
5 5Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 4/05

шая над планетой война — исторический факт, не связанный не только с практическим,
но и с эмоциональным опытом. Уходят те, кто бросался в атаку, кто жил в лесных зем-
лянках, мёрз в окопах, кто, торжествуя, водружал знамёна Отчизны на зданиях отвоёван-
ных городов. Уходят те, кто мог рассказать о трагических, наполненных скорбью и непо-
сильным, нечеловеческим трудом днях и ночах.

Сегодняшний школьник не увидит слёз на глазах учителя при рассказе о днях войны,
не увидит вздрагивающих плеч при упоминании цифры погибших, потому что и нынешний
учитель всё реже дочь или сын и всё чаще внук или внучка выживших в те лихие годы.

Это не лирическое отступление — это одна из серьёзных педагогических про-
блем — сохранение воспитательного значения событий тех лет. Современный ребёнок
психологически не может ощутить весь трагизм того времени: он скрыт от него стеной
лет и более актуальными страстями, бушующими сегодня. В принципе в эмоциональном
восприятии нынешнего подростка Великая Отечественная война, кажущаяся пожилым
людям такой недавней и близкой, конечно, отдалена, полководцы и герои Отечественной
столь же легендарны, как Александр Невский и Дмитрий Донской, Александр Суворов
и Денис Давыдов, а также многие другие, чьи имена стали славой и гордостью нашей Ро-
дины. Задача школы и учителя и состоит в том, чтобы найти способы «включить» в изу-
чение событий 60-летней давности эмоциональное воспитание.

Вторая, не менее серьёзная проблема в том, что в настоящее время школа, учеб-
ник — не единственный источник знаний. Эти знания обрушиваются на ребят бурным
(а часто и лживым) потоком из средств массовой информации, и прежде всего электрон-
ных, из книг и брошюр. Эти источники подчас отличает весьма недобросовестный подбор
фактов, противоречащих истине. Вот почему, с одной стороны, некоторые учащиеся об-
ладают немалым, иногда даже бо′льшим, чем учитель, количеством сведений о войне,
с другой — эти сведения отрывочны, не систематизированы и весьма сомнительны не
только с научной, но и нередко с нравственной точки зрения.

Третья проблема, с которой сегодня сталкивается учитель, — однобоко-разоблачи-
тельный анализ фактов военной истории, который вот уже более десяти лет доминирует
в научной и публицистической литературе. Как будто прорвалась сдерживаемая годами
недоговорённость, и на головы читателей выплеснулась вся отрицательная информация:
о неоправданной гибели тысяч солдат, мирных жителей, о мародёрстве и предательстве,
о моральной нечистоплотности партийного руководства страны. И хотя в данном случае
речь идёт о реалиях сложной и трагической судьбы нашей Родины, эта информация не
одинаково воспринимается людьми разных поколений, имеющих разный жизненный опыт
и образовательный уровень. Поток негативных фактов, как имевших место, так и наду-
манных, оставляют особый след в ещё не окрепших умах и душах подростков, не облада-
ющих достаточными знаниями для того, чтобы отделить зёрна от плевел. Это нередко
формирует цинизм, неуважение к подвигу народа, к истории страны.

Добавим к этому намеренное преувеличение в западных СМИ роли англо-амери-
канской коалиции и одновременное замалчивание или искажение роли Советской армии.
И вот уже в сознании подрастающего поколения рядовой Райан, а не рядовой Иван от-
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Вот уже в шестидесятый раз человечество отмечает дату Великой Победы. Это было дав-
но, так давно, что для подавляющего большинства современных школьников прогремев-
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крывает ворота лагерей смерти, спасает мирных жителей Берли-
на из затопленного метро, поднимает Знамя Победы над Рейхста-
гом. К счастью, пока ещё российские школьники знают, кто дей-
ствительно взметнул над Рейхстагом Знамя Победы, но это лишь
пока. Ведь считают же многие европейские подростки, что это
Советский Союз, стремясь погубить демократию в Европе и уста-
новить тоталитарный режим, развязал Вторую мировую войну.

