
23 февраля – День 
защитника Отечества



История возникновения Дня 
защитника Отечества 

• 15(28) января 1918 Совнарком принял декрет о создании Рабоче-
крестьянской Красной Армии (РККА), а 29 января (11 февраля) - 
декрет о создании Рабоче-крестьянского Красного Флота (РККФ) 
на добровольных началах, декреты были подписаны 
председателем Совнаркома Лениным. 

• И все же изначально 23 февраля праздновался как день 
рождения Красной Армии в честь победы под Нарвой и Псковом 
над немецкими войсками.

• Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как 
всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-
Морского Флота, в ознаменование всеобщей мобилизации 
революционных сил на защиту социалистического Отечества, а 
также мужественного сопротивления отрядов Красной Армии 
захватчикам. 

• После распада СССР 23 февраля было переименовано в День 
защитника Отечества. 



23 февраля – один из дней

воинской славы России



Дни воинской славы России 
      10 февраля 1995 года был принят Федеральный закон Российской 
Федерации «О днях воинской славы (победных днях) России», где был 
установлен перечень этих дат. 

      «Во все века героизм, мужество воинов России, мощь 
и слава русского оружия были неотъемлемой частью 
величия Российского государства. Настоящий 
Федеральный закон устанавливает дни славы русского 
оружия - дни воинской славы (победные дни) России. 
Днями воинской славы России являются дни славных 
побед, которые сыграли решающую роль в истории 
России и в которых российские войска снискали себе 
почет и уважение современников и благодарную память 
потомков»



В Российской Федерации установлены следующие дни 
воинской славы России:

• 18 апреля — День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 
(Ледовое побоище, 1242 год); 

• 21 сентября — День победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве (1380 год); 

• 4 ноября — День освобождения Москвы силами народного 
ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского от польских интервентов (1612 год);

• 10 июля — День победы русской армии под командованием 
Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 
год); 

• 9 августа — День первой в российской истории морской 
победы русского флота под командованием Петра Первого над 
шведами у мыса Гангут (1714 год); 

• 11 сентября — День победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 
Тендра (1790 год);



В Российской Федерации установлены следующие дни 
воинской славы России:

• 24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год); 

• 8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год);

• 1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П.
С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);

• 23 февраля — День победы Красной Армии над кайзеровскими 
войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества;

• 5 декабря — День начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 
год); 

• 23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 год);

• 2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

• 27 января — День снятия блокады города Ленинграда (1944 год); 
• 9 мая — День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов (1945 год); 



Ледовое побоище



В Новгородскую землю вторглись немецкие крестоносцы, собранные из всех 
крепостей Ливонии.
На рассвете рыцари построились "клином", или "свиньей". В кольчугах и шлемах, с 
длинными мечами, они казались неуязвимы. Судя по летописным миниатюрам, 
русский боевой порядок был обращен тылом к обрывистому крутому восточному 
берегу озера, а лучшая дружина Александра укрылась в засаде за одним из флангов. 
Избранная позиция была выгодна тем, что немцы, наступавшие по открытому льду, 
были лишены возможности определить расположение, численность и состав 
русской рати.
Выставив длинные копья, немцы атаковали центр ("чело") боевого порядка русских. 
Однако, наткнувшись на обрывистый берег озера, малоподвижные, закованные в 
латы рыцари не могли развить свой успех. Наоборот, рыцарская конница скучилась, 
так как задние шеренги рыцарей подталкивали передние шеренги, которым негде 
было развернуться для боя. Фланги русского боевого порядка ("крылья") не 
позволили немцам развить успех операции. Немецкий "клин" оказался зажатым в 
клещи. В это время дружина Александра нанесла удар с тыла и завершила 
окружение противника. Лед под тяжестью сбитых в кучу тяжеловооруженных 
рыцарей стал трещать. Некоторым рыцарям удалось прорвать кольцо окружения, и 
они пытались спастись бегством, но многие из них утонули.
Новгородцы преследовали остатки бежавшего в беспорядке рыцарского войска по 
льду Чудского озера вплоть до противоположного берега, семь верст.
Немецкие рыцари потерпели полное поражение.



