


История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, 
мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью 

величия Российского государства. Помимо военных побед существуют события, 
достойные быть увековеченными в народной памяти.

(Федеральный закон № 32-ФЗ от 13.03.1995 г.) 



В Российской Федерации устанавливаются 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 народного единства. В честь 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);

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

• 11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 
мыса Тендра (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 защитника Отечества;
• 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год);
• 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 

год);
• 23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 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).



18 апреля — День победы русских воинов князя Александра Невского 
над немецкими рыцарями на Чудском озере

(Ледовое побоище, 1242 год)

Битва на Чудском озере, вошедшая в историю под названием 
"Ледовое побоище", началась утром 5 апреля 1242 года. На 
восходе солнца, заметив небольшой отряд русских стрелков, 
рыцарская "свинья" устремилась на него. Стрелки приняли на 
себя основной удар "железного полка" и мужественным 
сопротивлением заметно расстроили его продвижение. Все-
таки рыцарям удалось прорвать оборонительные порядки 
русского "чела". Завязалась ожесточенная рукопашная 
схватка. 

И в самый ее разгар, когда "свинья" полностью втянулась в бой, по сигналу Александра Невского по ее флангам во всю 
мощь ударили полки левой и правой руки. Не ожидавшие появления такого подкрепления русских, рыцари пришли в 
замешательство и под их мощными ударами стали понемногу отступать. А вскоре это отступление приняло характер 
беспорядочного бегства. Тут внезапно из-за укрытия в бой кинулся конный засадный полк. Ливонские войска потерпели 
сокрушительное поражение. 

Значение победы русских войск под руководством князя Александра 
Невского над немецкими "псами-рыцарями" было поистине историческим. 
Орден запросил мира. Мир был заключен на условиях, продиктованных 
русскими. Орденские послы торжественно отреклись от всех 
посягательств на русские земли, которые были временно захвачены 
орденом. Движение на Русь западных захватчиков было остановлено. 
Западные рубежи Руси, установленные после Ледового побоища, 
продержались целые столетия. Ледовое побоище вошло в историю и как 
замечательный образец военной тактики и стратегии. Умелое построение 
боевого порядка, четкая организация взаимодействия отдельных его 
частей, особенно пехоты и конницы, постоянная разведка и учет слабых 
сторон противника при организации сражения, правильный выбор места и 
времени, хорошая организация тактического преследования, уничтожение 
большей части превосходящего противника - все это определило русское 
военное искусство как передовое в мире. 



21 сентября — День победы русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками

в Куликовской битве (1380 год)
Утром 8 сентября по правому берегу Непрядвы были расположены все 6 полков 
русского войска. В 12 часов показались на Куликовом поле и татары. Почти тотчас 
начата была битва великим князем Дмитрием, после поединка татарина Челубея (или 
Телебея) с иноком Александром Пересветом. Оба поединщика пали мёртвыми. (Этот 
поединок упоминается только в «Сказании о Мамаевом побоище», тогда как в других 
летописях и произведениях он отсутствует.) Далее последовал бой сторожевого 
полка, который выдерживал атаки татар, причём вынужден был отбиваться и с 
фронта и с флангов. Некоторые источники говорят, что Дмитрий был в сторожевом 
полку, и когда полк стал отходить под ударами превосходящих сил татар, то поехал к 
главным силам русского войска, чтобы двинуть их в бой.
Расчёт, видимо, был на то, что татары в бою со сторожевым полком смешает свои 
боевые порядки, и им можно будет навязать бой «стенка на стенку», где в условиях 
близкого узкого пространства численный перевес большой роли не играет. 
Татары смогли сбить сторожевой полк, продолжили общий натиск и врубились в 
центр. Бой здесь был затяжный и долгий.

По свидетельству очевидцев битвы и летописцев, татарская конница увязла в передовом полку, в «пешей русской великой 
рати», которая отчаянно дралась в тесноте. Летописцы указывали что кони уже не могли ступать по трупам, так как не было 
чистого места. Учитывая особенности кавалерийского боя, можно предположить, что татарская конница несколько раз 
врубалась в ряды русской пехоты и откатывалась.

