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С уважением, Березовская Елена Валерьевна 
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Тема: Боевые традиции Вооруженных сил. 

Цель: Ознакомить обучающихся с боевыми традициями Вооружённых 

Сил России; с основными символами воинской чести. 

 

План 

1. Боевые традиции Вооруженных сил.  

2. Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества 

защитника Отечества.  

3. Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества.  

4. Дни воинской славы – дни славных побед. 

 

1. Боевые традиции Вооруженных сил.  

Боевые традиции российских Вооруженных сил — это исторически 

сложившиеся в армии и на флоте, передающиеся из поколения в поколение 

правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с выпол-

нением боевых задач и несением воинской службы. 

Вооруженные силы каждого государства мира имеют свои боевые 

традиции. Их содержание определяется историческими условиями 

формирования, государственным и общественным строем страны, характером и 

предназначением вооруженных сил. 

Воинские традиции далеко не однородны. Одни из них яв-

ляются общими для всех вооруженных сил, другие присущи определенному 

роду или виду войск, третьи характерны для той или иной воинской профессии. 

На формирование и проявление воинских традиций также влияют условия 

деятельности воинских коллективов, отношения, складывающиеся в них. 

В целом воинские традиции подразделяются: 
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• по степени общности — на общие (характерные для всех 

Вооруженных сил) и частные (характерные для определенного вида 

Вооруженных сил, рода войск и т.д.); 

• по степени устойчивости — на устоявшиеся, отмирающие и 

возрождающиеся; 

• по степени общественной значимости — на боевые, ратно-трудовые и 

воинского быта. 

Наиболее значимыми среди воинских традиций являются боевые, так как 

именно они определяют поведение воинов и воинских коллективов в ходе 

боевых действий или в условиях, приближенных к боевым. 

К боевым традициям воинов российских Вооруженных сил относятся: 

• беззаветная преданность Родине и постоянная готовность к ее защите; 

• верность воинской присяге и воинскому долгу, умение стойко 

переносить трудности военной службы; 

• любовь к своей части, кораблю, воинской специальности; 

• верность боевому знамени части, военно-морскому флагу корабля; 

• войсковое товарищество и коллективизм; 

• уважение к командиру и защита его в бою; 

• гуманное отношение к поверженному врагу, населению зарубежных 

стран и пленным; 

• постоянное стремление к овладению военно-профессиональными 

знаниями, совершенствование своей выучки и воинского мастерства, высокая 

бдительность, поддержание постоянной боевой готовности своей части, 

корабля. 

В тяжелых испытаниях родилась и крепла основополагающая традиция 

— любовь к своему Отечеству, постоянная готовность выступить на его 

защиту. 

На Руси исстари ненавидели захватчиков, врагов Отечества, презирали 

изменников и предателей. «Любить Родину — значит быть непримиримым к ее 

врагам» — эта истина пронесена через века. 

Измена Родине — тяжелое преступление, которое никогда не может быть 

искуплено. Презрение к предателю в людской памяти остается навсегда. Даже 

его родные и близкие покрываются позором этого преступления; не в силах 

вынести осуждающие взгляды соседей, земляков, они часто меняют место 

жительства. В настоящее время измена Родине (государственная измена) 

считается уголовным преступлением и карается по закону. 

Патриотизм русских воинов проявлялся и проявляется прежде всего в 

верности присяге и воинскому долгу, в храбрости в бою. 

Начиная с Петровской эпохи принцип наименования полков по месту их 

формирования или длительной дислокации становится твердым правилом 



 

Русской армии. Эти наименования, освещенные огнем боев, со временем стали 

символами воинской славы. Позднее появилась еще одна традиция — 

присваивать воинским единицам имена прославивших их полководцев или 

особо отличившихся бойцов. 

Исключительно важными традициями армии и флота всегда были 

войсковое товарищество и коллективизм. Еще со времен Суворова главной 

заповедью российского солдата стало крылатое выражение: «Сам погибай, а 

товарища выручай». Трудно переоценить значение фронтовой дружбы — она 

действительно крепкая. В этом сумело убедиться не одно поколение солдат и 

матросов, в том числе наших современников. 

Защита командира в бою всегда считалась высшим проявлением 

войскового товарищества. История свидетельствует о многих примерах 

героических действий по спасению командиров в боевой обстановке. 