Вероятно, кто-то думает, что в России, где накоплен боль-
шой опыт патриотического воспитания на примерах Великой
Отечественной войны, такого быть не может. Но вот открываю
одно из пособий для учителей по Отечественной истории, и в нём
чёрным по белому написано, что не стоит уделять особенное вни-
мание роли Советской армии в разгроме фашистской Германии.
Насколько этичен данный совет? А ведь наши бывшие союзники
в войне против гитлеровской Германии так не считают и как ве-
личайшее событие отмечают открытие второго фронта. Думаю,
что при подобной фальсификации через какое-то время и наши
дети будут считать, что победу над фашизмом одержали англо-
американские войска!

Бесспорно, эти проблемы обусловлены временем, внесшим
коррективы и в осмысление войны, и в её эмоциональное воспри-
ятие. Что важно учитывать, знакомя ребят с этими страницами
истории? Прежде всего, то, что изучение любых войн оказывает
особое влияние на процесс воспитания. Увы, придётся признать,
что далеко не самая лучшая часть истории народов земли стано-
вится наиболее благодатным материалом для формирования
нравственного сознания, патриотизма, гражданственности, по-
скольку показывает человека в моменты наивысшего напряжения
его физических и эмоциональных сил. Именно эти драматические
вехи жизни насыщены страстями: героизмом и предательством,
высшим духовным подъёмом и нравственным падением.

Вместе с тем при изучении войн сегодня, как никогда, важно
донести до сознания школьников такие непреложные истины:

● вооружённый способ решения конфликтов — крайняя
и самая последняя мера, на которую следует идти;

● самой страдающей стороной любого вооружённого кон-
фликта являются мирные жители, прежде всего дети, женщины,
старики.

Изучая историю войн, школьники должны научиться анали-
зировать причины вооружённых конфликтов, различать их спра-
ведливость и несправедливость. Всё это — необходимое условие
воспитания чувства справедливости, уважения к ратному подвигу
народа, его героизму в борьбе за своё достоинство, свободу и не-
зависимость.

Эти же цели должны быть поставлены и при изучении Вели-
кой Отечественной войны. Однако перед нами, кто ответствен за
духовное становление подрастающего поколения, стоит ещё одна
задача. Во имя миллионов наших соотечественников, погибших
и выживших в небывалой в истории человечества войне, во имя
тех, кто ратным и трудовым подвигом приближал Великую Побе-

ду, мы должны донести историческую
правду о тех страшных годах. Пусть эта
правда пробуждает у ребят сопереживание
и гордость, радость и гнев — те чувства,
которые играют важнейшую роль в фор-
мировании национальной идентичности,
причастности к историческому пути своей
страны, к национальной памяти. Пред-
ставляя события войны в череде судеб
и фактов, грамотно выстроенный урок даст
возможность учащимся наполнить реаль-
ным смыслом понятия «Отечество», «ге-
роизм», почувствовать свою эмоциональ-
ную связь с теми, кто отстаивал свободу
и независимость нашей Родины. Не это ли
сущностный элемент патриотического вос-
питания?

Не меньшее значение имеет осмыс-
ление исторической роли нашей страны
в победе над фашизмом. Осознание того,
какой ценой оплачена победа советского
народа, может стать важным условием
адекватного восприятия информации, по-
лучаемой подростками из разных источни-
ков. Умение анализировать, сопоставлять
поможет учащимся самостоятельно делать
взвешенные, достоверные выводы, но это,
разумеется, при условии, что и знания их
будут достоверны.

Остановимся на некоторых наиболее
острых темах и событиях предвоенной
и военной истории, которые сегодня чаще
всего обсуждаются и вызывают больше
всего споров. Одна из тем — советско-
германские отношения в 20–30-е годы
XX в. В некоторых современных публика-
циях СССР обвиняется во «взращивании
агрессора». В подтверждение этого приво-
дятся такие факты, как продажа зерна, на-
учно-техническое сотрудничество, обуче-
ние немецких военных специалистов в во-
енных академиях, договор Молотова —
Риббентропа и так далее. Это было? Разу-
меется, да, и это должно быть доведено до
сведения учащихся. Но если мы говорим об
объективности, то она требует рассматри-
вать факты в их совокупности. Следова-
тельно, необходимо привлечь и материал
новейшей истории, касающийся междуна-
родных отношений тех лет.
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Áîðèñ Òàðàí÷åíêî,

èíñòðóêòîð-ìåòîäèñò, ðóêîâîäèòåëü

êîëëåêòèâíîé ðàäèîñòàíöèè Ñåâåðî-

Âîñòî÷íîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îêðóãà

ã. Ìîñêâû 

Ïîäãîòîâêà ìîëîä¸æè ê âîåííîé ñëóæáå âêëþ÷àåò

ïîìèìî îáÿçàòåëüíîé è äîáðîâîëüíóþ: çàíÿòèÿ

âîåííî-ïðèêëàäíûìè âèäàìè ñïîðòà, îáó÷åíèå ïî

äîïîëíèòåëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì.

