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К читателям 

 

История России богата знаменательными событиями. Во все 

века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского 

оружия были неотъемлемой частью величия Российского 

государства. 

Государственной Думой Российской Федерации 13 марта 

1995 года был принят Федеральный закон "О днях воинской славы 

и памятных датах России" № 32-ФЗ.  

Дни воинской славы России напоминают нам о событиях, в 

которых российские войска снискали себе почет и уважение 

современников и благодарную память потомков. 

Данный библиографический список литературы посвящен 

Дням воинской славы России. При составлении использованы 

фонды и справочно-библиографический аппарат Областной 

юношеской библиотеки имени А.А. Суркова. Библиографический 

список содержит более 300 наименований книг и статей из 

журналов и газет, расположенных в алфавитном порядке. 

Пособие адресовано старшеклассникам, студентам высших и 

средних учебных заведений, библиотекарям, а также всем тем, кто 

интересуется отечественной историей. 

Библиотекари могут использовать данное пособие при 

подготовке обзоров, бесед, при организации выставок и в 

повседневной справочно-библиографической и библиотечной 

работе. 
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Дни воинской славы России 
 

Победы русского оружия над врагами Отечества всегда широко 

отмечались российской общественностью. В дооктябрьский период 

Русской Православной Церковью были установлены так называемые 

"викториальные дни", в которые совершались молебны и другие 

праздничные мероприятия. Это были особые дни, когда общество, 

чествуя армию и флот, воздавало дань воинскому подвигу, славе и 

доблести своих защитников, а служивые люди, поднимаясь над 

буднями, по-особому представляли смысл ратной службы, глубже 

ощущали свою сопричастность к славным деяниям наших предков. 

Возрождая одну из лучших российских военных традиций, 

Государственная Дума Российской Федерации приняла Федеральный 

закон "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13 марта 

1995 г. № 32-ФЗ, в список которых вошла часть "викториальных дней" 

и наиболее выдающиеся события военной истории как 

дооктябрьского, так и советского периода. 

Даты сражений, происходивших до введения Григорианского 

календаря, в этом законе были получены путём прибавления 13 дней к 

"старостильной" дате. Однако разница между старым и новым стилем 

в 13 дней накопилась лишь к XX веку. А, например, в XVII веке 

разница составляла 10 дней. Поэтому в исторической науке приняты 

другие даты, нежели в данном законе. 

В соответствии с данным Федеральным законом (с изменениями 

и дополнениями от:  22 августа, 29 декабря 2004 г., 21 июля 2005 г.,  

15 апреля 2006 г., 28 февраля, 24 октября 2007 г., 10 апреля 2009 г.,   

31 мая, 23 июля, 29 ноября 2010 г., 1 апреля, 27 июня, 10 июля,          

30 декабря 2012 г., 2 ноября 2013 г.) установлены следующие дни 

славы русского оружия –            
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Дни воинской славы России: 

 

27 января День полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками 

(1944 г.) 

2 февраля  День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

23 февраля День защитника Отечества 

18 апреля День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 г.) 

9 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 г.) 

7 июля  День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 год) 

10 июля   День победы русской армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении (1709 г.) 

9 августа   День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса 

Гангут (1714 г.) 

23 августа День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 г.) 

8 сентября День Бородинского сражения русской армии под 

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

11 сентября День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.) 
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21 сентября День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 г.) 

4 ноября  День народного единства 

7 ноября  День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год) 

1 декабря  День победы русской эскадры под командованием  

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.) 

5 декабря  День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.) 

24 декабря  День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790 г.) 

 

Как показывает исторический опыт, в ратном деле россияне 

всегда были в числе первых. Но вовсе не из-за любви к завоеваниям. 

Так уж сложилась история страны – нам все время приходилось 

отстаивать свою независимость. Поэтому беспримерная стойкость и 

мужество – в крови у русских воинов. Будем же помнить их славные 

победы. Будем же достойными их славы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

27 января – День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944 год) 
 

Блокада города Ленинграда длилась 900 дней – с 8 сентября 1941 

года до 27 января 1944 года, Гитлер намеревался полностью 

уничтожить город. Зимой 1943 года в блокаде прорвали коридор, 

благодаря чему город получил связь со страной, а 27 января 1944 года 

блокада была полностью снята. Это было тяжелое время для наших 

героев и для жителей блокадного Ленинграда. 

В начале 1944 года в результате исторических побед войск 

Советской Армии появилась хорошая возможность провести крупную 

наступательную операцию под Новгородом и Ленинградом. Целью 

этой операции был разгром фланговых группировок 18-й немецкой 

армии, а затем уничтожение ее главных сил и прорыв на рубеж реки 

Луга. Далее, действуя с различных направлений, было запланировано 

разгромить 16-ую немецкую армию и окончательно освободить 

Ленинградскую область. 

В день полного снятия блокады Ленинграда 27 января в городе 

был устроен салют.  

 

 

Адамович А. Блокадная книга / А. Адамович, Д. Гранин. – 

Москва: Пик, 2003. – 507 с. 

 

Алексеев С. Подвиг Ленинграда 1941-1944: рассказы для детей – 

Москва: Детская литература, 2012. – 84 с. – (Великие битвы Великой 

Отечественной).  

 

Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / 

под ред. Н. Волковского. – Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Полигон, 

2004. – 768 с. – (Военно-историческая библиотека). 

 

Великая Отечественная война, 1941-1945. События. Люди. 

Документы: Краткий исторический справочник / под общ. ред.           

О. Ржешевского. – Москва: Политиздат, 1990. – 464 с. 

 

Дудин М. Всё с этим городом на век...: Ленинградская книга. – 

Ленинград: Лениздат, 1985. – 703 с.  
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Иванов Ю. Мы шли под грохот канонады: роман. – Калининград: 

Калининградское книжное издательство, 1978. – 240 с.  

 

Инбер В. Душа Ленинграда: избранное. – Л.: Лениздат, 1979. – 

333 с.  

 

История второй мировой  войны 1939-1945: в 12 т. / 

председатель гл. ред. комиссии А. Гречко. – Москва: Воениздат. – 

1973. 

Т.6 : Коренной перелом в войне. – 1976. – 520 с. 

 

Капица П. В море погасли огни: повести о войне. – Ленинград: 

Советский писатель,1979. – 639 с. 

 

Кетлинская В. Собрание сочинений: в 4 т. – Ленинград: 

Художественная литература – 1979. 

Т.2 : В осаде: роман. – 631 с.  

 

Крон А. Собрание сочинений: в 3 т. – Москва: Художественная 

литература – 1990. 

Т.1 : Дом и корабль: роман; Как я стал маринистом: очерк; 

Заметки писателя. – 590 с.  

 

Ленинградцы на волжских берегах: сборник документов и 

материалов / сост. И. Сидоров. – Ярославль: Верхне-Волжское 

книжное издательство, 1972. – 120 с. 

 

Миксон И. Жила, была: историческое повествование: [о Тане 

Савичевой]. – Ленинград, 1991. – 224 с. 

 

Мощанский И. Города-крепости. – Москва: Вече, 2009. – 224 с. – 

(Забытые страницы Второй мировой).  

 

Поволяев В. До последнего мига: роман. – Москва: Вече, 2010. – 

288 с. – (Военные приключения).  

 

Тургенев А. Спать и верить: блокадный роман. – Москва: Эксмо, 

2007. – 266 с. – (Лауреаты литературных премий).  

 

Чаковский А. Блокада. В 3 т. / А. Чаковский. – Москва: 
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Художественная литература – 1983. 

      

Шестинский О. Блокадные новеллы: рассказы. – Москва: 

Современник, 1983. – 319 с.  

 

Штейн А. Небо в алмазах: документальная проза. – Москва: 

Воениздат, 1981. – 397 с.  

 

Энциклопедия для детей  / гл. ред. А. Голосовская. – Москва: 

Мир энциклопедий Аванта+: Астрель. – 1995. 

Т. 42 : Великая Отечественная война. – 2011. – 638 с.  

 

*** 

Барташевич А. Блокадный дневник // Звезда. – 2011. – № 6. –   

С. 99-130. 

 

Безрукова Л. Ленинградцы: [к 70-летию прорыва Ленин-

градской блокады] // Российская газета. – 2014. – 23 января. – С. 12. 

 

Битва за Ленинград (1941-1944 годы) // Сто великих битв: 

справочник. – Москва: Вече, 2005. – С. 430-440. 

 

Евгеньев-Максимов В. Черные дни Ленинграда: воспоминания 

// Звезда. – 2011. – № 2. – С. 101-137. 

 

Живы. Выдержим. Победим: Непридуманные рассказы о 

войне: [Блокада Ленинграда] // Основы безопасности жизнедея-

тельности. – 2010. – № 2. – С. 56-62. 

 

Зальцман П. "А дальше началась страшная блокадная зима…": 

из блокадных воспоминаний // Знамя. – 2012. – № 5. –  С. 129-155. 

 

Кадашевский А. Город русской стойкости: [27 января – день 

полного снятия блокады Ленинграда] // Русский дом. – 2009. – № 1. – 

С. 22-23. 

 

Каралис Д. Цена победы – Победа!: [к 70-летию начала блокады 

Ленинграда] // Нева. – 2011. – № 9. – С. 108-138. 
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Карнизова Н. Блокадный Ленинград: литературно-музыкальная 

композиция // Литература в школе. – 2011. – № 4. – С. 44-47. 