Не только в российской армии, но и во всех армиях мира присутствует 

традиция бережно сохранять память о павших героях. В пламени Вечного огня, 

величественных мемориалах и скромных обелисках, в произведениях 

литературы и искусства, но главное — в сердцах потомков навсегда сохранится 

образ тех, кто первым поднимался в атаку, кто стоял насмерть на поле боя, кто 

не сломился под пытками и не выдал военной тайны. 

Боевые традиции имеют огромное значение для поддержания морально-

психологического климата внутри каждого коллектива. Поэтому неслучайно, 

что многие нравственные нормы, лежащие в основе традиций, закреплены в 

военной присяге и воинских уставах. В результате традиции становятся не 

только морально необходимыми, но и юридически обязательными. 

Быть верным боевым традициям для каждого солдата или матроса 

означает: 

• точно соблюдать требования законов, военной присяги, уставов, 

приказов и распоряжений; 

• быть готовым вступить в бой и выполнить свой долг; 

• настойчиво совершенствовать боевое мастерство, умело владеть 

оружием и боевой техникой; 

• умело действовать в обстановке, приближенной к боевой, на учениях и 

маневрах, в полетах, морских и океанских походах; 

• строго хранить военную и государственную тайну, проявлять 

бдительность; 

• дорожить дружбой и войсковым товариществом; 

• помогать командирам в укреплении воинской дисциплины, 

поддержании организованности и порядка, в сплочении воинского коллектива. 

В развитии традиций большую роль играет преемственность поколений. 

Без того ценного, что накоплено предшествующими поколениями, новое 



 

поколение обойтись не может. Более того, перенимание опыта старших, опора 

на все лучшее, что в нем есть, развитие и обогащение этого опыта — 

обязательное условие благополучия любого общества. 

Г.оп некая честь — это нравственные внутренние качества и принципы 

воина (воинского коллектива), характеризующие его поведение, отношение к 

выполнению воинского долга. 

Требования воинской чести, относящиеся к выполнению воинского долга, 

закреплены в военной присяге и общевоинских уставах и помимо моральной 

имеют правовую основу. В Уставе внутренней службы Вооруженных сил 

записано: «Военнослужащий должен с достоинством нести высокое звание 

защитника Российской Федерации, дорожить честью и боевой славой 

Вооруженных сил, своей воинской части и честью своего воинского звания. 

Символом воинской части является боевое знамя». 

Почитание воинского знамени, верность ему, сохранение его в бою 

относится к числу наиболее давних традиций русской армии и флота. Знамя 

объединяло и вдохновляло бойцов, придавало им организованность и силу. 

Традиция поклонения боевому знамени пронесена через века и свято чтится 

сегодня. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды воинских традиций различают в российской армии? 

2. Перечислите боевые традиции воинов российских Вооруженных сил. 

3. Приведите известные вам исторические примеры воинских традиций. 

 

2.Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества 

защитника Отечества. 

 

 

Что такое патриотизм? 

Патриотизм (от греческого patris – родина, отечество) – это любовь к 

своей Родине, народу, его истории, языку, национальной культуре. 

Каждый должен уяснить, что под патриотизмом понимается не только и 

не просто любовь к Родине, а преданность ей, гордость за нее, стремление 

служить ее интересам, защищать от врагов. Это целенаправленная деятельность 

по ее прогрессивному развитию и процветанию. 

Истинный патриот любит свое Отечество не за то, что оно дает ему 

какие-то блага и привилегии перед другими народами, а потому, что это его 

Родина. И поэтому он верен ей в самые тяжелые минуты. 

 

Что ж, и смертной тревогой опутан, 

Не мечтая о лучшей судьбе. 

Я до самой последней минуты, 



 

Буду верен, Отчизна, тебе. 

 

Из блокнота, найденного в фашистском концлагере Заксенхаузен. 

 

Человек или является патриотом своего Отечества, и тогда он соединен с 

ним, как дерево корнями с землей, или он лишь пыль, носимая всеми ветрами. 

Патриотом нельзя родиться. Патриотизм нельзя обрести, изменив место 

жительства. В разные годы немало наших соотечественников в поисках лучшей 

жизни уехало за границу. Но многие из них так и не приобрели новую Родину, 

тоскуют по России. Даже долгая жизнь на чужбине не делает ее Родиной, 

несмотря на привыкание к чужому быту и природе. 

 

И ты, великодушная на диво, 

казни меня забвеньем, коль солгу. 

И без меня ты можешь быть счастливой – 

я без тебя, Россия, не могу. 

