
Дни воинской славы



В феврале 1995 года был принят 
Федеральный закон Российской 

Федерации «О днях воинской славы 
(победных днях) России», где был 

установлен перечень этих дат. Днями 
воинской славы России являются дни 

побед русского оружия, сыгравших 
решающую роль в истории России.

В Российской Федерации установлены следующие 
дни воинской славы России 



• 27 января 1944 г. – День снятия блокады города Ленинграда
• 2 февраля 1943 г. – День разгрома советскими войсками немецкий войск в Сталинградской битве
• 23 февраля – День защитника Отечества
• 18 апреля – День победы воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере
• 10 июля 1709 г.- День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении
• 9 мая 1945 г. – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
• 9 августа 1714 г. - День победы в Гангутском сражении
• 23 августа 1943 г. – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве
• 8 сентября 1812 г. – День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова 

с французской армией
• 11 сентября 1790 г. – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра
• 21 сентября 1380 г. – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битре
• 4 ноября – День народного единства
• 7 ноября 1941 г. – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
• 1 декабря 1853 г. – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синпо
• 5 декабря 1941 г. – День начала контрнаступления советских войск против немецких войск в битве 

под Москвой
• 24 декабря 1790 г. – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова



День снятия блокады города 
Ленинграда

     Блокада Ленинграда — военная блокада немецкими, 
финскими и испанскими (Голубая дивизия) войсками во время 
Великой Отечественной войны Ленинграда (ныне Санкт-
Петербург). Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 
года) — 872 дня.

     К началу блокады в городе имелись лишь недостаточные по 
объёму запасы продовольствия и топлива. Единственным путём 
сообщения с блокадным Ленинградом оставалось Ладожское 
озеро, находящееся в пределах досягаемости артиллерии 
осаждающих. Пропускная способность этой транспортной 
артерии была несоответствующей потребностям города. 
Начавшийся в городе голод, усугублённый проблемами с 
отоплением и транспортом, привёл к сотням тысяч смертей 
среди жителей.



    14 января началась Красносельско-
Ропшинская операция войск Ленинградского 
фронта, в результате которой 27 января 
1944 года блокада была полностью снята. В 
результате мощного наступления войск 
Ленинградского фронта немецкие войска 
были отброшены от Ленинграда на 
расстояние 60—100 км и, через 872 дня 
после начала, блокада закончилась. В этот 
день Москва уступила право Ленинграду 
произвести салют в ознаменование 
окончательного снятия блокады. Интересный 
факт: приказ победившим войскам подписал, 
вопреки установившемуся порядку, не 
Сталин, а по его поручению - Говоров. Такой 
привилегии не удостаивался ни один из 
командующих фронтами во время Великой 
Отечественной войны. Стелла городу 

герою Ленинграду 



Сталинградская битва 



       Сталинградская битва (нем. Schlacht von Stalingrad) — крупное 
сражение между войсками СССР с одной стороны, и войсками 
Третьего рейха, Румынии, Италии, Венгрии, с другой, в ходе Великой 
Отечественной войны с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года.

      Битва является одним из важнейших событий Второй мировой войны и 
наряду со сражением на Курской дуге стала переломным моментом в 
ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно 
потеряли стратегическую инициативу. Сражение включало в себя 
попытку вермахта захватить левобережье Волги в районе Сталинграда 
(современный Волгоград) и сам город, противостояние в городе, и 
контрнаступление Красной армии (операция «Уран»), в результате 
которого 6-я армия вермахта и другие силы союзников Германии 
внутри и около города были окружены и частью уничтожены, а частью 
захвачены в плен.

       Сталинградская битва — самое кровопролитное сражение в истории 
человечества, по приблизительным подсчётам, суммарные потери 
обеих сторон в этом сражении превышают два миллиона человек. 
Державы Оси потеряли большое количество людей и вооружений и 
впоследствии не смогли полностью оправиться от поражения.

       Для Советского Союза, который также понёс большие потери в ходе 
сражения, победа в Сталинграде отметила начало освобождения 
страны, а также оккупированных территорий Европы, приведшего к 
окончательному поражению Третьего рейха в 1945 году.