Полк, стоявший в засаде, всё время рвался в битву, но воевода 
Боброк удерживал его, выдерживая до последнего момента, 
приводя разные причины вплоть то того, что ветер в лицо и 
лошадям будет трудно бежать. Однако, когда татары прорвались к 
реке и подставили засадному полку тыл, Боброк приказал вступить в 
бой. Удар конницы из засады с тыла на основные силы татар, стал 
решающим. Ударная татарская конница была загнана в реку и там 
перебита. Одновременно перешли в наступление полк правой руки 
русской армии и большой полк. Татары в очередной раз отхлынули; 
смешались и обратились в бегство. 



4 ноября — День народного единства. В честь освобождения Москвы 
силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 год)
Народное ополчение под руководством Минина и 
Пожарского, объединение патриотических сил 
русского народа на завершающем этапе борьбы с 
польско-литовскими и шведскими оккупантами в н. 
XVII в. Возникло в сложной обстановке, после 
захвата интервентами значительной части страны, в 
т.ч. Москвы и Смоленска, и распада вследствие 
острых противоречий первого ополчения 1611. В 
сентябре 1611 в Нижнем Новгороде земский староста 
Кузьма Минин обратился к посадским людям с 
призывом собрать средства и создать ополчение для 
освобождения страны. 

Население города было обложено особым сбором для организации ополчения. Его военным руководителем был приглашен 
кн. Д.М. Пожарский. Из Н. Новгорода в другие города рассылались грамоты с призывом к сбору ополчения. В нем, кроме 
посадских людей и крестьян, собрались также мелкие и средние дворяне. Основные силы ополчения сформировались в 
городах и уездах Поволжья. Программа народного ополчения заключалась в освобождении Москвы от интервентов, отказе 
от признания на русском престоле государей иноземного происхождения (к чему стремилась боярская знать, пригласившая 
на царство польского королевича Владислава), создание нового правительства. Действия ополчения были поддержаны 
патриархом Гермогеном, отказавшимся выполнить требования московских бояр-изменников об осуждении ополчения и 
призывавшим к борьбе с интервентами.

Победа в сражении 22-24 августа предрешила судьбу вражеских 
гарнизонов в Кремле и Китай-городе, которые капитулировали 22-26 
октября 1612. Освобождение Москвы народным ополчением создало 
условия для восстановления государственной власти в стране и 
послужило мощным толчком к развертыванию массового 
освободительного движения против интервентов по всей стране. В ноябре 
1612 руководители ополчения разослали по городам грамоты о созыве 
Земского собора для выборов нового царя. Состав Земского собора 1613 
отразил выдающуюся роль посадского населения и низшего дворянства, а 
также казачества в освободительной войне против интервентов. 



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

Полта́вская битва — крупнейшее сражение Великой 
Северной войны, состоялось 27 июня (8 июля) 1709. В 
ней участвовали русская армия Петра I и шведская 
армия Карла XII. Решительная победа русских привела к 
перелому в Северной войне в пользу России и положила 
конец господству Швеции как главной военной силы в 
Европе.
После того, как Пётр I отвоевал у Карла XII Ливонию и 
основал новый город-крепость Санкт-Петербург, Карл 
принял решение атаковать центральную Россию с 
захватом Москвы. Неблагоприятные климатические 
условия помешали в этом Карлу, который повел свою 
армию на Москву с юга, через Украину.

В два часа ночи 27 июня шведская пехота четырьмя колоннами двинулась на русские редуты, за ней следовали шесть 
конных колонн. После упорного двухчасового боя шведaм удалось овладеть только двумя передовыми редутами. Реншильд 
произвел перегруппировку войск, стремясь обойти русские редуты слева. При этом шесть правофланговых батальонов и 
несколько эскадронов генералов Шлиппенбаха и Росса оторвались от главных сил шведов, отошли в лес севернее Полтавы, 
где были разгромлены кавалерией Меншикова.
Прорвавшись через редуты, основная часть шведов попала под сильный артиллерийский и ружейный огонь из русского 
лагеря и в беспорядке отошла в Будищенский лес.

