
«ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА»

 БИОГРАФИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ 

Подготовила Юрьева Елена Александровна, библиотекарь 
МАОУ «Гуманитарная гимназия № 8» г. Северодвинска



   Слово «герой» пришло к нам из греческого языка. Так называли 
эллины могущественных воинов глубокой старины, 
родоначальников племён и народов, прославившихся своей 
доблестью участников походов аргонавтов, Троянской войны и 
других смелых предприятий. Называли они героями и мифических 
полубогов, легендарных богатырей, совершающих невероятные 
подвиги.
   В русском языке слово «герой», по определению В. И. Даля, 
означает: «витязь, храбрый воин, доблестный воитель, богатырь, 
чудо-воин, доблестный сподвижник в войне и в мире, 
«самоотверженец». 

   За многовековую историю Российского государства было немало 
людей, совершавших славные подвиги. На страницах нашего 
альманаха мы поведаем лишь о некоторых из них, обратившись к 
замечательной книге Ирины Олеговны Сурминой «Самые 
знаменитые герои России».
 Автор стремилась представить, в первую очередь тех, кто 
являлись героями в представлении своих современников в период с 
X по середину XX века. С течением времени менялись оценки, 
взгляды на деяния многих русских воинов, но в наших глазах они 
по-прежнему остаются достойными уважения и восхищения. 
Итак, словами автора о героях России.



Герои летописных преданий
               Древнерусские книжники в первую очередь описывали 

деяния и ратные подвиги князей и воевод. Так, например, 
хорошо известно о том, что внук Святослава, 
тмутараканский князь Мстислав Владимирович одолел в 
поединке касожского богатыря Редедю. Было это в XI веке. А 
столетие спустя, жил другой князь Мстислав, 
восхищающий рыцарской доблестью и вошедший в историю 
под именем Храброго. 

            Летописцы сообщают, что не боялся он никого, кроме Бога, 
и с молодых лет рвался на великие подвиги. Мстислав 
Храбрый отличился в войнах со степными соседями Руси, 
половцами, «был крепок на брани», – как говорит о нём 
летопись. Этот князь, причисленный Православной 
церковью к лику святых, призывал дружинников лучше 
умереть в бою, чем отдать своих соотечественников-
христиан в обиду варварам.  

              Но оборона русской земли от неприятелей велась не 
только силами княжеских дружин. Участвовали в 
многовековой борьбе со степняками и простые горожане и 
селяне. Некоторые из них также совершили подвиги, 
заслужившие внимание летописцев, хотя имена героев из 
народа не всегда становились достоянием истории. Из 
устных преданий попали в письменные памятники рассказы 
о них.



         В 992 году, при князе Владимире Святославовиче, отличился в борьбе с печенегами киевский 
юноша, сын простого ремесленника-кожевника. Летописи либо не упоминают его имя, либо 
называют его Перяславом. В художественной литературе и произведениях искусства он 
представлен как Ян Усмарь. С личностью этого героя, благодаря сходным деталям в 
повествовании, связывают народные сказания о Никите Кожемяке, который избавил киевлян от 
лютого змея. 

               Согласно летописной версии, в 992 году в очередной раз пошли на Русь орды хищных степняков. 
Князь Владимир, собрав свои полки, вышел навстречу варварам. На реке Трубеж встретились оба 
войска. Русские стояли на одном берегу, печенеги – на другом. Печенежский хан подъехал к реке, и, 
вызвав князя Владимира на переговоры, предложил: «Выставь своего поединщика, а я  - своего. 
Пусть борются. Если твой победит, то три года не будем воевать, а если мой – три года станем 
разорять твои владения». 



        Предложение не губить множество воинов пришлось Владимиру по душе, и он 

согласился. Князь разослал по войску глашатаев разыскивать силача, способного бороться с 
грозным противником. Но никто не отозвался. 

            На другое утро печенеги привели своего богатыря, а выставить против него было некого. 
Русский князь очень огорчился, но тут пришёл к нему один старец и сказал: «Князь! Есть у 
меня сын меньшой, он остался дома. С самого детства никто не мог одолеть его в борьбе и 
бросить оземь. Послали за юношей и решили испытать его силу. Когда богатырь смог 
остановить громадного разъярённого быка, все убедились, что он сможет противостоять 
могучему печенегу. 

               На следующее утро русские были готовы к сражению. 

               Как было условлено, вышли два бойца. Печенег оказался велик ростом и страшен, русский 
– среднего роста и не столь грозного вида. Но когда они схватились и стали бороться, 
русский удавил печенега до смерти и бросил его оземь. Печенеги обратились в бегство. 
Русские преследовали их и изгнали за пределы своей земли.

