
Тема: История создания Вооруженных Сил России

Рассматриваемые вопросы:

1. История создания Вооруженных Сил России

2. Функции и основные задачи Вооруженных Сил

3. Боевые традиции Вооруженных Сил

4.  Дни воинской славы



1. История создания Вооруженных Сил России
Вооруженные Силы (ВС) государства — 

государственная вооруженная организация, 
предназначенная для вооруженной защиты 

национальных интересов той или иной страны 
Московское государство и его войско 

Формируя княжеское московское войско, 
великий московский князь Иван III за 
основу взял не княжескую дружину, а 

служилое дворянство и заложил основы 
для создания постоянного войска на Руси 

В 1547 г. великий московский князь 
Иван IV (Грозный) провозгласил себя 

«царем всея Руси», а Московское 
княжество — царством, «третьим 

Римом». 
Во главе государства стоял царь, 

имевший при дворе 
законосовещательный орган — 

Боярскую думу. 



Были созданы приказы — прообразы центральных 
органов управления (типа министерств). 

Военными делами занимался Разрядный приказ. 
В его подчинении находилась оружейная палата 

(арсенал), Стрелецкий приказ. Пушечный двор и др. 
Московская Русь стала преобразовываться в 
централизованное государство, для защиты 

интересов которого требовалась уже 
государственная вооруженная организация, т. е. 

постоянное войско 
Военные реформы Ивана Грозного были вызваны 

необходимостью укрепления русского войска и 
нацелены на:

● упорядочение системы комплектования и военной 
    службы;

● организацию централизованного управления войском;
● создание постоянного стрелецкого войска;
● выделение «наряда» (артиллерии) в самостоятельный 

    род войска;
● централизацию системы снабжения;
● создание постоянной сторожевой службы на южных 

    границах государства, которая являлась прообразом    
    пограничных войск 



Первое в России постоянное государственное 
пешее стрелецкое войско, созданное в 1550 г. 

Стрельцы находились на военной службе 
пожизненно, не только в военное, но и в мирное 

время, имели постоянное государственное 
содержание, единое вооружение, единую систему 

боевой подготовки 
Комплектовалось стрелецкое войско из 

царского окружения, свободного населения 
В мирное время на стрелецкие полки возлагалась 

гарнизонная и пограничная служба 
Именно благодаря созданному войску Московская 

Русь значительно расширила свои территории, 
присоединив к себе Казанское, Астраханское и 
Сибирское ханства, а также земли некоторых 

народов Поволжья 



Создание регулярной армии. 
Военная реформа  Петра I.

Петр I – русский царь с 1682 г по 1721 г..
 С 1721 г. – российский император 

В конце ХVII — начале XVIII в. Петр I создает 
регулярную армию и флот на основе 

рекрутской повинности. 
Население, относящееся к податным сословиям, 
ежегодно должно было поставлять на военную 

службу определенное число рекрутов 
(например, 1 рекрут от 500 душ податного населения) 

Основное содержание военных реформ Петра I:
● создание регулярной армии из пехотных и 

кавалерийских полков с единым штабом, 
вооружением и обмундированием;

● ведение боевой подготовки по Военному уставу 1716 
г. и Морскому уставу 1720 г.;

● формирование армии и флота из рекрутов 
(ежегодно, от 500 душ податного населения 
выставлялся 1 рекрут);



● подготовка офицеров из дворян, начавших службу в 
гвардейских полках;

● усовершенствование артиллерии 
В начале XVIII в. в России была создана постоянная 
регулярная национальная армия, состоящая из трех 

родов войск — пехоты, артиллерии, кавалерии и 
военно-морского флота 

Были введены офицерские и генеральские звания 
(в соответствии с петровской табелью о рангах). 

Одновременно в стране формируются и так 
называемые гарнизонные войска. 

Они представляли собой резерв, с помощь которого 
пополнялась полевая армия.