Пленённые под Сталинградом немецкие солдаты. Февраль 1943 года 





    День защи́тника Оте́чества — 
праздник, отмечаемый 23 февраля в 
России, Белоруссии, на Украине, в 
Кыргызстане и в Приднестровье. Был 
установлен в СССР в 1922 году как День 
Красной армии и Флота. С 1949 до 1993 
г. носил название «День Советской 
Армии и Военно-Морского флота». 
После распада СССР праздник также 
продолжают отмечать в ряде стран СНГ. 
В связи с распространённым в обществе 
стереотипом о том, что полноценными 
«защитниками Отечества» являются 
лишь мужчины, а также в связи с 
празднованием «8 марта» 
Международного женского дня, День 
защитника Отечества часто 
позиционируется и воспринимается на 
неформальном уровне как «день всех 
мужчин».

Псков. Монумент в 
честь первых боёв 
Красной армии в 
Крестах (1969 г.). 



Ледовое побоище 



    Ледо́вое побо́ище также битва на Чудском озере  — 
битва новгородцев и владимирцев под 
предводительством Александра Невского против 
рыцарей Ливонского ордена, в состав которого к тому 
времени вошёл орден Меченосцев , на льду Чудского 
озера, произошедшая 5 апреля (в пересчёте на 
Григорианский календарь (Новый стиль) — 12 апреля) 
1242 года. Генеральное сражение неудачной 
захватнической кампании Ордена 1240—1242 годов. 

В связи с неправильным подсчётом даты битвы на 
Чудском озере по Новому стилю, День воинской славы 
России - День победы русских воинов князя 
Александра Невского над крестоносцами (учрежден 
Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года 
«О днях воинской славы и памятных датах России) 
отмечается 18 апреля вместо правильного 12 апреля — 
так как разница между старым (Юлианским) и новым 
(Григорианским) стилями в датах XIII века составляла 
7 дней (относительно 5 апреля по старому стилю), а 
13 дней — только в датах XX — XXI веков 



Памятник дружинам Александра 
Невского установлен в 1993 году, на 
горе Соколиха в Пскове, удалённой 
почти на 100 км от реально го места 
сражения. 

Памятная монета России, 1992 год



День победы



День Победы — праздник победы СССР над нацистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов. 

Отмечается 9 мая. Введён в 1945 году, однако с 1948 года являлся рабочим днём.  
 Тем не менее, праздник сохранял своё значение, выпускались праздничные открытки и 

звучали поздравления в адрес фронтовиков.
Впервые широко был отпразднован в СССР лишь спустя два десятилетия при 

Брежневе. В том же юбилейном 1965 году День Победы снова стал нерабочим.
В период существования СССР военныe парады на Красной площади 9 мая были в 

юбилейные 1965, 1975, 1985 и 1990 годы; ежегодно парады проводились 7 ноября.
Также, c шестидесятых годов своеобразные военные парады 9 мая стали проводиться 

во многих городах СССР. В этот день воинские части и военные училища маршем 
проходили по улицам городов к военным мемориалам или памятникам погибшим 
воинам, где проводились митинги и возложения цветов.

После распада СССР парады 9 мая на Красной площади не проводились до 
юбилейного 1995 года. Тогда в Москве прошли два парада: на Красной площади (в 
пешем строю) и на Поклонной горе (с участием войск и боевой техники).

С тех пор парады на Красной площади стали проводить ежегодно — но без боевой 
техники. С 2008 года парад стал вновь проводиться с участием боевой техники, в 
том числе военной авиации.

Праздничные шествия в честь Дня Победы традиционно проходят во всех городах-
героях, военных округах в ряде крупных городов России и стран СНГ.

В этот день традиционно встречаются фронтовики, возлагаются венки к Могиле 
Неизвестного Солдата, памятникам Славы и воинской доблести, гремит 
праздничный салют.