                Несомненно, в многовековом противостоянии наших далёких предков варварам-
кочевникам  было немало подобных событий. Воспоминания о них нашли отражение не 
только в старинных письменных памятниках, но и в устных народных преданиях-былинах, 
прославивших подвиги древних защитников Русской земли.



Великий князь Александр Ярославич 
Невский

              Князь Александр Ярославич Невский родился в Перяславле 
Залесском 30мая 1221 г. Он отличался и талантом 
полководца, личной храбростью и необычайной 
государственной мудростью.  В 1233 г. Александр после 
кончины брата Фёдора стал главным наследником отца. С 
1236 г. правил в Новгороде.

             Источники свидетельствуют о тяжёлом положении Руси в 
40-х  - 50-х годах  в. и о почти одновременном наступлении на 
русские земли монголов, немцев, шведов, датчан, литовцев. 
Александр Невский  прославился как освободитель русских 
земель от Батыевых полчищ, он изгнал из Смоленска 
литовского князя. В 1240 г. Александр выступил против 
напавших на Ижорские земли шведов. «Не в силе Бог, а в 
правде», - говорил он своему немногочисленному войску.



      В1241 -42 г.г. пришлось освобождать псковские и 
новгородские земли от сил Ордена прибалтийских немецких 
епископов и датчан. Александр Невский не предавал пленных 
христиан смерти, за что заслужил уважение папы римского, 
который называл его благородным мужем и славным герцогом. 

              5 апреля 1242 г. состоялось знаменитое Ледовое побоище на 
Чудском озере. Победа навеки прославила Невского как 
полководца., отличавшегося  быстротой и 
стремительностью.  Были и другие победы в 1245 г. в битвах с 
литовцами. 

            Александр Ярославич со своим войском сумел оградить от 
агрессии с Запада уцелевшие во время Батыева нашествия  
новгородские и псковские владения.

             Юг терпел давление монголо-татарского ига.  С 1246 г. 
после смерти отца Невский правил Киевом, получив 
старейшинство над русскими князьями. С 1252 г. он стал 
великим князем Владимиро-Суздальской земли. В 1256 г. 
пришлось вернуться в Новгород и воевать с шведами., а затем 
вернуться  в Золотую Орду.

             14 ноября 1263 г. Александр Невский, будучи тяжело 
больным,  умер по дороге из Орды в Новгород.

              Невского издавна почитали как святого, небесного 
покровителя русского воинства.

          



Герои Невской битвы 1240 г.

              «Житие Александра Невского» сохранило свидетельства о подвигах не 
только знаменитого князя-полководца, но и некоторых его сподвижников. 

               Накануне Ледового побоища дружинники Невского «исполнились духа 
ратного, ведь были сердца их, как сердца львов, и воскликнули: «О, княже 
наш славный! Ныне пришло нам время положить головы свои за тебя». 

               В «Житии» Александра Ярославича есть подробный рассказ о шести 
русских удалых богатырях, отличившихся в Невской битве. Это Гаврила 
Олексич, бившийся на корабле шведов с самим воеводою неприятеля. 
Сбыслав Якунович с ловчим  Половчанином Яковым отважно сражались с 
топором и мечом, «не имея страха в душе своей…», чем заслужили похвалу 
князя. Новгородец Миша напал со своей дружиной на шведские корабли, 
стоявшие на Неве, три им удалось потопить. Савва из младшей дружины 
князя Александра ворвался в шатёр предводителя шведского войска и подсёк 
столб шатёрный. Падение шатра было воспринято как победа русских 
войск. Ратмир, слуга князя Александра, «бился пешим, и обступили его враги 
многие. Он же от ран многих пал и так скончался». Эти подвиги известны 
не только по «Житию», но и по другим источникам, что подтверждает 
достоверность изложенного в «Житии».  





Великий князь Дмитрий Донской
      Тридцатилетнее княжение Дмитрия Ивановича 

Донского (1359 – 1389 г.г.) ознаменовано такими 
важными в истории Руси событиями, как 
строительство в Москве белокаменного кремля, 
духовный подъём в стране, успехи в объединении 
русских земель, первые крупные победы над 
полчищами Золотой Орды. 

            Дмитрий Донской, праправнук Александра 
Невского, родился 12 октября 1350 г.  С детских лет 
он был вовлечён в сложные политические события. 
Уже в 1362 г. опекунам Дмитрия удалось достать 
для своего князя ханский ярлык на великое 
княжество Владимирское. В 11 лет ему пришлось 
участвовать в первом в своей жизни походе и 
утвердиться на престоле отца и деда правителем 
Московского княжества. 



