


Дни воинской славы России (Дни славы русского оружия) — Дни 
воинской славы (победные дни) России, установленные в ознаменование 
славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в 
истории России.

Перечень дней воинской славы России установлен Федеральным 
законом Российской Федерации «О днях воинской славы и памятных датах 
России».

13 мая 1995 года Государственной думой Российской Федерации был 
принят Федеральный закон № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 
датах России». 
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апреля

«Ледовое побоище»
1242г



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. 

Орденом Александра Невского награждаются командиры Красной 
Армии, проявившие в боях за Родину в Отечественной войне личную отвагу, 
мужество и храбрость и умелым командованием обеспечивающие успешные 
действия своих частей.
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сентября

1380г



Куликовской битвы началась с поединков утром (с 10–11 часов) 8 сентября. После 
этого началось основное сражение. В течение 2-3 часов Мамай разгромил передовой отряд 
русского войска и ввёл в действие свои основные силы. Великий князь Дмитрий Иванович, про-
должив битву в рядах ратников большого полка, сумел приблизительно оценить силу и числен-
ность ордынцев. В середине дня ордынцы прорвали русскую оборону на левом фланге и вышли в 
тыл к отступавшему большому полку. Великий князь Дмитрий Иванович был ранен. 
В критический момент боя последовал внезапный 
удар в тыл ордынцев русских ратников засадного 
полка, радикально изменивший ход 
Куликовской битвы. Войска Мамая не выдержали 
натиска и бежали. Преследование противника 
продолжалось до ночи, русские войска захватили ла-
герь ордынского войска на реке Красивая Меча.



Время  княженья великого князя владимирского и 
князя московского Дмитрия Донского считается 
поворотным в русской истории: был решен вопрос об 
объединяющем Северо-Восточные русские земли центре - им 
окончательно стала Москва. Характер зависимости Руси 
после Куликовской битвы стал меняться - иго неуклонно 
слабело. 

Победа на Куликовом поле показала всему миру мощь и 
величие Руси в плане военной подготовки. После Куликовской 
битвы такие ведущие державы в мире как Англия и Франция 
стали рассматривать Русь как серьезного соперника на 
мировой арене.

В 1988 году великий московский князь Дмитрий 
Иванович Донской был канонизирован Поместным 
собором Русской православной церкви



4
ноября

Отмечается 
с 2005г



С чудотворной иконой Казанской Божией 
Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское земское 
ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом 
Китай-город и изгнать поляков из Москвы.
Эта победа послужила мощным импульсом для 
возрождения российского государства. А икона 
стала предметом особого почитания.

Был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под 

предводительством купца Кузьмы Минина и князея Дмитрия Пожарского освободило Москву 

от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного 

времени в России в XVII веке. Смутное время - период со смерти в 1584 году царя Ивана 

Грозного и до 1613 года, когда на русском престоле воцарился первый из династии Романовых.



Этот праздник больше 
символизирует не победу, а сплочение 
народа, которое и сделало возможным разгром 
интервентов.

Праздник призывает людей не только 
вспомнить важнейшие исторические 
события, но и напомнить гражданам 
многонациональной страны о важности 
сплочения. Он также служит напоминанием 
о том, что только вместе можно справиться 
с трудностями и преодолеть препятствия.

На территории России проживают 
представители 195 народов и народностей, 
которые относятся к десяткам религиозных 
течений.
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Около 6 часов Петр I вывел армию из лагеря и построил ее 
в две линии, где в центре разместил пехоту, а на флангах конницу 
Меншикова и Боура. В лагере был оставлен резерв (девять 
батальонов). Главные силы шведов выстроились напротив русских 
войск. В 9 часов утра завязался рукопашный бой. В это время 
конница Русской армии стала охватывать фланги противника. 
Шведы начали отступление, превратившееся к 11 часам 
в беспорядочное бегство. Русская конница преследовала их 
до берега реки, где остатки шведской армии сдались в плен.
Полтавская битва закончилась убедительной победой русской 
армии. Противник потерял свыше 9 тысяч убитыми, 19 тысяч 
пленными. Потери русских — 1345 человек убитыми и 3290 
ранеными. 