Куликовская битва



Утром 8 сентября над холмистой местностью, известной под именем 
Куликова поля, долго стоял густой туман.
После сближения противников, по описанию очевидцев, произошло 
единоборство русского и татарского богатырей. С русской стороны выехал 
инок Пересвет, а со стороны неприятеля — татарский богатырь Темир-Мурза. 
Ударили бойцы один другого — и оба упали мертвые.
Самым устойчивым оказался правый фланг русского боевого порядка, 
отразивший все атаки. Но в центре, где разворачивались главные события, 
после трех часов боя противник стал одолевать.
В это время в Зеленой дубраве Боброк удерживал князя Владимира 
Андреевича и своих воинов от преждевременного вступления в бой, несмотря 
на очевидность нараставшего превосходства неприятеля.
Конница засадного полка внезапно обрушилась с тыла на главные силы татар, 
увлеченных преследованием остатков полка левой руки. Стремительный удар 
засадного полка определил перелом в ходе битвы. В наступление перешли 
полк правой руки и остатки большого полка. Крупные неприятельские силы 
были опрокинуты в Непрядву, многие утонули. Татары стали в беспорядке 
отступать к Красному холму.
Мамай не стал дожидаться полного разгрома своей армии. С малой дружиной 
он бежал с поля битвы. Остатки разбитой татарской рати бежали в южном 
направлении.



Денис Мартен. «Полтавская битва»



Накануне сражения Петр 1 объехал все полки.
Шведская пехота и конница начали движение к русскому лагерю. Меньшиков 
вывел вверенную ему конницу и навязал неприятелю встречный бой. 
Столкнувшись с русской передовой позицией на редутах, шведы были удивлены. 
Огонь русских пушек встретил их ядрами и картечью на предельной дистанции, 
что лишало войска Карла важного козыря — внезапности удара. Далее все 
попытки пройти поперечные редуты каждый раз кончались неудачей. 
Перекрестный огонь русской пехоты и артиллерии из редутов и атаки конницы 
опрокидывали врага. В жестокой схватке неприятель потерял 14 штандартов и 
знамен. Наступило трехчасове бездействие шведов, показавшее, что они уступают 
инициативу русским. Русские полки построились перед лагерем. Пехота стояла в 
две линии. Артиллерия была рассредоточена по всему фронту. На левом фланге 
располагались шесть отборных драгунских полков под началом Меньшикова. 
Первыми в атаку двинулись шведы. При сближении на ружейный выстрел обе 
стороны дали сильный залп из всех видов оружия. Устрашающий огонь русской 
артиллерии расстроил неприятельские ряды. Два шведских батальона бросились, 
сомкнув фронт, на первый батальон Новгородского полка, рассчитывая прорвать 
строй русских. Новгородские батальоны оказали упорное сопротивление, но под 
ударами штыков неприягеля они отступили. В этот опасный момент Петр сам 
повел в контратаку второй батальон и часть солдат первого. Новгородцы 
бросились в штыки и одержали верх. С течением времени натиск врага 
ежеминутно ослабевал. Отступление врага началось по всему фронту и в скором 
времени превратилось в паническое бегство. Армия шведов была разгромлена.



Бородинское сражение



БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812, решающая битва между французской 
армией Наполеона I (135 тыс. при 587 пушках) и русской под 
командованием М. И. Кутузова (ок. 120 тыс. при 640 пушках), которое 
произошло 25 августа в районе с. Бородино (110 км к западу от Москвы). 
Сражение началось еще накануне 24 августа у д. Шевардино, где русский 
авангард задержал продвижение французской армии, дав основным силам 
создать укрепления и батареи на Бородинском поле. На рассвете 25 августа 
Наполеон двинул войска в атаку. “Из всех моих сражений, самое ужасное 
то, которое я дал под Москвой”, — писал позже Наполеон. Ценой 
огромных потерь французы потеснили русские войска, но решающего 
успеха не получили. Потери: у русских — 44 тыс., у французов — 58 тыс., 
т. е. более 40% всего личного состава. В ночь с 25 на 26 августа Кутузов, 
понимая, что время для перехода в контрнаступление еще не настало, 
приказал войскам отступить. Москва была отдана без боя. В российской 
военной и народной традиции Бородинское сражение осталось как символ 
стойкости и героизма в защите Родины. Оценка эта не менялась за все 
двести лет. И эта оценка совершенно справедлива, для русских 
православных воинов даже отдача на поругание Москвы была лишь 
“Господней волей”, не подвластной людям, они отчетливо сознавали, что 
обескровленная армия Наполеона, застрявшая в сожженной Москве, 
обречена на неминуемое поражение.



