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18 апреля 1242 года.
День воинской славы России (победа русских 
воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере; Ледовое 
побоище)

     По известиям летописей, Ледовое побоище началось при солнечном восходе у 
Воронея Камени на Узмени. Традиционная схема битвы выглядит следующим 
образом. Немецкая конная колонна атаковала пеший центр русского войска, 
нанесла ему большие потери, однако была охвачена с флангов княжеской 
конницей и обратилась в бегство.

Эта битва, вместе с победами князя Александра над шведами (15 июля 1240 
года на Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцем, у озера Жизца и 
близ Усвята), имела большое значение для Пскова и Новгорода, задержав напор 
трех серьезных врагов с запада — в то самое время, когда остальная Русь 
терпела от княжеских усобиц и последствий татарского завоевания большие 
потери. В Новгороде долго помнили Ледовое побоище немцев: вместе с Невской 
победой над шведами, оно еще в XVI веке вспоминалось на ектениях по всем 
новгородским церквам.

18 апреля 1242 года.
День воинской славы России (победа русских 
воинов князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере; Ледовое побоище)



   Куликовская битва.



21 сентября 1380 года.
День воинской славы России (День победы русских 
полков в Куликовской битве)

     Куликовская битва 1380 год21 сентября 21 сентября – День 
воинской славы России, День победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве (1380 год).

Битва на Куликовом поле серьезно подорвала военное 
могущество Золотой Орды и ускорила ее последующий распад. 
Она способствовала дальнейшему росту и укреплению русского 
единого государства, подняла роль Москвы как центра 
объединения.



Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому 
на Красной площади в Москве.



7 ноября 1612 года.
 День воинской славы России (День освобождения 
Москвы силами народного ополчения под 
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского от польских интервентов)

      В Нижнем Новгороде начались постоянные сходки: рассуждали о том, как подняться, 
откуда взять людей и средства. С такими вопросами обращались прежде всего к Минину, и 
он подробно развивал свои планы. С каждым днем росло его влияние; нижегородцы 
увлекались предложениями Минина и наконец решили образовать ополчение, созывать 
служилых людей и собирать на них деньги.

Вождем ополчения выбрали князя Дмитрия Пожарского, лечившегося тогда от ран в 
подмосковном имении и пожелавшего, чтобы хозяйственная часть в ополчении была 
поручена Минину.

При поддержке войск Пожарского, Минин осуществил оценку имущества нижегородского 
населения и определил часть, которая должна пойти на ополчение. По совету Минина 
давали «третью деньгу», то есть третью часть имущества, либо, в некоторых случаях, 
пятую часть. Лица, которые не могли собрать требуемой суммы, отдавались в холопы, а их 
имущество полностью конфисковывалось.

По словам летописи, он «жаждущие сердца ратных утолял и наготу их прикрывал и во всем 
их покоил и сими делами собрал не малое воинство». К нижегородцам скоро примкнули и 
другие города, поднятые известной окружной грамотой, в составлении которой, несомненно, 
участвовал Минин. В начале апреля 1612 в Ярославле стояло уже громадное ополчение с 
князем Пожарским и Мининым во главе; в августе был побежден Ходкевич, а в октябре 
Москва была очищена от поляков. 



Денис Мартен «Полтавская 
битва»



10 июля 1709 года.
День воинской славы России (День победы русской 
армии под командованием Петра Первого над 
шведами в Полтавском сражении)

    Полтавская битва — решающий эпизод Великой Северной 
войны, состоялась 27 июня (8 июля) 1709. В ней участвовали 
русская армия Петра I и шведская армия Карла XII. 

    В результате Полтавской битвы армия короля Карла XII 
перестала существовать. Сам он с Мазепой скрылся на 
территории Османской империи. Решительная победа русских 
привела к перелому в Северной войне в пользу России и 
положила конец господству Швеции как главной военной силы в 
Европе 



9 августа 1714 года.
День первой в российской истории морской победы 
русского флота под командованием Петра  над шведами 
у мыса Гангут.

