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• Уланы



Легкая нерегулярная конница. 
Первоначально это слово,
Заимствованное из тюркского 
языка, имело несколько значений – 
независимый человек, бродяга, 
разбойник.
Затем этим словом стали называть 
воинов, несущих службу
На окраинах государства. С 16 века 
это слово означало род войск, 
определенная группа населения. 
Постепенно образовались казачье 
войска. Прирожденные воины, с 
детства владевшие конем и 
оружием, казаки были ценной 
частью армии.

Казаки



Слово, которым называли этих ратных 
людей, существовыло в русском языке 
давно и обозначало воинов, стреляющих 
из лука, но потом приобрело новое 
значение. Стреле́ц — служилый человек 
ХVIСлово, которым называли этих 
ратных людей, существовыло в русском 
языке давно и обозначало воинов, 
стреляющих из лука, но потом приобрело 
новое значение. Стреле́ц — служилый 
человек ХVI — начал ХVIIIСлово, которым 
называли этих ратных людей, 
существовыло в русском языке давно и 
обозначало воинов, стреляющих из лука, 
но потом приобрело новое значение. 
Стреле́ц — служилый человек ХVI — 
начал ХVIII вв., пехотинец с 
огнестрельным оружием. Стрельцы в 
России составляли постоянное войско. 
Стрелецкое войско создано в 1540-х 
Иваном IV Грозным 
«Учинил у себя царь выборных 
стрельцов и с пищали три тысячи 
человек, а велел им жити в Воробьевой 
слободе…»
из отрядов пищальников, 
сформированных Василием IIIиз отрядов 
пищальников, сформированных 
Василием III. Ликвидированы Петром I 11 
сентября 1698 после стрелецких 
восстаний 1682 в связи с созданием 
регулярной армии. Указ о роспуске 
стрелецких полков вышел в июне 1699 
года. 

Стрельц
ы



Гренадеры

В России гренадеры появились в конце XVII века. В 
1679 году в ряде русских полков в обозах имелись 
материалы и принадлежности для изготовления 
ручных гранат, для метания которых подбирались 
смелые и сильные солдаты. Гренадерские роты 
возникли в русских полках в 1694 году, а в 1704-м по 
указу Петра I они были введены не только во всех 
пехотных, но и в кавалерийских полках. Ввиду 
трудности гренадерской службы роты были 
составлены по приказанию Петра 1 из отборных 
солдат, и с этого времени популярность и значение 
гренадер как особо стойкого и надежного рода войск в 
русской армии быстро pacтeт. 

     Первые солдаты, предназначенные 
для метания гранат, появились во 
Франции во время Тридцатилетней 
войны 1618 — 1648 годов (название 
«гренадеры» происходит от 
французского слова «гренад»— граната). 



Слово "кирасир" появилось в 
русском языке в начале XVIII века 
как заимствованное из немецкого 
("Kurassier") и французского 
("cuirassier" - латник) и обозначало 
воинов тяжелой конницы, имеющих 
защитное вооружение из 
металлических нагрудных лат-
кирас. 

Наследники рыцарской конницы, они впервые появились на 
полях сражений как регулярные воинские части в начале XVII 
века и имели металлические шлемы, кирасы, палаши, 
пистолеты, ездили на высоких и массивных лошадях. 
Русская поселенная армия кирас не знала: они находились 
на вооружении войск "нового строя" в рейтарских полках. 
Первый кирасирский полк в русской армии был создан в 
1731 году.

Кирасиры



Кавалерия, обученная действиям в пешем строю, 
вооруженная ружьями и штыками, способные 
вести огневой и штыковой бой. Возникла в России 
в 17 веке
Считались универсальной кавалерией. Ее полки 
были самыми многочисленными.
Воины несли дальнее охранение, разведку и 
поиск. Вооружение драгун заключалось в 
пехотной фузее, палаше и пистолете, амуниция — 
в портупее, фузейной перевязи, лядунке с 
перевязью. В 1720 году Военная коллегия 
постановила, что драгуны полевых полков в 
отличие от пехоты будут иметь синие кафтаны с 
отложным воротником, обшлагами, оторочкой 
петель и подкладкой белыми, камзол и штаны из 
лосины, белый галстук, сапоги с раструбами и 
накладными шпорами, черную шляпу с белой 
отделкой.