Первое крупное празднование было организовано к её 200-летию в 1909 году: 
учреждена медаль «В память 200-летия Полтавской битвы», на месте битвы основан музей-
заповедник «Поле Полтавской битвы» , установлено несколько памятников. В советское 
время о событии практически забыли, лишь в 1981 году, при подготовке к 275-летию битвы, 
Полтавское поле объявлено государственным историко-культурным заповедником. А с 1995 
года эта дата отмечается как День воинской славы России. 

В результате Полтавской битвы армия короля 
Карла XII перестала существовать. Сам король с 
Мазепой скрылся на территории Османской империи. 
Решительная победа русских привела к перелому в 
Северной войне в пользу России и положила конец 
господству Швеции как главной военной силы в Европе. 
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Само сражение произошло севернее полуострова Гангут на Балтийском море и 
стало одним из главных сражений в ходе Северной войны. 

Битва началась около двух часов пополудни и продолжалась более двух часов. 
Наступление велось с флангов. Русские одну за другой захватывали шведские галеры, затем 
«Элефант» спустил флаг. 
Сражение было чрезвычайно упорным. На этапе сближения с 
обеих сторон велась интенсивная артиллерийская 
перестрелка. После перестрелки из судовых пушек в дело пошло 
ручное огнестрельное оружие, а потом начался абордаж. 

В Гангутском сражении шведы потеряли 10 кораблей с 
116 орудиями, 361 человек убитыми, 350 ранеными и 237 
пленными. Потери России составили 127 убитых и 342 
раненых. 



Эта победа стала первым крупным военным успехом русского флота и имела большое 
военно-политическое значение, сам Петр I приравнивал ее по значению к Полтавской битве. 
Ведь молодой российский флот нанес поражение сильнейшему в то время шведскому флоту, 
который до Гангутской битвы не знал поражений. К тому же, этот военный успех 
значительно укрепил позиции русских войск в Финляндии и создал условия для перенесения 
военных действий на территорию самой Швеции.

Шведские корабли были торжественно введены 
в Петербург и зачислены в состав Балтийского 
флота. Победители прошли под триумфальной 
аркой, на которой красовалось изображение 
орла, сидевшего на спине у слона. Надпись 
на арке гласила: «Русский орел мух не ловит».
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Линейные корабли образовали линию с севера на 
юг, вступили в бой c турецкими кораблями. А «Гром» и 
фрегат «Африка» атаковали батареи на западном 
берегу. Вскоре взорвался первый турецкий корабль. 
После взрыва второго российские корабли прекратили 
огонь, а в бухту вошли брандеры. Только один  брандер 
под командованием лейтенанта Д.С. Ильина выполнил
поставленную задачу. Под огнем противника он подошел к турецкому кораблю и поджег его. 
Вскоре на турецком корабле произошел взрыв. Множество горящих обломков разлетелись по 
всей Чесменской бухте, распространив пожар почти на все корабли турецкого флота.

К утру было сожжено и потоплено 15 линейных кораблей, 6 фрегатов и свыше 40 
вспомогательных судов; лишь один линейный корабль «Родос» с 5 галерами захвачен в плен; 
погибло 10–11 тыс. человек. Русский флот потерь в кораблях не имел; погибло 11 человек