 

Качалов В. В осажденном городе: воспоминания                           

о ленинградской блокаде // Нева. – 2012. – № 9. – С. 171-178. 

 

Колосовский И. Из дневников и писем ленинградских 

блокадников // Свободная мысль. – 2011. – № 2. – С. 145-168. – 

Окончание. Начало: № 1. 

 

Коршунов Э. "В ноябре 1942 года все было готово для открытия 

троллейбусной линии по Ладоге" / Э. Коршунов, А. Рупасов // Военно-

исторический журнал. – 2012. – № 2. – С. 37-40. 

 

Коршунов Э. Дымовая маскировка мостов после прорыва 

блокады Ленинграда / Э. Коршунов, М. Чернышов // Военно-

исторический журнал. – 2012. – № 4. – С. 32-33. 

 

Коршунов Э. Опасность химического нападения в ходе блокады 

немецкими войсками Ленинграда // Военно-исторический журнал. – 

2010. – № 1. – С. 22-25. 

 

Красунов В. Георгий Константинович Жуков (1896-1974) /        

В. Красунов, А. Ермаков // Великие русские полководцы и 

флотоводцы. – Москва: Издательство Центрполиграф, 2011. – С. 259-

283. 

 

Кузнецова Л. Блокада. История одной семьи: воспоминания // 

Воин России. – 2010. – № 4. – С. 107-117. 

 

Кутузов А. "Моральное состояние граждан в Ленинграде 

высочайшего качества": Блокада Ленинграда и Великобритании: 

различия и сходство // Военно-исторический журнал. – 2010. – № 9. – 

С. 50-52. 

 

Мясникова Л. Блокада // Звезда. – 2012. – № 9. – С. 167-180. 

 

Файнштейн Н. Ленинградский дневник: [о первых месяцах 

войны в блокадном Ленинграде] // Звезда. – 2010. – № 9. – С. 150-178. 
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Феклушин В. Города-герои и города воинской славы // Детская 

энциклопедия. – 2010. - № 4. – С. 1-64. 

 

Фролов М. Эшелоны шли в Ярославль: [об эвакуации 

ленинградцев в годы Великой Отечественной войны в Ярославскую 

область] // Военно-исторический журнал. – 2012. – № 12. – С. 36-37. 

 

Шефов Н. Ленинградская битва (1941-1944) // Самые 

знаменитые войны и битвы России. – Москва: Вече, 1999. – С. 475-

477. 

 

Шурупова О. "Дыша одним дыханьем с Ленинградом…": 

Блокадная поэзия О. Берггольц // Русская речь. – 2010. – № 3. – С. 34-

39. 

 

Яров С. Блокадная этика: понятие о справедливости: [о блокаде 

Ленинграда] // Звезда. – 2011. – № 4. – С. 159-168. 

 

 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецких 

войск в Сталинградской битве (1943 год) 
 

В 1942 году немецкое командование планировало нанести 

одновременные мощные удары по Сталинграду и Кавказу. Захват этих 

территорий привёл бы к контролю фашистов над Волгой – главным 

транспортным путём Советского Союза и отрезал бы страну от её 

основных экономических ресурсов: хлеба Кубани и Поволжья, нефти 

Баку, угля и промышленных предприятий Донбасса. 

Первый этап Сталинградской битвы начался 17 июля 1942 года, 

фашистское командование планировало разгромить советские войска 

на юге. Прошло четыре месяца с начала битвы, когда советские войска 

перешли в контрнаступление. Произошло это 19 ноября 1942 года. 

Бои шли напряженно, если бы город сдался, это было бы поражение 

не только военного характера, но и идеологического. 

31 января 1943 года немецкий командующий Ф. Паулюс сдался в 

плен, а 2 февраля советские войска одержали победу в 

Сталинградской битве. Оборона города длилась 200 ужасных и 

кровавых дней, советская армия в этой битве потеряла убитыми и 

ранеными более семисот тысяч солдат.  
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Алексеев С. Сталинградское сражение 1942-1943: рассказы для 

детей. – Москва: Детская литература, 2012. – 108 с. – (Великие битвы 

Великой Отечественной). 

 

Бивор Э. Сталинград: [исторический очерк: пер. с англ.] – 

Смоленск: Русич, 1999. – 448 с. – (Мир в войнах).  

 

Великая Отечественная война, 1941-1945. События. Люди. 

Документы: Краткий исторический справочник / под общ. ред.           

О. Ржешевского. – Москва: Политиздат, 1990. – 464 с. 

 

Вельц Г. Солдаты, которых предали: записки бывшего офицера 

вермахта / Г. Вельц; пер. с нем. и предисл. Г. Рудого. – Смоленск: 

Русич, 1999. – 414 с. – (Мир в войнах).  

 

Гроссман В. Жизнь и судьба: роман. В 2 кн. – Москва: Советский 

писатель, 1990. – 670 с.  

 

История второй мировой  войны 1939-1945: в 12 т. / 

председатель гл. ред. комиссии А.А. Гречко. – Москва: Воениздат. – 

1975. 

Т.5 : Провал агрессивных планов фашистского блока. – 512 с. 

Т.6 : Коренной перелом в войне. - 1976. - 520 с.  

 

Марковчин В. Фельдмаршал Паулюс: от Гитлера к Сталину. – 

Москва: Детектив-пресс, 2000. – 313 с. – (Неизвестная война).  

 

Наумов Н. Сталинград. Сражения и судьбы: исторический роман. 

– Москва: Б.и., 2009. – 80 с. – (Роман-газета; 7, 8, 15, 16).  

 

Некрасов В. В окопах Сталинграда: повесть. – Москва: 

Художественная литература, 1990. – 317 с.  

 

Некрасов В. Маленькая печальная повесть: проза разных лет. – 

Москва: Известия, 1991. – 508 с.  

 

Пикуль В. "Барбаросса": роман в 2 т. – Москва: Воениздат, 1991.  

 

Сталинград. Победа на Волге 1942-1943: [научно-популярное 
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издание] / сост. и ред. Ю. Маневич. – Москва: Белый Город, 2012. –   

48 с. – (Победы Великой Отечественной войны).  

 

Сталинград: уроки истории: воспоминания участников битвы / 

под общ. ред. В. Чуйкова; предисл. П. Батова; сост. З. Шейнис – 

Москва: Прогресс, 1980. – 496 с.  

 

Сталинградская битва: хроника, факты, люди: сборник 

архивных документов и материалов: в 2 кн. / под общ. ред. В. Жилина. 

– Москва: ОЛМА-Пресс. – 2002 

 

Сталинградская эпопея: впервые публикуемые документы, 

рассекреченные ФСБ РФ / Комитет общ. и межрег. связей 

Правительства Москвы, Упр. регистрации и архивных фондов ФСБ 

РФ; сост. В. Виноградов и др. – Москва: Звонница-МГ, 2000. – 464 с.  

 

*** 

Воронцов А. Битва цивилизаций: к 70-летию Великой победы 

под Сталинградом // Москва. – 2013. – № 2. – С. 3-6. 

 

Воронцов А. Ни шагу назад!: [о Сталинградской битве] // 

Русский Дом. – 2012. – № 7. – С. 20-21. 

 

Евдокимов Д. Георгий Победоносец: Георгий Константинович 

Жуков // Великие защитники Руси. – Москва: ИТРК, 2005. – С. 193-

215. 

 

Красунов В. Георгий Константинович Жуков (1896-1974) /        

В. Красунов, А. Ермаков // Великие русские полководцы и 

флотоводцы. – Москва: Центрополиграф, 2011. – С. 259-283. 

 

Лубченков Ю. Жуков Георгий Константинович // Россия – 

СССР. ХХ век. – Москва: Вече, 2003. – С. 107-118. 

 

Ляхович С. Под Сталинградом: воспоминания // Новый мир. – 

2013. – № 2. – С. 170-176. 

 

Мирзоев Е. Ни взять – ни сдать: [психология победы в 

Сталинградской битве] // Вокруг света. – 2013. – № 1. – С. 130-139. 
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Мультатули П. Карающий меч Сталинграда: день воинской 

славы России – разгром немецких войск в Сталинградской битве        

(2 февраля 1943 года) // Основы безопасности жизнедеятельности. – 

2010. – № 3. – С. 47-57. 

 

Пахомов Е. Дали мы, верные долгу, клятву – ни шагу назад!:       

к 70-летию начала контрнаступления в Сталинградской битве // 

Основы безопасности жизнедеятельности. – 2012. – № 11. – С. 56-60. 

 

Подвиг у Мамаева кургана: письма школьников: [к 70-летию 

Сталинградской битвы] // Путеводная звезда. – 2013. – № 3. – С. 36-37. 

 

Рыжов К. Георгий Жуков // Сто великих россиян. – Москва: 

Вече, 2001. – С. 310-321. 

 

Северикова Н. Город, который остановил Гитлера:                     

[о Сталинградской битве, ставшей переломным этапом в Великой 

Отечественной войне] // Наш современник. – 2011. – № 2. – С. 281-

284. 

 

 Сталинградская битва // Великие битвы. – Москва: Мир 

энциклопедий Аванта+: Астрель, 2010. – С. 108-111. 

 

Сталинградская битва (1942-1943 годы) // Сто великих битв: 

справочник. – Москва: Вече, 2005. – С. 466-476. 

 

Феклушин В. Сталинградская битва // Детская энциклопедия. – 

2013. – № 4. – С. 16-20. 

