
Память поколений - дни воинской славы               
России.





 Продолжая тему патриотизма, следует обратить внимание на его глубокие 
исторические корни. Быть патриотом без глубокого знания истории России, без 
анализа поведения ее народа по защите Отечества, без воспитания в себе 
духовных качеств наших предков невозможно. Кризисы и различные неурядицы 
преходящи. Родина одна, и любовь к ней неиссякаема.
В истории нашей страны были победы и поражения, политические 
кризисы, нашествия иноземцев, но, сильная духом своего народа, 
беззаветной преданностью и самоотверженностью воинов, с оружием в 
руках отстаивающих веру, честь и независимость своего государства, в 
решающих битвах за независимость Россия всегда побеждала.
Победы русского оружия над врагами Отечества всегда отмечались в 
России, чтобы сохранить в памяти поколений ратные подвиги предков. 
Русской Православной Церковью были установлены специальные 
«викториальные дни» (от Виктория — в римской мифологии богиня 
победы). Это были дни, когда российское общество воздавало дань 
воинскому подвигу, славе и доблести своих защитников, а служилые 
люди глубже ощущали свою сопричастность к славным делам наших 
предков.



Возрождая одну из лучших российских традиций, 10 февраля 1995 г. 
Государственная Дума РФ приняла закон «О днях воинской славы 
(победных днях) России», который был 13 марта того же года 
подписан Президентом РФ. В список праздников вошла часть 
«викториальных дней» и наиболее выдающиеся события военной 
истории России — Советского Союза. В Федеральном законе «О днях 
воинской славы (победных днях) России» указано, что во все века 
героизм, мужество воинов, мощь и слава русского оружия были 
неотъемлемой частью величия Российского государства. Далее в 
законе указано, что днями воинской славы России являются дни 
славных побед, которые сыграли решающую роль в истории страны и 
в которых российские войска снискали себе почет и уважение 
современников и благодарную память потомков.
Законом установлены 15 дней воинской славы России 
(см.: Собрание законодательства Российской 
Федерации.—1995.— № 11). 
Коротко вспомним о каждом из них, мысленно заглянем в глубину 
истории России в установленной законом хронологии, чтобы получить 
цельное представление о воинской славе России, о духовном 
неиссякаемом источнике патриотизма русского народа — его 
защитников.



1) 18 апреля — День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 1242).
Ледовое побоище — сражение на льду Чудского озера 5 апреля 1242 г. 
между русскими войсками во главе с Александром Невским и 
немецкими рыцарями-крестоносцами, завершившееся полным 
разгромом захватчиков (вклейка, фото 24). Ледовое побоище — одно из 
выдающихся сражений средневековья. Русское войско превзошло 
противника в воинской организации и тактике боя, проявило высокую 
доблесть и мужество. Победа сорвала агрессивные планы крестоносцев 
и на многие годы обезопасила западные границы Руси.
2) 21 сентября — День победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарски- 
ми войсками в Куликовской битве (1380).
Куликовская битва русских полков во главе с великим князем 
московским и владимирским Дмитрием Ивановичем и монголо-
татарским войском под началом Мамая произошла 8 сентября 1380 г. 
Куликовская битва завершилась разгромом монголо-татарского войска 
(вклейка, фото 25). После Куликовской битвы князь Дмитрий Иванович 
получил почетное прозвище Донской.



Ледовое побоище, 1242





3) 7 ноября — День освобождения Москвы силами 
народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612).
В 1609 г. польские войска под руководством короля Сигизмунда III 
вторглись в пределы России. Между Вязьмой и Можайском у села 
Кущино они разбили русское войско, возглавляемое Дмитрием 
Шуйским.
В июле 1610 г. после низложения боярского царя Василия Шуйского 
власть в Российском государстве перешла к Боярской думе, 
состоявшей из семи человек (народное название «Семибоярщина»).
В сентябре 1610 г. поляки правительством Боярской думы были впущены в 
Кремль.
В стране начало шириться народное движение, направленное на 
освобождение Русской земли от интервентов.
В Нижнем Новгороде движение возглавил городской земский староста Кузьма 
Минин. Выступая перед нижегородцами, он призывал жителей подняться на 
борьбу с иноземными захватчиками за освобождение Российского государства, 
за православную веру, «не жалеть жизни своей, а на содержание ратных 
людей отдать все злато и серебро и, если надо будет, продать имущество».
В городе начали собирать средства на создание ополчения. Военной 
подготовкой ополчения руководил воевода князь Дмитрий Пожарский 
(вклейка, фото 26).