С. Викулов 

 

Верность воинскому долгу 

Патриотизм всегда находит свое выражение в чувстве долга перед 

Родиной. В зависимости от конкретных условии жизни людей, характера их 

деятельности чувство долга принимает различные формы. Обязанности по 

отношению к Отечеству выражает патриотический, гражданский долг; к 

вооруженной защите страны – воинский, к товарищам – товарищеский долг. В 

каком бы виде чувство долга ни выступало, оно всегда связано с 

общественными интересами, с нравственными ценностями и поступками. 

Высокое чувство долга помогает каждому из нас устоять от соблазнов, от 

неверного шага, сохранить чистой совесть и достоинство. 

Исполнение долга показывает истинное лицо человека, раскрывает 

нравственные качества личности. Недаром в народе говорят. «Попробуй 

исполнить свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть». 

Из какой бы республики, края, области ни был призван на военную 

службу юноша, он ответствен за надежную защиту нашей общей земли, народа, 

культуры, родных, близких, любимых, то есть за все наше Отечество. 

Безопасность Отечества во многом зависит от глубины и силы патриотических 

чувств его защитников. 

Истинный патриотизм проявляется не в словах, а в делах и, прежде всего 

в верности своему конституционному, воинскому долгу. 

Долг – это концентрированное выражение определенных обязанностей 

человека. Высшим выражением долга выступает гражданский, патриотический 

долг перед Отечеством. 

Осознание каждым человеком общественных обязанностей как своих 

личных, четкое их претворение в жизнь и есть выполнение общественного 

долга. Без этого невозможна полноценная жизнь любой организации, 

коллектива, семьи, да и каждого отдельного человека. 



 

Воинский долг – это нравственно-правовая норма поведения 

военнослужащего. Он определяется требованиями общества, государства и 

назначением Вооруженных сил. 

Сегодня, когда наша страна переживает кризис и в духовной и в 

нравственной сферах, далеко не все правильно осознают свой долг. В погоне за 

наживой и удовольствиями некоторые граждане думают только о себе. 

Человеческую порядочность и долг они понимают своеобразно – с точки зрения 

приоритета своих эгоистических представлений. Это ведет к росту 

правонарушений в нашем обществе и моральным перекосам в общественном 

сознании. Часть молодежи своей главной жизненной целью избирает только 

деньги и личное благополучие. Некоторые из них делают все, чтобы 

уклониться от исполнения своего воинского долга. Это пагубно для страны, да 

и для этих молодых людей. 

Каждому важно понять, что воинский долг – не пожелание, а 

непременное требование российского общества. Служба в армии и на флоте не 

знает оговорок: «не хочу», «не желаю», «не буду». Свое «хочу» или «не хочу» 

должно быть подчинено общественному «надо», «должен». Только тот, кто 

способен переломить себя, свой эгоизм и слабость, может считаться настоящим 

мужчиной, воином. 

Воинский долг в сравнении с другими видами общественного долга 

включает в себя дополнительные нравственные обязанности, свойственные 

предназначению Вооруженных сил. Выполнять воинский долг нелегко. Однако 

он должен быть добросовестно исполнен, несмотря на встречающиеся 

трудности. 

Просто и ясно выразил свое отношение к исполнению долга трижды 

Герой Советского Союза летчик-ас А.И. Покрышкин: «Самым главным, самым 

священным для меня был всегда долг перед Родиной. Я не останавливался 

перед трудностями, если они вставали на моем пути. Не хитрил ни перед своей 

совестью, ни перед товарищами. В бою старался как можно лучше выполнить 

поставленную задачу… нанести врагу как можно больший урон». 

Испокон веков о человеке судят по его делам. Сила долга проявляется в 

практических действиях. Качество практического выполнения долга является 

одной из нравственных характеристик личности. Недаром о воине, который 

умело направляет свои знания, мысли, чувства и волю на выполнение приказа, 

боевой задачи, требований воинских уставов, говорят, что он сознательный и 

нравственно зрелый военнослужащий. 