Ñ òàêîé öåëüþ è áûë â ìîñêîâñêîì Äåòñêî-þíîøå-

ñêîì öåíòðå òâîð÷åñòâà è òóðèçìà (ÄÞÖÒÒ) «Ìåä-

âåäêîâî» îðãàíèçîâàí êëóá «Þíûé ðàäèñò». Çàäà-

÷àìè ðàäèîêëóáà ñòàëè òåõíè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà

äåòåé ïî ñïåöèàëüíîñòè «ðàäèîòåëåãðàôèñò»; îáó-

÷åíèå íàâûêàì ýêñïëóàòàöèè ðàäèîñðåäñòâ â ñòà-

öèîíàðíûõ è ïîëåâûõ óñëîâèÿõ; ïîìîùü â îáåñïå-

÷åíèè ñâÿçè íà ìåðîïðèÿòèÿõ; âîåííî-ïàòðèîòè-

÷åñêîå âîñïèòàíèå ÷ëåíîâ êëóáà.

Ïðè ïîäãîòîâêå ïðîãðàììû ðàäèîêëóáà «Þíûé

ðàäèñò» èñïîëüçîâàëèñü ðàçíîñòîðîííèé îïûò ïðå-

ïîäàâàòåëåé, ïðîøåäøèõ ñëóæáó â Âîîðóæ¸ííûõ

ñèëàõ, ìàòåðèàëû Óïðàâëåíèÿ áîåâîé ïîäãîòîâêè

Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû, ðàáîòíèêîâ Áàáóøêèíñêîãî

îáúåäèí¸ííîãî âîåííîãî êîìèññàðèàòà.

Ñàìûì ñëîæíûì îêàçàëîñü òåõíè÷åñêîå îáåñïå-

÷åíèå: íóæíî áûëî îáîðóäîâàòü ðàäèîêëàññ äëÿ èçó-

÷åíèÿ àçáóêè Ìîðçå, ïðèîáðåñòè òåõíèêó âîåííîé

ðàäèîñâÿçè è ïîäãîòîâèòü å¸ äëÿ ðàáîòû íà ðàäèî-

ëþáèòåëüñêèõ äèàïàçîíàõ; îðãàíèçîâàòü ðàáî÷èå

ìåñòà; óñòàíîâèòü àíòåííû. Â ýòîì ïîìîãëè ÷ëåíû

Ñîþçà ðàäèîëþáèòåëåé Âîîðóæ¸ííûõ ñèë: ñ èõ ïî-

ìîùüþ ðåáÿòà ïîëó÷èëè ðàäèîñòàíöèè, ðàäèîïðè¸ì-

íèêè, îáîðóäîâàíèå ðàäèîêëàññà, òåëåãðàôíûå êëþ-

÷è, ãîëîâíûå òåëåôîíû. Äîðàáàòûâàëè ðàäèîñòàí-

öèè ïî òåõíè÷åñêèì ðàçðàáîòêàì ÷ëåíîâ Ñîþçà

ðàäèîëþáèòåëåé, îïóáëèêîâàííûõ â æóðíàëàõ «Ðà-

äèîëþáèòåëü». Àíòåííû íà êðûøå Äåòñêî-þíîøåñ-

êîãî öåíòðà èçãîòîâèëè è óñòàíîâèëè þíûå ðàäèñòû.