 

Хазанов Д. Сталинград: 23 августа 1942 года: [о причинах, из-за 

которых противовоздушная оборона Сталинграда не смогла 

предотвратить массированный налет самолетов воздушного флота 

Германии] // Военно-исторический журнал. – 2009. – № 12. – С. 12-15. 

 

Шефов Н. Сталинградская битва (1942-1943) // Самые 

знаменитые войны и битвы России. – Москва: Вече, 1999. – С. 483-

487. 

 

Яшин С. Водный транспорт в Сталинградской операции // 

Вопросы истории. – 2012. – № 4. – С. 106-115. 
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23 февраля – День защитника Отечества 
 

В февральские дни 1918 года, когда шла Первая мировая война, 

войска кайзеровской Германии рвались к Петрограду, создавая 

реальную угрозу столице Российского государства. Старая царская 

армия остановить врага не могла, она к тому времени практически 

прекратила своё существование. В этой ситуации в стране была 

развёрнута массовая мобилизация с целью создания новой армии. 23 

февраля 1918 года в Петербурге был проведён День защиты 

социалистического Отечества. Только что созданные полки Красной 

Армии отправлялись на фронт. Им удалось остановить германские 

войска в районе Нарвы и Пскова. Именно 23 февраля и стало днём 

рождения новой армии. С 1923 года день 23 февраля по приказу 

Революционного военного Совета стал отмечаться в нашей стране как 

День Красной Армии. С 1946 года он стал именоваться Днём 

Советской Армии и Военно-Морского Флота. С 1995 года согласно 

принятому Закону Российской Федерации "О днях воинской славы 

(победных днях) России" день 23 февраля отмечается как День 

защитника Отечества. 

Главная задача российской армии, которая сегодня носит название 

Российские Вооружённые Силы, была и остаётся – надёжно защищать 

Отечество от внешней угрозы. 

 

Барков А. Подвиги защитников Отечества: исторические 

повести. – Москва: ИТРК, 2009. – 254 с. 

 

*** 

 
Государственные праздники // Детская энциклопедия. – 2009. – 

№ 12. – С. 45-47.  

 

Зуев М. Краткая история праздника: как возникла легенда:         

[о Дне защитников Отечества 23 февраля] // Российские вести. – 2008. 

– 20-26 февраля. – С. 21. 

 

Петровых О. День воинской славы: [23 февраля] // Опасный 

возраст. – 2007. – №  2. – С. 11. 

 

Шишкин Г. День, что не поддается забвению: [23 февраля] // 

Эхо планеты. – 2006. – № 8. – С. 32-34. 
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18 апреля – День победы русских воинов князя   

Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (1242 год) 
 

Каждый год 18 апреля принято отмечать День победы русских 

воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере в 1242 году. Битва происходила 5 апреля (по 

Григорианскому календарю 12 апреля). 

В результате монгольского нашествия хана Батыя русские земли 

были ослаблены, чем и воспользовались рыцари Тевтонского и 

Ливонского орденов, начав подготовку к организованной атаке. В 

1241 году немцы возвели крепость Копорье, где хранили свои 

припасы. Александр, вернувшись в Новгород, сразу же занял 

крепость, весной 1242 года отбил Псков, после чего решил сам 

провести поход в Эстонию. 5 апреля 1242 года произошло знаменитое 

Ледовое побоище, в результате которого погибло много рыцарей, 

легких воинов, несколько рыцарей и военачальников были взяты в 

плен, но затем отпущены. Немцы отступили от Новгорода и Пскова, 

обязавшись вернуть Лугу, Летголу, Водь. Эта победа на Чудском 

озере имела большое значение для истории. 

 

Алексеев В. Страницы российской истории: путешествие по 

минувшим векам / сост. В. Алексеев, В. Степанов. – Москва: Прибой, 

1998. – 480 с. 

 

Анисимов Е. Древняя Русь: Рюриковичи: школьный 

путеводитель. – Санкт-Петербург: БКК, 2008. – 112 с. – (Узнай мир).  

 

Бегунов Ю. Александр Невский: жизнь и деяния святого и 

благоверного великого князя. – Москва: Молодая гвардия, 2003. –    

262 с. – (Жизнь замечательных людей).  

 

Воскобойников В. Александр Невский: книга для чтения в школе 

и дома. – Москва: РОСМЭН, 2004. – 47 с. – (Душа России).  

 

Грицук-Галицкая И. Александр Невский. Триста лет рабства: 

исторический роман-исследование. – Ярославль; Рыбинск: Рыбинский 

Дом печати, 2010. – 288 с.  

 

Коняев Н. Православная история России. От Крещения до наших 
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дней. – Москва: Вече, 2011. – 496 с.  

 

Крупин В. Русские святые. – Москва: РОСМЭН, 2003. – 320 с. – 

(Великие русские).  

 

Мясников А. Путеводитель по русской истории: в 3-х кн. – 

Москва: Вече. – 2011. 

Кн. 1 : От смуты новгородской до Смутного времени. – 488 с.  

 

Нечволодов А. Сказания о Русской земле: с древнейших времён 

до Дмитрия Донского. – Москва: Вече, 2009. – 400 с. – (Библиотека 

русской истории).  

 

Пашуто В. Александр Невский. – Москва: Молодая гвардия, 

1974. – 160 с. – (Жизнь замечательных людей).  

 

Соколов А. (митрофорный протоиерей). Святой витязь земли 

русской: Святость жизни благоверного великого князя Александра 

Ярославича Невского. – Нижний Новгород, 2008. – 360 с.  

 

Тихомиров О. Александр Невский. – Москва: Сельская новь, 

1997. – 48 с.  

 

Шишов А. Александр Невский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. 

– 348 с. – (След в истории: СВИ).  

 

Шмурло Е. Мир русской истории IX-XX вв. – Москва: Вече, 

2009. – 352 с.  

 

Югов А. Ратоборцы: эпопея в 2 кн.: ["Даниил Галицкий" и 

"Александр Невский"] – Москва: Патриот, 1990. – 541 с. – (Отчизны 

верные сыны).  

 

*** 

Абаза К. Александр Невский // Отечественные героические 

рассказы. – Москва: Белый Город, 2011. – С. 28-41. 

 

Алеева Н. Святой благоверный князь Александр Невский /        

Н. Алеева, В. Воскобойников // Как Русь стала православной: рассказы 

о святых. – Москва: АСТ : Астрель, 2007. – С. 27-39. 
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Александр Невский // Великие полководцы: сборник. – Москва: 

Мир энциклопедий Аванта+ : Астрель, 2011. – С. 54-59. 

 

Александр Невский // История Государства Российского: 

жизнеописания. IX-XVI вв. – Москва: Книжная палата, 1996. – С. 150-

159. 

 

Александр Невский (1220-1263) // Я познаю мир. Правители и 

войны. – Москва, 2002. – С. 103-111. 

 

Артемов В. Александр Невский // Русские полководцы. – 

Москва: РОСМЭН, 2002. – С. 25-40. 

 

Бестужева-Лада С. Защитник рубежей российских: [о князе 

Александре Невском] // Смена. – 2012. – № 3. –  С. 4-17. 

 

Битва на Чудском озере // Великие битвы. – Москва: Мир 

энциклопедий Аванта+: Астрель, 2010. – С. 38-39. 

 

Битва на Чудском озере ("Ледовое побоище") (1242 год) // Сто 

великих битв: справочник. – Москва: Вече, 2005. – С. 123-127. 

 

Бобров А. "Имя Россия" – Александр?: [памяти благоверного 

Великого князя Александра Невского] // Русский дом. – 2008. – № 12. 

– С. 44-45. 

 

Богословский В. "Солнце Земли русской": [великий князь 

Александр Ярославич Невский (1219-1263)] // Земля Ярославская. – 

Ярославль, 2007. – С. 54-55. 

 

Бодрихин Н. Ледовое побоище в 1242 году // Великие сражения 

Древней Руси. – Москва: Издательство Центрполиграф, 2011. – С. 165-

172. 

 

Волков Е. Невский в русской культурной памяти // Родина. – 

2008. – № 7. – С. 34.-37. 

 

Дегтярев А. Невская битва: завещание Александра Невского 

потомкам // Трибуна. – 2010. – 22-28 июля. – С. 23. 
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Евдокимов Д. Между Скиллой и Харибдой: Великий князь 

Александр Ярославич – "Невский" // Великие защитники Руси. – 

Москва: ИТРК, 2005. – С. 65-92. 

 

Емец Д. Св. Александр Невский // Заступники земли Русской. – 

Москва: ЭКСМО, 2004. – С. 270-305. 

 

Ермакова К. Святая Русь: Время Александра Невского // Юный 

краевед. – 2010. – № 12. – С. 8-15. 

 

Ермаков А. Александр Невский // Великие полководцы. – 

Москва: Издательство Центрполиграф, 2011. – С. 10-15. 

 

Житие Александра Невского // Памятники литературы Древней 

Руси: XIII в. / сост. и общ. ред. Л. Дмитриева, Д. Лихачев. – Москва: 

Художественная литература, 1981. – С. 426-439.  

 

Защитники земли русской (день воинской славы – Ледовое 

побоище 1242 г.) // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2012. – 

№ 4. – С. 59-64. 

 

Зелин Д. "Несть равных ему во всем свете": [об Александре 

Невском] // Природа и человек. – 2009. – № 2. – С. 7-11. 

