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На  протяжении  нескольких  лет  в  кадетском  образовании  страны
внедряется инновационный проект по формированию  модели гражданской
компетентности  учащихся,  направленный  на  выработку  гражданско-
патриотических, духовно-нравственных качеств учащихся, подготовку их к
осознанному  выбору  профессии,  служению  Отечеству  на  военном  и
гражданском  поприще.  Проект  призван  создать  условия  для  рождения
новых форм и методов воздействия на ценностно-патриотическое сознание
подрастающего поколения.

Известно,  что  высшей  человеческой  ценностью  является  личность
человека,  она,  как  правило,  неповторимая,  индивидуальная.  Система
нравственных ценностей должна ориентироваться на благо человека: – на
жертвенную и деятельную любовь к людям, на добро, мир, свободу, совесть,
истину,  на  семью,  труд. Эти  понятия  и  являются  основой  духовности  и
патриотизма.

Вопросы  патриотического  воспитания  были  актуальны  всегда,  но
особенно остро они встают сегодня – в век интенсивной глобализации и
перемен,  когда  рушатся  установленные  связи  и  массовое  сознание
подвергается испытанию новизной. Именно в это время мы считаем важно
не растерять накопленное, не пойти на поводу быстро меняющихся веяний,
а  чётко  осознавать  систему,  способную  воспитывать  в  подрастающем
поколении  чувство  сопричастности  к  системе  культурных  ценностей,  к
истории и традициям своей родины, своего государства, деятельной любви к
Отечеству. Патриотическое воспитание – это целенаправленный процесс по
формированию у обучающихся качеств  гражданина, патриота. 

При  этом  мы  должны  понимать,  что  глобализация –  это  процесс,
охвативший  основные  аспекты цивилизации,  который  выражает
преимущественное  распространение  успехов  индустриальных  обществ
Запада.

Картина  глобализации  довольно  сложна,  она  не  поддаётся  простой
оценке. Глобализация ломает традиции, считавшиеся незыблемыми, меняет
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образ жизни,  ценности.  Остановить  этот  процесс  невозможно,  его  можно
только скорректировать, учитывая специфику каждой цивилизации.

Процесс  глобализации конца  XX –  начала  XXI вв.  в  первую очередь
подразумевает экономическую  глобализацию.  Однако  неверно  понимать
этот  процесс  только  как  экономическое  взаимодействие  национальных
сообществ,  ибо  в  нём  отчётливо  проявляются  также  политические,
социальные, культурологические и иные аспекты.

Процесс  глобализации  оказывает  огромное  воздействие  на  всё
человечество, и, значит, проблемы, которые он порождает, требуют усилий
каждого государства, каждого народа, каждого человека.

Глобализация  охватывает  большую  часть  Земного  шара  и
соответствующие  финансово-экономическую,  общественно-политическую,
культурную  системы.  Она  выражает  «выстраданный»,  объективный
процесс. Поскольку этот процесс происходит в человеческом обществе, его
участники, исходя из своих интересов, не могут не совершать соответству-
ющие  ответные  действия.  А  это  означает,  что  глобализация  есть
противоречивый процесс, с объективными составляющими.

Но  остановимся  на  двух  важных  процессах  в  белорусском  обществе,
которые  из  глубины  веков  остаются  незыблемыми  и  верными.  Это
толерантность и веротерпимость.

Толерантность  – социологический термин, обозначающий терпимость к
иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность
не  равносильна  безразличию.  Она  не  означает  также  принятия  иного
мировоззрения или образа жизни, она заключается в предоставлении другим
права жить в соответствии с собственным убеждением.

Согласно  Декларации  принципов  толерантности,  подписанной16
ноября1995  года  в  Париже  185  государствами  – членами  ЮНЕСКО,
социальная  толерантность  – это  уважение,  принятие  и  правильное
понимание  богатого  разнообразия  культур  нашего  мира,  форм
самовыражения  и  способов  проявления  человеческой индивидуальности.
Такая  толерантность  – это  не  индифферентность  и  не  игнорирование,
человек  вступает  в  контакт  с  тем,  кто  не  похож на него,  и  при  этом не
отказывается от своих ценностей.[18, c. 340].

К  счастью,  мы  с  гордостью  можем  утверждать,  что  толерантность
формировалась вместе с менталитетом на истории развития общества.