День победы русской армии под 
командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском 
сражении 



     Полта́вская би́тва — 
крупнейшее сражение 
Северной войны между 
русскими войсками под 
командованием Петра I и 
шведской армией Карла XII. 
Состоялась утром 27 июня (8 
июля) 1709 года в 6 верстах 
от города Полтава на русских 
землях (Левобережье 
Днепра). Решительная 
победа русской армии 
привела к перелому в 
Северной войне в пользу 
России и положила конец 
господству Швеции как одной 
из ведущих военных сил в 
Европе.

«Полтавская баталия».



     После Битвы при Нарве 1700 года Карл XII вторгся в 
Европу и развязалась длительная война с участием 
многих государств, в которой армия Карла XII смогла 
продвинуться далеко на юг, одерживая победы.

    После того, как Пётр I отвоевал у Карла XII часть 
Ливонии и основал в устье Невы новый город-
крепость Санкт-Петербург, Карл принял решение 
атаковать центральную Россию с захватом Москвы. 
Во время похода им было принято решение вести 
свою армию на Украину, гетман которой — Мазепа — 
перешёл на сторону Карла, но не был поддержан 
основной массой казачества. К тому моменту, когда 
армия Карла подошла к Полтаве, он потерял до трети 
армии, его тылы были атакованы легкой конницей 
Петра — казаками и калмыками, перед самой битвой 
был ранен. Сражение Карлом было проиграно, и он 
бежал в Османскую империю.



В честь 300-летия Полтавской битвы 
Банк России 1 июня 2009 выпустил 

памятные монеты из серебра 



День победы в Гангутском 
сражении 



• Гангутское сражение — морское сражение 
Великой Северной войны 1700—1721 годов, 
состоявшееся 27 июля (7 августа) 1714 года у мыса 
Гангут (полуостров Ханко, Финляндия) в 
Балтийском море между русским и шведским 
флотами, первая в истории России морская победа 
русского флота 



Курская битва



     Ку́рская би́тва (5 июля 1943 — 23 августа 1943, также известна 
как Битва на Курской дуге) по своим масштабам, 
привлекаемым силам и средствам, напряжённости, результатам 
и военно-политическим последствиям является одним из 
ключевых сражений Второй Мировой войны и Великой 
Отечественной войны. В советской и российской историографии 
принято разделять сражение на 3 части: Курскую 
оборонительную операцию (5—12 июля); Орловскую (12 
июля — 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3—23 августа) 
наступательные. Немецкая сторона наступательную часть 
сражения называла «Операцией Цитадель».

     Битва продолжалась 49 дней — с 5 июля по 23 августа 1943.
     После завершения битвы стратегическая инициатива в войне 

перешла на сторону Красной Армии, которая до окончания 
войны проводила в основном наступательные операции, тогда 
как Вермахт — оборонялся

СССР, 1973 год: 
30-летие разгрома 
фашистских войск 
под Курском

Россия, 2003 год: 60-
летие разгрома 

фашистских войск под 
Курском



Бородинского сражения 



   Бороди́нское сраже́ние (во французской истории — 
сражение на Москве-реке, Bataille de la Moskova) — 
крупнейшее сражение Отечественной войны 
1812 года между русской и французской армиями. 
Состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 года у села 
Бородино, в 125 км на запад от Москвы.

   В ходе 12-часового сражения французской армии 
удалось захватить позиции русской армии в центре и 
на левом крыле, но после прекращения боевых 
действий французская армия отошла на исходные 
позиции. На следующий день командование русской 
армии начало отвод войск. Считается самым 
кровопролитным в истории среди однодневных 
сражений 



Сражение у мыса Тендра 

   Морское сражение на Чёрном море в 
ходе русско-турецкой войны 
1787—1791 годов между русской 
эскадрой под командованием 
Ф. Ф. Ушакова и турецкой под 
командованием Гасана-паши. 
Произошло 28-29 августа (8-9 сентября) 
1790 года около Тендровской косы.



