
«Великие битвы России»

К Дню защитника Отечества



В начале 13 века Киевская Русь оказалась в сложной ситуации, с Востока

пришли татаро-монголы, а с Запада - немцы, шведы, датчане и армии

других стран, которые хотели завоевать новые земли.

В июле 1240 года шведское войско повело свой флот в устье Невы.

Командование армии взял на себя зять шведского короля - Биргер.

Передвигаясь вглубь страны, его армия остановилась на левом берегу

Невы, недалеко от устья Ижоры.

Шведский король решил захватить крупный торговый город Новгород, и

устье реки Невы. Что давало возможность овладеть важным торговым

путем.

Получив известие о появлении неприятеля, новгородский князь

Александр Ярославович решил внезапно атаковать его, выступил против

шведов со своей дружиной. Воспользовавшись туманом, русские

неожиданно напали на шведский лагерь и разгромили врага; только

наступление темноты прекратило битву и позволило спастись остаткам

шведского войска. Князь Александр Ярославович за проявленное в битве

полководческое искусство и мужество был прозван Невским.

«Невская битва» (1240 год)

Невская победа предотвратила утрату Новгородом

берегов Финского залива и не дала прервать торговый

обмен Руси с Западом, обеспечила безопасность границ

со стороны севера, Швеции.



Вторая знаменательная победа Александра Невского одержана над рыцарями 

Ливонского ордера в апреле 1242 года на льду Чудского озера. 

С 1240 года немецкие рыцари Ливонского ордена стали активно совершать походы на русские 

земли, намереваясь захватить северные территории нашей страны. Сначала им сопутствовал 

успех – рыцарям удалось завладеть Изборском и Псковом. Следующей целью был Новгород. 

Чтобы сохранить свободу, его жители обратились за помощью к Александру Невскому. 

Прославленный полководец без труда собрал войско. Кровопролитная битва, которая 

началась с первыми лучами весеннего солнца, завершилась только поздним вечером. Осознав, 

что дальнейшее сопротивление бесполезно, немецкие латники стали спасаться бегом. И 

последний удар им нанёс тонкий лед Чудского озера. Под весом тяжёлого вооружения 

захватчиков он стал проламываться, увлекая их в холодную воду. 

«Ледовое побоище» (1242 год)

Результатом Ледового побоища стал договор между

немцами и новгородцами, согласно которому

крестоносцы обязались оставить все завоёванные ими

ранее русские земли. Этот подвиг русских воинов стал

поистине бессмертным и поучительным для врагов

нашей страны. Слова, сказанные Александром

Невским во время Ледового побоища, звучат сквозь

века: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и

погибнет».



«Куликовская битва» (1380 год) 
В 1374 году Дмитрий Донской фактически разрывает отношения с 

Золотой ордой, не признавая власти Мамая над собой и отказывается 

платить дань. Что послужило к дальнейшему конфликту. 

8 сентября 1380 г. на Куликовом поле, в верхнем течении реке Дон, 

произошло сражение русских войск под предводительством 

владимирского и московского великого князя Дмитрия Донского с 

татарским войском во главе с темником Мамаем.

Согласно летописным источникам сражение началась с битвы двух 

воинов,  русского монаха Пересвета с ордынцем Челубеем. В результате 

сражения оба погибли. Битва завершилась разгромом татарского войска и 

положила начало освобождению русского народа от золотоордынского ига.

Местность, выбрана князем Дмитрием для сражения, носила название 

Куликова поля. Преимуществом для русского войска были речные, и 

болотистые фланги, возвышение на месте стана русских.

По своим масштабам Куликовская битва не имеет себе равных в

средневековье и занимает видное место в истории военного

искусства. Стратегия и тактика, примененные в сражении

Дмитрием Донским, превосходили стратегию и тактику врага.

Орде был нанесен сокрушительный удар.

Битва имела огромное историческое значение в борьбе русского

народа за освобождение от монголо-татарского ига. Она

показала возросшее стремление русских земель к

независимости и подняла роль Москвы как центра их

объединения.



