
 

 

Мы должны сделать все, чтобы 

сегодняшние дети и вообще все наши 

граждане гордились тем, что они 

наследники, внуки, правнуки 

победителей. Знали героев своей 

страны и своей семьи, чтобы все 

понимали, что это часть нашей 

жизни. 

 Владимир Владимирович Путин 

«Памятные даты военной истории 

Отечества» – это совместный проект Российского военно-исторического общества и 

Российского организационного комитета «Победа». В нем собраны памятные даты 

российской военной истории, знаменательные сражения, именах героев, полководцев 

и военачальников, Дни воинской славы России. 

Проект стал обладателем Гран-при-2018, а также первого места в номинации 

«Лучшая рекламная кампания» 5-го ежегодного конкурса государственной социальной 

рекламы «Импульс». 

Наша редакция надеется, что внеочередные выпуски школьной газеты «По волнам 

творчества и знаний» будут способствовать развитию патриотизма наших читателей.   

С уважением, главный редактор, Сивкова Е.А.   



 

 

Сталинградская битва — одно из важнейших сражений Второй Мировой и 

Великой Отечественной войн. Происходила на территории современных 

Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии с 17 июля 

1942 по 2 февраля 1943 года. 

Немецкое наступление продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года, его целью 

был захват большой излучины Дона, волгодонского перешейка и Сталинграда 

(современный Волгоград). Осуществление этого плана блокировало бы транспортное 

сообщение между центральными районами СССР и Кавказом, создало бы плацдарм 

для дальнейшего наступления с целью захвата кавказских месторождений нефти. 

Красной Армии удалось заставить немцев увязнуть в оборонительных боях, за 

ноябрь-январь окружить группировку немецких войск в результате операции «Уран», 

отбить деблокирующий немецкий удар «Винтергевиттер» и сжать кольцо окружения к 

развалинам Сталинграда. Окружённая группировка капитулировала 2 февраля 1943 

года, в том числе 24 генерала и фельдмаршал Паулюс. 

Эта победа после череды поражений положила начало «коренному перелому» в 

войне. По количеству суммарных безвозвратных потерь (убитые, умершие от ран в 

госпиталях, пропавшие без вести) воевавших сторон, Сталинградская битва стала 

одной из самых кровавых в истории человечества: РККА – 478 741 чел.;  вермахт  – ок. 

300 тыс. человек; германские союзники – ок.  200 тыс. человек, число погибших 

горожан невозможно установить даже приблизительно,  но счёт идёт не менее чем на 

десятки тысяч. 

Военным значением победы стало снятие угрозы захвата вермахтом Нижнего 

Поволжья и Кавказа, особенно бакинских месторождений нефти. В январе 2018 года, 

по данным ВЦИОМ, 55 % опрошенных совершеннолетних россиян говорили, что 

победа в Сталинградской битве имела решающее значение для исхода войны.  



 

9 февраля 1904 года произошло наиболее известное событие русско-японской 

войны - сражение крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" при Чемульпо. 

Подвиг россиян произвел колоссальное впечатление в России и далеко за ее 

пределами. 

В ночь на 9 февраля 1904 г. японские 

миноносцы без объявления войны напали 

на русскую эскадру на внешнем рейде 

Порт-Артура. В тот же день в нейтральном 

корейском порту Чемульпо (ныне Инчхон) 

японской эскадрой, состоящей из 

броненосного крейсера, пяти легких 

крейсеров и восьми миноносцев, были 

блокированы крейсер "Варяг" и 

канонерская лодка "Кореец". 

Капитан Руднев получил извещение японского адмирала Уриу, объявлявшее о том, 

что Япония и Россия находятся в состоянии войны и требовавшее, чтобы "Варяг" 

вышел из порта, в противном случае японские корабли дадут бой прямо на рейде. 

"Варяг" и "Кореец" снялись с якорей. Через пять минут на них сыграли боевую 

тревогу. Английские и французские корабли встречали проходившие русские корабли 

звуками оркестра. 

Для того, чтобы прорвать блокаду, нашим морякам надо было с боем пройти узкий 

20-мильный фарватер и вырваться в открытое море. Задача практически 

невыполнимая. В половину двенадцатого с японских крейсеров поступило 

предложение сдаться. Русские проигнорировали сигнал. Японская эскадра открыла 

огонь. Бой был жестоким. Под ураганным огнем противника (один тяжелый и пять 

легких крейсеров, 8 миноносцев) матросы и офицеры вели огонь по врагу, подводили 

пластырь, заделывая пробоины, тушили пожары. Руднев, раненный и контуженный, 

продолжал руководить боем. Но, несмотря на шквальный огонь и огромные 

разрушения, "Варяг" все же вел прицельный огонь по японским судам из оставшихся 

орудий. Не отставал от него и "Кореец".  