Â èòîãå îáîðóäîâàíû ðàáî÷èå ìåñòà, íà êîòî-

ðûõ ìîæíî èçó÷àòü òåõíèêó âîåííîé ðàäèîñâÿçè

è ðàáîòàòü â ðàäèîëþáèòåëüñêîì ýôèðå. Êðîìå òî-

ãî, ñîçäàëè ðàäèîêëàññ äëÿ èçó÷åíèÿ àçáóêè Ìîð-

çå, ñìîíòèðîâàëè ðàáî÷åå ìåñòî äëÿ ðåìîíòà è íà-

ñòðîéêè ðàäèîàïïàðàòóðû. Ñ ñåíòÿáðÿ 1999 ã.

êëóá íà÷àë äåéñòâîâàòü.

Îí âåä¸ò âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêóþ ðàáîòó ïî

ìíîãèì íàïðàâëåíèÿì: ðåáÿòà çíàêîìÿòñÿ ñ ãåîãðà-

ôèåé è âûäàþùèìèñÿ ëþäüìè Ðîññèè, ñòðàí ÑÍÃ

è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ; èçó÷àþò èñòîðèþ è êóëüòóðó

ðàéîíà, ãîðîäà, âñåé ñòðàíû; åçäÿò â âîèíñêèå ÷àñ-

Факты свидетельствуют о том, что, не сумев на Генуэзской
конференции договориться со странами Антанты, делегация Рос-
сии подписала в Рапалло договор с Германией об отказе от вза-
имных претензий и об установлении дипломатических отноше-
ний. Вспомним, что в середине 20-х годов на конференции в Лок-
карно в отсутствие СССР Англия, Франция, Германия, Италия,
Бельгия, Чехословакия и Польша заключили взаимные соглаше-
ния о гарантиях неприкосновенности границ соседей Германии.
Таким образом, в 1926 году Советский Союз был вынужден в од-
ностороннем порядке заключить с Германией договор о нейтрали-
тете и ненападении. С этого же времени начинается обострение
отношений со странами Запада, прежде всего с Великобритани-
ей, обвинившей СССР во враждебных действиях, результатом
чего стал разрыв дипломатических отношений.

В эти же годы СССР последовательно боролся за ограниче-
ние вооружений. Так, в 1927 году Советский Союз внёс в Лигу
Наций предложение о немедленном полном и всеобщем разору-
жении, позже — конвенцию о сокращении вооружений и присое-
динился к договору о запрещении военного применения химичес-
кого и бактериологического оружия. Но несмотря на то что
с 1924 года начинается полоса дипломатических признаний Со-
ветского государства, положение нашей страны на международ-
ной арене было неустойчивым. В такой обстановке было доста-
точно естественным искать союзников.

И в качестве ещё более веского аргумента в адрес критику-
ющих политику СССР накануне войны вспомним о плане Дауэса,
разработанном международным комитетом и вступившем в силу
в августе 1924 года. Целью этого плана было создание условий
для проникновения американского капитала в Германию, а также
восстановление её военно-промышленного потенциала, который
впоследствии должен был обратиться на борьбу против Советско-
го Союза.

Вопрос: «Кто вскормил агрессора?» в старших классах мо-
жет быть предложен и как тема самостоятельной исследователь-
ской деятельности учащихся, и как тема дискуссии. Несомненно,
чем более самостоятельно ребята будут изучать эту тему, тем
глубже осмыслят материал.

Ещё одной остро дискутируемой темой остаётся история
блокады Ленинграда. В последнее время нередко говорится о том,
что не стоило обрекать город на столь жестокие мучения, лучше
было сдать Ленинград. Часто этот вопрос задают и сами школь-
ники на уроках. Что ж, возможно, им стоит поразмышлять само-
стоятельно, учитывая следующие аргументы.

Во-первых, недвусмысленно говорит о намерениях фашист-
ской Германии запись из дневника начальника генерального штаба
Ф. Гальдера от 8 июля 1941 года: «Непоколебимо решение фюре-
ра сравнять Москву и Ленинград с землёй, чтобы полностью изба-
виться от населения этих городов, которое в противном случае мы
потом вынуждены будем кормить в течение зимы». Таким образом,
сдача города обрекала его население на полное уничтожение.
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òè, âñòðå÷àþòñÿ ñ âåòåðàíàìè âîéíû è òðóäà; ó÷àñò-

âóþò â ðàäèîýêñïåäèöèÿõ, «Âàõòàõ ïàìÿòè», ïîñâÿ-

ù¸ííûõ çíàìåíàòåëüíûì äàòàì ñòðàíû è Âîîðóæ¸í-

íûõ ñèë Ðîññèè. ×àñòî âûåçæàþò íà ìåñòà, ãäå åñòü

èñòîðè÷åñêèå ïàìÿòíèêè, óñòàíîâëåííûå íåäàëåêî

îò äîðîã, è ìåñòî äëÿ ðàçâ¸ðòûâàíèÿ àíòåíí. 