По распоряжению Екатерины II для прославления победы 
была воздвигнуты Чесменская колонна в Царском Селе по проекту 
архитектора Антонио Ринальди. (1778), а также построены 
Чесменский дворец (1774—1777) и Чесменская церковь святого 
Иоанна Предтечи (1777—1780) в Санкт-Петербурге. В память о 
Чесменской победе были отлиты золотые и серебряные медали. 
Имя «Чесма» носил эскадренный броненосец российского военного 
флота.
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Увидев на рассвете 29 августа стоявший 
невдалеке турецкий флот, Ушаков приказал немедленно 
сниматься с якоря и атаковать его. Турки, не успев 
оправиться от недавнего боя, решили спастись 
бегством. Преследуя их, русская эскадра принудила к 
сдаче 66-пушечный корабль «Мелехи Бахри» и 74-
пушечный корабль младшего турецкого флагмана
«Капудание», который к моменту сдачи горел и вскоре взорвался. Спаслись и были взяты в плен 
всего 20 человек, в том числе адмирал Сеид-бей. На пути к Босфору из-за повреждений 
затонули один 74-пушечный корабль и несколько мелких судов. Кроме того, противник 
потерял еще два небольших судна и севшую на мель плавучую батарею.

В донесениях султану турецкие флагманы писали, что число убитых и раненых 
«простирается» до 5500 человек. Русские потеряли убитыми и ранеными 46 человек.



Победа Черноморского флота при Тендре была полной, 
внесла весомый вклад в исход войны, позволила очистить северо-
западную часть Черного моря от кораблей противника и открыла 
свободный выход кораблям Лиманской флотилии в море. В 
результате при содействии вошедшей в Дунай русской флотилии 
российские войска взяли крепости Килия, Тульча, Исакчи и, 
наконец, Измаил.

Тендра вписана в историю мирового военно-морского 
искусства. Адмирал Ушаков стал одним из первых российских 
флагманов, признанных Европой, и новатором маневренной 
тактики морского боя, которая оправдала себя в сражении, 
привела к уничтожению господства Турции на Черном море и 
утвердила положение России на его берегах.
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Стремясь избежать кровопролития, Суворов 

направил коменданту Измаила ультиматум о сдаче 
крепости, на что последовал ответ: «Скорее небо 
обрушится на землю, и Дунай потечет вверх, чем сдастся 
Измаил». Собранный Суворовым военный совет 
постановил незамедлительно приступить к штурму.

Русские войска девятью колоннами с разных 
сторон двинулись на штурм крепости. Речная флотилия
подошла к берегу и под прикрытием огня артиллерии высадила десант. Умелое руководство 
Суворова и его соратников, отвага солдат и офицеров решили исход боя, продолжавшегося 9 
часов — турки оборонялись упорно, но Измаил был взят. Неприятель потерял 26 тысяч 
убитыми и 9 тысяч пленными. Было захвачено 265 орудий, 42 судна, 345 знамен. Суворов указал 
в рапорте потери русской армии в 1815 человек убитыми и 2455 ранеными.



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.

Екатерина II повелела выбить медаль в честь 
А.В. Суворова за взятие Измаила и учредила офицерский 
золотой крест с надписью «За отменную храбрость» —
для награждения за подвиги, совершенные при штурме 
города. 
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В ходе сражения, которое шло от восхода солнца и 

до его заката, атакующая «Великая армия» смогла 
заставить противника в центре и на его левом фланге 
отступить всего на 1–1,5 км. При этом русские войска 
сохранили целостность линии фронта и свои

коммуникации, отразив немало атак вражеской 
пехоты и кавалерии, сами при этом отличаясь в 
контратаках. Контрбатарейная борьба при всей 
своей ожесточенности и продолжительности не дала 
преимуществ ни одной из сторон.



Бородинское сражение в истории называют еще и
«битвой генералов» из-за больших потерь в высшем
командном составе. В русской армии убиты и смертельно
ранены 4, ранены и контужены 23 генерала. В «Великой
армии» убиты или умерли от ран 12 генералов, ранены один
маршал (Даву) и 38 генералов.

После Бородина русская армия, боевой дух которой окреп, 
быстро восстановила свои силы и была готова к изгнанию 
неприятеля из пределов России. «Великая» же «армия» 
Наполеона, наоборот, упала духом, потеряла прежнюю 
свою маневренность и способность побеждать. Москва 
стала для нее подлинной ловушкой, а отступление из нее 
превратилось скоро в подлинное бегство с финишной 
трагедией на Березине.
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Под сильным перекрестным огнем противника 

русские корабли заняли позиции в соответствии с планом  
атаки и только после этого открыли ответный огонь. 