   Во время Северной войны (1700-1721) около 
Гангута (русское название полуострова Ханко в 
Финляндии) авангард русского галерного флота под 
командованием Петра 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 назвал «второй Полтавой».



День воинской славы России (День взятия турецкой 
крепости Измаил)



24 декабря 1790 года.
День воинской славы России (День взятия турецкой 
крепости Измаил)

      В ноябре 1790 г. русские войска начали осаду Измаила. Две попытки взять крепость 
окончились неудачно. И тогда главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал Г.
А. Потемкин поручил взятие неприступной крепости А. В. Суворову. Началась усиленная 
подготовка к штурму.

Стремясь избежать кровопролития, Суворов направил коменданту Измаила ультиматум о 
сдаче крепости, на что последовал ответ: «Скорее небо обрушится на землю и Дунай 
потечет вверх, чем сдастся Измаил». 

24 декабря 1790 г. русские войска девятью колоннами с разных сторон двинулись на 
штурм крепости. Речная флотилия подошла к берегу и под прикрытием огня артиллерии 
высадила десант. Умелое руководство Суворова и его соратников, отвага солдат и офицеров 
решили успех боя, продолжавшегося 9 часов. Турки оборонялись упорно, но Измаил был 
взят. Неприятель потерял 26 тыс. убитыми и 9 тыс. пленными. Было захвачено 265 
орудий, 42 судна, 345 знамен. Суворов указал в рапорте потери русской армии в 1815 
человек убитыми и 2455 ранеными.



День воинской славы России (победа русской 
эскадры над турками у мыса Тендра)



11 сентября 1790 года.
 День воинской славы России (победа русской 
эскадры над турками у мыса Тендра)

    В русско-турецкой войне 1787-1791 гг. русским сухопутным силам 
успешно содействовал Черноморский флот под командованием контр-
адмирала Ф.Ф. Ушакова. Одним из важнейших событий этой войны 
стала победа русской эскадры над турками у мыса Тендра.

28 августа (8 сентября) 1790 г. в результате напряженного боя 7 
турецких кораблей сдались, остальные спаслись бегством. Потери турок 
превысили 2 тыс. человек, у русских - 21 человек погиб и 25 было 
ранено.

Блестящая победа русского флота обеспечила прорыв к Измаилу 
Днепровской флотилии, оказавшей большую помощь сухопутной армии 
во взятии крепости. Ф.Ф. Ушакова в России прозвали «морской 
Суворов». 



«Наполеон на бородинских высотах» В. В. 
Верещагин.



8 сентября 1812 года.
День воинской славы России (День Бородинского 
сражения русской армии под командованием М.И. 
Кутузова)

Сражение закончилось неопределённым для обеих сторон результатом. 
Французские войска под командованием Наполеона не смогли одержать 
решающую победу над русскими войсками под командованием генерала 
Кутузова, достаточную для победы во всей кампании. Последовавшее 
отступление русской армии после сражения было продиктовано стратегическими 
соображениями и в конечном итоге привело к поражению Наполеона.

     
     Бородинское сражение считается одним из самых кровопролитных сражений 

XIX века. По самым скромным оценкам совокупных потерь, каждый час на 
поле погибало 8500 человек, или каждую минуту — рота солдат. Некоторые 
дивизии потеряли до 80 % состава. Со стороны французов было сделано 60 
тысяч пушечных и почти полтора миллиона ружейных выстрелов. Не случайно 
Наполеон назвал сражение под Бородино самым великим своим сражением, хотя 
его результаты более чем скромны для привыкшего к победам великого 
полководца. 