В феврале 1612 г. ополчение выступило в поход. О поддержке 
движения заявили многие русские города, ратные люди вливались в 
состав ополчения. Когда войско подходило к Троице- Сергиеву 
монастырю, стало известно, что на помощь полякам, засевшим в 
Москве, движется корпус под командованием гетмана Ходкевича. 
Было принято решение спешно продолжить марш ополчения к 
столице.
Передовые отряды ополченцев подошли к Москве раньше поляков. 
Первое столкновение между противниками произошло 22 августа, 
закончившееся победой ополченцев.
Особенно упорный был бой 24 августа, во время которого ополченцы 
нанесли поражение войскам гетмана Ходкевича. Бросив весь обоз, 
артиллерию и провиант, гетман спешно отступил от русской столицы. 
Это в значительной степени предрешило судьбу польского гарнизона 
в Кремле. 26 октября (7 ноября) 1612 г. гарнизон капитулировал.



4) 10 июля — День победы русской армии под 
командованием Петра I над шведами в Полтавском 
сражении (1709). 
Это сражение состоялось в ходе Северной войны 1700—1721 гг. В апреле 1709 
г. Карл XII начал осаду Полтавы, захват которой обеспечивал ему удобное 
сообщение с Крымом и Польшей. Немногочисленный полтавский гарнизон уже 
не раз отражал атаки шведов, когда в конце мая к району Полтавы подошли 
главные силы русской армии под командованием Петра I. Снять осаду 
отвлекающими маневрами не удалось, и Петр принял решение о «генеральной 
баталии». Недалеко от города был построен укрепленный лагерь.
10 июля в 6 ч утра Петр построил свою армию впереди лагеря, расположив в 
центре пехоту, на флангах — конницу. Главные силы шведов выстроились 
напротив. В 9 ч. завязался рукопашный бой. Вскоре русская пехота стала 
теснить врага, а конница охватывала его фланги. В 11 ч начали отход, 
превратившийся в беспорядочное бегство. Конница преследовала шведов, 
пока они не сдались. Карл XII и украинский гетман Мазепа с небольшим 
отрядом сбежали в Турцию.
Потери русских составили 1345 человек убитыми и 3290 ранеными, у шведов 
— 9234 убитыми и свыше 18 тысяч — пленными.
В результате этого сражения могущество Швеции было подорвано, слава 
непобедимости Карла XII была развеяна, в ходе Северной войны наступил 
перелом. Победа же в сражении под Полтавой поставила Россию в ряд 
великих европейских держав.



Полтавская битва.



5) 9 августа — День первой в российской истории морской 
победы русского флота под командованием Петра I над 
шведами у мыса Гангут (1714).
Во время Северной войны (1700—1721) около Гангута (русское 
название полуострова Ханко в Финляндии) авангард русского 
галерного флота под командованием Петра I разгромил шведскую 
эскадру контр-адмирала Н. Эреншельда и захватил 10 вражеских 
кораблей. Так была одержана первая в истории русского флота 
крупная морская победа. Эту победу Петр I назвал «второй 
Полтавой».
6) 24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А. В. Суворова 
(1790).
В ходе русско-турецкой войны русские войска подошли к Измаилу — 
турецкой крепости на Дунае, построенной французскими инженерами. 
Она имела стены 25-метровой высоты и считалась неприступной.
Взять турецкую крепость было приказано Суворову.



Победа у мыса Гангут.



Взятие турецкой крепости Измаил.