Что значит для российского воина в современных условиях быть верным 

воинскому долгу? Ответ на этот вопрос очень четко дается в Федеральном 

законе «О статусе военнослужащих» (1998 г.). «Защита государственного 

суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, 

обеспечение безопасности государства, отражение вооруженного нападения, а 

также выполнение задач в соответствии с международными обязательствами 

Российской Федерации, – отмечается в Законе, – составляют существо 

воинского долга, который обязывает военнослужащих: 

– быть верными Военной присяге, беззаветно служить своему народу, 

мужественно и умело защищать свое Отечество; 



 

– строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы 

Российской Федерации, требования общевоинских уставов, беспрекословно 

выполнять приказы командиров; 

– дорожить честью и боевой славой защитников своего народа, честью 

воинского звания и войсковым товариществом; 

– совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной 

готовности к применению вооружение и военную технику, беречь военное 

имущество; 

– быть дисциплинированными, бдительными, хранить государственную и 

военную тайну; 

– соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации». 

Тот, кто знает эти требования и повседневно, ежечасно следует им в 

своих делах и поступках, тот и проявляет верность воинскому долгу. 

Настоящий гражданин, воин-патриот всегда помнит о своем долге перед 

Отечеством и сверяет по нему, как по компасу, свой жизненный путь. 

История войн, которые пришлось вести народам России в защиту 

Родины, – это история воинской доблести и солдатской славы. 

В тяжелые годы для Родины всегда ощущался подъем нравственности 

россиян. Высокое слово «Отечество» связывалось с такими понятиями, как 

«присяга», «долг» и «подвиг» во имя его защиты и независимости. В России 

нарушение присяги, измена Родине всегда не только осуждались, но и жестоко 

карались. 

Одним из ярких примеров массового патриотизма народов России 

явилась Отечественная война 1812 г. В этот период на защиту Родины встали 

все – и богатые, и бедные, и пожилые, и молодые, и мужчины, и женщины, то 

есть все, кому дороги свобода и независимость Родины. 

Традиции патриотизма и верности Родине в наибольшей мере проявились 

в годы Великой Отечественной войны, когда решался вопрос о судьбе страны 

Отечественная война изобилует тысячами примеров самопожертвования 

русских людей, когда солдат закрывал грудью амбразуру дзота, подрывал 

последней гранатой себя и врагов, летчик шел на таран вражеского самолета 

или направлял горящий самолет на скопление врага, партизан погибал на 

виселице, но не становился предателем. 

За мужество и героизм, проявленные в боях против фашистов, свыше 11,6 

тыс. воинов были удостоены высшей степени отличия – звания Героя 

Советского Союза и более 7 млн. человек награждены орденами и медалями. 

В настоящее время российские воины, в значительной мере воспитанные 

на подвигах героев Великой Отечественной войны, чтят и приумножают их 

славные боевые традиции. Так было в 1969 г. на острове Даманский, в 1978–

1989 гг. в Афганистане, так повторилось и в Чеченской Республике в 1995–

1996 гг. и в конце 90-х. 

Казалось бы, годы предательства, лжи и равнодушия должны были 

вытравить в людях, особенно в молодежи, историческую память 

самопожертвования, но такого не произошло. Подвиг псковских гвардейцев-



 

десантников явил всему миру, что русские люди и в наше время не утратили 

готовность отдать свою жизнь «за други своя». 

Их было 90. Девяносто десантников, преградивших путь боевикам 

Басаева и Хаттаба на безымянной высоте у селения Улус-Керт, в Аргунском 

ущелье Чечни. Девяносто героев, принявших неравный бой с двумя тысячами 

вооруженных до зубов бандитов. 84 гвардейца геройски погибли, но не 

пропустили врага Их подвиг можно сравнить с битвой в Фермопильском 

ущелье трехсот спартанцев против полчищ персов, шедших завоевывать 

Грецию. Они все погибли, но своим подвигом-примером спасли свою Родину. 

Под Улус-Кертом рота псковских гвардейских десантников шагнула в 

бессмертие, в жизнь вечную. Много было сказано о них красивых слов 

политиками, маршалами, полами. Но разве могут они сравниться со словами 

вдовы Героя, Алексея Владимировича Воробьева, Людмилы, прозвучавшие на 

всю страну: «Я хочу, чтобы Алеша знал, что его сына я воспитаю таким же, как 

он». 

А те, кто любит Россию, всегда будут помнить, что наши ребята там, на 

безымянной высоте, стояли насмерть. За нас, за наших детей, за нашу Родину! 

 

3. Дни воинской славы – дни славных побед. 

Победы русского оружия над врагами Отечества всегда отмечались в 

России, чтобы сохранить в памяти поколений ратные подвиги предков. Русской 

православной церковью были установлены Спец «векториальные дни», когда 

российское общество воздавало дань воинскому подвигу, славе и доблести 

своих защитников, а служилые люди глубже ощущали свою сопричастность к 

славным делам наших предков. 