Процесс  этногенеза,  формирование  белорусской  нации  и  менталитета
белорусов  протекали  в  географическом,  геополитическом  и
социокультурном  центре  Европы,  на  стыках  «Востока»  и  «Запада»,  в
условиях  интенсивного  взаимодействия  со  славянскими  этносами  –
великорусским,  малороссийским и польским,  балтийскими – литовским и
латышским,  а  также  с  евреями,  татарами,  цыганами.  Белорусский  этнос,
будучи родственным как восточнославянским – русскому и украинскому, так
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и  западнославянскому  –  польскому  этносам,  является  самостоятельным,
обладающим собственными оригинальными восточно-западными культурой
и  менталитетом.  Отсюда  и  несколько  религиозных  конфессий  в  стране,
которые мирно сосуществуют веками.  Это и православные,  и католики, и
мусульмане,  и  иудеи.  Так  закрепилось  в  обществе  понимание
веротерпимости,  признание за каждым гражданином права исповедовать
любую религию,  терпимое  отношение к религиозному инакомыслию.
Веротерпимость является исторически ранним проявлением толерантности,
умения признавать и уважать чужую точку зрения.

Веротерпимый  союз  разных  религий  и  языков  существует  на
белорусской  земле  много  веков.  В  последнее  время  уникальная  история
взаимодействия многих систем письма, вероисповеданий, этнических групп
на территории Беларуси стала все больше привлекать внимание ученых. Вот
и в первом сборнике трудов нового научного и учебного центра, созданного
в Москве при Российском государственном гуманитарном университете, –
Института  "Русская  антропологическая  школа"  –  содержится  статья
известного  ученого-лингвиста  и  культуролога  Вячеслава  Всеволодовича
Иванова, посвященная этой теме.

Неоднократно  на  различных  политических  и  религиозных  форумах  в
мире  подчеркивается,  что  Беларусь  – многоконфессиональная  страна,  ее
политика  направлена  на поддержание  веротерпимости,  мира  и согласия
между людьми разных вероисповеданий. 

При всем при этом, большинство белорусов являются православными, а
белорусский  народ  помнит  и  ценит  выдающуюся  роль  православия  в
истории  страны,  его  благотворное  влияние  на формирование  духовных  и
культурных традиций.

Православная церковь всегда была вместе  с народом,  стабилизировала
общество,  помогала  удерживать  людей  от  порока,  давала  надежду
и утешение в смутные времена, сплачивала перед лицом опасности. С нее
начинались  просвещение,  книгопечатание  и  многое  другое.  Нынешняя
политика  православной  церкви  свидетельствует  о  высшей  степени
толерантности и веротерпимости. За последнее время мы можем отметить,
что  белорусская  земля  стала  ареной  для  позитивных  глобальных
переговоров  не  только  между  политиками,  но  и  между  представителями
разных конфессий. Об этом свидетельствует недавняя встреча католических
иерархов из Европы. 28 сентября этого года Президент Республики Беларусь
Александр  Лукашенко  встретился  с  участниками  пленарного  заседания
Совета  епископских  конференций  Европы  (CCEE),  которое  проходило  в
белорусской столице с 27 сентября по 1 октября и собрало руководителей
католического епископата 45 стран континента.

Митрополит  Минский  и  Заславский  Павел,  Патриарший  экзарх  всея
Беларуси,  принял  участие  в  открытии  пленарного  заседания  Совета
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Конференций епископов Европы. 28 сентября в минской Ратуше на форуме,
где  собрались  католические  епископы  из  45  европейских  стран,  а  также
представители различных вероисповеданий, существующих в Беларуси.

Обращаясь  к  представителям  католических  епископатов  Европы,
митрополит  Павел  подчеркнул, что  темы  и  проблемы,  которые  сегодня
волнуют Католическую Церковь, также важны и для Православной Церкви.
Православный иерарх отметил, что Католической Церкви удается собирать
многомиллионные аудитории, что не характерно для Православной Церкви.
«Поэтому мы обращаем внимание на ваши дискуссии и будем благодарны,
если вы поделитесь своим опытом с Православной Церковью», – подчеркнул
Патриарший  экзарх  всея  Беларуси. В  заключение  православный  иерарх
напомнил, что использование положительного опыта друг друга, католиков и
православных, способствует созиданию общего блага.