Великое стояние на реке Угре (1480 год)
В 1476 г. княжество Московское отказалось выплачивать дань Золотой орде. Хан Ахмат, собрав 

войско, выступил в поход весной 1480 г. Но войско монголов было остановлено русской ратью в 

районе устья Угры. Так началось Великое стояние на р. Угре. Где разворачивались военные 

действия русского войска под командованием великого князя Ивана III против войска Большой 

Орды. которой командовал хан Ахмат. Войска Ахмата вышли к переправам на Угре 6-8 октября 

1480 года и развернули военные действия сразу в нескольких местах. Противников разделяла 

только река. Сражение началось днем 8 октября и продолжалось по всей линии обороны почти 

четверо суток.

Стояние на р. Угре ознаменовало обретение не только формальной, но и фактической 

независимости Московского княжества, окончательное падение монголо-татарского ига,

которое длилось почти 250 лет. В устье Донца 6 января 1481 г. хан Ахмат был убит в ходе 

боевого столкновения с воинами сибирского хана Ирбака. Орда распалась на более мелкие 

самостоятельные ханства. 

Стояние на реке Угре привело к 

окончательному прекращению выплаты 

дани и обретению Русским государством 

полного суверенитета.



Осенью 1610 года польско-литовский гарнизон занял Московский кремль. В стране царила неразбериха, 

часть влиятельного московского боярства призывала русских людей присягать на верность польскому 

королевичу Владиславу. Что привело к созданию первого народного ополчения в 1611 году. Однако оно 

потерпело неудачу из-за плохого оснащения, небольшого опыта ведения боевых действий и разногласий 

между командирами. 

Инициатива организации Второго народного ополчения исходила от ремесленно-торговых людей Нижнего 

Новгорода, важного хозяйственного и административного центра на Средней Волге. Нижний Новгород по 

своему стратегическому положению, экономическому и политическому значению был одним из ключевых 

пунктов восточных и юго-восточных районов России. Выдающуюся роль в организации этого движения 

сыграл нижегородский земский староста Кузьма Минин. 

Возглавил народное ополчение князь Пожарский. К 1 сентября 1612 года кремль уже был осаждён войсками 

второго народного ополчения. Их численность не превышала восьми тысяч человек, а ударное отряд был 

представлен четырьмя тысячами казаков и тысячей стрельцов. А отряд казаков возглавлял Дмитрий 

Трубецкой. Осада кремля продолжалась до 25 октября. Солдаты польско-литовского войска остались без 

запасов продовольствия, вынуждены были сдаться. Победа в Московской битве стала поворотным моментом 

Смутного времени, в её честь на Красной площади, построен собор Казанской иконы Божией Матери. 

Московская Битва (1612 год)

Освобождение Москвы от польских оккупантов под 

руководством князя Пожарского и К. Минина, стала 

началом прекращения Смуты и возрождения 

российской государственности, установления мира в 

начале 1619 г. Поэтому подвиг нижегородцев навеки 

остался в истории России как образец патриотизма 

и воинской доблести.



Полтавская битва (1709 год)
Весной 1709 г. войско шведского короля Карла ХII осадило Полтаву. С ним было 24 тыс. 

пехоты и 20 тыс. конницы. Это были отборные, прекрасно знавшие свое дело воины. В Европе 

о них ходили легенды как о непобедимых солдатах. Шведский король вначале намеревался 

идти на Москву через Смоленск, но это направление было прикрыто сильной армией, 

возглавляемой Борисом Шереметевым. Карл XII свернул на юг, пошел на Украину. Он состоял 

в тайной переписке с украинским гетманом Иваном Мазепой. Многие в казачьей старшине 

были недовольны положением Украины в составе России. 

27 июня 1709 года недалеко от города Полтава произошло крупное сражение между русскими 

войсками под командованием Петра I и шведской армией Карла XII. Командование 

российскими войсками было поручено трем военачальникам: конница Меншикову, пехота -

Шереметеву, артиллерия – Брюсу. Общее руководство осуществлял сам Петр I. Русская армия, 

насчитывающая 42 тыс. человек и 72 орудия. Впервые в военной науке той эпохи применили 

полевые земляные укрепления, а также быстро перемещающуюся конную артиллерию. 

Утром 1 июля русская армия блокировала шведов неподалеку от переправы, у села 

Переволочна. Большая часть шведской армии оказалась в плену. Карл XII с гетманом Мазепой 

бежали в Бендеры, принадлежащие Османской империи.