Гангутское сражение. Гравюра Маврикия Бакуа



Подбитые немецкие танки под Курском



Александр Ярославич Невский 
Родился Александр Ярославич в Переяславле-
Залесском в 1220 году.
Канонизирован Русской православной церковью, 
как благоверный, при митрополите Макарии на 
Московском Соборе 1547 года.
5 апреля 1242 года произошла битва на Чудском 
озере. Сражение это известно как Ледовое 
побоище. Перед битвой князь Александр велел 
своим дружинникам снять железные доспехи. 
Хитрым манёвром (враг был пропущен сквозь 
русский заслон) закованных в железо вражеских 
воинов заманили на лёд. Согласно новгородской 
летописи русские 7 вёрст гнали немцев по льду. 
По данным ливонской хроники потери ордена 
составили 20 убитых и 6 пленных рыцарей, что 
хорошо согласуется с Новгородской летописью, 
которая сообщает, что ливонский орден потерял 
400—500 «немец» убитыми и 50 пленными — «и 
паде Чюди бещисла, а Немець 400, а 50 руками 
яша и приведоша в Новгородъ». 



СУВОРОВ Александр Васильевич 
(13.11.1730-6.05.1800), выдающийся 
полководец, генералиссимус (1799), граф 
Рымникский (1789), князь Италийский 
(1799).
В 1742 Суворов был записан в Семеновский 
полк, начал в нем службу капралом в 1748. 
В 1773 Суворов был направлен в 1-ю армию 
П. А. Румянцева. 
Итальянский (1799) и Швейцарский (1799) 
походы стали вершиной его полководческой 
славы. 
Во время Швейцарского похода, когда 
суворовская армия оказалась в сложнейших 
условиях, брошенная союзниками на 
произвол судьбы, Суворов и его “чудо-
богатыри” показали чудеса при взятии 
перевала Сен-Готард и Чертова моста. За 
Швейцарскую кампанию Суворов получил 
чин генералиссимуса, а вслед за тем 
последовала новая опала, продолжавшаяся 
до самой смерти полководца.



Кутузов, Голенищев-Кутузов-Смоленский Михаил 
Илларионович (Ларионович) 

Боевую карьеру начал в Польше; с 1764 находился 
в распоряжении командующею русскими войсками 
в Польше генерал-поручика И.И. Веймарна. В бою 
под Алуштой 23.7.1774 Кутузов, командуя 
гренадерским батальоном Московского легиона, 
первым ворвался в укрепленную деревню Шумы, 
при преследовании бегущего неприятеля тяжело 
ранен пулей в висок и постепенно потерял 
способность видеть правым глазом. За это дело был 
удостоен орденом Св. Георгия 4-й степени.

Измаильский отряд Кутузова разгромил 4.6.1791 у Бабадага турецкий корпус. 
Выдающуюся роль Кутузов сыграл в Мачинском сражении (1791): командуя 
левофланговым корпусом, силами своей кавалерии нанес решающий удар по 
тылу правого фланга турецких войск и обратил их в бегство. В 1792 Кутузов 
командовал частью армии генерал-аншефа М.В. Каховского, действовавшей 
против польских войск. 



   ЖУКОВ Георгий Константинович 
(19.11.1896-18.06.1974), великий русский полководец. 
Родился в д. Стрелковка Калужской губ. в крепкой 
православной крестьянской семье. 
В 1915 призван в царскую армию. Имел два 
Георгиевских креста 3-й и 4-й степени за пленение 
немецкого офицера и за контузию при исполнении 
воинского долга. Унтер-офицер.
В июне 1940 — генерал армии. В 1943 удостоен 
звания Маршала Советского Союза за огромный 
вклад в организацию Сталинградской битвы и 
прорыва блокады Ленинграда. Награжден орденом 
Суворова 1-й степени.

   Лето 1943 — планирование и осуществление Курской битвы.
1944 — за Проскуровско-Черниговскую операцию награждается орденом “Победа” 
№1.
Апофеозом полководческого мышления Г. К. Жукова стал разработанный под его 
руководством весной 1945 и блестяще осуществленный план прорыва 
глубокоэшелонированной обороны Берлина и взятие столицы фашистской 
Германии.