Флагманский корабль Нахимова шел первым и ближе всех 
оказался к турецкой эскадре и береговым батареям. Он 

сосредоточил огонь по адмиральскому фрегату 
противника. Через полчаса фрегаты, объятые пламенем, 
выбросились на берег. Такая же участь постигла и другие 

турецкие суда. Управление турецкой эскадрой нарушилось.
В Синопском сражении турки потеряли свыше 3 тыс. человек убитыми и ранеными: в 

плен были взяты 200 человек, в том числе командующий эскадрой и командиры трех кораблей. 
Русская эскадра потерь в кораблях не имела. Потери русских составили 37 убитыми и 235 
ранеными. 



Синопское сражение явилось последним 
крупным сражением эпохи парусного флота.

Учрежден орден и медаль в честь 
Нахимова. Орден получали офицеры Военно-
Морского Флота за выдающиеся успехи в 
разработке, проведении и обеспечении морских 
операций, в результате которых была 
отражена наступательная операция 
противника или обеспечены активные 
операции флота, нанесен врагу значительный 
урон и сохранены свои силы. Медалью 
награждались матросы и старшины за боевые 
заслуги.



23
февраля

Отмечается 
с 1922г



15 января 1918 г. была создана рабоче-
крестьянская Красная Армия, а 23 февраля был 
опубликован призыв вставать к защите 
родины. Этот призыв поддержали все 
командиры. Вслед за этим началась 
повсеместная мобилизация, что помогло 
оказать сопротивление вражеским войскам.

По одной из версий 23 февраля стало
праздничным днем из-за опоздания при рассмотрении документов. Перед первой годовщиной 
образования Красной Армии предлагалось учреждение 10 января праздником Дня Красной 
Армии, но документ поздно рассмотрели, вследствие чего его соединили с Днем Красного 
Подарка, проходящего 17 февраля. В 1919 г. этот праздник приходился на будний день и 
подготовится к нему не успевали, вследствие чего он был передвинут на следующее воскресенье.



Особым днем 23 февраля установили 
в РСФСР 27 января 1922 года. Президиум ВЦИК 
РСФСР опубликовал постановление, в котором 
говорилось, что этот день будет 
знаменательным в связи с годовщиной создания 
Красной армии.

Первоначально праздник именовался как 
«День Красной Армии и Флота». С 1946 до 
1993 годов носил название «День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота». После 
распада СССР также отмечается и в некоторых других странах СНГ.

С 2002 года по решению Государственной думы РФ 23 февраля 
в России является праздничным нерабочим днем.



7
ноября

Отмечается 
с 1941г



До 1991 года 7 ноября отмечался в СССР как главный праздник страны - День Великой 
Октябрьской Социалистической Революции. В ночь с 7 на 8 ноября 1917 года в Петрограде 
произошло восстание, совершенное пролетариатом России, выстрелил стоявший на невском 
причале крейсер «Аврора», вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили почту, 
телефон, телеграф и Зимний дворец, свергли Временное 
Правительство и провозгласили Власть Советов, которая 
потом просуществовала в нашей стране семьдесят с 
лишним лет. 

Теперь мы празднуем 7 ноября как - День воинской 
славы России (День проведения военного парада на Красной 
площади в городе Москве в ознаменование двадцать 
четвертой годовщины Великой Октябрьской 
Социалистической революции; 1941)



полной неожиданностью для германского командования. 
По главной площади страны прошли 28,5 тысяч человек. А также 160 танков, 232 

автомашины, 140 артиллерийских орудий участвовали в параде, который продолжался всего 
25 минут. Но и этого хватило, чтобы показать всем, что Красная Армия готова 
противостоять фашистскому захватчику, дух советского народа не сломлен. 