Победа русской армии в Полтавской битве 

привела к перелому в Северной войне в пользу 

России и положила конец господству Швеции как 

главной военной силы в Европе. К России отошли 

старинные русские земли, и она прочно 

укрепилась на берегах Балтийского моря.



Бородинская битва (1812 год)
24 июня армия Франции под командованием Наполеона ворвалась в Российскую империю, не 

объявляя при этом войны. Французы продвигались настолько быстро и активно, что русские 

были вынуждены отступить. Командир, Барклай де Толли, даже не успел подготовить свои 

войска к битве. Отступление русских затянулось, что вызвало недовольство у императора, 

Александра I. Главнокомандующим армии стал М.И. Кутузов, который сыграл очень большую 

роль в Бородинском сражении, принимает решение сразиться с армией французов у маленького 

села Бородино.

26 августа 1812 года у села Бородино, в 25 км. на западе Москвы состоялось генеральное 

сражение Отечественной войны. Обе армии несли колоссальные потери. В ходе Бородинского 

сражения русская армия потеряла 38 тысяч солдат, французы – 58 тысяч. Но даже то, что русская 

армия начала отступление не сломало ее боеспособности. Наполеону не удалось ее разгромить. 

Кутузов решил развернуть «малую войну», в которой приняли участие отряды партизан. Этот 

план, и определил исход Бородинского сражения. 

Бородинское сражение закончилось ничьей, но стало

поворотным пунктом в кампании 1812 г. Кутузов

позволил Наполеону без боя взять Москву 14 сентября,

однако сохранил при этом боеспособную армию и

захватил стратегическую инициативу. Французские

войска были вынуждены покинуть разоренную и

сожженную столицу 19 октября, попытались прорваться в

богатые продовольствием южные губернии России,

однако встретили отпор армии Кутузова.

21 декабря 1812 г. Кутузов в приказе поздравил войска с

изгнанием врага из России.



На протяжении первых десятилетий двадцатого века между Россией, Китаем и Японией 

существовала сильная напряженность по вопросу о границе в северо-восточном Китае. Здесь, в 

Маньчжурии, проходила Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД), которая связывала Китай и 

Дальний Восток. Южная ветвь КВЖД (иногда именовавшаяся Южно-Маньчжурской железной 

дорогой) стала одним из поводов к русско-японской войне.

В мае 1939 г. японские войска вторглись на территорию союзной СССР Монгольской Народной 

Республики в районе реки Халхин-Гол. Это вторжение явилось составной частью японских планов 

захвата советского Дальнего Востока и Сибири, Китая и владений западных стран в районе Тихого 

океана.

31 августа 1939 года после 10-дневного ожесточенного сражения у реки Халхин-Гол в Монгольской 

Народной Республике Советская армия под руководством Георгия Жукова разгромила войска 

Японии.

Сражение на реке Халхин-Гол началось 20 августа 1939 года, и к 31 августа советские войска при 

поддержке монгольской армии полностью очистили территорию Монгольской Народной 

Республики (МНР) от японских сил. 15 сентября было подписано соглашение между Советским 

Союзом, МНР и Японией о прекращении военного конфликта. 

Халхин-Гольская операция 

(1939 год)

Интересный факт
Гитлер яростно требовал от Японии напасть на 

СССР на Дальнем Востоке. Именно поражение на 

Халхин-Голе, как считают многие историки, 

сыграло решающую роль в ненападении Японии 

на СССР. 



Битва за Москву (1941-1942 годы)

Исход Московской битвы имел огромные

политические и стратегические последствия.

Произошёл психологический перелом среди солдат

и гражданского населения: укрепилась вера в победу,

разрушился миф о непобедимости немецкой армии.

В июне 1941-го Гитлер собирался победить СССР за 12 недель. Для этого ему надо было к 

середине осени захватить Ленинград или Москву, к зиме разбить основные силы русских. В 

сентябре немцы  сосредоточились на захвате Москвы. Операция по захвату Москвы получила 

кодовое название «Тайфун».

Войска гитлеровской Германии, 30 сентября 1941 г. сумели вплотную подойти к советской 

столице. План операции предусматривал окружить Красную Армию, защищавшую столицу, и 

уничтожить войска в районах Брянска и Вязьмы.