Около шести часов утра Пётр вывел армию из лагеря и 
построил её в две линии, имея в центре пехоту, на 
правом фланге кавалерию Меншикова, а на левом — 
кавалерию генерала Р. Х. Боура. В лагере был оставлен 
резерв из девяти пехотных батальонов.
Реншильд выстроил шведов напротив русской армии. В 9 
часов начался рукопашный бой, русская конница стала 
охватывать фланги противника. Под натиском 
превосходящих сил шведы начали отступление, 
превратившееся к 11 часам в настоящее бегство.



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

Первая в истории России морская победа русского 
флота над шведской эскадрой у мыса Гангут (п-ов 
Ханко, Финляндия), Балтийское море, 9 августа 
1714 года
Гангутское сражение между русским и шведским 
флотами сыграло важную роль в благоприятном 
для России исходе Северной войны 1700-1721 гг. К 
весне 1714 года южная и почти вся центральная 
части Финляндии были заняты русскими войсками. 
Чтобы окончательно решить вопрос о выходе 
России к Балтийскому морю, которое 
контролировалось шведами, требовалось нанести 
поражение шведскому флоту.

В конце июня 1714 года русский гребной флот (99 галер и вспомогательных судов с 15-тысячным войском) под 
командованием генерала-адмирала Ф.М. Апраксина сосредоточился у восточного побережья Гангута (в бухте Тверминне) с 
целью прорваться к Або-Аландским шхерам и высадить войска для усиления русского гарнизона в Або (100 км северо-
западнее мыса Гангут). Путь русскому флоту преградил шведский флот (15 линейных кораблей, 3 фрегата и отряд гребных 
судов) под командованием Г. Ватранга. 

Победа у полуострова Гангут стала первой крупной победой 
русского регулярного флота. Она обеспечила ему свободу 
действий в Финском и Ботническом заливах, эффективную 
поддержку русских войск в Финляндии. В Гангутском сражении 
русское командование смело использовало преимущество 
гребного флота в борьбе с линейным парусным флотом шведов 
в условиях шхерного района, умело организовало 
взаимодействие сил флота и сухопутных войск, гибко 
реагировало на изменения тактической обстановки и погодных 
условий, сумело разгадать маневр противника и навязать ему 
свою тактику. Высокие морально-боевые качества солдат, 
матросов и офицеров позволили русскому флоту нанести 
поражение численно превосходящему шведскому флоту. 



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

В 1790 году, после овладения крепостями Килия, Тульча и Исакча, 
главнокомандующий русской армией князь Г.А. Потемкин-
Таврический отдал приказ отрядам генералов И. В. Гудовича, П. С. 
Потемкина и флотилии генерала де-Рибаса овладеть Измаилом. 
Однако их действия были нерешительными. 26 ноября военный 
совет решил снять осаду крепости ввиду приближения зимы. 
Главнокомандующий не утвердил этого решения и предписал 
генерал-аншефу А. В. Суворову, войска которого стояли у Галаца, 
принять командование частями, осаждавшими Измаил. Приняв 
командование 2 декабря, Суворов вернул к Измаилу войска, 
отходившие от крепости, и блокировал ее с суши и со стороны реки 
Дунай.

Закончив в 6 дней подготовку штурма, Суворов 7 декабря 1790 г. направил коменданту Измаила ультиматум с требованием 
сдать крепость не позднее чем через 24 часа с момента вручения ультиматума. Ультиматум был отклонен. 9 декабря 
собранный Суворовым военный совет постановил незамедлительно приступить к штурму, который был назначен на 11 
декабря.
Суворов задумал начать штурм в 5 часов утра, примерно за 2 часа до рассвета. Темнота нужна была для внезапности 
первого удара и овладения валом; затем же вести бой в темноте было невыгодно, поскольку затруднялось управление 
войсками. Предвидя упорное сопротивление, Суворов хотел иметь в своем распоряжении как можно больше светлого 
времени суток.

Покорение Измаила имело большое политическое значение. 
Оно повлияло на дальнейший ход войны и на заключение в 
1792 году Ясского мира между Россией и Турцией, который 
подтвердил присоединение Крыма к России и установил 
русско-турецкую границу по р. Днестр. Тем самым все северное 
Причерноморье от Днестра до Кубани было закреплено за 
Россией.
Победе под Измаилом был посвящен гимн «Гром победы, 
раздавайся!», считавшийся до 1816 года неофициальным 
гимном российской Империи. 