Прямо с парада на Красной площади бойцы отправлялись на фронт. 

Парад 7 ноября 1941 года в ознаменование 24-й 
годовщины Октябрьской революции состоялся на Красной 
площади в условиях, когда Красная Армия вела тяжёлые 
оборонительные бои с немецко-фашистскими войсками, 
находившимися в 70—100 км от столицы. Готовился парад 
в обстановке строгой секретности, и сам факт парада был



5
декабря

1941г



В ходе контрнаступления, советские войска освободили от захватчиков свыше 11 000 
населенных пунктов и к началу января отбросили противника на 100–250 км, нанесли тяжелое 
поражение 38 вражеским дивизиям. В результате контрнаступления враг был отброшен на 
запад на 150–400 км. Успешное продвижение советских войск заставило Гитлера перейти к

обороне по всей линии фронта. Стратегическая инициатива 
перешла к Красной Армии.

В битве под Москвой немецкие войска потеряли около 500 
000 человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15000 автомашин и др. 
Гитлеровские военные трибуналы осудили около 62000 своих солдат 
и офицеров за дезертирство, самовольное оставление позиций и 
неповиновение приказам старших офицеров. С занимаемых постов 
были сняты 35 высших чинов германской армии.



Вокруг Москвы создавались оборонительные 
линии. 450 тысяч москвичей и жителей Подмосковья в 
период осенней распутицы возвели более 5500 огневых 
точек, отрыли 1350 км противотанковых рвов и 
эскарпов.

В сражениях за Москву около 40 частям и 
соединениям , в том числе 14 стрелковым дивизиям, 3 
кавалерийским корпусам, 2 бригадам морской пехоты, 5 
танковым бригадам , 9 артиллерийским и 6 
авиационным полкам, присвоены гвардейские звания. 
110 человек удостоены звания Героя Советского Союза. 
Медалью "За оборону Москвы " было награждено более   
1 миллиона защитников столицы.



2
февраля

1943г



Финальным аккордом Сталинградской битвы 
стала капитуляция 2 февраля 1943 г. так называемой 

"северной" группировки окруженной немецкой 6-й армии в 
районе завода "Баррикады". После мощного огневого удара 
советской артиллерии она сложила оружие и прекратила 

сопротивление. Командир генерал-лейтенант Карл 
Штрекер сдался в плен. Частями советской 21-й армии 2 

февраля было взято 18 тыс. пленных, частями 62-й армии -
15 тыс. человек. Командующий 6-й армии фельдмаршал 

Фридрих Паулюс сдался вместе со штабом двумя днями 
ранее, 31 января 1943 г. Битва под Сталинградом, 

продолжавшаяся 200 дней и ночей, завершилась полной 
победой советских войск.



Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены 
правительственных наград. 112 наиболее отличившихся 
воинов стали Героями Советского Союза.

Советское правительство учредило 22 декабря 
1942 года медаль "За оборону Сталинграда", которой 
награждены 754 тысячи его защитников.

В Волгограде установлено множество исторических мест, связанных с 
его героическим прошлым. Но самым известным монументом, посвященным 
защитникам Сталинграда, является «Родина-мать зовет!» на Мамаевом 
кургане.

За боевые отличия, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44 
соединениям и частям были присвоены почетные наименования, 55 -
награждены орденами, 183 - преобразованы в гвардейские.



23
августа

1943г



Пока войска Воронежского и Центрального фронтов 
отбивали атаки врага, части Западного и Брянского фронтов 

перешли в атаку. В течение трех дней , ведя тяжелые бои, 
советская армия смогла продвинуться до 25 километров.

А с 15 июля начал наступление и Центральный фронт. Через 10 
дней Красная армия захватила Орловский плацдарм, а 6 августа –

город Орел.
Воронежский фронт, при поддержке резерва, 5 августа 

освободил Белгород. Потом сопротивление немцев усилилось. Они 
нанесли контрудары на окраинах Харькова , даже совершив  
локальный прорыв. Однако общая ситуация не изменилась.