Возрождая одну из лучших российских традиций, 10 февраля 1995 г. был 

принят закон «О днях воинской славы (победных днях) России». В список 

праздников вошли наиболее выдающиеся события военной истории России и 

Советского Союза. 

Всего этим законом установлено 15 дней воинской славы России. 

18 апреля – день победы русских воинов князя Александра Невского 

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

Это сражение произошло на льду Чудского озера 5 апреля 1242 г. между 

русским войском во главе с Александром Невским и немецкими рыцарями-

крестоносцами. Ледовое побоище – одно из выдающихся сражений 

средневековья. Русское войско превзошло противника в воинской организации 

и тактике боя, проявило высокую доблесть и мужество. Победа русских воинов 

сорвала агрессивные планы крестоносцев и на многие годы обезопасила 

западные границы Руси. 

21 сентября – день победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарским войском в Куликовской 

битве(1380) 

Битва русских полков во главе с великим князем московским и 

владимирским Дмитрием Ивановичем и монголо-татарским войском под 

началом Мамая произошла 8 сентября 1380 г. Она завершилась полным 

разгромом золотоордынского войска. 



 

Необходимо отметить, что поход на ордынцев был освящен духовным 

авторитетом «игумена земли Русской» преподобного Сергия Радонежского, 

который поддерживал объединительную и национально-освободительную 

политику князя Дмитрия Донского. Именно к нему в Троицкую обитель 

отправился великий князь Дмитрий перед сражением с Мамаем. Обладавший 

даром прозорливости, Сергий не только благословил князя на битву, но и 

предрек ему победу. В знак божественного заступничества над московским 

войском Сергий Радонежский отправил в поход двух иноков-воинов из 

Троицкой обители – Пересвета и Ослябю. Куликовская битва положила начало 

освобождению Руси от монголо-татарского ига. 

7 ноября – день освобождения Москвы силами народного ополчения 

под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612) 

8 1609 г. польское войско под руководством короля Сигизмунда III 

вторглось в пределы России. Между Вязьмой и Можайском у села Кущино 

поляки разбили русское войско, возглавляемое Дмитрием Шуйским. В июле 

1610 г. после низложения боярского царя Василия Шуйского власть в 

Российском государстве перешла к Боярской думе, состоявшей из семи человек 

(народное название «Семибоярщина»). В сентябре 1610 г. дума впустила 

польские войска в Москву и фактически передала власть интервентам. В связи 

с этим в стране начало шириться народное движение, направленное на 

освобождение Русской земли от польских захватчиков. В Нижнем Новгороде 

это движение возглавил городской земский староста Кузьма Минин. Выступая 

перед нижегородцами, он призывал жителей подняться на борьбу с иноземным 

врагом за освобождение Российского государства, за православную веру, «не 

жалеть жизни своей, а на содержание ратных людей отдать все злато и серебро 

и, если надо будет, продать имущество». В городе начали собирать средства на 

создание ополчения. Военной подготовкой ополчения руководил воевода князь 

Дмитрий Пожарский. 

В феврале 1612 г. ополчение выступило в поход. Когда войско подходило 

к Троице-Сергиеву монастырю, стало известно, что на помощь полякам, 

засевшим в Москве, движется корпус под командованием гетмана Ходкевича. 

Было принято решение спешно продолжить марш к столице. Передовые отряды 

ополченцев подошли к Москве раньше поляков. Первое столкновение между 

противниками произошло 22 августа и закончилось победой ополченцев. 

Особенно упорным был бой 24 августа, в нем ополченцы нанесли поражение 

войскам гетмана Ходкевича. Бросив весь обоз, артиллерию и провиант, поляки 

спешно отступили из русской столицы. Это в значительной степени 

предрешило судьбу польского гарнизона в Кремле, который 26 октября (7 

ноября) 1612 г. капитулировал. 

10 июня – день победы русской армии под командованием Петра I 

над шведами в Полтавском сражении (1709) 

В этом сражении русская армия под командованием Петра I разгромила 

шведское войско Карла XII. Полтавская победа привела к перелому в Северной 

войне в пользу России. 

Вот как Полтавское сражение описано в поэме А.С. Пушкина «Полтава»: 



 

 

И грянул бой, Полтавский бой! 