К концу правления Петра I Россия имела мощную 
армию, победившую знаменитого, сильнейшего в то 

время в Европе шведского короля Карла XII в 
Северной войне, сильный военно-морской флот на 

Балтике, Азовском, Белом и Каспийском морях. 
Рост военной мощи позволил нашему государству 
стать великой державой — Российской империей 



После поражения России от англо-франко-турецкой 
коалиции в Крымской (Восточной) войне 

1853 – 1856 гг. в стране назрела необходимость 
проведения очередной военной реформы 

Реформы армии в XIX—начале XX века
В 70 - х гг. XIX в. правительство Алексадра II 

проводит реорганизацию армии (так называемые 
«милютинские реформы»), главным содержанием 

которой явился, благодаря отмене крепостного права 
в 1861 г., переход от рекрутской повинности к 

всесословной, всеобщей воинской повинности, что 
позволило создать массовую, национальную армию 

Подлежали призыву все мужчины, 
которым исполнялось 20 лет. 

Армия была перевооружена, проведена 
замена систем оружия. Пехота получила 

магазинную пятизарядную винтовку 
Мосина калибра 7,62 мм, а артиллерия — 

стальные нарезные орудия 



Целесообразность этих преобразований доказала 
русско-турецкая война 1877—1878 гг., завершившаяся 

победой русской армии. 
После военного поражения в русско-японской войне 

(1904—1905) правительством Николая II была 
предпринята попытка проведения очередной 

военной реформы (1905—1912) с целью усиления 
централизации военного управления, расширения 

количества родов войск, развития авиации, 
подводного флота, автоброневых частей 
Одновременно коренным образом 

изменялась организационно-штатная 
структура, начался переход к 

территориальной системе комплектования, 
техническому перевооружению армии.

Однако начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война 
не позволила России полностью завершить 

планируемые мероприятия по реорганизации армии, 
что отрицательно сказалось в дальнейшем на 

ведении боевых действий против кайзеровской 
Германии 



Советская Россия и ее армия 
После ликвидации Российской империи и распада ее 
армии в результате Октябрьской революций 1917 г. 

перед советской властью встал вопрос о защите 
социалистического Отечества, решить который 
без вооруженных сил нового государства было 

невозможно 
Советское правительство обратилось к народу 
с призывом добровольно вступать в Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию (РККА) РСФСР. 

И хотя добровольный принцип комплектования 
Красной Армии просуществовал всего лишь с 

февраля по лето 1918 г., он обеспечил формирование 
ВС Советской России из наиболее преданных новой 

власти людей, одновременно оградив армию от 
проникновения в ее состав чуждых классовых 

элементов. 
Однако комплектование РККА только на добровольной 

основе не могло обеспечить растущие потребности 
новой армии в личном составе, затрудняло подготовку 

резервов 



Поэтому 28 мая 1918 г. ВЦИК (высший 
законодательный орган страны в перерывах между 

съездами Советов) принял постановление об 
обязательной военной службе всех граждан 

Советской России.
После завершения гражданской войны и 

создания СССР в сентябре 1925 г. был принят 
первый союзный закон о воинской 

обязанности граждан Советского Союза 
Он устанавливал кадрово-милиционные основы 

военного строительства в стране и определял 
организационную структуру ВС на мирное время 
В законе, в частности, утверждалось, что защита 

государства является обязанностью всех советских 
граждан, но оборона страны с оружием в руках 
доверяется только представителям трудящихся 

классов (рабочим, крестьянам и вышедшей из их 
среды интеллигенции), а на нетрудовые элементы 

возлагается выполнений иных воинских 
обязанностей (строительство дорог, 

фортификационных сооружений, служба в тыловом 
ополчении и т.д.).



Накануне   Великой   Отечественной   войны 
(01.09.1939) был принят новый союзный Закон 

«О всеобщей воинской обязанности», который убрал 
имевшиеся ранее классовые ограничения в военной 

службе и закреплял кадровый принцип 
строительства ВС СССР 

Всеобщая воинская обязанность стала законом, 
военная служба в рядах ВС — почетной 

обязанностью, а защита Отечества объявлялась 
священным долгом каждого гражданина страны 

В октябре 1967 с вступает в силу очередной 
Закон СССР «О всеобщей воинской 

обязанности», в котором нашли свое 
отражение изменения, произошедшие в 

стране после окончания Великой 
Отечественной войны

Вводится институт военных комиссаров (до 1940, 
когда вместо них вводится должность заместителя 