Драгуны



Легкая кавалерия — гусары — 
набиралась в России XVIII века 
первоначально только из сербов, 
венгров, грузин и молдаван, 
поступавших здесь на военную 
службу или переселявшихся на 
русские земли навсегда. 
Великолепные наездники, они несли 
пограничную службу на Украине, 
наделяясь за это землей. 
Подвижные, отважные, смелые 
воины, которые действовали в 
одиночку или небольшими группами. 
Обычно в полк  отбирали людей 
небольшого роста, но физически 
крепких, хороших наездников. Эти 
полки вписали немало ярких страниц 
в отечественную военную историю.

Гусары



Легкая кавалерия. Появилась в русской 
армии в начале 19 века.
Ее предшественники пикинерские полки 
вооруженные пиками. 
Название происходит от татарского 
слова «оглан», которое означает 
«удалец».
Уланы носили особый головной убор - 
"шапку уланского образца", с 
четырехугольным верхом. Впервые эта 
кавалерия появилась в Польше и Литве 
и состояла из поселившихся на границах 
крымских татар. Русские уланы 
совершили не мало подвигов. В этих 
войсках начинала свою службу 
«кавалерист-девица» Надежда Дурова.

Уланы



Оружие русского воина



Булава
Булавы появляются в русском войске в XI в. 
как юго-восточное заимствование. Их 
собирательное древнерусское название - 
кий (по-польски так до сих пор называется 
палка, особенно увесистая). К числу 
древнейших русских находок относятся 
железные навершия (реже - бронзовые) в 
форме куба с четырьмя крестообразно 
расположенными шипами (или куба со 
срезанными углами). 
Производство булав достигло расцвета в XII 
- XIII вв., когда появились бронзовые литые 
навершия совершенной и сложной формы с 
четырьмя и двенадцатью пирамидальными 
шипами (редко больше). Вес наверший - 200 
- 300 г, длина рукояти - 50 - 60 см. 
Необходимость пробивать и дробить броню 
вызвала в первой половине XIII в. 
нововведения: булавы с односторонним 
выступом в виде клюва – клевцом.



Холодное оружие, колюще-
рубящее, с длинным прямым 
клинком. Русская тяжелая 
кавалерия в 1812 году в качестве 
строевого холодного оружия имела 
несколько образцов палашей с 
однолезвидными клинками. У 
драгун наиболее распространенным 
был палаш образца 1806 года (1), 
носимый в деревянных, обтянутых 
кожей ножнах, с металлическим 
прибором. Длина клинка 89 см, 
ширина до 38 мм, общая длина (с 
эфесом, в ножнах) 102 см, масса 
1,65 кг. 

Палаши



Пики, применявшиеся русской легкой 
конницей отличались большим 
разнообразием. Особенно это относилось к 
пикам казаков, не имевшим 
регламентированных образцов. Размеры 
стального боевого наконечника, длина и 
диаметр древка казачьих пик были 
произвольными. Уланы с 1806 года имели на 
вооружении кавалерийскую пику, 
отличавшуюся от казачьей более длинным 
боевым наконечником (12,2 см). Древко ее 
было тоньше, чем у казачьей пики, и 
окрашено в черный цвет. Общая длина 
уланской пики составляла в среднем 2,8 
-2,85 м. На пике крепился матерчатый значок 
- флюгер, по расцветке которого можно 
было определить тот или иной уланский 
полк, а внутри полка - батальон. Во время 
атаки в конном строю флюгера на 
опущенных "к бою" пиках пронзительно 
свистели и гудели в потоках встречного воз- 
духа, оказывая на противника психическое 
воздействие. 

Пики



Ша́шка (от общетюркского "шешке"-колющий 
нож, корень тюркского слова "шеш" имеет 
единую с славянским словом "шиш", сравни с 
"шишка") — рубяще-колющее холодное оружие(от 
общетюркского "шешке"-колющий нож, корень 
тюркского слова "шеш" имеет единую с 
славянским словом "шиш", сравни с "шишка") — 
рубяще-колющее холодное оружие, 
разновидность сабли(от общетюркского "шешке"-
колющий нож, корень тюркского слова "шеш" 
имеет единую с славянским словом "шиш", 
сравни с "шишка") — рубяще-колющее холодное 
оружие, разновидность сабли. Отличается от 
других видов сабли отсутствием гарды, а также 
наличием деревянных ножен, обтянутых кожей, к 
которым прикреплялось кольцо (или два кольца) 
для ремней портупеи на выпуклой стороне, 
шашка подвешивалась по-адыгски (по-черкесски), 
лезвием вверх. 
Шашка была оружием горских народов Кавказа.
 От сабли она отличается клинком меньшей 
кривизны, 
С обоюдоострым концом, так чтобы ей можно 
было колоть.
Существовал также вид казачьего образца. Его 
особенность - отсутствие медной дужки 
защищающей кисть руки. 