Согласно рапорту командира "Варяга", огнем крейсера был потоплен один 

миноносец и повреждены четыре японских крейсера. Потери экипажа "Варяга" - 

офицер и 30 матросов убиты, шесть офицеров и 85 матросов ранены и контужены, еще 

около 100 человек получили легкие ранения. На "Корейце" потерь не было. 

Однако критические повреждения вынудили "Варяг" через час вновь вернуться на 

рейд бухты. После оценки серьезности повреждений оставшиеся орудия и 

оборудование на нем были по возможности уничтожены, сам он был затоплен в бухте. 

"Кореец" был взорван экипажем.   



 

 

73 года назад 13 февраля 1945 года 

советские войска освободили Будапешт.  

В конце октября части 2-го 

Украинского фронта нанесли фронтальный 

удар с целью овладения Будапештом, 

но сил для этого оказалось недостаточно. 

Наступление было приостановлено. В 

начале декабря войска левого крыла фронта вышли к Дунаю севернее и северо-

западнее Будапешта, отрезав будапештской группировке противника пути отхода 

на север. Войска 3-го Украинского фронта к этому времени форсировали Дунай, 

вышли в район северо-восточнее озера Балатон и создали условия для совместных 

действий со 2-м Украинским фронтом. 

Начав 20 декабря наступление, советские войска прорвали оборону противника 

севернее и юго-западнее Будапешта и, развивая успех, 26 декабря соединились 

в районе Эстергома, завершив окружение.  

29 декабря советское командование направило окруженному немецко-венгерскому 

гарнизону ультиматум о капитуляции, но он был отвергнут, а парламентеры убиты. 

18 января 1945 года советские войска овладели левобережной частью города — 

Пештом. В правобережной части – Буде, превращенной в гигантскую крепость, 

ожесточенные уличные бои продолжались еще почти четыре недели. Стремясь 

сохранить памятники архитектуры и не причинять городу сильных разрушений, 

советское командование избегало применять тяжелую артиллерию и авиацию. Главная 

тяжесть боев на улицах легла на небольшие штурмовые группы и саперов. Ситуация 

осложнялась неоднократными попытками деблокировать окруженный гарнизон. Лишь 

после провала третьей, наиболее активной попытки прорыва окруженная в Буде 

группировка 13 февраля прекратила 

сопротивление. В плен сдались более 138 тысяч 

солдат и офицеров противника. 

9 июня 1945 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР была учреждена медаль 

"За взятие Будапешта". Ею награждались 

непосредственные участники штурма города, 

а также организаторы и руководители боевых 

операций. Медалью "За взятие Будапешта" 

награждено около 370 тысяч человек..  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/71513/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://www.hrono.ru/sobyt/1900sob/1945budapesht.php
http://www.otvoyna.ru/medal2.htm


 

 

Неужто закончилась эта война 

И с нами теперь ничего не случится 

Не зря ты заначку хранил, старшина.  

Давай, доставай - мы уже на границе! 

Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии с 

заключёнными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом 

урегулировании положения вокруг ДРА. Советский Союз обязался вывести свой 

контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля 1989 года 

15 февраля 1989 г.  генерал-лейтенант Борис Громов, согласно официальной 

версии, стал последним советским военнослужащим, переступившим по мосту 

Дружбы границу двух стран. В действительности на территории Афганистана 

оставались как советские военнослужащие, попавшие в плен к душманам, так 

и подразделения пограничников, прикрывавшие вывод войск и вернувшиеся на 

территорию СССР только во второй половине дня 15 февраля. Пограничные войска 

КГБ СССР выполняли задачи по охране советско-афганской границы отдельными 

подразделениями на территории Афганистана до апреля 1989 г. 

7 апреля 1988 года: встреча в Ташкенте Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. 

Горбачёва и Президента Афганистана Наджибуллы, на которой были приняты 

решения, позволяющие немедленно подписать Женевские соглашения и начать вывод 

войск с 15 мая 1988 года, как ранее предполагалось.  



 

 

98 лет назад русские войска под 

командованием Николая Николаевича 

Юденича взяли турецкую крепость Эрзерум.  

Позже именно за эту операцию его 

стали называть героем Эрзерума, а также  

стратегию и опыт именного этого сражения  

использовала Северо-Западная Армия в  

1919 году при наступление на Петроград. 

Эрзерум прикрывал вход в Пассинскую долину и в долину Евфрата. Именно 

поэтому в Великую Войну Эрзерум связывал турецкий фронт на Кавказе, позволяя 

гибко перекидывать силы на одном фронте, так же именно тут находилась основная 

тыловая база Турецких войск. Данная крепость была очень сильно защищена, в ее 

постройке использовались новейшие технологии, а так же опыт немецких инженеров 

и военных и к моменту наступления армии Юденича (Кавказский корпус) это был 

мощный укрепрайон скорее, чем одна крепость. Считалось, что взять ее невозможно, 

тем более такими силами, какими обладала Русская Императорская Армия на данном 

участке фронта. 

Эрзерумские укрепления представляли собой труднопроходимые горы, в 

которыхи располагались огневые точки и иные военные сооружения. При 

планировании взятия Эрзерума Николай Николаевич Юденич сделал ставку на 

четкое взаимодействие отрядов, а также на применение штурмовых отрядов, которые 

представляли собой небольшие и мобильные отряды с большой огневой мощью и 

хорошо обученные (туда входили в основном ветераны). Данная боевая единица 

ранее не использовалась в Великую войну и была, по сути, новшеством, которое ввел 

Генерал Юденич. В первую очередь была произведена детальная разведка, в том 

числе с помощью авиаотряда. Благодаря такой подготовке штурмовые отряды и 

естественно командование имели очень четкое представление о противнике и могли 

ювелирно четко наносить по нему удары. 

Начало наступления началось в 23 часа 11 февраля 1916 года, что было для Турок 

неожиданностью, они не думали, что придется вести ночной бой, тем более, Русские 

войска были одеты в защитные маскхалаты и практически были не видны в 

начавшейся метели. Не видя противника, ведя беспорядочный и слепой огонь, турки 

не смогли нанести существенный вред Русским войскам, и скоро русский солдат 

оказался на позиции противника. И лишь после того, как Турецкие войска были 

изолированы, а частично покинувшие свои позиции бегством генерал Кавказского 

фронта, Николай Николаевич Юденич ввел войска в Эрзерум. Это произошло в 5 

часов утра 16 февраля 1916 года.  



 

 

Вопреки позднейшим 

утверждениям большевиков, 

день 23 февраля 1918 г. (день 

создания Красной 

Коммунистической армии) 

ничем героическим для них 

отмечен не был. 

Наоборот, в этот день 

отряды красной гвардии 

трусливо бежали от немцев, 

которые практически без боя 

подошли к Пскову и могли 

легко двинуться на Петроград, 

что стало последним аргументом в принятии Лениным условий подписанного вскоре 

Брестского мира, то есть капитуляции России в Великой войне. 

Официальная история возникновения праздника 23 февраля, как дня 

возникновения Красной Армии карателей изложена Иосифом Сталиным, который 

придумал миф о победе 23 февраля над немцами под Псковом и Нарвой. Согласно 

красной легенде Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, 

наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. 

Именно поэтому день 23 февраля 1918 г. был объявлен днём рождения Красной 

Армии. 23 февраля был действительно подписан декрет о создании регулярной 

Красной Армии – но лишь из-за того, что «красная гвардия» доказала свою 

абсолютную небоеспособность. 

Уже к весне 1918 г., когда численность Красной Армии достигла 300 тыс. чел., 

более половины составили именно немецкие и австрийские солдаты (и архивы это 

четко фиксируют). Вообще-то, в период гражданской войны, как раз немцы и 

австрийцы на отдельном этапе довольно часто занимали высокие посты в РККА.  

23 февраля навсегда останется днем военного позора, а следующий за этим 

поражением Брестский мир станет ключевым моментом начала расчленения и краха 

империи зла. 

Именно после разгрома и бегства отрядов красных карателей 23 февраля 1918 

года, Ленин смог сломить оппозицию в ЦК и добиться согласия на заключения 

брестского мира, потому что большинство его членов до этого поражения, 

отказывалось заключать мир с Германией на подобных условиях.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сунцова Валерия 

2. Поликарпова Анастасия 

3. Москаленко Вероника 

4. Карпенко Виктория 

5. Зяблова Дарья 

А все вместе –  редакция газеты МАОУ СОШ № 5 