В огне, под градом раскаленным, 

Стеной живою отраженным, 

Над падшим строем свежий строй 

Штыки смыкает. Тяжкой тучей 

Отряды конницы летучей, 

Браздами, саблями звуча, 

Сшибаясь, рубятся сплеча. 

Бросая груды тел на груду, 

Шары чугунные повсюду 

Меж ними прыгают, разят, 

Прах роют и в крови шипят. 

Швед, русский – колет, рубит, режет. 

Бой барабанный, клики, скрежет, 

Гром пушек, топот, ржанье, стон, 

И смерть и ад со всех сторон… 

…Но близок, близок миг победы. 

Ура! мы ломим; гнутся шведы. 

О славный час! о славный вид! 

Еще напор – и враг бежит: 

И следом конница пустилась, 

Убийством тупятся мечи, 

И падшими вся степь покрылась, 

Как роем черной саранчи. 
 

9 августа – день первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут 

(1714) 

Во время Северной войны (1700–1721) около Гангута (русское название 

полуострова Ханко в Финляндии) авангард русского галерного флота под 

командованием Петра I разгромил шведскую эскадру контр-адмирала Н. 

Эреншельда и захватил 10 вражеских кораблей. Так была одержана первая в 

истории русского флота крупная морская победа. Эту победу Петр I назвал 

«второй Полтавой». 

24 декабря – день взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. Суворова (1790) 

В ходе русско-турецкой войны русские войска подошли к Измаилу – 

турецкой крепости на Дунае, построенной французскими инженерами. Она 

имела стены 25-метровой высоты и считалась неприступной. Взять турецкую 

крепость было поручено Суворову. Утром 24 декабря 1790 г. российские войска 

семью колоннами атаковали крепость. Весь день шел ожесточенный бой. 

К вечеру крепость пала. Падение Измаила вынудило Турцию начать 

переговоры о мире. 

11 сентября – день победы русской эскадры под командованием Ц. Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 



 

Успешному исходу русско-турецкой войны 1787–1791 гг. способствовал 

ряд побед русского флота. Так, 11 сентября 1790 г. русская эскадра под 

командованием контр-адмирала Ф.Ф. Ушакова напала на стоявшую на якоре у 

Тендровской косы турецкую эскадру. Турецкая эскадра насчитывала 14 

линейных кораблей (суда водоизмещением до 5 тыс. т с мощным 

артиллерийским вооружением в 80-130 пушек), 8 фрегатов (трехмачтовые суда, 

имеющие на вооружении до 60 пушек) и 23 вспомогательных судна. В ходе 

сражения 2 линейных корабля было уничтожено, 4 – взято в плен, остальные 

турецкие суда поспешно отошли к Босфору. Победа у Тендры в компании 

1790 г. обеспечила прочное господство русского флота на Черном море. 

8 сентября – день Бородинского сражения русской армии под 

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

Бородинская битва была одним из крупнейших сражений своего времени. 

Войска Наполеона насчитывали перед ней 135 тыс. человек и 580 орудий, у 

Кутузова было около 120 тыс. человек и 620 орудий. Битва началась утром 26 

августа 1812 г. (7 сентября по новому стилю) и завершилась к концу дня. 

Восемь раз атаковали французы русские позиции, в результате им удалось 

захватить основные укрепления (Багратионовы флеши, батарею Раевского, село 

Бородино), но не удалось сломить стойкости кутузовских войск. Наполеон не 

смог достичь своей главной цели – разгромить русскую армию. Она 

продолжала оставаться грозной силой. Вот как оценил Бородинское сражение 

Кутузов в донесении царю: «Сей день пребудет вечным памятником мужества 

и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и 

артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не 

уступить неприятелю. Французская армия под предводительством самого 

Наполеона, будучи в превосходнейших силах, не превозмогла твердости духа 

российского солдата, жертвовавшего жизнью за свое Отечество». 

Наполеон, оценивая Бородинское сражение, писал: «Из всех моих 

сражений самое ужасное то, которое дал я под Москвою. Французы в нем 

показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть 

непобежденными». 