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

Сражение у мыса Тендра — морское сражение на Чёрном море в ходе 
русско-турецкой войны 1787-1792 годов между русской эскадрой под 
командованием Ф. Ф. Ушакова и турецкой под командованием Хасана-
паши. Произошло 28-29 августа (8-9 сентября) 1790 года около 
Тендровской косы. 

После присоединения Крыма к России началась новая русско-турецкая война. Русские войска начали наступление в районе 
Дуная. Для помощи им была сформирована галерная флотилия. Однако совершить переход от Херсона в район боевых 
действий она не могла из-за присутствия на западе Чёрного моря турецкой эскадры. На помощь флотилии вышла эскадра 
контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова.
При подходе её к турецкой эскадре 28 августа (8 сентября), капудан-паша Хасан принял решение спешно отступать, однако 
Ушаков приказал немедленно атаковать турок. Когда русский флот приблизился на расстояние картечного выстрела к 
турецкому арьергарду, Хасан-паша приказал другим кораблям повернуть обратно. Эти манёвры турецкого флота позволили 
кораблям Ушакова лечь на параллельный курс, сократить дистанцию и начать массированный обстрел турецких кораблей. 
Получив множество повреждений, турки отступили.
Утром 29 августа (9 сентября) выяснилось, что турецкая эскадра находится вблизи русской и Ушаков продолжил её 
преследование. Русские сумели потопить несколько вражеских кораблей, включая лучший — флагман «Капудание», а также 
захватить линейный корабль «Мелеки-Бахри».

Победа в сражении у мыса Тендра 
позволила перебросить галерную 
флотилию к Дунаю, что 
значительно усилило русскую 
армию. Контр-адмирал Фёдор 
Фёдорович Ушаков был награждён 
орденом Святого Георгия 2-й 
степени. 



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

Бороди́нское сраже́ние (во французской 
традиции — сражение на Москве-реке, фр. 
Bataille de la Moskowa) — крупнейшее сражение 
Отечественной войны 1812 года между русской 
и французской армиями. Состоялось 7 сентября 
(26 августа по старому стилю) 1812 г. у села 
Бородино (в 125 км западнее Москвы).

Формально сражение закончилось победой французских войск под командованием Наполеона, хотя французам не удалось 
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.
Русский историк Н.П. Михневич сообщил такой отзыв Наполеона о 
сражении:

«Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. 
Французы в нём показали себя достойными одержать победу, а русские 
стяжали право быть непобедимыми... Из пятидесяти сражений, мною 
данных, в битве под Москвой выказано [французами] наиболее доблести и 
одержан наименьший успех».

По воспоминаниям французского генерала Пеле, участника 
Бородинской битвы, Наполеон часто повторял подобную 
фразу: " «Бородинское сражение было самое прекрасное и 
самое грозное, что французы показали себя достойными 
победы, a русские заслужили быть непобедимыми» 



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

Сино́пское сраже́ние — разгром турецкого флота русской эскадрой, под 
командованием адмирала Нахимова.
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. 

Вице-адмирал Нахимов (84-пуш. корабли «Императрица Мария», «Чесма» и 
«Ростислав») был послан князем князем Меньшиковым в крейсерство к берегам 
Анатолии. Были сведения, что турки в Синопе готовят силы для высадки десанта у 
Сухума и Поти.
Подойдя к Синопу, Нахимов увидел в бухте отряд турецких судов (превосходящий 
его вдвое) под защитою 6-ти береговых батарей и решился тесно блокировать 
порт, чтобы с прибытием из Севастополя подкреплений атаковать неприятеля.
16 (28) ноября 1853 к отряду Нахимова присоединилась эскадра контр-адм. 
Новосильского (120-пуш. корабли «Париж», «Вел. кн. Константин» и «3 
Святителя», фрегаты «Кагул» и «Кулевчи»). Турки могли быть усилены союзным 
англо-французским флотом, расположенном в бухте Бешик-Кертез (пролив 
Дарданеллы). 