Вот с этого момента позвольте перейти к конкретным примерам новых
форм воспитания веротерпимости и толерантности в Гомельском городском
кадетском училище. Их продиктовала сама жизнь. Бесспорно, что в таком
учреждении  главенствующим  статусом  является  звание  кадет.  Подростки
разных  национальностей,  вероисповеданий,  мальчики  и  девочки
объединены одной общей целью – подготовкой к поступлению в силовые
вузы страны для дальнейшей учебы и обретения звания офицера, защитника
Отечества.  Личные  позитивные  убеждения  кадетов  остаются
взаимоуважаемыми  и  терпимыми.  Правильность  этой  позиции  в
образовательном  пространстве  доказывается  практическими  примерами.
Особенно значимо это в поисковой деятельности, которая культивируется в
училище на самом высоком уровне.

В  один  из  последних  ноябрьских  дней  прошлого  года   погода  на
Гомельщине не задалась. Поздняя осень сопротивлялась наступающей зиме.
Валил мокрый снег, таял, образуя лужи и хлябь на почве. В такую погоду
люди  предпочитают  по  возможности  быть  дома.  А  Радил  и  Алик
Шайхлиевы отправились в  далекую дорогу.  От Екатеринбурга,  где  живут
они в пригороде, до Гомеля – почти две с половиной тысячи километров. Но
отец и сын знали, что обязательно должны преодолеть огромное расстояние
ради  той  святой  встречи,  о  которой  они  мечтали,  которую  планировали
долго и настойчиво.  У Радила приближался  юбилей. Полвека – солидная
дата. Многое успел этот башкирский мужчина за прожитые годы. Вот и сын
уже  возмужал.  Но всегда  он чувствовал  за собой тяжелый долг.  Где-то в
Беларуси пал смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны его
дед  Хурмат  Шехлисламов.  Скупые  строчки  объединенной  базы  данных
«Мемориал» сообщали, что лежит боец Красной Армии недалеко от деревни
Красная Долина Гомельского района.

Тщетно пытались Шайхлиевы отыскать Красную Долину, расспрашивая
дачников и жителей деревень Гомельского  района. Новое поколение и не
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слышало  о  таком  населенном  пункте.  И  немудрено.  Деревня  перестала
существовать в 1957 году. И до войны была она немноголюдной. А военное
лихолетье  стерло  деревеньку  с  лица  земли.  Отдохнув  в  гостинице
областного центра, утром отправились внук и правнук бойца Шехлисламова
в  районный  военкомат,  а  там  им  сообщили,  что  братское  захоронение
поставлено в график работ для 52-го специального поискового батальона.
Перезахоронение бойцов назначено на 2017 год.

Неизвестно, когда бы это произошло, если бы не неравнодушные люди.
Все чаще дачники и сельские жители, посещая лес вблизи бывшей деревни
Красная Долина, стали замечать человеческие кости, вымытые дождями и
талыми  водами.  Убедился  в  этом  и  активный  поисковик,  участник
общественного объединения Руслан Фокин, у которого недалеко в дачном
поселке участок и дом. Вот и оформил он в военкомате Гомельского района
информационный  лист  для  поискового  батальона.  Место  захоронения
бойцов поставили в график работы официальных поисковиков.

А  в  день  обращения  Шайхлиевых  в  военкомат  Руслан  Николаевич
вызвался их сопровождать к месту захоронения близкого человека. Высоко в
небе шумели хвоей мачтовые сосны над маленьким крестом у холмика, еле
заметного  среди  деревьев.  Два  человека  с  чувством  исполненного  долга
молча  стояли  у  скромного  захоронения.  «Здравствуй,  дед»,  –  каждый
мысленно приветствовал бойца, – давшего им жизнь, воевавшего за мир и
заплатившего дорогую цену за  тишину и покой на  огромной территории
Земли.

Ни годы, ни расстояния не смогли отвратить эту встречу. Можно назвать
это зовом крови или любым другим понятием астралов. Но на самом деле –
это  все  то  же  чувство  долга,  верности  предкам,  благодарности  человеку,
который  успел  продолжить  род  и  дал  возможность  оставшимся  в  живых
родственникам жить и любить, любить и помнить, благодаря кому они есть. 
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А скольким чаяниям не  представилось  сбыться  по  разным причинам.
Жизнь сложна.  Но,  наверняка,  сотни людей обращались к  образам своих
отцов  и  дедов,  отдавшим  жизнь  за  освобождение  нашего  города  и
республики.