 

Карпов А. Александр Невский / А. Карпов, А. Юрьев // Самые 

знаменитые святые и чудотворцы России – Москва: Вече, 2001. –        

С. 94-105.  

 

Коняев Н. Заступник российский (Святой благоверный великий 

князь Александр Невский) // Православная история России. От 

Крещения до наших дней. – Москва: Вече, 2011. – С. 83-125. 

 

 

Красунов В. Александр Ярославич Невский (1220-1263) /          

В. Красунов, А. Ермаков // Великие русские полководцы и 

флотоводцы. – Москва: Центрополиграф, 2011. – С. 16-23. 

 

Кузьмин А. Александр Невский // Великие государственные 

деятели России. – Москва: ВЛАДОС, 1996. – С. 54-76.  
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Кулюгин А. Великий князь Александр Ярославич Невский // 

Энциклопедия российских царей. – Москва: ЭКСМО, 2002. – С. 149-

153.  

 

Леонтьева Н. Александр Невский, великий князь // Детская 

энциклопедия. – 2011. – № 2. – С. 1-3. 

 

Новиков В. Александр Невский глазами нашего современника // 

Роман-журнал ХХI век. – 2008. – № 12. – С. 76-79. 

 

Повести о житии и о храбрости благоверного и великого 

князя Александра: [об Александре Невском] // Рассказы русских 

летописей XII-XIV вв. – Москва, 2013. – С. 95-103. 

 

Потресов В. Где проходило Ледовое побоище?: [об экспедиции, 

предпринятой в середине ХХ века с целью ответить на этот вопрос] // 

Московский журнал. История государства российского. – 2009. – № 6. 

– С. 26-33. 

 

Рыжов К. Александр Невский // Сто великих россиян. – Москва: 

Вече, 2001. – С. 48-52. 

 

Степанян К. Бой за историю [памяти святого благоверного князя 

Александра Невского] // Русский дом. – 2008. –  № 9. – С. 42-43. 

 

Сурмина И. Великий князь Александр Ярославич Невский // 

Самые знаменитые герои России. – Москва: Вече, 2002. – С. 48-58. 

 

Шефов Н. Русско-германо-шведские войны (XIII в.) // Самые 

знаменитые войны и битвы России. – Москва: Вече, 1999. – С. 39-49. 

 

Шишов А. Александр Невский // Сто великих военачальников. – 

Москва: Вече, 2000. – С. 151-157. 

 

Шишов А. Александр Невский (1220-1263) // Сто великих 

героев. – Москва: Вече, 2005. – С. 212-220. 
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9 мая – День Победы советского народа                            

в Великой Отечественной войне (1945 год) 

 
16 апреля 1945 года началось общее наступление Советской 

армии в направлении столицы Германии – Берлина. 20 и 21 апреля 

войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала        

Г.К. Жукова ворвались на окраину города с севера и северо-востока. В 

эти же дни с юга к Берлину вышли части 1-го Украинского фронта под 

командованием маршала И.С. Конева. Ликвидация вражеской 

группировки, насчитывавшей более 200 тысяч человек (гарнизон 

Берлина), проходила в ожесточённых уличных боях. 28 апреля бои 

шли уже в центральном секторе Берлина, а 30 апреля начался штурм 

Рейхстага – парламента Третьего рейха (общеизвестное название 

Германии с 1933 по май 1945 г.г.). Вечером того же дня советские 

воины захватили здание рейхстага и водрузили на его крыше алые 

флаги. 2 мая советские войска, уничтожив берлинский гарнизон, 

полностью овладели фашистской столицей. В боях за Берлин погибли 

300 тысяч советских воинов… 

В ночь с 8 на 9 мая в Карлсхорсте, пригороде Берлина, был 

подписан акт о безоговорочной капитуляции (поражении) фашистской 

Германии. От имени Советского Верховного Главнокомандования 

этот исторический документ подписал начальник Генерального штаба, 

заместитель Верховного Главнокомандующего Г.К. Жуков. От имени 

немецкого главнокомандования акт подписал начальник штаба 

верховного главнокомандования вооружёнными силами Германии    

В. Кейтель.  

Великая Отечественная война завершилась! С тех пор ежегодно    

9 мая отмечается как всенародный праздник – День Победы – и как 

день памяти по погибшим. 

 

Великая Отечественная война, 1941-1945. События. Люди. 

Документы: Краткий исторический справочник / под общ. ред.           

О. Ржешевского. – Москва: Политиздат, 1990. – 464 с. 

 

Военные летчики: Асы Второй мировой войны / авт.-сост.        

Н. Крюков. – Минск: Литература, 1998. – 640 с. – (Энциклопедия 

военного искусства).  

 

Войны минувшей ветераны / сост. В. Кутузов, Т. Спирина. – 

Ярославль: Верхняя Волга, 2001. – 240 с. 
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Генералиссимусы / авт.-сост. А. Веко. – Минск: Литература, 

1998. – 752 с. – (Энциклопедия военного искусства).  

 

Герои земли Ярославской / авт. Ю. Беляков, В. Попов. – 

Ярославль: Верхняя Волга, 2005 

Т. 1 – 2005. – 280 с. 

Т. 2 – 2007. – 398 с. 

Т. 3 – Ярославль: Индиго, 2010. – 368 с. 

 

История второй мировой  войны 1939-1945: в 12 т. / 

председатель гл. ред. комиссии А.А. Гречко. – Москва: Воениздат. – 

1973-1982. 

 

Командиры Второй мировой войны: [о полководцах Второй 

мировой войны Г. Жукове, А. Василевском, К. Рокоссовском,             

С. Тимошенко, К. Мерецкове, И. Коневе, И. Баграмяне] / авт.-сост.        

А. Гордиенко. – Минск: Литература, 1998. – 544 с. – (Энциклопедия 

военного искусства).  

 

Летопись Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: По 

материалам ярославской областной газеты "Северный рабочий" / авт.-

сост. О. Кузнецова. – Ярославль, Рыбинск: изд-во ОАО "Рыбинский 

Дом печати", 2005. – 336 с. 

 

Лубченков Ю. Полководцы России: сборник. – Москва: Вече, 

1999. – 636 с. – (Самые знаменитые).  

 

Лубченков Ю. Все полководцы мира. Россия – СССР. ХХ век: 

справочник: [о полководцах Великой Отечественной войны]. – Москва: 

Вече, 2003. – 320 с.  

 

Лубченков Ю. Сто великих полководцев Второй мировой: 

справочник: [о полководцах Великой Отечественной войны]. – Москва: 

Вече, 2008. – 480 с.  

 

Маршал Мерецков: Сборник документальных повестей и 

воспоминаний / Российский комитет ветеранов войны. – Москва: 

Менеджер, 2000. – 320 с. – (Полководцы России).  
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Они сражались за Родину, они самоотверженно трудились в 

тылу: сборник / Совет ветеранов Фрунзенского района г. Ярославля. – 

Ярославль, 2006. – 146 с. 

 

Попов В. Герои земли Ярославской. Т.5-6. – Ярославль: ИПК 

"Индиго", 2012. – 608 с. 

 

Храпченков В. Солдат Отчизны в маршальских погонах:            

[о жизни и судьбе одного из прославленных советских военачальников 

Ф.И. Толбухина]. – Ярославль: "Нюанс", 2005. – 384 с. 

 

Энциклопедия русской истории / Н. Бенедиктов и др. – Москва: 

ЭКСМО-Пресс, 2000. – 640 с. 

 

Я познаю мир: детская энциклопедия: Правители и войны:          

[о полководцах Великой Отечественной войны Г.К. Жукове,           

А.М. Василевском, С.К. Тимошенко, К.К. Рокоссовском, И.С. Коневе] /        

П. Ляхов. – Москва: АСТ; Москва: Астрель, 2009. – 400 с.  

 

*** 

 

Артемов В. Георгий Жуков // Русские полководцы. – Москва: 

РОСМЭН, 2002. – С. 326-344. 

 

Битва за Берлин // Великие битвы. – Москва: Мир 

энциклопедий Аванта+: Астрель, 2010. – С. 114-117. 

 

Битва за Берлин (1945 год) // Сто великих битв: справочник. – 

Москва: Вече, 2005. – С. 497-506. 

 

Воронцов А. Утраченная победа: 9 мая 1945 года – День Победы 

над фашистской Германией // Русский дом. – 2009. – № 5. – С. 18-19. 

 

Григорьев Ю. Воины и труженики: [о людях, победивших в 

Великой Отечественной войне] // Московский журнал. История 

государства Российского. – 2010. – № 5. – С. 24-33. 

 

Евдокимов Д. Георгий Победоносец: Георгий Константинович 

Жуков // Великие защитники Руси. – Москва: ИТРК, 2005. – С. 193-

215. 
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Жуков Георгий Константинович // Маршалы и адмиралы / 

авт.-сост. Т. Шубина. – Минск: Литература, 1998. – С. 198-211. 

 

Зайцева Е. "И час настал – закончилась война" // Родина. – 2010. 

– № 9. – С. 45. 

 

Капитуляция гитлеровской Германии: [о "предварительной 

процедуре" в Реймсе и "официальной ратификации" в Берлине] // 

Основы безопасности жизнедеятельности. – 2011. - № 5. – С. 4-10. 

 

Ключников Ю. Маршал Жуков. Уроки, заветы, надежды:          

[о маршале Г.К. Жукове, полководце Великой Отечественной войны] 

// Наш современник. – 2010. – № 5. – С. 120-128. 