По окончании сражения корабли русского флота начали исправлять 
повреждения в такелаже и рангоуте, а 20 ноября (2 декабря) снялись с 
якоря, чтобы на буксире пароходов следовать в Севастополь. За 
Синопским мысом эскадра встретила большую зыбь от NО, так что 
пароходы принуждены были отдать буксиры. Ночью ветер крепчал, и 
суда направились дальше под парусами. 22-го (4 декабря), около 
полудня, победоносные корабли вошли при общем ликовании на 
Севастопольский рейд. 



23 февраля – День защитника Отечества

23 февраля – День победы Красной Армии над 
кайзеровскими войсками Германии (1918) – День 
защитников Отечества. Сразу после Октябрьской 
революции 1917 года Советской власти пришлось 
вести борьбу не только с внутренними, но и с 
внешними врагами – продолжалась Первая мировая 
война, боевые действия шли на территории России. 

18 февраля 1918 года австро-германские (только немецких дивизий было 39) и турецкие 
войска, вероломно нарушив перемирие, заключенное 15 декабря 1917 года, вторглись в 
Советскую Россию и приступили к оккупации Украины, Белоруссии и Прибалтики.  21 
февраля германские войска захватили Минск.
В этот день Советское правительство обратилось к народу с воззванием "Социалистическое 
Отечество в опасности!" 23 февраля в Петрограде был проведен день Красной Армии под 
лозунгом защиты социалистического Отечества от кайзеровских войск. Только в Петрограде 
на отпор врагу поднялись десятки тысяч добровольцев. Вновь сформированные части РККА 
сразу же вступали в бой против германских войск. 

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. 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.

10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла федеральный 
закон "О днях воинской славы (победных днях) России", в котором этот день 
назван так: "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)

Московская битва (30 сентября 1941 — 20 апреля 
1942) — боевые действия советских и немецких 
войск на московском направлении.
С советской стороны включала в себя Московскую 
оборонительную стратегическую операцию, 
контрнаступление под Москвой и Ржевско-Вяземскую 
стратегическую операцию. 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 известна как «Операция Тайфун». 

Битва за Москву стала одним из поворотных пунктов Второй Мировой, в ходе неё впервые Вермахту было нанесено 
серьёзное поражение. Хотя Вермахту и до этого сражения приходилось отступать (во время наступления советских войск 
под Ельней в сентябре 1941 и битвы за Ростов), но это были намного менее серьёзные поражения, чем под Москвой.
Битва за Москву является одной из самых больших битв за время войны по количеству участвовавших войск и по 
понесённым потерям. 

Незадолго до битвы политрук Панфиловской дивизии Василий 
Клочков сказал своим солдатам: «Велика Россия, а отступать 
некуда — за нами Москва!».

В Москве, у стен Кремля, в Александровском саду есть могила 
Неизвестного солдата, погибшего в битве под Москвой. Монумент 
был открыт к 30-летию битвы. 



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

Сталинградская битва была 
одним из важнейших событий 
Второй Мировой войны. 
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 VI армия 
Вермахта и другие силы союзников Германии внутри и вокруг города были окружены и частью уничтожены, частью 
захвачены в плен. По приблизительным подсчётам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении превышают 2 
миллиона человек. Державы Оси потеряли большое количество людей и вооружений, и впоследствии не смогли 
полностью оправиться от поражения.

И.В. Сталин писал: «Сталинград был 
закатом немецко-фашистской армии. 
После Сталинградского побоища, как 
известно, немцы не могли уже 
оправиться». Для Советского Союза, 
который также понёс большие потери в 
ходе сражения, победа в Сталинграде 
отметила начало освобождения страны, и 
победного марша по Европе, приведшего к 
окончательному поражению нацистской 
Германии в 1945-м.



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

Ку́рская би́тва (5 июля 1943 — 23 августа 1943, также известна как Битва на 
Курской дуге, Операция «Цитадель» нем. Unternehmen Zitadelle) по своему 
размаху, привлекаемым силам и средствам, напряжённости, результатам и 
военно-политическим последствиям, является одним из ключевых сражений 
Великой Отечественной войны. Курская битва продолжалась сорок девять 
дней — с 5 июля по 23 августа 1943 г.