1 декабря – день победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

Синопское морское сражение произошло между русской и турецкой 

эскадрами 18 ноября (1 декабря) 1853 г. в Синопской бухте во время Крымской 

войны 1853–1856 гг. В состав турецкой эскадры входило 14 парусников и 2 

паровых корабля. Она находилась под защитой береговой батареи (38 орудий) в 

Синопской бухте. Русская эскадра под командованием П.С. Нахимова 

насчитывала 8 кораблей. В то пасмурное утро шел дождь. Ветер и низкие тучи 

предвещали шторм, и турки не ожидали нападения. Русские корабли 

стремительно и неожиданно ворвались в бухту. В результате завязавшегося 

четырехчасового боя турки потеряли 15 кораблей из 16 и свыше 3 тыс. человек 

убитыми и ранеными. Все их береговые укрепления были разрушены. Потери 

эскадры Нахимова составили 37 человек убитыми и 216 ранеными, ни один 

корабль не был потоплен. Синопский бой золотыми буквами вписан в историю 

российского флота. 



 

23 февраля – день победы Красной Армии над кайзеровскими 

войсками Германии (1918), День защитников Отечества 

Воспользовавшись заявлением Троцкого о том, что Россия 

аннексионистического мира не подпишет, 18 февраля 1918 г австро-германские 

войска начали наступление по всему фронту. Наибольшая опасность возникла 

на петроградском направлении. Вечером 23 февраля передовые части немцев 

уже под Псковом. Именно здесь в период с 23 по 28 февраля в жесточайших 

сражениях писались первые строки героической биографии Красной Армии. 

Поэтому 23 февраля отмечается как всенародный праздник «День защитников 

Отечества». 

5 декабря – день начала контрнаступления советских войск в битве 

под Москвой (1941) 

Основные усилия немецко-фашистских войск осенью 1941 г. были 

направлены на захват столицы Советского Союза. Битва за Москву началась 30 

сентября 1941 г. Во главе обороны города 10 октября 1941 г. был поставлен Г. 

К. Жуков. Умело разгадывая очередные ходы противника, полководец искусно 

маневрировал силами и средствами, быстро создавал на угрожаемых 

направлениях надежные заслоны. В результате героических действий советских 

войск обескровленная группа немецких армий «Центр» была вынуждена 

перейти к обороне, а в ночь с 5 на 6 декабря части Красной Армии начали 

мощное контрнаступление на западном направлении. В результате этой 

операции враг был отброшен от стен Москвы на 100–250 км. В ходе боев 

советские войска разгромили 38 вражеских дивизий, в том числе 15 танковых. 

За время контрнаступления было освобождено свыше 11 тыс. населенных 

пунктов. Победа Красной Армии под Москвой имела крупное международное 

значение и способствовала укреплению антигитлеровской коалиции. 

2 февраля – день разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

Сталинградское сражение – самое крупное сражение Второй мировой 

войны. Оно началось 17 июля 1942 г. За месяц боев немецкие войска 

продвинулись вперед на 70–80 км и 23 августа ворвались в Сталинград. В тот 

же день началась бомбежка города, которая длилась без перерыва несколько 

дней. Сражение в самом городе продолжалось более двух месяцев, бой шел за 

каждый этаж и подвал, за каждую стену. 

К ноябрю немцы захватили почти весь город. От Волги их отделяла узкая 

полоска земли, иногда всего несколько сотен метров. Именно в это время 

советское командование начало разрабатывать план контрнаступления. Под 

Сталинград подтягивались резервы, осуществлялось перемещение войск трех 

фронтов (Юго-Западного, Донского и Сталинградского), а 19 ноября Красная 

Армия начала наступление на флангах немецкой группировки войск. Кольцо 

окружения немецких войск под Сталинградом было замкнуто 23 ноября. В 

окружении оказалось около 300 тыс. немецких солдат и офицеров во главе с 

командующим группировкой Фридрихом фон Паулюсом. Во второй половине 

декабря немецкое командование предприняло попытку деблокировать «котел», 

но она была сорвана. 



 

В течение января 1943 г. окруженные немецкие войска были разгромлены 

и прекратили сопротивление. В ходе операции были разгромлены 22 дивизии и 

160 отдельных частей противника. В плену оказалась 91 тыс. человек, в том 

числе более 2500 офицеров и 24 генерала. 

Вот как оценил результаты этой битвы генерал-фельдмаршал вермахта 

Ф. фон Паулюс: «Советская стратегия оказалась… выше нашей… Лучшее тому 

доказательство – исход битвы на Волге, в результате которой я оказался в 

плену». 

23 августа – день разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943) 

Немецкое командование планировало летом 1943 г. провести 

стратегическую наступательную операцию в районе Курского выступа, 

разгромить здесь советские войска и в последующем вновь создать угрозу 

Москве. 