Великая отечественная 
война

К 22 июня 1941 года у границ СССР было 
сосредоточено и развёрнуто три группы вражеских 

армий (всего 181 дивизия, в том числе 19 танковых и 
14 моторизованных, и 18 бригад) поддерживаемых 

тремя воздушными флотами. На 22 июня 1941 части 
Красной Армии 

развёрнутые против Германии и её союзников, 
состояли из 186 дивизий, 19 бригад; кроме того, в 

западных округах имелось 7 дивизий, 2 бригады и 11 
отдельных полков НКВД 



Основные события 1941-1945 гг. 
■ Белостокско-Минское сражение (22 июня 

— 8 июля 1941) 
■ Смоленское сражение (10 июля — 10 

сентября 1941) 
■ Битва под Уманью (конец июля — 8 

августа 1941) 
■ Сражение за Киев (август — 26 сентября 

1941) 
■ Оборона Ленинграда и начало его 

блокады (8 сентября 1941 — январь 
1944) 

■ Оборона и оставление Одессы (5 августа 
— 16 октября 1941) 

■ Начало обороны Севастополя (4 октября 
1941 — 4 июля 1942) 

■ Оборонительный период Московской 
битвы (30 октября 1941 — 8 января 1942) 

■ Окружение 18-й армии Южного фронта 
(5-10 октября 1941) 

■ Бои за Ростов-на-Дону (21 — 27 ноября 
1941) 



Основные полководцы времен
Великой Отечественной войны

 Иосиф Сталин,  
 Георгий Жуков,
 Константин Рокоссовский
 Иван Конев,
 Александр Василевский,
 Родион Малиновский,
 Иван Баграмян,
 Кирилл Мерецков,
 Иван Петров,
 Семен Тимошенко,
 Семен Будённый
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Оружие времен Великой 
Отечественной войны

■ Пистолеты
■ Пистолеты-

пулеметы(ПП)
■ Винтовки
■ Пулеметы
■ Пушки
■ Зенитные 

установки 



Боевые машины.

■ Танки
■ Самолеты(авиация)
■ Бронемашины



Катюша
Катюша - бытовое название 

установок реактивной 
артиллерии.

За годы войны были разработаны 
новые типы снарядов и 
установок: в 24,36,48 снарядов 
калибра 132 и 

На грузовике стоял пакет из 16 
направляющих в виде легких 
рельс, за 8-10 секунд 
выпускавший 1248 кг 
взрывчатки на дистанцию до 9 
км. Машина переводилась в 
боевое положение за 2-3 
минуты. 



Начальный период войны (22 
июня 1941 — 18 ноября 1942) 

18 июня 1941 года в СССР флот и пограничные войска 
были приведены в боевую готовность . Военно-
политическое руководство государства лишь 21 июня 
приняло решение, направленное на частичное 
приведение приграничных военных округов в боевую 
готовность. Просчет во времени усугубил имевшиеся 
недостатки в боеготовности армии и тем самым резко 
увеличил объективно существовавшие преимущества 
агрессора. В этот период советские войска терпели 
лишь неудачи.



Лето-осень 1942 
Верховным Командованием 

СССР в 1942 войскам была 
поставлена невыполнимая 
задача: полностью 
разгромить врага и 
освободить всю 
территорию страны. В 
результате соглашений 
между СССР, 
Великобританией и США в 
1941—42 гг. сложилось 
ядро антигитлеровской 
коалиции 



Период коренного перелома (19 
ноября 1942—1943) 

19 ноября 1942 началось 
контрнаступление советских 
войск, Красная Армия 
продвинулась на Запад на 
некоторых направлениях на 
600—700 км, разгромила пять 
армий противника. Решающими 
событиями 1943 года были 
Курская битва и битва за Днепр. 
Красная Армия продвинулась на 
500—1300 км .



Третий период войны (1944 — 9 
мая 1945) 

Третий период войны характеризовался 
значительным количественным 
ростом германских вооруженных сил .
Операции 1945 года  в полночь 8 мая 
завершились безоговорочной 
капитуляцией вооруженных сил 
Германии. Тем не менее, приняв 
капитуляцию, Советский Союз не 
подписал мир с Германией . Война с 
Германией была окончена 21 января 
1955 г. Тем не менее, под собственно 
Великой Отечественной войной 
понимают лишь часть войны с 
Германией до 8 мая 1945 г. 
включительно. 



              Россия – великая             
              военная держава 

▪Вооруженные силы России 
предназначены для отражения 
агрессии, направленной против 
страны, для вооруженной 
защиты целостности и 
неприкосновенности территории 
Российской Федерации, а также 
для выполнения задач в 
соответствии с 
международными договорами 
России. 