 

Красунов В. Георгий Константинович Жуков (1896-1974) /        

В. Красунов, А. Ермаков // Великие русские полководцы и 

флотоводцы. – Москва: Центрополиграф, 2011. – С. 259-283. 

 

Лубченков Ю. Георгий Константинович Жуков // Русские 

полководцы. – Москва: Белый город, 2002. – С. 46-47. 

 

Маршал И.С. Конев на Нижегородской земле. Неизвестные 

страницы из биографии полководца / публ. и вступ. статья                   

Г. Набатова, В. Сапона // Военно-исторический журнал. – 2009. –       

№ 12. – С. 51-52. 

 

Рубцов Ю. О полководцах Великой Отечественной войны // 

Новая и новейшая история. – 2010. – № 3. – С. 62-70. 

 

Синдаловский Н. Полководцы Великой Отечественной войны // 

Нева. – 2010. – № 5. – С. 233-254.  

 

Соколов Б. Вторая мировая война (1939-1945 годы) // Сто 

великих войн. – Москва: Вече. 2004. – С. 436-493. 

 

Харитонова Е. Лица победителей (из собрания Центрального 

архива электронных и аудиовизуальных документов Москвы) /           

Е. Харитонова // Московский журнал. История государства 

Российского. – 2010. – № 5. – С. 16-21. 
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Шефов Н. Великая Отечественная война (1941-1945) // Самые 

знаменитые войны и битвы России. – Москва: Вече, 1999. – С. 466-510. 

 

Шишов А. Жуков Георгий Константинович // Сто великих 

военачальников: справочник. – Москва: Вече, 2000. – С. 574-580. 

 

Штурм рейхстага: добить фашистского зверя в его логове: к 

65-летию Великой Победы: [воспоминания участников боев] // 

Основы безопасности жизнедеятельности. – 2010. – № 5. – С. 1-10. 

 

 

7 июля – День победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении (1770 год) 
 

После начала русско-турецкой войны в 1768 году Россия 

отправила несколько эскадр из Балтийского моря в Средиземное, 

чтобы отвлечь внимание турок от черноморского флота. 

Две российских эскадры (под командованием адмирала Григория 

Спиридова и контр-адмирала Джона Эльфинстона), объединённые под 

общим командованием графа Алексея Орлова, обнаружили турецкий 

флот на рейде Чесменской бухты (западное побережье Турции). 

Российский флот включал в себя 9 линейных кораблей,                

3 фрегата, бомбардирский корабль "Гром", 17-19 вспомогательных 

судов и транспортов. 

Турецкий флот состоял из 16 линейных кораблей, в числе 

которых 84-пушечный "Реал Мустафа" и 60-пушечный "Родос",           

6 фрегатов, 6 шебек, 13 галер и 32 малых судна. Флотом командовал 

капудан-паша Хасан-бей. 

В Чесменской бухте турецкие корабли образовали две линии из 8 

и 7 линейных кораблей соответственно, остальные суда заняли 

позицию между этими линиями и берегом. 

В течение дня 6 июля российские суда обстреливали турецкий 

флот и береговые укрепления с большого расстояния, а вечером 

бомбардирский корабль "Гром" стал на якорь перед входом в 

Чесменскую бухту и начал обстрел турецких судов. 

В результате успешных действий русской эскадры 7 июля        

(26 июня) бой в Чесменской бухте был завершён, а турки лишились 

всего своего флота, потеряв 11 тысяч человек личного состава. 
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Благодаря Чесменскому морскому сражению, россиянам удалось 

нарушить связи между турецкими военными базами в Эгейском море 

и установить блокаду Дарданелл. Это сыграло важную роль при 

заключении мирного договора. 

10 июля 2012 года в Федеральный закон "О днях воинской славы 

и памятных датах России" были внесены изменения, а именно 

добавлен еще один день воинской славы России – День победы 

русского флота в Чесменском сражении 

 

Бондаренко В. Сто великих подвигов России: справочник. – 

Москва: Вече, 2014. – 368 с. 

 

Полушкин Л. Орлы императрицы: [о графе Орлове-Чесменском, 

о Чесменском сражении]. – Москва: Вече, 2011. – 336 с. 

 

Шигин В. Чесма: исторический роман. – Москва: АСТ: Астрель: 

Транзиткнига, 2003. – 416 с. – (Во славу земли русской).  

 

Энциклопедия для детей  / глав. ред. М. Аксенова. – Москва: 

Аванта+. – 2003 

Т.5 : История России и ее ближайших соседей: ч.2: От 

дворцовых переворотов до эпохи Великих реформ. – 702 с. 

 

Энциклопедия русской истории / Н. Бенедиктов и др. – Москва: 

ЭКСМО-Пресс, 2000. – 640 с. 

 

*** 

Соколов Б. Русско-турецкие войны: [о Чесменском сражении 

1770 г.] // Сто великих войн. – Москва: Вече, 2004. – С. 255-268. 

 

Чесменское морское сражение (1770 год) // Сто великих битв: 

справочник. – Москва: Вече, 2005. – С. 240-245. 

 

 

Шишов А. Дмитрий Сергеевич Ильин: [герой Чесменского 

морского сражения 1770 г.] // Сто великих героев: справочник. – 

Москва: Вече, 2005. – С. 339-343. 
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10 июля – День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами  

в Полтавском сражении (1709 год) 
 

В течение 1700-1721 г.г. Россия вела против Швеции Северную 

войну за выход к берегам Балтийского моря. Швеция была одной из 

самых могущественных европейских держав, а армия шведского 

короля Карла XII считалась непобедимой вплоть до 27 июня 1709 года 

(по Григорианскому календарю 8 июля). В этот день между русскими 

войсками во главе с Петром Первым и шведами произошло 

легендарное Полтавское сражение, которое продолжалось около 9 

часов и принесло убедительную победу России. На поле боя осталось 

около 9 тысяч убитых шведских солдат и офицеров, около 3-х тысяч 

шведов попало в плен. Потери русской армии составили 1345 человек. 

На поле под Полтавой был определён исход всей Северной войны. 

Именно с тех пор военное могущество шведов было подорвано. 

Европейские страны после Полтавы стали искать возможности 

заключения союза с Россией, которая стала самой сильной в военном 

отношении страной на востоке Европы. 

 

Андреев И. На пути к Полтаве. – Москва: Вече, 2009. – 384 с. – 

(Тайны Земли Русской).  

 

Герои русской истории / ред. Л. Жукова. – Москва: Белый город, 

2009. – 432 с. 

 

История русской армии от зарождения Руси до войны 1812 г. / 

гл. ред. Н. Волковский. – Санкт-Петербург: Полигон, 2003. – 704 с. – 

(Военно-историческая библиотека). 

 

Каштанов Ю. Виват Россия!: к 300-летию Полтавской битвы – 

Москва: Белый Город, 2009. –   224 с.   

 

Керсновский А. История русской армии: в 4 т. – Москва: Голос. 

– 1992. 

Т. 1 : От Нарвы до Парижа, 1700 - 1814 гг. – 1992. – 302 с.  

 

Молтусов В. Полтавская битва: уроки военной истории, 1709-

2009 / В. Молтусов; Гос. программа "Патриотическое воспитание 

граждан России на 2006-2010 годы". – Москва: Объединенная редакция 
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МВД РФ  Кучково поле, 2009. - 511 с.  

 

Серба А. И грянул бой: исторический роман. – Москва: АСТ: 

Астрель, 2003. – 512 с. – (Во славу земли русской). 

 

Серчик В. Полтава 1709. – Москва: АСТ, 2003. – 190 с. – 

(Великие битвы и сражения).  

 

Тарле Е. Пётр I против Карла XII: [Северная война] – Москва: 

Ридерз Дайджест, 2009. – 456 с.  

 

Энциклопедия русской истории / Н. Бенедиктов и др. – Москва: 

ЭКСМО-Пресс, 2000. – 640 с.  

 

*** 

 Абаза К. Нарва и Полтава // Отечественные героические 

рассказы. – Москва: Белый Город, 2011. – С. 140-157. 

 

Артамонов В. Два полководца: к 300-летию Полтавской битвы: 

[о царе Петре I и короле Карле XII] // Воин России. – 2009. – № 6. –    

С. 116-125. 

 

Артамонов В. Осада Полтавы в 1709 году (по шведским 

источникам) // Вопросы истории. – 2004. – № 11. – С. 112-121. 

 

Беспалов А. Карл XII на поле Полтавской битвы // Новая и 

новейшая история. – 2011. – № 3. – С. 229-233. 

 

Битва под Полтавой // Великие битвы. – Москва: Мир 

энциклопедий Аванта+: Астрель, 2010. – С. 66-69. 

 

Зотов С. "За род свой, за Отечество...": триста лет полтавской 

победе // Наш современник. – 2009. – № 7. – С. 251-256. 

 

 

Иванюк С. "Машина с крюком" защитников Полтавской 

крепости // Военно-исторический журнал. – 2011. – № 7. – С. 78-79. 