День воинской славы России (победа русской 
эскадры над турками у мыса Синоп)



1 декабря 1853 года.
День воинской славы России (победа русской 
эскадры над турками у мыса Синоп)

    Это было одно из первых сражений Крымской войны, 
начинавшейся как конфликт России и Турции. Русская армия и 
флот имели ощутимое преимущество над слабеющей Османской 
империей, которую современники называли «больным 
человеком Европы». 

Эскадра П.С.Нахимова заблокировала в Синопской бухте 
турецкий флот под командованием Осман-паши. После битвы, 
длившейся четыре с половиной часа, были уничтожены 15 из 
16 турецких кораблей - только одному удалось спастись 
бегством. 

Разгром турок был абсолютным: было убито и ранено более 
трех тысяч османских моряков против 38 убитых и 235 
раненых в эскадре Нахимова. Осман-паша, два его командира 
корабля и 200 матросов попали в плен 



23 февраля.
День защитника Отечества



    С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого 
всенародного праздника, как День Рождения Красной Армии. 
22 февраля 1922 года на Красной площади состоялся парад 
войск Московского гарнизона, а вечером - торжественное 
заседание Моссовета совместно с представителями воинских 
частей Московского гарнизона. 

    
    И с 1923 по приказу Реввоенсовета Республики 23 февраля 

ежегодно отмечался как День Красной Армии. 

    С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. 

23 февраля.
День защитника Отечества



День воинской славы России (начало 
контрнаступления советских войск в битве под 
Москвой)



5 декабря 1941 года.
День воинской славы России (начало 
контрнаступления советских войск в битве под 
Москвой)

    Контрнаступление началось 5-6 декабря на фронте от Калинина 
до Ельца. Боевые действия сразу же приняли ожесточенный 
характер. Несмотря на отсутствие превосходства в силах и 
средствах, на сильные морозы, глубокий снежный покров, 
войска левого крыла Калининского и правого крыла Западного 
фронтов уже в первые дни контрнаступления прорвали оборону 
противника южнее Калинина и северо-западнее Москвы, 
перерезали железную дорогу и шоссе Калинин - Москва и 
освободили ряд населенных пунктов. 

    
    



День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве.



2 февраля 1943 года. 
День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве.

     По замыслу гитлеровского военно-политического руководства, немецко-
фашистские войска в летней кампании 1942 года должны были достичь 
военных и политических целей, поставленных планом "Барбаросса", 
которые в 1941 году не были достигнуты в связи с поражением под 
Москвой. Главный удар предполагалось нанести на южном крыле советско-
германского фронта с целью захвата города Сталинграда, выхода в 
нефтеносные районы Кавказа и плодородные регионы Дона, Кубани и 
Нижней Волги, нарушить коммуникации, связывающие Центр страны с 
Кавказом, и создать условия для завершения войны в свою пользу. 
Гитлеровские стратеги считали, что потеря Донбасса и кавказской нефти 
серьезно ослабит Советский Союз, а выход немецко-фашистских войск в 
Закавказье нарушит его связи с союзниками через Кавказ и Иран, поможет 
втянуть Турцию в войну против него. Исходя из поставленных задач были 
внесены изменения в структуру руководства войсками на южном крыле 
германского Восточного фронта. Группа армий "Юг" (генерал-
фельдмаршал Ф. фон Бок) была разделена на две: группу армий "Б" (4-я 
танковая, 2-я и 6-я полевые немецкие и 2-я венгерская армии; генерал-
полковник М. фон Вейхс) и группу армий "А" (1-я танковая, 17-я и 11-я 
полевые немецкие и 8-я итальянская армии; генерал-фельдмаршал В. 
Лист).



   Сталинградская битва — одна из крупнейших битв 
Второй мировой войны. Она продолжалась 200 
суток. Фашистский блок потерял в ходе ее в общей 
сложности около 1,5 млн солдат и офицеров, т.е. 
25% всех своих сил, действовавших на советско-
германском фронте, до 2 тыс. танков и штурмовых 
орудий, более 10 тыс. орудий и минометов, около 3 
тыс. боевых и транспортных самолетов, свыше 70 
тыс. автомашин и огромное количество другой боевой 
техники и вооружения. Вермахт и его союзники 
полностью лишились 32 дивизий и 3 бригад, а еще 
16 дивизий были разгромлены, потеряв более 50% 
своего состава. 