командира по политической части)
Были увеличены сроки службы и снизился 

призывной возраст



Образование Вооруженных Сил РФ 
После распада СССР перед независимой 

Россией вновь встал вопрос о формировании 
национальных российских Вооруженных Сил 
7 мая 1992 г. Президент РФ издал Указ «О создании 

Вооружённых Сил Российской Федерации». 
Этот день, 7 мая, отмечается теперь как 

День Вооруженных Сил РФ.
Среди принципов, лежащих в основе строительства 

ВС РФ, в указе перечисляются такие:
● создание многонациональной кадровой армии, 

комплектуемой на основе сочетания военной службы 
по призыву с военной службой по контракту; 

● укрепление единоначалия и поддержание 
постоянной боеготовности войск; 

● учет национально-исторических традиций и норм 
международного права, а также мирового опыта 
военною строительства в современных условиях. 



В соответствии с данным указом был разработан и 
принят в 1993 г. российский Закон «О воинской обя 

занности и военной службе», действие которого 
длилось всего 5 лет.

С учетом новых условий и обстоятельств в 
политическом, общественном и экономическом 
развитии страны в марте 1993 г, принимается 

очередной Федеральный закон РФ 
«О воинской обязанности и военной службе»

В 1998 г. был принят ныне действующий 
Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе».



2. Функции и основные задачи Вооруженных Сил
Главным правовым документом, определяющим 

деятельность каждого гражданина Россия и 
Вооруженных Сил РФ в целом по обеспечению 

безопасности страны, является Конституция РФ 

В ст. 59 Конституции записано: «Защита Отечества 
является долгом и обязанностью гражданина РФ». 
В соответствии с требованиями основного закона 
страны был разработай и принят к практическому 
исполнению целый ряд федеральных законов и 
других нормативных правовых актов, которые и 

составляют правовые основы деятельности ВС РФ 
в современных условиях 

К этим документам относятся:
1. Федеральные законы: «Об обороне» (1996), 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

РФ» (1997), «О статусе военнослужащих» (1998), 
«О воинской обязанности и военной службе» (1998)
2. «Концепция национальной безопасности РФ» 
(2000).



3. «Военная доктрина РФ» (2000 
4. Указ Президента РФ «Вопросы прохождения 
    военной службы» (1999).
5. Общевоинские уставы (1993).
6. Положение о воинском учете (1998).

На основании требований и положений всех 
вышеназванных документов организуется и 

проводится вся деятельность ВС РФ.
В Федеральном законе «Об обороне» указывается, 

что «ВС РФ — государственная военная организация, 
составляющая основу обороны РФ». 

Они предназначены «для отражения агрессии, 
направленной против РФ, для вооруженной защиты 

целостности и неприкосновенности территории РФ, а 
также для выполнения задач в соответствии с: 

международными договорами РФ» 
Во вновь принятой «Военной доктрине РФ», в 

частности, подчеркивается, что ВС РФ в 
современных условиях могут применяться: 



1) в крупномасштабной (региональной) войне;
2) в локальных войнах и международных     
    вооруженных конфликтах;
3) во внутренних вооруженных конфликтах; 
4) в операциях по поддержанию и восстановлению 
    мира 

В «Концепции национальной безопасности РФ» 
утверждается, что ВС страны являются основой всей 
военной организации государства и играют главную 

роль в обеспечении национальной безопасности 
России силовыми методами 

Основными формами применения ВС РФ являются:
● стратегические операции в крупномасштабной и  

    региональных  войнах; 
● операции и боевые действия — в локальных 

    войнах и международных вооруженных  
    конфликтах;

● совместные специальные операции — с другими 
    войсками и вооруженными государственными   
    формированиями — во внутренних вооруженных 
    конфликтах;



● контртеррористические операции — при участии в 
    борьбе с терроризмом в соответствии с 
    федеральным законодательством;

● миротворческие операции -  в соответствии с 
    международными обязательствами 

Кроме того, силы и средства ВС РФ могут 
привлекаться для оказания помощи органам 
государственной власти, органам местного 

самоуправления и населению при ликвидации 
последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий 



3. Боевые традиции Вооруженных Сил
Возрождая одну из лучших российских военных 

традиций, 13 марта 1995 г. был принят Закон 
(№ 32-ФЗ) «О днях воинской славы (победных днях) 

России», в список которых вошли часть наиболее 
выдающиеся события военной истории как 
дооктябрьского, так и советского периода 

В соответствии с данным Федеральным законом 
установлены следующие 

дни воинской славы России: 
18 апреля — День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242);

Тревожным было положение Руси в 
начале XIII века. В июле 1240 г. 