 

Каплин А. Полтава: два столетия спустя: [о праздновании 200-

летия победы в Полтавской битве] / А. Каплин, И. Сергеев // 
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– С. 38-46. 
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Максимов В. В честь победителей: [об увековечении памяти 
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государства Российского. – 2009. – № 5. – С. 5-15. 
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Якушев В. Полтавское сражение – день воинской славы России / 
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9 августа – День первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием Петра Первого 

над шведами у мыса Гангут  

(1714 год) 
 

Гангутское сражение – первая выдающаяся победа русских 

военно-морских сил в Северной войне между Россией и Швецией 

(1700-1721 г.г.), которую принято отмечать 9 августа. До этого были, 

конечно же, блестящие победы русских в войне со шведами (например, 

Полтавская битва), они были достигнуты благодаря сухопутной 

регулярной армии. Но на Балтийском море продолжал господствовать 

шведский флот. Пётр Первый был уверен, что без побед на море 

Россия никогда не сможет одержать окончательную победу в Северной 

войне. 

27 июля (7 августа) 1714 года шведская эскадра из 16 

первоклассных линейных кораблей встретилась у мыса Гангут с 



 32 

галерным флотом России под командованием Петра Первого и 

адмирала Д.М. Апраксина. По числу кораблей и орудий шведы 

превосходили русских. Пётр разработал хитроумный план для 

разделения вражеских сил. На виду у шведов русские стали строить 

"переволоку" через полуостров Гангут, якобы для перетаскивания 

судов на его противоположную сторону. Шведы приняли это 

намерение всерьёз и направили к западным берегам полуострова на 

перехват 10 своих кораблей. Таким образом, шведский флот 

разделился на части. После ожесточённой артиллерийской канонады с 

обеих сторон русские суда, пользуясь малой маневренностью 

шведских судов, пошли на абордаж. Трёхчасовой бой, закончившийся 

рукопашной схваткой, привёл к полной победе над шведами: были 

захвачены все десять вражеских судов. Русские не потеряли ни одного 

судна. 

В этом сражении ярко проявилось флотоводческое искусство 

Петра Первого, который предстал перед европейцами в качестве 

блестящего тактика морского боя. 

Эта победа на Балтийском море у мыса Гангут, которую сам Пётр 

сравнивал с победой под Полтавой, открыла России путь на просторы 

Балтийского моря. 
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23 августа – День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) 
 

Сражение на Курской Дуге – крупнейшее танковое сражение в 

истории. В ходе битвы под Курском произошел коренной перелом в 

Великой Отечественной войне, продолжалась битва с 5 июля по        

23 августа 1943 года. Именно в связи с этим и принято отмечать этот 

день 23 августа.  

В этой битве советская армия потеряла гораздо больше бойцов, 

чем немецкая: Красная Армия потеряла более 800 тысяч солдат, в то 

время, как потери Вермахта составили около 500 тысяч человек. 

Итогом битвы под Курском стало изменение соотношения сил в 

пользу Красной Армии, что несомненно отразилось на общем 

состоянии войны. 
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Шефов Н. Курская битва (1943) // Самые знаменитые войны и 
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Яшин С. Железнодорожные сообщения в период сражения на 

Курской дуге // Вопросы истории. – 2011. – № 10. – С. 80-88. 

 

 

8 сентября – День Бородинского сражения  

русской армии под командованием М. И. Кутузова  

с французской армией (1812 год) 
 

День Бородина празднуют 8 сентября. 7 сентября (по старому 

стилю – 26 августа) 1812 года у села Бородино (125 км от Москвы) 

состоялось самое крупное сражение русских войск с французской 

армией Наполеона в Отечественной войне 1812 года. Французы 

называют эту самую кровопролитную битву XIX века Bataille de la 

Moskowa, а Наполеон назвал битву при Бородине величайшим из 

своих сражений. 

Битва при Бородине имела неоднозначные итоги, но русские под 

главнокомандованием Кутузова заявили о себе как о нации 

непобедимых. Последовавшее за битвой при Бородине отступление – 

четкая стратегия, закончившаяся окончательной победой России. 

Масштабы потерь при Бородинском сражении с обеих сторон по 

тем временам были головокружительны – каждый час на поле 

погибали 8500 человек, это рота солдат в минуту. Французские 

солдаты сделали 60 000 пушечных и 1 500 000 ружейных выстрелов. 
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Каждый год более 100 000 человек со всего мира собирается на 

Бородинском поле в первое воскресенье сентября отметить годовщину 

Бородинского сражения – День Бородина. День Бородина – это слава и 

память о героическом прошлом России. 

День Бородина – это грандиозная военно-историческая 

реконструкция славных событий членами военно-исторических 

клубов России и зарубежья. Пехотинцы, артиллеристы, гренадеры, 

гусары, кирасиры, уланы и драгуны русской и наполеоновской армий 

1812 года предстают перед глазами изумленных зрителей во всей 

красе. Воины демонстрируют тактику ведения боя, знание военных 

уставов 1812 года, умение обращаться с огнестрельным и холодным 

оружием. 

День Бородина традиционно начинают торжественными 

церемониями на командных пунктах М.И. Кутузова (деревня Горки) и 

Наполеона (деревня Шевардино). У Батареи Раевского проходит 

официальная часть Дня Бородина – праздничные речи и возложение 

венков. Зрелище венчает парад исторических клубов и награждение 

лучших воинов. 
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с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве  

(1380 год) 
 

Куликовская битва произошла 8 (16) сентября 1380 года, и в 

честь победы на Куликовом поле 21 сентября мы отмечаем день 

победы русских полков в Куликовской битве.  

В 14 веке на Руси происходило образование единого государства: 

все земли объединялись под власть Московского княжества, и в то же 

время начался распад Золотой Орды. Во главе ее встал эмир Мамай. 

Его волновало усиление Московского княжества и он решил 

отправить войско на Русь. В 1378 году татарское войско под 

командованием мурзы Бегича встретилось с войском князя Дмитрия 

Ивановича Донского на реке Воже и было перебито. 

Битва на Куликовом поле проходила между русскими войсками и 

союзом войск Мамая с войсками литовского князя Ягайло и 

рязанского князя Олега. Русское войско нанесло неожиданный удар, 

который Мамай не смог выдержать и бежал. Эта историческая битва 
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ускорила распад Золотой Орды и подняла престиж Москвы как 

единого центра. 
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4 ноября – День народного единства. 

День освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов (1612) 

 

В декабре 2004 года Госдума приняла поправки в федеральный 

закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Одна из 

правок, введение праздника – Дня народного единства – 4 ноября. 

Как гласит пояснительная записка к закону: "4 ноября 1612 года 

воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив 

Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец 

героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от 

происхождения, вероисповедания и положения в обществе".  

Таким образом, День народного единства не новый праздник, а 

возвращение к русской истории.  
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студентов вузов / С. Данилов, В. Никитин. – Москва: Дашков и К, 

2000. – 184 с. 

 

Деревянко  А. История России: учебное пособие для студентов 

вузов / А. Деревянко, Н. Шабельникова. – Москва: Проспект, 2005. – 

558 с.  

 

Замыслов В. Великая грешница: роман: [о Смутном времени]. – 

Москва: Вече, 2008. – 448 с. – (Исторические приключения).  

 

Зарезин М. В пучине Русской Смуты: невыученные уроки 

истории. – Москва: Вече, 2007. – 400 с. – (Тайны Земли Русской).  

 

Зиновьев А. Смута: повести. – Москва: Келвори, 1995. – 495 с.  

 

Исаев И. История Отечества: учебное пособие для 
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старшеклассников и абитуриентов. – Москва: Юристъ, 1998. – 301 с. 

 

История России  / под ред. Ф. Шахмагонова. – Москва: ШиК. – 

1995. 

Т.4 : Смутное время в Российском государстве в XVII веке. –   

431 с.  

 

Калюжный Д. Другая история Московского царства. От 

основания Москвы до Раскола / Д. Калюжный, Я. Кеслер. – Москва: 

Вече, 2003. – 430 с. – (Версии мировой истории).  

 

Каргалов В. История России с древнейших времен до 1917 года: 

учебник для студентов гуманитарных вузов / В. Каргалов,                   

Ю. Савельев, В. Федоров; под общ. ред. В. Каргалова. – Москва: 

Русское слово, 1998. – 400 с.  

 

Козляков В. Герои Смуты. – Москва: Молодая гвардия, 2012. – 

352 с. – (Жизнь замечательных людей).  

 

Козляков В. Марина Мнишек: историко-биографическое 

повествование. – Москва: Молодая гвардия, 2005. – 342 с. – (Жизнь 

замечательных людей).  

 

Костомаров Н. Смутное время Московского государства в 

начале XVII столетия. 1604-1613. – Москва: Чарли, 1994. – 800 с. – 

(Актуальная история России).  

 

Костылев В. Минин и Пожарский: повесть. – Москва: Детская 

литература, 2007. – 88 с. 

 

Курукин И. История Отечества: пособие для школьников 

старших классов и поступающих в вузы / И. Курукин, И. Волкова,     

С. Леонов. – Москва: Дрофа, 2004. – 736 с. – (В помощь абитуриенту).  

 

Мордовцев Д. Лжедимитрий: романы. – Москва: Современник, 

1994. – 399 с. – (Государи Руси Великой).  

 

Мордовцев Д. Москва слезам не верит: исторические романы и 

повесть. – Москва: Московский рабочий, 1993. – 464 с.  
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Мунчаев Ш. История России: учебник для вузов / Ш. Мунчаев, 

В. Устинов. – Москва: Норма; ИНФРА-М, 2000. – 647 с.  

 

Мясников А. Путеводитель по русской истории: в 3-х кн. – 

Москва: Вече. – 2011. 