▪ Управление 
Вооруженными Силами 
Российской Федерации 
осуществляет 

   министр обороны 
и Генеральный 
штаб 
Вооруженных Сил.

▪ Руководство 
Вооруженными Силами 
осуществляет 

   Президент 
Российской 
Федерации



В настоящее время Вооруженные Силы 
России состоят из трех видов войск:

▪ Сухопутные войска
▪ Военно-воздушные силы
▪ Военно-Морской Флот
и трех родов войск:
▪ Ракетные войска стратегического 

назначения
▪ Воздушно-десантные войска
▪ Космические войска



Сухопутные войска
Их основная задача – прикрытие Государственной 

границы, отражение ударов агрессора, удержание 
занимаемой территории, разгром группировок войск и 
овладение территорией противника.

Этот вид войск включает в себя:
■ Органы военного управления
■ Мотострелковые войска
■ Танковые войска
■ Ракетные войска
■ Артиллерию
■ Войска противовоздушной обороны (ПВО)



Военно-воздушные силы (ВВС) 

■ Предназначены для защиты органов 
высшего государственного и военного 
управления, стратегических ядерных 
сил, группировок войск, важных 
административно-промышленных 
центров и районов страны от разведки 
и ударов с воздуха, для завоевания 
господства в воздухе, огневого и 
ядерного поражения противника с 
воздуха.



ВВС России состоят из:

родов авиации:

▪ Дальняя авиация
▪ Военно-

транспортная
▪ Фронтовая 

(бомбардировочная, 
штурмовая, 
истребительная, 
разведывательная)

▪ Армейская

Родов 
противовоздуш
ных войск

▪ Зенитные 
ракетные войска

▪ Радиотехнические 
войска



Военно-Морской Флот (ВМФ) 

■ Этот вид Вооруженных Сил предназначен для 
обеспечения военной безопасности государства с 
океанских (морских) направлений, защиты 
стратегических интересов Российской Федерации 
в океанских, морских районах (зонах).

■ ВМФ состоит из четырех флотов: Северного, 
Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского и 
Каспийской флотилии.



▪ Подводные силы
▪ Надводные силы
▪ Морскую авиацию
▪ Береговые войска (мотострелковые, танковые 

соединения и части, морская пехота и береговые 
ракетно-артиллерийские войска)

▪ Части и подразделения обеспечения и 
обслуживания

ВМФ включает следующие 
рода сил:



Ракетные войска стратегического 
назначения (РВСН)

▪ РВСН - главный компонент стратегических 
ядерных сил, имеют на вооружении 
межконтинентальные боевые ракетные 
комплексы различных типов и 
предназначены для поражения в ядерной 
войне наиболее важных объектов 
противника, уничтожения его стратегических 
и других средств ядерного нападения, 
поражения крупных группировок 
вооруженных сил, нарушения 
государственного и военного управления, 
дезорганизации тыла.



Космические войска (КВ)

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации с 1 июня 
2001 года сформированы и 
приступили к выполнению задач по 
предназначению Космические 
войска.



Космические войска 
предназначены для:

- вскрытия начала ракетного нападения на 
Российскую Федерацию и ее союзников

- борьбы с баллистическими ракетами 
противника, атакующими обороняемый 
район

- поддержания в установленном составе 
орбитальных группировок космических 
аппаратов военного и двойного назначения

- контроля космического пространства.



Воздушно-десантные войска 
(ВДВ)

- высокомобильный самостоятельный  
род войск, предназначенный для 
охвата противника по воздуху и 
выполнения задач в его тылу.

- ВДВ на 95% состоят из частей 
постоянной готовности.

- Девиз ВДВ – «Никто, кроме нас!»



В состав Воздушно-десантных 
войск входят:

Четыре дивизии
Двести сорок два учебных центра
Рязанский институт ВДВ
31-я отдельная воздушно-десантная 

бригада (ОВДБр)

а также части обеспечения и 
обслуживания.



Другие войска, их состав и 
предназначение 

▪ К другим войскам 
относятся войска, 
которые не входят 
в состав 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации, но 
наряду с ними 
участвуют в 
обороне 
государства.

▪ Пограничные войска 
Федеральной служы 
безопасности Российской 
Федерации;

▪ Внутренние войска 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации;

▪ Войска гражданской 
обороны Министерства 
Российской Федерации по 
делам гражданской 
обороны,чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий


