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   Защитники Отечества были в России 
всегда и без них был не было бы самой 
России. 

   Захватчики приходили и с Запада, и с 
Востока. Они говорили на разных 
языках, у них было разное вооружение. 
Но цели у них были одни и те же –
разорить и разграбить страну, убить или 
увести в плен и в рабство её жителей. 



 
  РАЗГРОМ ХАЗАРСКОГО КАГАНАТА (965 ГОД)



РАЗГРОМ ХАЗАРСКОГО КАГАНАТА 
(965 ГОД)

   Хазарский каганат долгое время был основным 
соперником Русского государства. В 965 году 
князь Святослав подчинил своей власти Хазарский 
каганат, а после организовал поход против 
сильного племенного союза вятичей, плативших 
дань хазарам. Святослав Игоревич разбил в 
сражении войско кагана и прошел рейдом по 
всему его государству, от Волги до Северного 
Кавказа. К Руси были присоединены важные 
хазарские города — крепость Саркел (Белая Вежа) 
на Дону, которая контролировала путь из 
Каспийского моря в Чёрное (ныне на дне 
Цимлянского водохранилища), и порт Тмутаракань 
на Таманском полуострове. Причерноморские 
хазары попали в сферу русского влияния. Остатки 
каганата на Волге были уничтожены в XI веке 
половцами.



   НЕВСКАЯ БИТВА (1240 ГОД)

    Новгородскому князю было всего 19 лет, когда 
летом 1240 года шведские корабли, вероятно, во 
главе с Биргером Магнуссоном, вошли в устье 
Невы. Молодой новгородский князь возглавил 
молниеносную атаку своей дружины и разгромил 
лагерь шведов, прежде чем они успели его 
укрепить. Собираясь в поход, Александр так 
торопился, что не собрал всех новгородцев, 
пожелавших присоединиться, посчитав, что 
скорость будет иметь решающее значение, и 
оказался прав. В битве Александр сражался в 
первых рядах. 

    Решительная победа над превосходящими силами 
принесла князю Александру громкую славу и 
почетное прозвание — Невский. 





  ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ (1242 ГОД)

    В 1242 году немецкие рыцари из Ливонского ордена 
захватили Псков и подступили к Новгороду. 
Новгородцы, за год до того поссорившиеся с князем 
Александром, обратились к нему за помощью и вновь 
передали ему власть. Князь собрал войско, изгнал 
врагов из новгородской и псковской земли и вышел к 
Чудскому озеру. 

    На льду озера в 1242 году в сражении, известном как 
Ледовое побоище, Александр Ярославич уничтожил 
войско немецких рыцарей. Русские стрелки, несмотря 
на натиск немцев, прорывавших полки в центре, 
мужественно противостояли нападавшим. Эта смелость 
помогла русским окружить рыцарей с флангов и 
победить. Преследуя уцелевших целых семь верст, 
Александр показал твердость русского войска. Победа в 
битве привела к подписанию мирного соглашения 
между Новгородом и Ливонским орденом.





КУЛИКОВСКАЯ БИТВА (1380 ГОД)

   Куликовская битва, состоявшаяся 8 сентября 1380 
года, стала переломным событием, показавшим 
силу объединенного русского войска и способность 
Руси противостоять Орде. 

   Конфликт Мамая и Дмитрия Донского все больше и 
больше обострялся. Московское княжество 
усилилось, Русь одержала много побед над 
войсками Орды. Донской не послушался Мамая, 
когда тот дал князю Михаилу Тверскому ярлык на 
Владимир, а затем перестал выплачивать Орде 
дань. Все это не могло не привести Мамая к мысли 
о необходимости быстрой победы над набирающим 
силу противником. 



   8 сентября 1380, когда воинства 
столкнулись, стало понятно, что с обоих 
сторон будет очень много потерь. 
Легендарные подвиги Александра 
Пересвета, Михаила Бренка и Дмитрия 
Донского были описаны в «Сказании о 
Мамаевом побоище». Ордынскую конницу 
загнали в реку и уничтожили. Мамай 
бежал, понимая, что у него больше нет 
сил, чтобы продолжать бой. Победа 
Дмитрия Донского значительно ослабила 
Золотую Орду, что предопределило её 
дальнейший распад.





 ПОЛТАВСКАЯ БИТВА (1709 ГОД)

   27 июня 1709 года под Полтавой состоялось 
генеральное сражение Северной войны с 
участием 37-тысячной шведской и 60-тысячной 
русской армий. Малороссийские казаки 
участвовали в битве с обеих сторон, но большая 
часть сражалась за русских. Шведская армия 
была почти полностью разгромлена. Карл XII и 
Мазепа бежали в турецкие владения в 
Молдавии. 

    Военные силы Швеции оказались подорваны, а 
ее армия навсегда выбыла из числа лучших в 
мире. После Полтавской битвы стал очевиден 
перевес России. Дания и Польша возобновили 
участие в Северном союзе. Вскоре был положен 
конец шведскому господству на Балтике. 





                

Бородинская битва (1812 год)



   Бородинская битва началась через день 
после боя у Шевардинского редута и стала 
самым масштабным сражением в войне 1812 
года. Потери с обеих сторон были 
колоссальные: французы потеряли 28 тысяч 
человек, русские — 46,5 тысяч.

   Хотя Кутузов после битвы отдал приказ об 
отступлении к Москве, в донесении 
Александру I победителем в сражении он 
называл русскую армию.



БИТВА ЗА МОСКВУ (1941-1942 ГОДЫ)

    Длительная и кровопролитная оборона Москвы, 
начавшаяся в сентябре 1941 года, с 5 декабря перешла 
в наступательную фазу, завершившуюся 20 апреля 1942 
года. 5 декабря советские войска перешли в 
контрнаступление и германские дивизии покатились на 
запад. Длительная и кровопролитная оборона Москвы, 
начавшаяся в сентябре 1941 года, с 5 декабря перешла 
в наступательную фазу, завершившуюся 20 апреля 1942 
года. 5 декабря советские войска перешли в 
контрнаступление и германские дивизии покатились на 
запад. Однако результат был впечатляющим. Противник 
был отброшен от Москвы на 100–250 километров, а 
непосредственная угроза столице, являющейся 
важнейших индустриальным и транспортным узлом, 
была ликвидирована. 





Сталинградская битва 
  (1942-1943 годы)

    Оборона Сталинграда стала одной из наиболее ожесточенных 
операций той войны. К концу уличных боев, продолжавшихся 
с августа по ноябрь, советские войска удерживали лишь три 
изолированных плацдарма на правом берегу Волги; в 
дивизиях 62-й армии, защищавшей город, оставалось по 
500–700 человек, но сбросить их в реку немцам так и не 
удалось. Между тем уже с сентября советское командование 
готовило операцию по окружению германский группировки, 
наступавшей на Сталинград. 

   19 ноября 1942 года советские войска перешли в наступление 
к северу от Сталинграда, а на следующий день ― к югу от 
него. 23 ноября ударные клинья советских войск встретились 
у города Калач, что ознаменовало окружение сталинградской 
группировки противника. В кольце оказались 22 
неприятельские дивизии (около 300 тысяч человек). Это 
стало поворотным пунктом всей войны. В декабре 1942 года 
германское командование попыталось деблокировать 
окруженную группировку, но советские войска отразили этот 
натиск. Бои в районе Сталинграда продолжались до 2 
февраля 1943 года.  





Битва на Курской дуге (1943 год)

   Курская битва — одна из величайших в истории Великой 
Отечественной войны, ознаменовавших коренной 
перелом в боевых действиях. Лишь к весне 1943-го 
вермахту удалось остановить советское наступление на 
Украине. Хотя части Красной армии заняли Харьков и 
Курск, а передовые части Юго-Западного фронта уже 
сражались в предместьях Запорожья, немецкие войска, 
перебрасывая резервы с других участков фронта, 
подтягивая войска из Западной Европы, активно 
маневрируя механизированными соединениями, перешли 
в контрнаступление и вновь заняли Харьков. В результате 
линия фронта на южном фланге противостояния 
приобрела характерную форму, впоследствии 
получившую название Курской дуги. В районе станции 
Прохоровка произошло одно из крупнейших танковых 
сражений мира, в котором одновременно приняло 
участие свыше 800 танков. Хотя советские войска в этом 
сражении также понесли тяжелые потери, 
наступательный потенциал немцами был утрачен. 





                Взятие Берлина (1945 год)

     Штурм Берлина начался 25 апреля 1945 года и продолжался до 2 мая. 
Советским войскам пришлось буквально прогрызать неприятельскую оборону 
― бои шли за каждый перекресток, за каждый дом. Гарнизон города 
насчитывал 200 тысяч человек, в распоряжении которых было около 3000 
орудий и порядка 250 танков, поэтому штурм Берлина был операцией, вполне 
сопоставимой с разгромом окруженной армии немцев под Сталинградом. 

     1 мая новый начальник германского генштаба генерал Кребс сообщил 
советским представителям о самоубийстве Гитлера и предложил перемирие. 
Однако советская сторона потребовала безоговорочной капитуляции. В этой 
ситуации новое германское правительство взяло курс на достижение 
скорейшей капитуляции перед западными союзниками. Так как Берлин уже 
был окружен, 2 мая командующий гарнизоном города генерал Вейндлинг 
капитулировал, но ― только от лица гарнизона Берлина. 

      Характерно, что некоторые части отказались выполнять этот приказ и 
пытались прорваться на запад, но были перехвачены и разгромлены. Между 
тем в Реймсе шли переговоры немецких и англо-американских 
представителей. Германская делегация настаивала на капитуляции войск на 
западном фронте, рассчитывая продолжить войну на востоке, но американское 
командование требовало безоговорочной капитуляции. 

      Наконец 7 мая была подписана безоговорочная капитуляция Германии, 
которая должна была наступить в 23.01 8 мая. От СССР этот акт подписал 
генерал Суслопаров. Однако советское правительство сочло, что капитуляция 
Германии должна, во-первых, состояться в Берлине, а во-вторых ― быть 
подписана советским командованием.





   Презентацию подготовила 
библиотекарь Горина 

Екатерина

Спасибо за внимание!