×åðåç ðàäèî÷àñòîòíûé öåíòð Öåíòðàëüíîãî

Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà îôîðìëÿåì ñïåöèàëüíûé ïî-

çûâíîé êîëëåêòèâíîé ðàäèîñòàíöèè. Íà ñàéòàõ

Èíòåðíåòà Ñîþçà ðàäèîëþáèòåëåé Âîîðóæ¸ííûõ

ñèë, Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî è îáëàñòíîãî ðàäèî-

êëóáîâ, êëóáà «Ñåâåð Ìîñêâû» ñîîáùàåì äàòó

è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ âûåçäíîãî ìåðîïðèÿòèÿ,

à òàêæå ãðàôèê ðàáîòû, àäðåñ âûñûëêè QSL-êàðòî-

÷åê çà ïðîâåä¸ííûå ñâÿçè. Ýòà æå èíôîðìàöèÿ

ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ÷åðåç ñòîëû ðàäèîëþáèòåëåé —

âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, Ñîþçà

ðàäèîëþáèòåëåé Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë.

Òàêàÿ ôîðìà ðàáîòû êîëëåêòèâíîé ðàäèîñòàí-

öèè ïîçâîëÿåò íàó÷èòü ÷ëåíîâ ðàäèîêëóáà ðàçâ¸ðòû-

âàòü ðàäèîñòàíöèþ â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ; îáó÷èòü

þíûõ ðàäèñòîâ-îïåðàòîðîâ ðàáîòàòü ñ êîëëåêòèâíîé

ðàäèîñòàíöèåé ïðè ðàäèîïîìåõàõ è èíòåíñèâíîì ðà-

äèîîáìåíå, ïîçíàêîìèòü ñ èñòîðè÷åñêèìè ñîáûòèÿ-

ìè. Ïîíÿòíî, ÷òî òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ òðåáóþò òùà-

òåëüíîé ïîäãîòîâêè. Â ýêñïåäèöèþ âûåçæàþò 6–8

÷åëîâåê. Ïðîâîäèì ñ íèìè èíñòðóêòàæ, ðàçúÿñíÿåì

öåëè è çàäà÷è ðàäèîýêñïåäèöèè; óòî÷íÿåì ãðàôèê

ðàáîòû îïåðàòîðîâ; ðåáÿòà ãîòîâÿò êðàòêóþ èñòîðè-

÷åñêóþ ñïðàâêó äëÿ êîððåñïîíäåíòîâ. 

Êàê ïðàâèëî, âûåçäû ðàäèñòîâ ñîâìåùàþòñÿ

ñ ïîõîäàìè þíûõ òóðèñòîâ è êðàåâåäîâ. Ìàðøðóòû

òàêèõ ïîõîäîâ ëèáî íà÷èíàþòñÿ, ëèáî çàêàí÷èâà-

þòñÿ â ìåñòå ðàñïîëîæåíèÿ êîëëåêòèâíîé ðàäèî-

ñòàíöèè. Ïðè ýòîì öåëè è çàäà÷è ðàäèñòîâ, òóðèñ-

òîâ è êðàåâåäîâ ñîâìåùàþòñÿ. Íà ìåñòå ðàçâ¸ðòû-

âàíèÿ ðàäèîñòàíöèè îðãàíèçóåì ñòàðò èëè ôèíèø

ìåðîïðèÿòèÿ, ìåñòî äëÿ ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêîé

ïîìîùè. Íà÷àëî è êîíåö ìåðîïðèÿòèé òóðèñòîâ

è êðàåâåäîâ ñîãëàñóþòñÿ ïî âðåìåíè ñ ðàáîòîé

êîëëåêòèâíîé ðàäèîñòàíöèè. Ýôôåêò îò âûåçäíûõ

ìåðîïðèÿòèé âåñüìà âûñîê. Äåòè âîñïðèíèìàþò

èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâ-

êå, ïîëó÷àþò äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îò ëþ-

äåé, íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâîâàâøèõ â ýòèõ ñîáû-

òèÿõ. Îñîáåííî ïîëåçíûìè, óâëåêàòåëüíûìè è ìû,

îðãàíèçàòîðû, è ñàìè ðåáÿòà ñ÷èòàþò ñîðåâíîâà-

íèÿ ðàäèîëþáèòåëåé.