     В двухдневном морском сражении противник 
потерпел сокрушительное поражение, потеряв два 
линейных корабля, бригантину, лансон и 
плавбатарею. Ордером Г.А. Потёмкина 
Черноморскому адмиралтейскому правлению было 
объявлено: «Знаменитая победа, одержанная 
Черноморским Ее Императорскаго Величества 
флотом под предводительством контр-адмирала 
Ушакова в 29 день минувшего августа над флотом 
турецким, который совершенно разбит, служит к 
особливой чести и славе флота Черноморского. Да 
впишется сие достопамятное происшествие в 
журналы Черноморского адмиралтейского правления 
ко всегдашнему воспоминанию храбрых флота 
Черноморского подвигов». Контр-адмирал Фёдор 
Фёдорович Ушаков был награждён орденом Святого 
Георгия 2-го класса.



Куликовская битва 



   КУЛИКОВСКАЯ БИТВА – битва русских полков во 
главе с великим князем московским и владимирским 
Дмитрием Ивановичем и ордынским войском под 
началом хана Мамая 8 сентября 1380 на Куликовом 
поле (на правом берегу Дона, в районе впадения в 
него реки Непрядва), поворотный пункт в борьбе 
русского народа с игом Золотой Орды 



     В 1852 году на том месте, 
которое считалось Куликовым 
полем, по инициативе первого 
исследователя великой битвы 
обер-прокурора Священного 
Синода С. Д. Нечаева, был 
поставлен и торжественно 
открыт памятник-колонна, 
изготовленный на заводе Ч. 
Берда по проекту 
А. П. Брюллова. В 1880 
торжественно отпразднован на 
самом поле, у с. 
Монастырщины, день 500-
летней годовщины битвы.

    Русская православная церковь 
празднует годовщину 
Куликовской битвы 21 сентября, 
так как 21 сентября по ныне 
действующему гражданскому 
григорианскому календарю 
соответствует 8 сентября по 
используемому РПЦ 
юлианскому календарю.

Памятник в честь победы на Куликовом поле



День народного единства 



      22 октября (1 ноября по григорианскому календарю) 1612 года бойцы народного 
ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. 
Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою иконой Божьей Матери и 
поклялся построить храм в память этой победы. 26 октября (5 ноября по 
григорианскому календарю) командование гарнизона интервентов подписало 
капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля московских бояр и других знатных 
лиц. На следующий день (27 октября) гарнизон сдался. В конце февраля 
1613 года Земский собор избрал новым царём Михаила Романова, первого 
русского царя из династии Романовых.

      В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией 
Матери, 22 октября (по юлианскому календарю), был объявлен 
государственным праздником, который праздновался в течение трех столетий 
вплоть до 1917 года.

      Согласно православному церковному календарю в этот день отмечается 
«Празднование Казанской иконе Божьей Матери (в память избавления Москвы 
и России от поляков в 1612 году)», приходящееся на 22 октября по юлианскому 
календарю. Из-за увеличения за прошедшие века разницы между юлианским и 
григорианским календарём этот день сместился на 4 ноября. Именно эта 
дата — 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому 
календарю — выбрана в качестве дня государственного праздника.



День Великой Октябрьской 
социалистической революции



Годовщина Великой Октябрьской социалистической 
революции — государственный праздник в СССР. Отмечался в 
день свершения Октябрьской революции ежегодно 7 ноября (25 
октября по «старому стилю») и 8 ноября.

Праздновался с 1918 года. В этот день на Красной площади в 
Москве, а также в областных и краевых центрах СССР 

проходила демонстрации трудящихся и военные парады. 7 и 
8 ноября были выходными днями. Последний военный парад 

на Красной площади Москвы в ознаменование годовщины 
Октябрьской революции прошел в 1990 году - за год до 

распада СССР.

С 1992 года в России 8 ноября стал рабочим днём



Синопское сражение 



Сино́пское сраже́ние — разгром турецкой эскадры русским 
Черноморским флотом 18 (30) ноября 1853 года, под 
командованием адмирала Нахимова. Некоторые историки 
рассматривают его как «лебединую песню» парусного флота и 
первое сражение Крымской войны. Турецкий флот был 
разгромлен в течение нескольких часов. Это нападение 
послужило для Великобритании и Франции поводом для 
объявления войны России.