День воинской славы России (День разгрома 
немецко-фашистских войск в Курской битве)



23 августа 1943 года.
День воинской славы России (День разгрома 
немецко-фашистских войск в Курской битве)

     Курская битва явилась решающей в обеспечении коренного перелома в 
ходе Великой Отечественной войны. Гитлеровское командование 
планировало провести крупное наступление летом 1943 года, овладеть 
стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу. Для 
этого была разработана и в апреле 1943 года утверждена военная 
операция под кодовым названием «Цитадель».

Имея сведения о подготовке немецко-фашистских войск к наступлению, 
Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение временно 
перейти к обороне на Курском выступе и в ходе оборонительного 
сражения обескровить ударные группировки врага и этим создать 
благоприятные условия для перехода советских войск в 
контрнаступление, а затем в общее стратегическое наступление. 



    Вермахт потерял в Курской битве 30 отборных 
дивизий, в том числе семь танковых, свыше 500 
тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, более 
3,7 тысяч самолетов, три тысячи орудий. Потери 
советских войск превзошли немецкие - они составили 
863 тысяч человек, в том числе 254 тысяч 
безвозвратные. 

Под Курском Красная Армия потеряла около шести 
тысяч танков. После Курской битвы соотношение сил 
на фронте резко изменилось в пользу Красной 
Армии, что обеспечило ей благоприятные условия 
для развертывания общего стратегического 
наступления. 



День воинской славы России (День снятия блокады 
города Ленинграда)



27 января 1944 года.
День воинской славы России (День снятия блокады 
города Ленинграда)

  
К началу 1944 враг создал глубокоэшелонированную оборону с 
железобетонными и деревоземляными сооружениями, прикрытыми минными 
полями и проволочными заграждениями. Советское командование организовало 
наступление силами войск 2-й ударной, 42-й и 67-й армий Ленинградского, 
59-й, 8-й и 54-й армий Волховского, 1-й ударной и 22-й армий 2-го 
Прибалтийского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота. Привлекались 
также авиация дальнего, партизанские отряды и бригады. 

Цель операции состояла в том, чтобы разгромить фланговые группировки 18-й 
армии, а затем действиями на кингисеппском и лужском направлениях завершить 
разгром ее главных сил и выйти на рубеж р. Луга; в дальнейшем, действуя на 
нарвском, псковском и идрицком направлениях, нанести поражение 16-й армии, 
завершить освобождение Ленинградской области и создать условия для 
освобождения Прибалтики. 

      27 января 1944 г. советские войска полностью сняли длившуюся 900 дней 
фашистскую блокаду города. 



День воинской славы России (День проведения 
военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской Социалистической 
революции;1941)



9 мая.
День воинской славы России (День проведения 
военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской Социалистической 
революции)

   Проведение в 1941 году, в самые трудные для страны дни 
войны, военного парада на Красной площади имело большое 
военно-политическое значение, оказало моральное воздействие 
большой силы на боевой дух войск, способствовало 
эмоциональному подъему и укреплению веры в окончательную 

победу у народов страны. 



    По силе воздействия на ход дальнейших событий его 
приравнивают к важнейшим военным операциям 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В 
тревожные и тяжелейшие для страны дни начала 
войны парад продемонстрировал всему миру 
несгибаемый дух и волю народа к победе.

Парад 7 ноября 1941 года имел большой 
общественный резонанс, несмотря на пургу в небо 
были подняты истребители, Красная площадь 
находилась в зоне обстрела. С парада уходили прямо 
на фронт, и люди поверили, что в этой жестокой 
войне можно победить. 