Штуцер - один из видов стрелкового оружия в 
русской армии.
 В егерских полках ими были вооружены лучшие 
стрелки.
 Его особенностью был граненый ствол с 8 
нарезами длиной 66 см. По дальнобойности это 
оружие превосходило гладкоствольное, хотя и 
уступала в скорострельности.

Штуцер



Сабля (венг. - czablya, от szabni — резать; 
sabre) - рубящее, рубяще-режущее или коляще-
рубяще-режущее (в зависимости от степени 
кривизны клинка и устройства его конца) 
холодное оружие с изогнутым клинком, у 
которого лезвие на выпуклой стороне, а обух - на 
вогнутой. Разновидности сабель различаются 
размерами, радиусом кривизны клинка, 
устройством эфеса (рукояти). Ножны бывают 
деревянные, обтянутые кожей, сафьяном и 
бархатом или металлические (XIX - XX вв.), 
воронёные, хромированные и никелированные с 
наружной стороны. 
Сабля появилась на Востоке и получила широкое 
распространение у кочевников Восточной 
Европы и Средней Азии в VII - VIII вв. В 
европейских армиях XVIII - XIX вв. сабли имели 
клинки средней кривизны (4,5 – 6,5 см), эфесы с 
громоздкими гардами в виде 1 – 3 дужек или 
чашеобразные, ножны с XIX в. обычно 
металлические. Общая длина достигала 1,1 м, 
длина клинка 90 см, масса без ножен до 1,1 кг, 
масса с металлическими ножнами до 2,3 кг. 



Военная форма



Кольчуга изготовлялась из металлических 
колец, которые были склепаны или сварены 
между собой. В Х-ХI веках она имела форму 
длиннополой рубахи с короткими рукавами. С XII 
века вид кольчуги изменился, у нее появились 
длинные рукава, а для защиты шеи и плеч – 
кольчужная сетка-бармица. Весила кольчуга 6-12 
килограммов. Любопытно, что когда современные 
умельцы стали изготовлять кольчуги, оказалось, 
что делаются они довольно-таки быстро.
В XIV-ХV веках появилась разновидность 
кольчуги - байдана, отличавшаяся формой колец, 
которые были крупнее кольчужных и более 
плоские. Обычно кольца крепили внакладку. Но 
использовалось и крепление на шип, в этом 
случае достигалась большая прочность 
сочленений, но их подвижность была меньше. 
Байдана, весившая до 6 кг, надежно защищала 
воина от ударов рубящим оружием, но от стрел, 
дротиков и другого колющего оружия спасти не 
могла. 



С XIII века на Руси появляются виды защитного снаряжения, 
объединяющие элементы кольчуги и броневого доспеха. 
Наибольшее распространение получили колонтарь, юшман 
и куяк. Колонтарь – доспех от шеи до пояса без рукавов, 
состоящий из двух половин, застегивающихся на боках и 
плечах воина. Каждая половина состояла из крупных 
металлических пластин, которые скреплялись небольшими 
кольцами или кольчужным плетением. От пояса к нему мог 
прикрепляться кольчужный подол, опускающийся до колен.
Юшман – кольчужная рубашка с вплетенными на груди и 
спине горизонтальными металлическими пластинами, 
которые обычно крепились с припуском друг на друга. Весил 
до 15 кг, совмещал в себе прочность пластинчатого доспеха и 
эластичность кольчуги. На его изготовление могло уходить 
до 100 пластин. 
Куяк изготавливался из металлических пластин, округлых 
или прямоугольных, набранных каждая по отдельности на 
суконную или кожаную основу. Изготавливались с рукавами 
или без них и имели полы, как кафтан. Куяк мог усиливаться 
на спине и груди большими металлическими пластинами. 
Обычно он надевался поверх кольчуги, используя как 
дополнительную защиту.