В советской и российской историографии принято разделять сражение на три 
части: Курскую оборонительную операцию (5—23 июля); Орловскую (12 июля 
— 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3—23 августа) наступательные. 

Победа советской армии под Курском ознаменовала окончательный переход к 
союзникам стратегической инициативы во Второй мировой войне. К моменту 
стабилизации фронта советские войска вышли на исходные позиции для наступления 
на Днепр. Британо-американские силы в разгар битвы высадились на Сицилии.
Косвенным итогом Курской битвы стал выход Италии из войны 8 сентября 1943 года.
После окончания сражения на Курской дуге германское командование утратило 
возможность проводить стратегические наступательные операции. Локальные 
массированные наступления, такие как «Вахта на Рейне» (1944) или операция на 
Балатоне (1945) также успеха не имели. 

Фельдмаршал Эрих фон Манштейн, разрабатывавший операцию 
«Цитадель» и проводивший ее, впоследствии так отзывался о ней:

«Она была последней попыткой сохранить нашу инициативу на 
Востоке. С ее неудачей, равнозначной провалу, инициатива 
окончательно перешла к советской стороне. Поэтому операция 
«Цитадель» является решающим, поворотным пунктом в войне на 
Восточном фронте». 



27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944 год)

Прорыв блокады Ленинграда (1944). 12-30 января 1944 войска 67-й армии 
Ленинградского (командующий с июня 1942 генерал-лейтенант, позже Маршал 
Советского Союза Л. А. Говоров), 2-й ударной и части сил 8-й армий 
Волховского (создан 17 декабря 1941, командующий генерал армии К.А. 
Мерецков) фронтов при поддержке авиации дальнего действия, артиллерии и 
авиации Балтийского флота встречными ударами в узком выступе между 
Шлиссельбургом и Синявином (южнее Ладожского озера) разорвали кольцо 
блокады и восстановили сухопутную связь Ленинграда со страной.

Через образовавшийся коридор (шириной 8-10 км) в течение 17 суток 
были проложены железная дорога и автомобильная трасса, но 
полностью проблема снабжения города ещё не была решена: важный 
пункт – станция Мга на ж.-д. линии Ленинград-Волхов оставался в 
руках врага, дороги в освобожденной полосе находились под 
постоянным обстрелом вражеской артиллерии. Попытки расширить 
сухопутные коммуникации (наступление в феврале-марте 1943 на Мгу 
и Синявино) не достигли цели.
В июле-августе на Мгинском выступе советские войска нанесли 
тяжёлое поражение войскам 18-й немецкой армии и не допустили 
переброски войск противника на другие фронты. 

Ленинградская битва имела огромное политическое и 
стратегическое значение. Советские войска в битве за Ленинград 
оттянули на себя до 15-20% вражеских сил на Восточном фронте и 
всю финскую армию, разгромили до 50 немецких дивизий. Воины и 
жители города показали образцы героизма и самоотверженной 
преданности Родине. Многие части и соединения, участвовавшие в 
Ленинградской битве, были преобразованы в гвардейские или 
стали орденоносными. Сотни тысяч воинов удостоились 
правительственных наград, сотни получили звание Героя 
Советского Союза, из них пятеро дважды: А.Е. Мазуренко, П.А.
Покрышев, В.И. Раков, Н.Г. Степанян и Н.В. Челноков. 



9 мая — День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

В Берлинской операции, в 1945 году, были задействовано свыше 2,5 миллионов солдат 
и офицеров, 6250 танков и самоходных орудий, 7500 самолетов. 

9 мая 1945 года на Центральный аэродром Москвы имени Фрунзе приземлился 
самолет «Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции 
фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади состоялся Парад Победы. 
Командовал парадом маршал Рокоссовский, принимал парад — маршал Жуков. 

На параде торжественным маршем прошли сводные полки фронтов в таком порядке: 
Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-
го, 2-го и 3-го Украинских, сводный полк Военно-Морского Флота. В составе полка 1-го 
Белорусского фронта особой колонной прошли представители Войска Польского. 
Впереди сводных полков фронтов шли командующие фронтами и армиями, Герои 
Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений.

Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена побежденных 
немецких войск на помост у подножия Мавзолея. 