Кн. 1 : От смуты новгородской до Смутного времени. – 488 с.  

 

Нечволодов А. Сказания о Русской земле: от образования 

Московского государства до воцарения Михаила Романова / сост.      

А. Нечволодов. – Москва: Вече, 2009. – 464 с. – (Библиотека русской 

истории).  

 

Платонов С. Очерки по истории смуты в Московском 

государстве ХVI - ХVII вв.: опыт изучения общественного строя и 

сословных отношений в Смутное время / С. Платонов; отв. ред.          

Я. Щапов. – Москва: Б. и., 1995. – 469 с. – (Памятники исторической 

мысли. РАН).  

 

Платонов С. Полный курс лекций по русской истории. – 

Москва: АСТ, 2004. – 845 с. – (Историческая библиотека).  

 

Скрынников Р. Минин и Пожарский. – Москва: Молодая 

гвардия, 2007. – 331 с. – (Жизнь замечательных людей) 

 

Скрынников Р. Русь IX-XVII века: учебное пособие для 

абитуриентов и учащихся старших классов. – Санкт-Петербург: 

Питер, 1999. – 352 с.  

 

Скрынников Р. Смута в России в начале XVII в.; Иван 

Болотников: исторические очерки / Р. Скрынников; отв. ред.               

А. Маньков; Академия наук СССР. – Ленинград: Наука, 1988. – 256 с. 

– (Страницы истории нашей Родины).  

 

Скрынников Р. Три Лжедмитрия. – Москва: АСТ: Астрель, 

2003. – 477. – (Историческая библиотека).  

 

Соколов А. (митрофорный протоиерей) Род Мининых и князь 

Дмитрий Пожарский. – Нижний Новгород, 2007. – 328 с.  

 

Стояти заодно: сборник / сост., статьи и коммент. И. Андреева; 
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предисл. Р. Скрынникова. – Москва: Молодая гвардия, 1983. – 496 с. – 

(История Отечества в романах, повестях, документах. Век XVII).  

 

Три века: Россия от Смуты до нашего времени: исторический 

сборник: в 6 томах / под ред. В. Калаша. – Москва: ЮНВЕС. – 2006. 

Т. 1 : XVII век первая половина. – 352 с.  

Т. 2 : XVII век вторая половина. – 352 с.  

 

1612 Русское чудо: сборник / отв. ред. Н. Аничкин. – Москва: 

Яуза: Эксмо, 2009. – 224 с. – (Перелом истории).  

 

Шамшурин В. Алтарь Отечества (Минин и Пожарский): 

историческое повествование / В. Шамшурин. – Москва, 1996. – 112 с. 

 

Шмурло Е. История России 862-1917 (IX-XX вв.): монография / 

Е. Шмурло; сост. Л. Демина. – Москва: Аграф, 1999. – 736 с. – (Новая 

история).  

 

Шмурло Е. Мир русской истории IX-XX вв. – Москва: Вече, 

2009. – 352 с.  

 

Яблочков М. История дворянского сословия в России. – 

Смоленск: Русич, 2003. – 574 с. – (Популярная историческая 

библиотека).  

 

Ярославский край в период Смутного времени начала XVII 

века: сборник материалов научного семинара / под ред.                      

Ю. Иерусалимского; Мэрия г. Ярославля, Музей истории                     

г. Ярославля, Городской центр развития образования, Ярославское 

региональное отделение Российского общества историков-архивистов. 

– Ярославль: Б. и., 2008. – 80 с.  

 

*** 

Артемов В. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский // Русские 

полководцы. – Москва: РОСМЭН, 2002. – С. 69-84. 

 

Бестужева-Лада С. Основатель династии: [о первом царе России 

Михаиле Федоровиче Романове и об окончании Смутного времени] // 

Смена. – 2012. – № 12. – С. 4-23. 
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Володихин Д. Путем покаяния: к 400-летию освобождения 

Москвы: [Смутное время в Российском государстве; Москва в 

Смутное время] // Наш современник . – 2012. – № 11. – С. 210-228. 

 

Воронцов А. Преодоление Смуты: 400 лет назад, 4 ноября 1612 

года, Москва была освобождена от польских интервентов // Москва. – 

2012. – № 11. – С. 143-148. 

 

Дмитрий Михайлович Пожарский // История Государства 

Российского: жизнеописания. XVII вв. – Москва: Книжная палата, 

1996. – С. 132-147. 

 

Евдокимов Д. Стали заодно: Князь Дмитрий Михайлович 

Пожарский // Великие защитники Руси. – Москва: ИТРК, 2005. –        

С. 119-148. 

 

Ермаков А. Пожарский Дмитрий Михайлович // Великие 

полководцы. – Москва: Центрполиграф, 2011. – С. 283-288. 

 

Красунов В. Дмитрий Михайлович Пожарский (1578-1642) /        

В. Красунов, А. Ермаков // Великие русские полководцы и 

флотоводцы. – Москва: Центрополиграф, 2011. – С. 47-54. 

 

Кузьма Минин // История Государства Российского: 

жизнеописания. XVII вв. – Москва: Книжная палата, 1996. – С. 124-

131. 

 

Морозов А. Изучение Смуты через историческую память народа 

// Преподавание истории в школе. – 2012. – № 8. – С. 19-21. 

 

Перевезенцев С. Смутное время в московском государстве // 

Детская энциклопедия. – 2012. – № 3. – С. 41-46. 

 

Рыжов К. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский // 100 великих 

россиян. – Москва: Вече, 2001. – С. 190-198. 

 

С иконой Богородицы: 4 ноября – День народного единства // 

Основы безопасности жизнедеятельности. – 2013. – № 11. – С. 50-58. 
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Селин А. Новгород Великий в Смутное время // Преподавание 

истории в школе. – 2010. – № 3. – С. 43-46. 

 

Смута и ее уроки // Нева. – 2012. – № 10. – С. 150-173. 

 

Феклушин В. 1612 год народного единства // Детская 

энциклопедия. – 2012. – № 11. – С. 1-64. 

 

Шефов Н. Польская интервенция (1609-1618) // Самые 

знаменитые войны и битвы России – Москва: Вече, 1999. – С. 127-139. 

 

Шишов А. Дмитрий Михайлович Пожарский (1578-1642) // 100 

великих героев. – Москва: Вече, 2005. – С. 301-305. 

 

Щукин А. Минин Кузьма // Знаменитые россияне: 

биографический словарь-справочник. – Москва: Просвещение, 1996. –   

С. 152. 

 

Щукин А. Пожарский Дмитрий Михайлович // Знаменитые 

россияне: биографический словарь-справочник. – Москва: 

Просвещение, 1996. –   С. 194. 

 

 

7 ноября – День проведения военного парада                        

на Красной площади в Москве в ознаменование                 

24-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год) 
 

Пользуясь передышкой в тяжёлых оборонительных боях за 

Москву, коммунисты Москвы во главе со И.В. Сталиным собрались в 

начале ноября 1941 года на торжественное заседание по поводу 24-ой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 

Заседание проходило на станции метро "Маяковская". Было 

принято решение провести в честь праздника традиционный военный 

парад. Парад, состоявшийся 7 ноября в Москве на Красной площади, 

не только воодушевил всех советских граждан, которые узнали о нём 

из сообщений по радио, но и вселил в защитников Москвы 

уверенность в победе. Сразу же после участия в параде солдаты и 

командиры, одетые в боевую, а не парадную форму, отправлялись на 

боевые позиции. 
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Проведение парада в такое тяжёлое, критическое время, 

безусловно, сыграло свою положительную роль в исходе Московской 

битвы. 

 

Битва за Москву: история Московской зоны обороны / cост.    

С. Илизаров, С. Костина; РАН Институт истории естествознания и 

техники им. С. Вавилова; Федеральная архивная служба России; 

Российский государственный архив социально-политической истории. 

– Москва: АО "Московские учебники и Картолитография", 2001. –  

447 с.  

 

Битва под Москвой: хроника, факты, люди: сборник архивных 

документов и материалов: в 2 т. / под общ. ред. В. Жилина. – Москва: 

ОЛМА-Пресс. – 2002. 

 

Великая Отечественная война, 1941-1945. События. Люди. 

Документы: Краткий исторический справочник / под общ. ред.           

О. Ржешевского. – Москва: Политиздат, 1990. – 464 с. 

 

История второй мировой войны 1939-1945: в 12 т. / 

председатель гл. ред. комиссии А. Гречко. – Москва: Воениздат. – 1973 

Т.6 : Коренной перелом в войне. – 1976. – 520 с. 

 

Энциклопедия для детей  / гл. ред. А. Голосовская. – Москва: 

Мир энциклопедий Аванта+: Астрель. – 1995. 

Т. 42 : Великая Отечественная война. – 2011. – 638 с.  

 

Энциклопедия русской истории / Н. Бенедиктов и др. – Москва: 

ЭКСМО-Пресс, 2000. – 640 с. 

 

*** 

 

Евдокимов Д. Георгий Победоносец: Георгий Константинович 

Жуков // Великие защитники Руси. – Москва: ИТРК, 2005. – С. 193-

215. 

 

Красунов В. Георгий Константинович Жуков (1896-1974) /        

В. Красунов, А. Ермаков // Великие русские полководцы и 

флотоводцы. – Москва: Центрополиграф, 2011. – С. 259-283. 
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На вас смотрит весь мир!: военный парад на Красной площади 

7 ноября 1941 года // Основы безопасности жизнедеятельности. – 

2010. – № 11. – С. 2-7. 

