколение было в возрасте наибольшего 
идентификационного напряжения12 и переживало 
коренную смену социального и политического 
статуса. «Второе издание» этого события (пре-
вращение гражданской войны в «символический 
капитал» в послевоенный период) потянуло за 
собой позитивную «коррекцию» настоящего (рост 
социального уважения в обществе, материальные 
блага и проч.). Все это вместе взятое и утвердило 
гражданскую войну в качестве стержневого об-
раза, вокруг которого происходило формирование 
патриотического этоса старшего поколения. 

Для части советской молодежи важным факто-
ром складывания патриотических установок стала 
повседневная жизнь при сталинизме, в которой 
значительную роль играли такие формы социали-
зации и интеграции как походы, игры, праздники, 
включавшие в себя элементы военного обучения 
и патриотического воспитания. Практики патрио-

тической мобилизации, основанные не только на 
политической индоктринации, но и на элементах 
игровой и развлекательной культуры, способство-
вали формированию позитивных эмоционально-
психологических установок у части молодого 
поколения. Благодаря участию в Осоавиахиме и 
парамилитаристской деятельности закладывались 
основы персональных связей, формировались 
ценностные установки и появлялись групповые 
воспоминания, ложившиеся в основание групповой 
самоидентификации части молодежи. 
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