            С 1367 г., когда в Москве был построен белокаменный кремль, Дмитрий Иванович стал 
всех князей русских приводить под свою волю. 

        В 1368 г. литовцы во главе с князем Ольгредом вторглись на территорию Московского 
княжества, дошли до кремля, но взять его не смогли. Разоряя и сжигая сёла и дворы, они 
были вынуждены вернуться на свои земли. В 1370 г. война возобновилась, но благодаря верной 
стратегии князей Московского и Серпуховского, закончилась перемирием. 

              В войне с Литвой Москва выстояла. Продолжалась борьба с Тверским княжеством, давила 
Золотая Орда. В 1375 г. Дмитрий Московский направился с войском против Твери в борьбе за 
г. Владимир, второй целью было ‒ сбросить ярмо татаро-монгольского ига. В 1378 г. 
Дмитрий Московский нанёс поражение крупным силам ордынцев, направленных Мамаем. В 
1380 г. произошла битва на Куликовом поле, где русские впервые одержали победу над 
полчищами Орды.

             Однако, Дмитрий Донской  был  канонизирован лишь на 1000-летие Крещения Руси в 1988 
г.  



Александр Васильевич Суворов
       С именем генералиссимуса Александра Васильевича 

Суворова , великого русского полководца, связаны 
наиболее яркие и героические страницы русской военной 
истории XVIII века.

            Родился Суворов 13 ноября 1730 г. в Москве.  В детстве 
он был слабым и болезненным. Отец не записал его в 
гвардию, как полагалось, предназначая для гражданской 
службы. Мальчик был умный и любознательный, с 
увлечением читал книги Плутарха, Юлия Цезаря, 
интересовался биографиями великих полководцев и 
историей военных походов и сражений. 

            Генерал Ганибалл, прадед А. С. Пушкина, убедил отца 
Александра Суворова  записать сына в лейб-гвардию 
Семёновского полка.  В январе 1748 г. Суворов прибыл в 
полк. Через 6 лет, достигнув офицерского звания 
тяжёлой усердной службой, он продолжал упорно 
работать над собой. 



            В 1756 году началась Семилетняя война с Пруссией 
(1756 – 1763 г.г.). А. В. Суворов впервые принимал 
участие в боях. Он успел отличиться, проявить 
свойственные ему решительность, отвагу, энергию, 
лично руководил действиями вверенного 
кавалерийского отряда, всегда находился в первых 
рядах, и увлекал других примером своей храбрости и 
удали. 

             В столкновении с пруссаками близ Регенвальде 
Суворов нанёс противнику сокрушительный удар и 
захватил 800 пленных. На подступах к городку 
Гольнау, руководя тремя батальонами, под сильным 
огнём он повёл солдат в атаку. Город был взят, Суворов 
ранен. 

           Наиболее знаменитые сражения, в которых 
отличился Суворов: битва при Рымнике, взятие 
крепости Измаил в русско-турецкую войну 1787-1792 
г.г, штурм Праги в 1794 г., битвы при Требби, при  Нови 
в 1799 г. с французами, а также щвейцарский поход – 
переход через Альпы и разгром французов, 
завершившийся 8 октября 1799 г. Скончался Суворов в 
мае 1800 г.

            За время своей военной эпопеи А. В. Суворов не 
проиграл ни одной битвы. Его книга «Наука 
побеждать» до сих пор актуальна, а «Автобиография» 
поучительна.

 
               



Герои Первой мировой войны
            Летом 1914 г. Россию охватило пламя Первой мировой 

войны, в которой участвовали войска Австро-Венгрии, 
Германии, Франции, России, Англии и других государств.

             В первые же годы войны было совершено немало 
славных подвигов. В историю вошли геройская оборона 
Присныша в начале 1915 г., мужество воинов  II 
армейского корпуса, под прикрытием которого 1-я армия 
смогла благополучно отойти из-под удара германцев, 
славная гибель нескольких подразделений 2-й армии, 
которые во время трагических событий1914 г. в 
Восточной Пруссии были уничтожены при попытке 
вырваться из окружения, но не сдались врагам. 

            В августе 1914 г. на русско-австрийском фронте 
проиошёл первый в истории воздушный бой – 
знаменитый русский лётчик Пётр Николаевич Нестеров, 
впервые применив таран, уничтожил самолёт 
противника и сам при этом погиб.

             В 1914 г. во время упорных сражений отличился один 
из героев Порт-Артура , генерал Горбатовский, корпус 
которого, находившийся под жестоким обстрелом, 
стойко сдерживал атаки врага. Горбатовский дал клятву 
скорее погибнуть, чем уступить неприятелю, удержать 
позиции удалось. 