 

Проценко Л. Их осталось всего 57: [о торжественном марше по 

Красной площади в честь 72-ой годовщины парада 1941 года] // 

Российская газета. – 2013. – 8 ноября. – С. 7. 

 

 

1 декабря – День победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп (1853 год) 
 

Битва у мыса Синоп проходила 18(30) ноября в 1853 году между 

русской эскадрой и флотом Османской империи. Командовал русским 

флотом адмирал Павел Нахимов, турецким – Осман-паша. 

Это сражение стало одним из первых в ходе Крымской войны, 

Османская империя была сильно ослаблена, и у русского флота было 

значительное преимущество. Турецкий флот был заблокирован в 

бухте и в ходе битвы, которая продолжалась четыре с половиной часа, 

флот Османа-паши был уничтожен практически полностью, за 

исключением одного корабля, которому удалось спастись бегством. 

Осман-паша и многие другие были взяты в плен. 

День победы русской эскадры у мыса Синоп празднуется 

ежегодно 1 декабря.  

 

Герои русской истории / ред. Л. Жукова. – Москва: Белый город, 

2009. – 432 с. 

 

Давыдов Ю. Три адмирала / Ю. Давыдов. – Москва: Известия, 

1996. – 448 с.  

 

Зонин А. Жизнь адмирала Нахимова: историческое 

повествование. – Ленинград: Советский писатель, 1987. – 445 с.  

 

Непомнящий Н. Сто великих загадок ХХ века: справочник / авт.-

сост. Н. Н. Непомнящий. – Москва: Вече, 2006. – 480 с. – (Сто 

великих).  

 

Энциклопедия русской истории / Н. Бенедиктов и др. – Москва: 
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ЭКСМО-Пресс, 2000. – 640 с. 

 

Я прошлое увижу наяву: рассказы по истории для детей /          

Н. Астахова, И. Бродская, В. Волкова и др. – Москва: Белый Город, 

2009. – 312 с.  

 

*** 

Артемов В. Адмирал Павел Нахимов // Русские полководцы. – 

Москва: РОСМЭН, 2002. – С. 255-275. 

 

Действовать по усмотрению своему, но непременно 

исполнить свой долг: [к 160-летию победы эскадры П. Нахимова в 

Синопском сражении] // Основы безопасности жизнедеятельности. – 

2013. – № 12. – С. 38-44. 

 

Ермаков А. Нахимов Павел Степанович // Великие полководцы. 

– Москва: Издательство Центрполиграф, 2011. – С. 252-257. 

 

Из рукописи Г. В. Чичерина. Крымская война и парижский 

мир. // Новая и новейшая история. – 2007. – № 5. – С. 140-177. 

 

Красунов В. Павел Степанович Нахимов / В. Красунов,               

А. Ермаков // Великие русские полководцы и флотоводцы. – Москва: 

Центрополиграф, 2011. – С. 199-207. 

 

Нахимов // Великие полководцы: сборник. – Москва: Мир 

энциклопедий Аванта+ : Астрель, 2011. – С. 120-126.  

 

Павел Степанович Нахимов (1802-1855) // Я познаю мир. 

Правители и войны: энциклопедия. – Москва: АСТ: Астрель, 2009. –         

С. 223-229. 

 

Рыжов К. Павел Нахимов // 100 великих россиян. – Москва: 

Вече, 2001. – С. 301-305. 

 

Синопское сражение // Великие битвы. – Москва: Мир 

энциклопедий Аванта+, Астрель. 2010. – С. 94-95. 

 

Скрицкий Н. Павел Степанович Нахимов // Сто великих 

адмиралов. – Москва: Вече, 2009. – С. 242-245. 
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Сурмина И. Павел Степанович Нахимов // Самые знаменитые 

герои России. – Москва: Вече, 2002. – С. 243-253. 

 

Тарле Е. Павел Степанович Нахимов // Великие русские люди. – 

Москва: Молодая гвардия, 1985. – С. 105-182. 

 

Шефов Н. Синопское сражение (1853) // Самые знаменитые 

войны и битвы России – Москва: Вече, 1999. – С. 344-346. 

 

 

5 декабря – День начала контрнаступления советских 

войск против немецких войск в битве под Москвой 

(1941 год) 
 

Контрнаступление советских войск началось на фронте от 

Калинина до Ельца 5-6 декабря 1941 года. Контрнаступление началось 

сразу с нескольких сторон и имело такой успех, что немецкое 

командование вынуждено было спасать группу "Центр", 

предназначенную для окружения Москвы, от полного разгрома. 

Позднее группе "Центр" был дан приказ не отступать от важных 

стратегических объектов. 

Контрнаступление советских войск успешно продолжалось с 

разных фронтов, к началу января 1942 года было освобождено от 

фашистских захватчиков много населенных пунктов и важных 

стратегических объектов. Были созданы благоприятные условия для 

окружения группировок группы "Центр". 

 

Битва за Москву: история Московской зоны обороны / cост.    
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Т.4 : Фашистская агрессия против СССР. Крах стратегии 

"Молниеносная война" – 536 с. 

 

*** 

Битва за Москву // Великие битвы. – Москва: Мир 

энциклопедий Аванта+, Астрель. 2010. – С. 104-105. 

 

Битва за Москву (1941-1942 годы) // Сто великих битв: 

справочник. – Москва: Вече, 2005. – С. 441-448. 

 

Васькин А. "Все поправится!": [об обстановке в Москве в 

октябре 1941 года] // Московский журнал. История государства 

Российского. – 2011. – № 11. – С. 10-15. 

 

Веретнов А. Безмолвные свидетели: [к 70-летию начала обороны 

Москвы] // Московский журнал. История государства Российского. – 

2011. – № 11. – С. 2-9. 

 

Вещиков П. Доблестный сын Отчизны: [о генерал-майоре Льве 

Михайловиче Доваторе, командире кавалерийского корпуса в битве за 

Москву, звание Героя Советского Союза присвоено посмертно] // 

Военно-исторический журнал. – 2011. – № 12. – С. 33-34. 



 68 

 

Вилинов М. Тыл Западного фронта в битве под Москвой // 

Военно-исторический журнал. – 2007. – № 4. – С. 18-21. 

 

Голюганова Г. Героические эпизоды Москвы: к 70-летию битвы 

под Москвой // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2011. –   

№ 12. – С. 21-27. 

 

Григорьев В. Битва за Москву: [об истории Московской битвы 

1941 года] // Преподавание истории в школе. – 2012. – № 1. – С. 27-32. 

 

Евдокимов Д. Георгий Победоносец: Георгий Константинович 

Жуков // Великие защитники Руси. – Москва: ИТРК, 2005. – С. 193-

215. 

 

Колоскова Е. "Разгром немецких войск под Москвой": первый 

полнометражный фильм на материалах фронтовой кинохроники // 

Родина. – 2012. – № 1. – С. 156-160. 

 

Кузнецов Ю. Рихард Зорге и битва под Москвой // Военно-

исторический журнал. – 2010. – № 2. – С. 50-57. 

 

Мягков Ю. Битва под Москвой: от обороны к 

контрнаступлению // Новая и новейшая история. – 2010. – № 3. –       

С. 22-61. 

 

Невзоров Б. О значении битвы под Москвой в ходе Второй 

мировой войны // Военно-исторический журнал. – 2007. – № 2. –        

С. 20-23. 

 

Нефедов С. 1941 г. Дорога на Москву // Вопросы истории. – 

2012. – № 7. – С. 44-53. 

 

Панов В. Великая битва за Москву (классный час, посвященный 

Дню воинской славы России) // Основы безопасности 

жизнедеятельности. – 2011. – № 11. – С. 59-64. 

 

Разин С. 13-я Ростокинская дивизия народного ополчения в 

битве под Москвой // Вопросы истории. – 2011. – № 12. – С. 144-148. 

 



 69 

Рыжов К. Георгий Жуков // 100 великих россиян. – Москва: 

Вече, 2001. – С. 310-321. 

 

Степанов В. Незабываемые рубежи: к 65-летию битвы под 

Москвой // Военно-исторический журнал. – 2007. – № 4. – С. 67-70. 

 

Стоять насмерть!: к 70-летию битвы под Москвой // Основы 

безопасности жизнедеятельности. – 2011. – № 11. – С. 2-12. 

 

Стоять насмерть!: к 70-летию битвы под Москвой // В мире 

науки. – 2011. – № 12. – С. 2-12. 

 

Феклушин В. Московская битва // Детская энциклопедия. – 

2013. – № 4. – С. 8-16. 

 

Шефов Н. Московская битва (1941-1942) // Самые знаменитые 

войны и битвы России – Москва: Вече, 1999. – С. 477-480. 

 

Щукин А. Жуков Георгий Константинович // Знаменитые 

россияне: биографический словарь-справочник. – Москва: 

Просвещение, 1996. –   С. 90-91. 

 

 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А. В. Суворова  

(1790 год)  
 

Взятие турецкой крепости Измаил имело очень важное значение 

в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов. Крепость была 

укреплена по всем правилам, с юга защищена Дунаем. Только 

внезапность действий, скрытность подготовки, одновременный штурм 

с нескольких сторон позволили русским войскам, численность 

которых была меньше, чем численность защитников крепости, 

захватить крепость. Командовал взятием крепости А. В. Суворов, 
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