По архивным данным, в районе деревни Красная Долина погребено 173
бойца  Красной  Армии.  Есть  сведения,  что  отсюда  производились  в
послевоенные годы несколько перезахоронений. Часть бойцов увековечена
на близлежащих мемориалах. Неувековеченными остались 114 человек. Все
воины  погибли  осенью  1943  года  при  наступательных  операциях  по
освобождению  Гомеля.  Ожесточенные  бои  сменялись  победами,
поражениями  и  потерями.  Например,  из  донесения  командира  114
гвардейского  стрелкового  полка  от  12  октября  1943 года  известно,  что  в
районе  Красной  Долины  шли  сильные  бои.  «Имеются  большие  потери
личного состава», – пишет командир, но несмотря ни на что «оставшаяся
часть  батальонов  заняла  рубеж  обороны  по  мелкому  кустарнику  перед
большим  лесом  по  дороге».  Несколько  десятков  километров  отделяли
рубежи Советской Армии от занятого немцами Гомеля, и лишь 26 ноября
противник был повержен, а город освобожден. 

Второй год вместе с военнослужащими 52-го специального поискового
батальона в поисковых работах участвуют кадеты Гомельского городского
кадетского училища. Вот и в этом сезоне Вахта Памяти пришлась на объект
в Красной Долине. 

В  считанные  часы  на  окраине  леса,  недалеко  от  захоронения,
расположился кадетский палаточный лагерь. 

Представители  батальона  определяют  объем  работ.  Тщательно
просеивается  песок  в отвалах.  Ведь каждая  мелочь  может  нести  важную
информацию о  погибших.  Но результат  очень  скудный:  остатки  одежды,
обуви, погоны сержанта, ржавая ложка, пуговицы обмундирования. Все это
говорит о том, что в могилах солдаты Красной Армии. Скорбное количество
эксгумированных  останков  воинов  растет  с  каждым  часом.  За  два  дня  с
места  захоронения  подняты  останки  погребенных  здесь  бойцов.  Но
заветного  медальона  или  иных  обстоятельств  с  информацией  о  каждой
личности погибших нет. Есть лишь общие архивные списки погребенных.
Для окончательных выводов нужно время. Но, исходя из той информации,
которая есть, скорбная статистика: среди бойцов 10 мусульман, двое иудеев,
остальные православные.

Дата  погребения  была  назначена  на  8  августа  в  деревне  Старые
Дятловичи. По инициативе администрации училища и по согласованию с
местными  органами  власти  на  церемонию  перезахоронения  были
приглашены представители трех конфессий: православной, мусульманской,
иудейской.  Каждый  из  них  провел  обряд  погребения  в  соответствием  со
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своей  религией.  На  церемонию прибыли  внук  и  правнук  бойца  Хурмата
Шехлисламова. Они приняли участие в обряде мусульман.

И какой бы веры ни были участники церемонии погребения, важно одно:
бойцы  преданы  земле  по  всем  человеческим  законам,  теперь  они  будут
покоиться  в  одном  из  ухоженных  и  почитаемых  мемориалов.  Но  самое
главное,  что,  согласно  мудрому  изречению,  защитники  нашего  города  от
немецко-фашистских захватчиков будут вечно живыми, потому что человек
умирает  тогда,  когда  умирает  память о нем.  Мы будем  помнить их,  173
бойцов,  отдавших  свою  жизнь  ради  нашего  благополучия  у  маленькой
белорусской деревни Красная Долина: православных, мусульман, иудеев. И
никакие  глобальные  перемены  не  подменят  для  наших  кадет  понятие
героизма,  мужества,  верности  отчизне,  а  национальная  принадлежность
героев и вероисповедание только укрепят уважение к их представителям.
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Беларусь – страна с богатой православной культурой,  но за последние
сто лет отношения между церковью и государством складывались совсем
непросто. 

1917–1939 гг., Советская Беларусь. Начало тотальной борьбы с религией
и  церковью  ассоциируется  с  переходом  власти  к  большевикам  в  1917 г.
Идеологическую  основу  данной  политики  составили  произведения
основоположников коммунистической идеологии К. Маркса,  Ф. Энгельса,
В. Ленина, постановления ЦК ВКП(б), а законодательную часть – декреты
СНК  Российской  Федерации  и  БССР,  постановления,  инструкции
государственных органов России, а затем СССР. В БССР законодательство о
культах создавалась на основе общесоюзного. 
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