100 шведских кораблей с десантом 
встали на стоянку в устье Невы. 

Новгородский князь А.Невский, совершив 
стремительный переход, внезапно напал 
и разгромил 5-тысячный лагерь шведов 



За эту победу народ нарек полководца 
Александром Невским.

Осенью 1240 года начали наступление рыцари 
немецкого Ливонского ордера, обосновавшегося в 

Прибалтике. Воспользовавшись отвлечением 
русских войск на борьбу со шведами они захватили 

города Изборск, Псков и стали продвигаться к 
Новгороду. 

Войска под командование А.Невского перешли в 
контрнаступление освободили Псков 

Решающее сражение, окончательно освободившее 
русскую землю, произошло в апреле 1242 г. на 

скованном льдом Чудском озере. В этом ледовом 
сражении дружинники князя Александра Невского и 

народное ополчение разгромили 
тевтонских рыцарей 

Эта победа укрепила моральный дух русских людей, 
вселила надежды на успех в борьбе с чужеземцами. 

Александр Невский был причислен Русской 
Православной Церковью к лику святых.



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

Монголо-татарское иго принесло 
страшные бедствия на русскую землю. 

Началом его падения и стала дата 
21 сентября 1380 г., когда войско Дмитрия 

Донского наголову разбило ордынцев 
хана Мамая там, где река Воронеж впадает 

в Дон 
Эта победа серьезно подорвала военное могущество 

Золотой Орды и ускорило её распад 
Она же стала началом роста и укрепления Русского 

единого государства, подняла роль Москвы как 
центра объединения до того отдельных и 

разобщенных русских княжеств 



7 ноября — День освобождения Москвы силами 
народного ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от 
польских интервентов (1612);

В начале XVII польские паны вознамерились 
поработить Русь. В своих коварных планах они 

использовали авантюристов – Лжедмитрия I 
(Григория Отрепьева) и Лжедмитрия II. 

Эти самозванцы выступили в качестве царей под 
именем сына Ивана Грозного – царевича Дмитрия. 

Лжедмитрий вместе с польскими войсками под 
руководством польского короля Сигизмунда  в 1604 г. 
перешел русскую границу. Был осажден Смоленск, а 

год спустя боярское правительство впустило 
польские войска в столицу (фактически 

государственная власть была передана неприятелю) 
Это предательство дорого обошлось России. 

Начались пожары, насилия. Возникла угроза потери  
государственного суверенитета. 

В Нижнем Новгороде началось формирование 
народного ополчения, которое сыграло решающую 

роль в освобождении Москвы от поляков 



Организатором ополчения был купец Кузьма Минин, 
а военным руководителем люди выдвинули 

князя Дмитрия Пожарского
Летом и осенью 1612 г. отряды ополченцев 
разгромили под Москвой польскую армию. 

Государственная власть в России была 
восстановлена 

В Москве на Красной площади в честь Минина и 
Пожарского установлен памятник 

10 июля —День победы русской армии под 
командованием Петра I над шведами в 

Полтавском сражении (1709);
В начале XVIII века Россия вела со Швецией 
тяжелую Северную войну за возвращение 

исконных русских земель и выход в 
Балтийское море 

Летом 1709 г. на берегу реки Ворсклы 
близ Полтавы русские полки нанесли 
сокрушительное поражение шведской 

армии короля Карла XII 



Враг потерял около 10 тыс. убитыми и 19 тыс. были 
взяты в плен (в том числе весь генералитет Кала XII) 
Сам Карл XII вместе с изменником Мазепой бежал в 

Турцию. 
Шведы были изгнаны из Финляндии, Польши, 

Прибалтики. 
Эта победа положило начало победоносному исходу 

в Северной войне. 
9 августа — День первой в российской истории 

морской победы русского флота под командованием 
Петра I над шведами у мыса Гангут - п-ов Ханко(1714)

Петр I назвал эту победу 
«второй Полтавой».