24 декабря 1790 г. российские войска семью колоннами атаковали 
крепость (вклейка, фото 27). Весь день шли бои. К вечеру крепобть 
пала. Падение Измаила вынудило Турцию начать переговоры с 
Россией о мире.
7) 11 сентября — День победы русской эскадры под 
командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 
мыса Тендра (1790).
Успеху русских войск при взятии Измаила способствовал ряд побед 
русского флота. 11 сентября 1790 г. русская эскадра под 
командованием контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова напала на стоявшую 
на якоре турецкую эскадру у Тендровской косы. В турецкую эскадру 
входило 14 линейных кораблей (линейный корабль в парусном флоте 
— судно водоизмещением до 5 тыс. тонн с мощным артиллерийским 
вооружением в 80—130 пушек для ведения морского боя), 8 фрегатов 
(фрегат в парусном флоте — трехмачтовый корабль, имеющий до 60 
пушек) и 23 вспомогательных судна. В ходе сражения 2 линейных 
корабля было уничтожено, 4 взято в плен, остальные поспешно 
отошли к Босфору.
Победа у Тендры в кампании 1790 г. обеспечила прочное господство 
русского флота на Черном море.



8) 8 сентября — День Бородинского сражения русской 
армии под командованием М. И. Кутузова с французской 
армией (1812).
Бородинская битва была одним из крупнейших сражений своего 
времени. Войска Наполеона насчитывали 135 тыс. человек и 580 
орудий, у Кутузова было более 120 тыс. человек и 620 орудий.
Сражение началось 26 августа 1812 г. (7 сентября по новому стилю) и 
окончилось к концу дня. Восемь раз атаковали французы русские 
позиции, в результате им удалось захватить основные укрепленные 
позиции (Багратионовы флеши, батарею Раевского, село Бородино), 
но не удалось сломить стойкости русских войск. Наполеон не смог 
достичь своей главной цели — разгромить русскую армию. Она 
продолжала оставаться грозной силой.
Вот как оценил Бородинское сражение Кутузов в донесении царю: 
«Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной 
храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия 
дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не 
уступить неприятелю. Французская армия под предводительством 
самого Наполеона, будучи в превосходнейших силах, не превозмогла 
твердости духа российского солдата, жертвовавшего жизнью за свое 
Отечество».





Бородинское сражение.



Наполеон, оценивая Бородинское сражение, писал: «Из всех моих 
сражений самое ужасное то, которое дал я под Москвою. Французы в 
нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали 
право быть непобедимыми».
9) 1 декабря — День победы русской эскадры под 
командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у 
мыса Синоп (1853).
Синопское морское сражение произошло 18 ноября (1 декабря) 1853 г. 
между русской и турецкой эскадрами в Синопской бухте во время 
Крымской войны (1853—1856).    Турецкая эскадра состояла из 14 
парусников и 2 паровых кораблей и находилась под защитой береговой 
батареи (38 орудий) в Синопской бухте. Русская эскадра под 
командованием П. С. Нахимова имела 8 кораблей.
В то пасмурное утро шел дождь. Ветер и низкие тучи предвещали 
шторм. Турки не ожидали нападения на хорошо защищенную бухту.
Русские корабли стремительно ворвались в бухту, и береговая 
артиллерия не сумела их задержать. В результате в ходе 
четырехчасового боя турки потеряли 15 кораблей из 16 и свыше 3 тыс. 
человек убитыми и ранеными. Все береговые укрепления были 
разрушены.







Потери эскадры Нахимова составили 37 человек убитыми и 216 
ранеными, ни один корабль не был потоплен.
Синопский бой золотыми буквами вписан в историю российского 
флота (вклейка, фото 28).
10) 23 февраля — День победы Красной Армии над 
кайзеровскими войсками Германии (1918)—День 
защитников Отечества.
День 23 февраля 1918 г. считается днем первой победы частей 
Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии. 18 февраля 
австро-германские войска, сорвав перемирие, начали наступление 
по всему фронту. Наибольшую опасность они представляли на 
петроградском направлении. Вечером 23 февраля они вышли на 
подступы к Пскову. Этот день — 23 февраля был объявлен в 
Петрограде Днем защиты социалистического Отечества. Под 
Псковом в период с 23 по 28 февраля в жесточайших сражениях 
писались первые строки героической биографии Красной Армии. 23 
февраля в ознаменование выступления российского народа на 
защиту Отечества и мужественного сопротивления германским 
захватчикам отмечается как всенародный праздник.
Ныне 23 февраля — День защитников Отечества.