23 августа, когда был взят Харьков, считается днем 
окончания Курской битвы, хотя бои в городе прекратились 30.08



В ходе этого сражения советские войска разгромили 30 немецких дивизий (в том числе 
7 танковых).

Потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными Потери 
Вооруженных сил СССР составили более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты и 
пропали без вести.
За подвиги в Курской битве звания Героя 
Советского Союза были удостоены более 180 
солдат и офицеров, свыше 100 тыс. человек 
были награждены орденами и медалями.

Около 130 соединений и частей 
получили гвардейское звание, более 20 
получили почетные наименования 
Орловских, Белгородских, Харьковских.



27
января

1944г



14 января советские войска перешли в наступление с 
Приморского плацдарма на Ропшу, а 15 января от 
Ленинграда на Красное Село. После упорных боев 20 января 
советские войска соединились в районе Ропши и 
ликвидировали окруженную Петергофско-Стрельнинскую
группировку врага. Одновременно 14 января советские 
войска перешли в наступление в районе Новгорода, а 16 
января — на любанском направлении, 20 января освободили 
Новгород.

27 января 1944 года советские войска полностью 
сняли длившуюся 872 дня фашистскую блокаду города. В 
ознаменование окончательного снятия блокады в 
Ленинграде был дан праздничный салют. 



За время блокады на Ленинград было сброшено более 107 тыс. зажигательных и фугасных 
авиабомб и свыше 150 тыс. артиллерийских снарядов, были разрушены около 10 тыс. домов и 
строений. Несмотря на осаду в городе продолжали работать свыше 200 предприятий, в том 
числе семь судостроительных заводов, выпустивших 13 подводных лодок. Промышленность 
осажденного Ленинграда производила 150 образцов военной продукции. Всего в годы блокады     
ленинградские предприятия произвели около 10 млн снарядов и мин, 12 тыс. минометов, 1,5 тыс. 
самолетов, были изготовлены и отремонтированы 2 тыс. 
танков.

Была учреждена медаль "За оборону Ленинграда". Ею 
награждены 1,5 млн человек, среди которых жители города и 
участники боев за его освобождение. Свыше 350 тыс. солдат и 
офицеров Ленинградского фронта были награждены 
орденами и медалями, 226 из них присвоено звание Героя 
Советского Союза.



9
мая

1945г



9 мая 1945 года на Центральный аэродром 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 в Москве состоялся Парад Победы. Командовал парадом маршал 
Константин Рокоссовский, принимал парад — маршал Георгий Жуков.

На параде торжественным маршем прошли сводные полки фронтов, сводный полк 
Военно-Морского Флота, 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.



1418 дней и ночей советские люди вели кровопролитную войну, в которую было вовлечено 
более 60 государств против фашистских агрессоров и сокрушили их..Боевые действия велись на 
обширных пространствах Европы, Азии и Африки, на морских и океанских просторах. 

Вторая мировая война продолжалась с 1 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. В ней 
принимали участие 57 стран. Общая численность населения государств, ввергнутых в войну, 
превышала 1,7 млрд человек. Общие потери, по разным оценкам, составляют от 50 до 80 млн 
погибших с учетом и военных, и гражданского населения.





Звание «Город воинской славы» присваивается городам Российской Федерации, на 
территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных 
сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм.

В период с апреля 2007 по ноябрь 2012 звание «Город воинской славы» было присвоено 
40 городам России, прославившимся своими жителями и войнами в ключевые периоды нашей 
истории: начиная с Нашествия Батыя, Отечественной войны 1812 года, и, конечно, в годы 
Великой Отечественной войны.



Вера в себя, любовь к земле и традициям своих предков, воинская доблесть и 
поразительная стойкость жителей этих городов оставались неизменными, несмотря на 
тяжелые испытания, выпавшие на их долю в те далекие годы.