Эта была первая морская 
победа над сильнейшим в то 

время шведским флотом, 
который до той поры 

не знал поражений 



11 сентября — День победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф Ушакова над турецкой эскадрой 

у мыса Тендра в Керченском проливе(1790);
Эта победа обеспечила прорыв к Измаилу 

Днепровской флотилии, оказавшей 
большую помощь сухопутной армии 

Суворова во взятии крепости. Ф.Ф Ушакова  
в России прозвали «морской Суворов».

24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием 

А. В Суворова (1790).
Во время русско-турецкой войны (1787-1791) 

взятие крепости Измаил имело 
большое стратегическое значение 

Крепостные стены защищал ров шириной 
12 м. и глубиной 6-10 м., в котором стояла 

вода глубиной 2 м. Гарнизон крепости 
составлял 35 тыс.ч. и 265 орудий 
В ноябре 1790 г. началась осада крепости.



Когда две попытки месячной осады окончились 
неудачей генерал-фельдмаршал Григорий Потемкин 

поручил взятие крепости А.В.Суворову. 
При поддержки речной флотилии русские войска в 

течении 9 часов взяли Измаил 
Следует отметить, что силы измаильского гарнизона 

значительно превосходили численность 
осаждавших. Этот случай чрезвычайно редкий в 

военной истории 
Императрица Екатерина II повелела выбить медаль 

в честь А.В.Суворова.
8 сентября — День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М. И. Кутузова 
с французской армией (1812).

Когда в июне 1812 г. 600 тыс. армия 
Наполеона вторглась в пределы России, 

русские войска вынуждены были с боями 
отступать в глубь страны. 

Главнокомандующий М.И.Кутузов решил 
остановить продвижение французов к 

Москве у с.Бородино 



Здесь и было дано генеральное сражение в ходе 
которого русские войска остановили продвижение 

французов, нанеся ему серьезнейшие потери. 
Из тактических соображений русская армия отошла к 

Москве  

Вот слова Наполеона о том сражении: «Из всех моих 
сражений самое ужасное то, что я дал под Москвой. 

Французы в нем показали себя достойными 
одержать побуду, а русские стяжали право быть 

непобежденными 
1 декабря — День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853)

Морское сражение при 
Синопе произошло в самом 

начале Крымской войны 
(1853-1856 гг.). 

России противостояла 
сильная коалиция Турции, 

Англии, Франции и 
Сардинии 



Это было последнее крупное сражение парусных 
кораблей. Эскадра П.С.Нахимова в Синопской бухте 

нанесла внезапный удар по турецкому флоту, 
вдвое превосходящему российский. 

Блестящая победа русского флота лишила турок 
господства на Черном море и не позволила им 

высадить войска на побережье Кавказа. 
Эскадра Нахимова не потеряла ни одного корабля 

23 февраля — День победы Красной Армии над 
кайзеровскими войсками Германии (1918) —

 День защитников Отечества 
В период с 22 по 23 февраля 1918 г. войска Рабоче-

Крестьянской Красной Армии оказали серьезное 
сопротивление немецким войскам под Псковом, 

Нарвой и Ревелем 
В результате было остановлено их продвижение к 

Москве. В ознаменовании этих событий день 23 
февраля стал именоваться как день Советской 

Армии и Военно-Морского флота 
В 1991 г. его переименовали как День защитников 

Отечества 



5 декабря — День начала контрнаступления 
советских войск, против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941);
Битва под Москвой стала одним важнейших 
событий Великой Отечественной войны и 

впервые завершилась крупным поражением 
врага. 