           В начале  1916 г. стало известно о подвиге 
20-летней русской девушки Риммы Ивановой, 
которую император Николай II  наградил 
посмертно орденом святого Георгия 4-й 
степени. За время пребывания на фронте 
Римме удалось вынести из огня около 600 
раненых русских воинов. В одном из 
ожесточённых боёв, когда все офицеры были 
убиты, сестра милосердия, собрав уцелевших 
солдат, повела их в атаку. Удалось взять врага, 
но Иванова была смертельно ранена и вскоре 
умерла. 

            Немало подвигов было совершено во время 
«брусиловского прорыва». Модест Демьянов, 
подпоручик 5-го стрелкового полка Георгий 
Кульчинский, прапорщик Владимир 
Воскресенский, старший унтер-офицер 6-й 
роты Платон Мищенко – подвиги их и многих 
других раскрываются в книге И. О. Сурминой. 

            В 1918 г., ввиду революционных событий, 
Россия вышла из войны.



Герои 
Великой Отечественной войны

       В эти страшные годы, 
1941 – 1945, нашим 
народом было совершено  
множество подвигов. 
Родина явила миру 
неисчислимое 
множество героев. 



Зоя Анатольевна Космодемьянская, 
Александр Анатольевич Космодемьянский

               Только в одной советской семье Космодемьянских сразу двое, 
брат и сестра, были награждены высшей наградой Героев 
Советского Союза.

             Зоя Космодемьянская в годы войны обучалась и служила в 
разведывательной части 9903. После короткого обучения 
она отправилась на задание в тыл врага и пропала. Через 
несколько месяцев в газете «Правда» появилась статья о 
мужественной партизанке Тане, казнённой гилеровцами в 
деревне Петрищево. Впоследствии выяснилось, что это 
была Зоя. Гитлеровцы пытали её, а потом повесили.

              Первого мая 1942 г. , горя желанием отомстить за 
смерть сестры, уехал из Москвы и поступил в танковое 
училище Александр Космодемьянский. В 1943 г., когда 
советские войска добивали немецкие подразделения , 
совершившие казнь над Зоей, Александр Космодемьянский, 
командир танка «КВ», первым со своим экипажем 
прорвался через вражескую оборону, расстреливая и давя 
гусеницами гитлеровцев. 13 апреля 1945 г. в боях за 
населённый пункт Фирбруденкруг  Александр погиб. Он 
истребил до 40 гитлеровцев, раздавил своей самоходкой 4 
противотанковых орудия,  но в самоходку попал 
фашистский снаряд. 

                Всё это было прочитано мамой Любовью Тимофеевной 
Космодемьянской в газете «Правда» и письмах командиров 
её детей.



Марионелла Владимировна Королёва (Гуля 
Королёва)

              Гуля (так называла её мама) была талантливой 
девочкой. Семья жила в Одессе. С пяти лет умела читать. 
В школе особенно интересовалась событиями Испанской 
революции 1931 г. 

              Марионелла  Королёва сыграла роль Василинки, 
бесстрашной украинской девочки, в фильме «Дочь 
партизана», для чего специально училась ездить на 
лошади без седла. Дальше были другие роли.  

              Королёва серьёзно занималась спортом – греблей, 
прыжками в воду, верховой ездой. По окончании школы она 
поступила в Гидромелиоративный институт, затем 
вышла замуж.

              Во время войны Гуля работала в Уфе в военном 
госпитале и растила маленького сына. После получения 
вести о гибели мужа она отправилась на фронт в составе 
медико-санитарного батальона и агитбригады 
политотдела 214 дивизии. 

              На фронте Марионелла проявила себя храброй, 
отважной женщиной, спасла много раненых. Она погибла 
во время боя за высоту 56,8, поднявшись в атаку и поведя 
за собой других.  Это была последняя её высота.



        Илья Муромец, Ермак Тимофеевич, Кузьма Минин, Иван 
Сусанин, Павел Степанович Нахимов, Василий Иванович 
Чапаев, Семён Михайлович Будённый, Сергей Георгиевич Лазо, 
Дмитрий Михайлович Карбышев, защитники Брестской 
крепости Пётр Михайлович Гаврилов, Ефим Моисеевич 
Фомин, Иван Николаевич Зубачёв, Василий Иванович Бытко. 
Виктор Васильевич Талалихин, Александр Матвеевич 
Матросов… ‒ это малая часть имён людей о которых 
повествует книга И. О. Сурминой «Самые знаменитые герои 
России. И это всего одна книга.

         Героев великое множество, множество известных и 
неизвестных истории подвигов, объединяющихся в один единый 
подвиг – любовь к Родине. И имя того, кто на это способен – 
Человек. 