     Задокументировано одно из ранних проявлений пропаганды, 
когда сразу после Синопского сражения английские газеты в 
отчётах о сражении писали, будто бы русские достреливали 
плававших в море раненых турок.

     Утверждение, что это было первое сражение Крымской войны, 
неверно: 5 (17) ноября, то есть за 13 дней до Синопского 
сражения, произошёл бой между русским пароходофрегатом 
«Владимир» (в тот момент на нём находился адмирал 
В. А. Корнилов) и турецким вооружённым пароходом «Перваз-
Бахри» (Владыка морей). Трёхчасовой бой кончился сдачей 
турецкого парохода в плен.



Битва за Москву 



Битва за Москву (30 сентября 
1941 — 20 апреля 1942) — 
боевые действия советских и 
немецких войск на московском 
направлении. Делится на 2 
периода: оборонительный (30 
сентября — 4 декабря 1941) и 
наступательный, который 
состоит из 2 этапов: 
контрнаступления (5-6 декабря 
1941 — 7-8 января 1942) и 
общего наступления советских 
войск (7-10 января — 20 
апреля 1942).

Адольф Гитлер рассматривал 
взятие Москвы, столицы СССР 
и самого большого советского 
города, как одну из главных 
военных и политических целей 
операции «Барбаросса». В 
германской и западной военной 
истории она известна как 
«Операция Тайфун».

Немецкие танки атакуют советские 
позиции в районе Истры, 25 ноября 1941 



     5 декабря войска Калининского фронта (генерал-полковник 
И. С. Конев), а 6 декабря — Западного (генерал армии 
Г. К. Жуков) и правого крыла Юго-Западного фронтов (маршал 
С. К. Тимошенко) перешли в контрнаступление. К началу 
контрнаступления советские войска насчитывали более 1 млн 
солдат и офицеров.

     8 декабря главнокомандующий вермахтом А. Гитлер подписал 
директиву № 39 о переходе к обороне на всём советско-
германском фронте.

     В ходе советского контрнаступления под Москвой были 
проведены Калининская, Клинско-Солнечногорская, 
Нарофоминско-Боровская, Елецкая, Тульская, Калужская и 
Белёвско-Козельская наступательные операции.

Монета России «Битва за Москву», 
2000 год

Почтовая марка СССР, 1966 год:
25 лет разгрома фашистских войск под Москвой



Штурм Измаила 



Штурм Измаила — осада и штурм в 1790 году турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием генерал-аншефа А. В. Суворова в ходе русско-

турецкой войны 1787—1792 годов
Штурм Измаила в 1790 году был предпринят по приказу главнокомандующего 
Южной армией генерала-фельдмаршала Г. А. Потемкина. Решить эту задачу не 

смогли ни Н. В. Репнин (1789 год), ни И. В. Гудович, ни П. С. Потемкин 
(1790 год), после чего Г. А. Потемкин поручил операцию А. В. Суворову. Прибыв 

2 (13) декабря под Измаил, Суворов в течение шести дней вел подготовку к 
штурму, в том числе обучая войска штурмовать макеты высоких крепостных 

стен Измаила. Коменданту Измаила было предложено капитулировать, однако 
он в ответ велел сообщить, что «скорее Дунай иссохнет и небо упадет на землю, 

чем Измаил будет взят». В течение двух дней Суворов вел артиллерийскую 
подготовку, а 11 (22) декабря в 5 ч 30 мин утра начался штурм крепости. К 8 ч 

утра все укрепления были заняты, но сопротивление на улицах города 
продолжалось до 16 ч. Турецкие потери составили 29 тысяч человек убитыми. 

Потери русской армии составили 4 тысячи человек убитыми и 6 тысяч 
ранеными. Были захвачены все орудия, 400 знамен, огромные запасы 

провианта и драгоценностей на 10 млн пиастров. Комендантом крепости был 
назначен М. И. Кутузов, в будущем знаменитый полководец, победитель 

Наполеона.