11) 5 декабря — День начала контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой (1941).
Битва за Москву в Великой Отечественной войне началась 30 сентября 
1941 г. Основные усилия немецко-фашистских войск осенью 1941 г. 
были направлены на захват столицы страны — Москвы.
Во главе обороны Москвы 10 октября 1941 г. был поставлен Г. К. 
Жуков. Умело разгадывая очередные ходы противника, полководец 
искусно маневрировал силами и средствами, быстро создавал на 
угрожаемых направлениях надежные заслоны. В результате 
героических действий советских войск обескровленная группа 
немецких армий «Центр» была вынуждена перейти к обороне.
В ночь с 5 на 6 декабря части Красной Армии начали мощное 
контрнаступление по всему фронту. В результате контрнаступления 
наших войск, которое завершилось в начале января 1942 г., враг был 
отброшен от стен Москвы на 100—250 км. В ходе боев советские 
войска разгромили 38 вражеских дивизий, в том числе 15 танковых. За 
время контрнаступления было освобождено свыше 11 тыс. населенных 
пунктов.
Победа Красной Армии под Москвой имела крупное международное 
значение и способствовала укреплению антигитлеровской коалиции.



7 ноября 1941г парад советских войск  перед контрнаступлением под Москвой.



Битва под Москвой.



 Битва под Москвой.



12) 2 февраля—День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943).

Сталинградское сражение — самое крупное сражение второй мировой 
войны. Оно началось 17 июля 1942 г. За месяц боев немецкие войска 
продвинулись вперед на 70—80 км; 23 августа немецкие танки 
ворвались в Сталинград. В тот же день началась бомбежка города, 
которая длилась без перерыва несколько дней.
Бои в самом городе продолжались более двух месяцев. Каждый дом 
превращался в крепость, и бой шел за каждый этаж или подвал, за 
каждую стену.
К ноябрю немцы захватили почти весь город, обращенный в сплошные 
развалины. От Волги их отделяла узкая полоска земли, иногда всего в 
сотни метров.
Именно в это время начал готовиться план контрнаступления 
советских войск и окружения немцев под Сталинградом.



В течение двух месяцев под Сталинград подтягивались резервы, 
перемещались войска трех фронтов (Юго-Западного, Донского и 
Сталинградского).
19 ноября Красная Армия начала успешное наступление на флангах 
немецкой группировки войск. 23 ноября кольцо окружения немецких 
войск под Сталинградом было замкнуто (вклейка, фото 30). В 
окружении оказалась вся сталинградская группировка немцев, около 
300 тыс. солдат и офицеров, вместе с командующим Фридрихом фон 
Паулюсом. Во второй половине декабря немецкое командование 
предприняло попытку большими силами деблокировать «котел», но 
ценой стойкости и мужества советских воинов она была сорвана.
В течение января 1943 г. окруженные немецкие войска были 
разгромлены. 31 января сдались в плен генерал-фельдмаршал 
Паулюс со своим штабом. 2 февраля сопротивление немцев 
прекратилось.
В ходе операции были разгромлены 22 дивизии и 160 отдельных 
частей противника. В плену оказалась 91 тыс. человек, в том числе 
более 2500 офицеров и 24 генерала во главе с генерал- 
фельдмаршалом Паулюсом.