Началась Московская стратегическая оборонительная операция. В результате кровопролитных 

боёв и упорного сопротивления советских войск в ноябре 1941 г. наступление немцев было 

остановлено. В битве под Москвой немецкой армии было нанесено первое крупное поражение 

во Второй мировой войне.

За образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом доблесть и мужество около 

40 частей получили звание гвардейских, 36 тыс. советских воинов были награждены орденами 

и медалями, 110 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Президиумом Верховного 

Совета СССР в 1944 г. была учреждена медаль «За оборону Москвы».



Летом 1942 г. сражения Великой Отечественной войны дошли Волги.

В план масштабного наступления на Кавказ и Крым командование Германии включает и

Сталинград. Целью Германии было овладение промышленным городом, где выпускали

военную продукцию.

23 августа 1942 г. немецкие танки подошли к Сталинграду и фашистская авиация стала

систематически бомбить город. К середине сентября немецкая армия прорвалась к центру

города, бои шли прямо на улицах. Мужество сталинградцев не имело себе равных. В течение 2

месяцев в условиях повышенной секретности под Сталинградом была создана ударная

группировка.

19 ноября войска Юго-Западного фронта под командованием генерала Н.Ф. Ватутина и

Донского фронта под командованием генерала К.К. Рокоссовского перешли в наступление. Им

удалось окружить противника и разгромить семь вражеских дивизий.

Сталинградская битва (1942-1943 годы)

Немецкое командование отвергло ультиматум о

прекращении сопротивления, советские войска перешли к

уничтожению противника, что стало последним из

основных этапов Сталинградской битвы. 2 февраля 1943

года последняя вражеская группировка была

ликвидирована, что и считается датой окончания битвы.

Единство союзников рейха разрушено, потерпели

поражение румынские и итальянские войска. Руководство

этих стран задумалось о целесообразности дальнейшего

продолжения войны на стороне фашистов; успешный исход

Сталинградской битвы, а также дальнейшая победа

советских войск на Кавказе заставила Турцию вступить в

войну на стороне СССР.



Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 года) также известна как Битва на Курской дуге по

своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряжённости, результатам и

военно-политическим последствиям является одним из ключевых сражений Великой

Отечественной войны. Самое крупное танковое сражение в истории; в нём участвовали около

двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов. Планы

командования вермахта окружить и уничтожить советские войска на Курском выступе были

разрушены. Красная Армия сама перешла в контрнаступление и нанесла тяжёлое поражение

противнику. Курскую битву многие историки считают завершением коренного перелома

в войне.

Победа под Курском ознаменовала переход стратегической инициативы к Красной Армии. К

моменту стабилизации фронта советские войска вышли на исходные позиции для

наступления на Днепр. После окончания сражения на Курской дуге германское командование

утратило возможность проводить стратегические наступательные операции.

Битва на Курской дуге (1943 год)



Взятие Берлина (1945 год)
Заключительным сражением в Великой Отечественной войне стала битва за Берлин, или 

Берлинская стратегическая наступательная операция, которая проводилась с 16 апреля по 8 мая 

1945 г. 

16 апреля в 3 часа дня началась авиационная и артиллерийская подготовка на участке 1-го 

Белорусского и 1-го Украинского фронтов. После ее окончания были включены 143 прожектора, 

чтобы ослепить противника, и в атаку пошла пехота, танки. Войска 1-го Украинского фронта 

осуществляли стремительный маневр по выходу к Берлину с юга и запада, 25 апреля 

соединившись с войском 1-го Белорусского фронта западнее Берлина, завершив окружение всей 

группировки противника. 

Бои за Рейхстаг продолжались до утра 1 мая. В 6 часов 30 минут утра 2 мая начальник обороны 

Берлина генерал артиллерии Г. Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск 

берлинского гарнизона о прекращении сопротивления. В середине дня сопротивление 

гитлеровцев в городе прекратилось. Этим же днем были ликвидированы окруженные 

группировки немецких войск юго-восточнее Берлина. 

9 мая в 0:43 по московскому времени генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, а также 

представители немецких ВМС в присутствии Маршала Г. К. Жукова подписали Акт 

о безоговорочной капитуляции Германии. Блестяще проведенная операция, мужество советских 

солдат и офицеров, привели к Победе.