Рано утром 5 июля 1943 г. немецкие войска перешли в наступление. На 

советские войска обрушился самый мощный за всю войну удар. Противнику 

удалось вклиниться в оборону советских войск в некоторых местах от 10 до 

35 км. Возле небольшой деревни Прохоровка 12 июля произошло танковое 

сражение, в котором с обеих сторон участвовало более 1200 танков. В ходе 

оборонительных сражений враг был обескровлен и 16 июля начал отходить на 

исходные позиции. Таким образом были созданы условия для перехода 

советских войск в контрнаступление. В ходе его 5 августа Красная Армия 

освободила Орел и Белгород, а 23 августа – Харьков. 

Генерал-полковник вермахта Г. Гудериан так оценил результат Курской 

битвы: «В результате провала наступления «Цитадель» мы потерпели 

решительное поражение. Бронетанковые войска, пополненные с таким 

большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время 

были выведены из строя. Их своевременное восстановление для ведения 

оборонительных действий на Восточном фронте, а также для организации 

обороны на западе на случай десанта, который союзники грозились высадить 

будущей весной, было поставлено под вопрос. Само собой разумеется, русские 

поспешили использовать свой успех. И уже больше на Восточном фронте не 

было спокойных дней. Инициатива полностью перешла к противнику». 

27 января – день снятия блокады города Ленинграда (1944) 

8 августе 1941 г. немецкие войска начали наступление на Ленинград, и к 

концу месяца город оказался в окружении. Так началась блокада Ленинграда, 

которая продолжалась 880 дней. Город был деблокирован только в январе 

1944 г. в результате успешных действий войск Ленинградского, Волховского и 

2-го Прибалтийского фронтов. 

Победа под Ленинградом была завоевана дорогой ценой. Многие тысячи 

воинов Ленинградского фронта и Балтийского флота пали смертью храбрых, 

защищая город-герой. В суровые дни блокады погибло 641 803 ленинградца – 

мужчины, женщины и дети. 

9мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. 

Первый период войны (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.) 



 

Немецкие войска 22 июня 1941 г. внезапно вторглись на территорию 

СССР на всем протяжении ее огромной границы. Несмотря на упорное 

сопротивление Красной Армии, противник поначалу имел значительные 

успехи. Было потеряно 2/3 европейской территории страны. В конце сентября 

началась битва под Москвой, ставшая одним из важнейших событий ВОв. Она 

завершилась поражением вермахта. 

Летом 1942 г. германское командование организовало крупное 

наступление на юге с целью захвата бассейна Волги, угленосных и 

нефтеносных районов страны. Осенью 1942 г. части Красной Армии 

остановили продвижение немецких войск в районе Сталинграда и предгорьях 

Кавказа. 

Второй период войны (19 ноября 1942 г. – конец 1943 г.) 

Его начало ознаменовано контрнаступлением Красной Армии под 

Сталинградом. Битва на Волге явилась решающим этапом в достижении 

коренного перелома в войне. Летом 1943 г. немецкое командование 

предприняло крупное наступление в районе Курского выступа. Разгром 

немецких войск в Курском сражении (июнь-август 1943 г.) завершил коренной 

перелом в ходе ВОв. 

Третий период войны (январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.) 

Период включает изгнание немецких войск за пределы СССР, 

освобождение от оккупации стран Европы, полный крах Германии и ее 

безоговорочную капитуляцию, которая была подписана 8 мая 1945 г. 

в Карлсхорсте (пригород Берлина). Так закончилась Великая Отечественная 

война. 

  

Формы увековечения памяти воинов России. 

Основными формами увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России, 

являются: 

1. создание и сохранение мемориальных музеев, 

2. установление и благоустройство памятников, обелисков, стел, других 

мемориальных сооружений и объектов, 

3. увековечивающих дни воинской славы России, 

4. организация выставок, 

5. установление на местах воинской славы мемориальных знаков; 

сохранение и обустройство территорий, исторически связанных с подвигами 

российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской 

славы России; 

6.  публикации в средствах массовой информации материалов, связанных 

с днями воинской славы России; 

7. присвоение имен национальных героев, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России, населенным пунктам, улицам и 

площадям, физико-географическим объектам, воинским частям, кораблям и 

судам. 

По решению органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 



 

местного самоуправления могут осуществляться и другие мероприятия по 

увековечению памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

  

 

 