Немецко-фашистские захватчики были отброшены от 
столицы на 150-400 км. и потеряли свыше 

750 тыс.чел
Всем известен подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, 

уничтоживших в бою 19 танков противника 
Контрнаступления советских войск положило начало 
коренному перелому в Великой Отечественной войне 



2 февраля — День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943) 
После поражения под Москвой Гитлер провел 
тотальную мобилизацию и сосредоточил на 

советско-германском фронте около 6 млн.чел 
В июне 1942 г. немцы захватили Харьков и вышли к 

Дону. В июле 1942 г. они подошли к Сталинграду, где 
развернулось грандиозное сражение. 

С обеих сторон в сражении участвовало свыше 
2 млн. чел. и более 2 тыс. танков 

Ежедневно до 1000 самолетов бомбили Сталинград. 
Для защиты от врага скрыто подтягивались 

стратегически е резервы 
19 и 20 ноября 1942 г. советские войска перешли в 

наступление. В результате 300 тыс. вражеская 
группировка оказалась окруженной 



24 ноября войска вновь перешли в наступление 
отбросив врага на 200 км. от города. Враг потерял 

около 1,5 млн чел. Битва под Сталинградом 
закончилась 2 февраля 1943 г 

Эта победа ознаменовала коренной перелом в 
Великой Отечественной войне. 

Надо отметить, что превосходство в силах Германия 
осуществила за счет переброски около 80 дивизий с 
западных рубежей т.к. США и Англия не торопились 

открывать второй фронт 
Турция и Япония ждали падения Сталинграда, чтобы 
выступить против СССР. После поражения немцев 
под Сталинградом они отказались от своих планов 
23 августа — День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943);

Поражение немцев под Сталинградом основательно 
подорвало военную мощь и моральный дух 

Германии 
Чтобы спасти распад фашистского фронта летом 
1943 г. началась немецкая операция «Цитадель». 



Советская разведка узнала, что наступление 
планируется в 3 ч. утра 5 июля 1943 г. Было принято 
решение упредить врага и провести артиллерийскую 

контрподготовку 
Этот удар застал гитлеровцев врасплох и только 

через 3 часа они двинулись в наступление. 
До 10 июля немцам удалось вклиниться в нашу 
оборону на севере курской дуги всего на 8-10 км 

Утром 12 июля началось встречное танковое 
сражение. С обеих сторон в бою сошлись 1200 танков 

и самоходных орудий 
Наши войска выиграли это танковое сражение в 

котором немцы потеряли 400 танков 
К 23 июля линия фронта была восстановлена и 

войска перешли в контрнаступление 
В июле-августе 1943 г. стало ясно, что победа над 

Германией – это дело времени 



27 января — День снятия блокады города Ленинграда 
(1944) 

В сентябре 1941 г. гитлеровцы подошли к 
Ленинграду. Падение города казалось неизбежным 
Однако это не случилось. Жители города встали на 

его защиту. 
Ежедневно на строительство оборонительных 

сооружений выходило до 500 тыс.чел. Все попытки 
взять Ленинград штурмом провалились. 

Тогда они перешли к его осаде, окружив город 
плотным кольцом и полностью отрезали его от 
страны. За один день на город сбрасывалось 

до 2 тыс. бомб 
Жители города в день получали 120-150 г. хлеба с 

примесью древесной коры и отрубей. 
За время блокады погибло около 1 млн. жителей, в 

том числе более 600 тыс. от голода 



Советские воины проложили по льду Ладожского 
озера «Дорогу жизни» по которой круглосуточно 

снабжался город. 900 дней советские войска 
защищали город, сковывая крупные силы 

противника 
В январе 1943 г. нашими войсками была проведена 
операция «Искра» в ходе которой гитлеровцы были 

отброшены от города. 27 января 1944 г. блокада 
города была окончательно снята 

9 мая — День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов (1945).

Предвидя исход войны в пользу СССР в июне 
1944 г. США и Англия открыли второй фронт с 
целью не допустить полного освобождения 
советским союзом всей территории Европы 

Фашистские войска оказывали особое 
сопротивление на восточном фронте, но советские 
войска настойчиво продвигались в глубь Германии 

Битва за Берлин началась 16 апреля 1945 г. 
7 мая наши войска овладели столицей Германии 



8 мая 1945 г. гитлеровская Германия подписала 
акт о безоговорочной капитуляции.