Оценка Сталинградской битвы.
И. В. Сталин, Верховный Главнокомандующий.. «Сталинград был 
закатом немецко-фашистской армии. После Сталинградского побоища, 
как известно, немцы не могли уже оправиться».
Ф. Рузвельт, президент США: «От имени народов Соединенных Штатов 
Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить 
наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа 
и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 г. по 
31 января 1943 г. будут вечно вдохновлять сердца всех свободных 
людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала 
поворотным пунктом войны Союзных Наций против сил агрессии».
У. Черчилль, премьер-министр Великобритании: «Сам Сталинград стал 
символом мужества, стойкости русского народа и вместе с тем 
символом величайшего человеческого страдания. Этот символ 
сохранится в веках. Надо, чтобы будущие поколения могли воочию 
увидеть и почувствовать все величие одержанной у Волги победы».
Г. К. Жуков, Маршал Советского Союза: «Сталинградская битва 
явилась огромнейшей школой побед для наших войск».
Ф. фон Паулюс, генерал-фельдмаршал, командующий 6-й немецкой 
армией: «Советская стратегия оказалась... выше нашей... Лучшее тому 
доказательство — исход битвы на Волге, в результате которой я 
оказался в плену».



Сталинградская битва.



 Сталинградская битва.



Советские снайперы в Сталинграде.



Атака советских разведчиков в Сталинграде.



13) 23 августа — День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943).
 Немецкое командование планировало летом 1943 г. провести 
стратегическую наступательную операцию в районе Курского выступа 
(операция «Цитадель»), разгромить здесь советские войска и в 
последующем, развив успех, вновь создать угрозу Москве.
Рано утром 5 июля 1943 г. немецкие войска перешли в наступление. 
На советские войска обрушился самый мощный удар за всю войну. 
Противнику удалось продвинуться в некоторых местах от 10 до 35 км. 
12 июля возле небольшой деревни Прохоровка произошло танковое 
сражение, в котором с обеих сторон участвовало более 1200 танков. В 
ходе оборонительных сражений враг был обескровлен (вклейка, фото 
31). 16 июля противник начал отходить на исходные позиции. Были 
созданы условия для перехода советских войск в контрнаступление. 5 
августа советские войска освободили Орел и Белгород, а 23 августа — 
Харьков. Так закончилась Курская битва.
                           Оценка Курской битвы.
И. В. Сталин, Верховный Главнокомандующий: «Если битва под 
Сталинградом предвещала закат немецко-фашистской армии, то битва 
под Курском поставила ее перед катастрофой».



У. Черчилль, премьер-министр Великобритании: «Три грандиозных 
сражения — у Курска, Орла и Харькова, происшедшие в период двух 
месяцев, ознаменовали разгром немецкой армии на Восточном 
фронте».
К. К. Рокоссовский, Маршал Советского Союза: «Инициатива 
бесповоротно перешла в руки нашего командования. Грозный призрак 
катастрофы во весь рост встал перед гитлеровским рейхом».
 Г. Гудериан, генерал-полковник вермахта, в 1943 г. генерал- 
инспектор танковых войск: «В результате провала наступления 
«Цитадель» мы потерпели решительное поражение. Бронетанковые 
войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в 
людях и технике на долгое время были выведены из строя. Их 
своевременное восстановление для ведения оборонительных действий 
на Восточном фронте, а также для организации обороны на западе на 
случай десанта, который союзники грозились высадить будущей 
весной, было поставлено под вопрос. Само собой разумеется, русские 
поспешили использовать свой успех. И уже больше на Восточном 
фронте не было спокойных дней. Инициатива полностью перешла к 
противнику».



Подвиг советских пограничников под Курском.



Курское сражение.



Танковое сражение под Прохоровкой.



Подбитые танки в Курском сражении.







14) 27 января — День снятия блокады города Ленинграда 
(1944).
В августе 1941 г. немецкие войска начали наступление на Ленинград (ныне 
Санкт-Петербург). 30 августа город оказался в окружении. Немцы перерезали 
железную дорогу Москва — Ленинград и окончательно окружили город с 
суши. С этого дня началась блокада Ленинграда. Блокада города длилась 880 
дней.
В январе 1944 г. в результате успешных действий советских войск 
Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов была 
разгромлена группировка немецких армий «Север», блокировавшая 
Ленинград. 27 января 1944 г. была снята блокада Ленинграда.
27 января 1944 г. небо Ленинграда озарил салют из 324 орудий.
Победа под Ленинградом была завоевана дорогой ценой. Многие тысячи 
воинов Ленинградского фронта и Балтийского флота пали смертью храбрых, 
защищая город-герой (вклейка, фото 32).
В суровые дни блокады погибло 641 803 ленинградца — мужчин, женщин, 
детей.
Вокруг Ленинграда протяженностью более 200 км (таков периметр 
блокадного кольца) в честь его героических защитников создан пояс Славы. 
На местах былых сражений сооружено множество памятников, высажены 
десятки тысяч деревьев. В будни и праздники приходят сюда люди, чтобы 
поклониться мужеству и бессмертию тех, кто отдал свои жизни во имя 
независимости Родины.



Битва за Ленинград.



Блокадный Ленинград.



15) 9 мая — День Победы советского народа е Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.
         Великая Отечественная война и ее основные этапы.
Первый период войны —22 июня 1941 г.—18 ноября 1942 г.
22 июня 1941 г. немецкие войска внезапно вторглись на территорию 
СССР на всем протяжении ее огромной границы. Символом стойкости 
российского воина в первую неделю войны стала оборона Брестской 
крепости (вклейка, фото 29). Несмотря на упорное сопротивление 
Красной Армии, противник'поначалу имел значительные успехи. Было 
потеряно две трети европейской территории страны. В конце сентября 
началась битва под Москвой, ставшая одним из важнейших событий 
Великой Отечественной войны. Она завершилась поражением вермахта.
Летом 1942 г. вермахт организовал крупное наступление на Юге с 
целью захвата бассейна Волги, угленосных и нефтеносных районов 
страны. Осенью 1942 г. советские войска остановили немецкие войска в 
районе Сталинграда и предгорьях Кавказа.
Второй период войны —19 ноября 1942 г.—конец 1943 г.
Он ознаменован коренным переломом в ходе Великой Отечественной 
войны. 19 ноября 1942 г. началось контрнаступление Красной Армии 
под Сталинградом. 



Битва на Волге явилась решающим этапом в достижении коренного 
перелома в войне.
Летом 1943 г. немецкое командование предприняло крупное 
наступление в районе Курского выступа. Разгром немецких войск в 
Курском сражении (июнь — август 1943 г.) завершил коренной перелом 
в ходе Великой Отечественной войны.
     Третий период войны —январь 1944 г.—9 мая 1945 г.
Период включает изгнание немецких войск за пределы СССР, 
освобождение от оккупации стран Европы, полный крах Германии и ее 
безоговорочную капитуляцию.
16 апреля 1945 г. началась Берлинская операция, в ходе которой 
советские войска окружили и разгромили крупную группировку 
противника и 2 мая 1945 г. овладели столицей Германии — Берлином.
8 мая 1945 г. в Карлхорсте (пригород Берлина) был подписан Акт о 
безоговорочной капитуляции Германии.

24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы 
(вклейка, фото 33).



Основными формами увековечения памяти российских воинов, 
отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы 
России, являются:
создание и сохранение мемориальных музеев, установление и 
благоустройство памятников, обелисков, стел, других мемориальных 
сооружений и объектов, организация выставок;
сохранение и обустройство территорий, исторически связанных с 
подвигами российских воинов.
Могут осуществляться и другие мероприятия по увековечиванию 
памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, в том числе 
связанных с днями воинской славы России.
Принимая участие в названных мероприятиях, каждый гражданин 
России устанавливает незримую связь поколений, приобщается к 
духовным ценностям российского народа. Изучение истории подвигов 
народов России во имя защиты Родины, участие в увековечивании 
событий и памяти героев защиты Отечества есть основное 
направление в деле патриотического воспитания, подготовки 
достойного гражданина России, гордящегося своей историей, своим 
народом, культурой и героическими делами во славу России.



1.Что такое дни воинской славы России и каким Федеральным 
законом они определены?
2.Какие основные формы деятельности предусмотрены для 
увековечивания памяти российских воинов?
3.Подготовьте сообщение на тему « Значение знания истории 
подвигов российского народа при защите своего Отечества для 
проведения патриотического воспитания».