Íó, à ïîñåùåíèå âîèíñêîé ÷àñòè íåâîçìîæíî

çàìåíèòü íèêàêèìè ðàññêàçàìè. Â ó÷åáíîì öåíòðå

Ñîþçà ðàäèîëþáèòåëåé ÷ëåíû êëóáà çíàêîìÿòñÿ

ñ ñîâðåìåííûìè ðàäèîðåëåéíûìè ñòàíöèÿìè, êîñ-

ìè÷åñêîé è òðîïîñôåðíîé ñâÿçüþ. Ó íàøèõ ðåáÿò

èñ÷åç ñòðàõ ïåðåä âîèíñêîé ñëóæáîé, âîçíèêëî

æåëàíèå áîëåå ãëóáîêî èçó÷àòü ðàäèîòåõíèêó.

Во-вторых, сдача Ленинграда дала бы возможность соеди-
ниться немецким и финским войскам, что усилило бы позиции
Германии на Северо-Западном фронте и позволило бы фашист-
скому командованию перебросить силы группы «Север» под
Москву.

Осознав это, понимаешь, сколь неоценим подвиг ленинград-
цев: они не только отстояли свой город, они защитили Москву
и в конечном итоге своими жизнями помогли изменить ход Вели-
кой Отечественной войны.

Была и ещё одна страшная страница в истории нашей стра-
ны — репрессии. Этого нельзя забыть. Большое эмоциональное
влияние на школьников оказывает обнародованный К.Е. Вороши-
ловым на заседании Военного совета Наркомата обороны 29 ноя-
бря 1938 года факт чистки рядов Красной Армии. Он сказал: «Мы
вычистили более 40 тысяч человек». Этот прискорбный факт,
а также слабая техническая оснащённость Красной Армии неред-
ко используются для доказательства того, что страна была не го-
това к отпору агрессора.

Безусловно, страна встретила войну не в полной готовности.
Но тем выше подвиг «не умевшего воевать» солдата, подвиг
младших командиров, взявших на себя груз ответственности.
И тем удивительнее то, что, неся огромные потери, страна нашла
в себе силы и за какие-то полгода взяла инициативу в свои руки.
А знают ли нынешние школьники, что, к примеру, богатая и осна-
щённая Франция противостояла фашистской армии чуть более
месяца? Что к началу войны с СССР в руках Германии находился
промышленный и военный потенциал почти всей Европы? Но на-
ша страна выстояла, хотя против неё на советско-германском
фронте находилось около 75% всех вооружённых сил Германии.

Что бы сейчас ни говорили, но судьба войны решалась имен-
но на советско-германском фронте (по статистике там погибло
7 миллионов 168 тысяч человек из всех 8 миллионов 658 тысяч
погибших солдат фашистской армии). Военные операции, прово-
димые англо-американскими войсками, отвлекали незначительные
силы противника. Для сравнения: в начале июля 1944 года на со-
ветско-германском фронте действовало 235 дивизий против 65 ди-
визий, действовавших на Западе. Наш фронт оставался главным
и в течение января — апреля 1945 года, по-прежнему противо-
стоя основным военным силам фашистского блока.

Конечно, есть в истории Великой Отечественной войны
факты, которым невозможно найти оправдание. Это, в первую
очередь, то, что людей не жалели, что многие жертвы были не оп-
равданы. Приказ «Ни шагу назад!» обязывал продвигаться вперёд
любой ценой, хотя подчас это обрекало людей на бессмысленную
смерть.

Всё это наши дети должны знать. Знать, сколь тяжела была
ноша, которая легла на плечи нашего народа в годы той страшной
войны. Но тем величественнее его подвиг, его стремление к По-
беде. Уроки, посвящённые войне, призваны воспитывать чувства
любви к Родине, гордости за свой народ, его ратный подвиг. НО