Мундир - форма одежды, присвоенная 
военным чинам. В широком значении слово 
мундир означает всякую вообще форменную 
одежду в противоположность статскому 
платью. Термин "мундир" включает в себя 
особые требования кодекса 
военнослужащего. При нем полагалось 
носить парадный головной убор, оружие, 
ордена. "Мундир - форма одежды, 
присвоенная военным чинам. В широком 
значении слово мундир означает всякую 
вообще форменную одежду в 
противоположность статскому платью. 
Термин "мундир" включает в себя особые 
требования кодекса военнослужащего 



Обмундирование донских казаков состояло из темно-
синей куртки на крючках, зимой - темно-синий чекмень - 
куртка того же покроя, но длиной до колен, с темно-синим 
воротником, обшлагами и погонами с выпушкой 
прикладного цвета, темно-синих шаровар с лампасами. 
Головной убор - черные папахи либо фуражки с 
козырьками, красным околышем и темно-синей тульей, 
вытянутой вверх наподобие колпака.

А для кубанских казаков, наоборот, черкеска черного 
сукна.

Бешмет - зимняя форма одежды - из белого шерстяного 
сукна, подбивается каракулем черного (темно-
коричневого) цвета.

Кубанский башлык - съемный капюшон с кожаными 
накладками на швах и удлиненными полами для защиты 
лица в ненастную погоду, прототип современной лицевой 
маски, - всегда красный. Точно как и рубаха 
"косовороткой", одеваемая под черкеску тоже красного 
цвета.

На голове чаще всего кубанка - папаха уменьшенной 
высоты.

У кубанских казаков на шароварах отсутствуют лампасы 
- это одно из основных отличий. 



Стрелецкие полки имели единообразную и 
обязательную для всех парадную униформу, 
состоящую из верхнего кафтана, зипуна, 
шапки с околышем, штанов и сапог, цвет 
которых (кроме штанов) регламентировался 
согласно принадлежности к определенному 
полку. Для выполнения повседневных 
обязанностей использовалась полевая форма 
— «носильное платье», имеющую тот же 
самый покрой, что и парадная, но из более 
дешевого сукна серого, черного, или 
коричневого цвета. Стрельцы были 
вооружены пищалью, бердышом и саблей, 
полагалось также снаряжение: перевязь 
«берендейка» с привешенными к ней 
пенальчиками с пороховыми зарядами, 
сумкой для пуль, сумкой для фитиля, рогом с 
порохом для натруски пороха на полку ружья, 
плюс оборонительное вооружение — шлем 
(«шапка железная»). 



Кирасиры - тяжелая кавалерия, носили 
черненую железную кирасу, офицеры - 
полированную медную, каски с 
плюмажем из конского волоса, обычно 
черного цвета. Мундир кирасира состоял 
из белого замшевого колета, накладного 
черного галстука, панталон или лосин в 
обтяжку и высоких ботфортов. В походе 
надевали серые рейтузы и короткие 
сапоги. 

Драгуны - всадники средней кавалерии, 
носили мундир, близкий по покрою 
пехотному: двубортную куртку с 
фалдами, белые панталоны, а в поход - 
серые, обшитые кожей в шагу рейтузы 
поверх сапог. На голове - высокие каски 
из пумповой кожи с волосяным гребнем.



Русский гусарский мундир 1812 г. имел много 
деталей, заимствованных из венгерской 
национальной одежды: короткую (до талии) 
суконную куртку со стоячим воротником - д о л 
о м а н , поверх которого надевалась еше одна 
куртка - ме н т и к, узкие рейтузы - ч и к ч и р ы и 
короткие сапожки – б о т и к и, украшенные 
черной шерстяной кисточкой. Вокруг пояса 
гусары носили кушак, представлявший собой 
сетку из шнуров с перехватами - г о м б а м и. 
Черный, обшитый кожей кивер украшался 
белым султаном, шнурами(этишкетами).
Кокарда делалась в виде круглой розетки из 
черной ленты с оранжевыми каймами и с 
металлической петлицей по цвету пуговиц. В 
непогоду носили плащ, а зимой полушубок. 
Мундиры гусар, расшитые витыми шнурами, 
были самыми яркими и красочными в 
кавалерии.





Уланы - тоже легкая кавалерия, но в 
отличие от гусар вооруженная пиками, 
носили темно-синюю куртку с красными 
лацканами. Особенностью их формы 
были длинные в обтяжку брюки с 
лампасами, которые надевались поверх 
сапог. На голове носили шапку-уланку 
высотой до 22 см с квадратным верхом, 
украшенную серебряными этишкетными 
шнурами с двумя кистями и султаном из 
перьев. Вместо погон у офицеров и 
солдат - эполеты.



Кивер – головной убор русских солдат с 1807 по 1862 год.
Изготавливался из жестко выделанной кожи и сукна. 
Украшением служила кокарда, Андреевская звезда или 
государственный герб,
А также султан или помпон. Имел черный кожаный козырек и 
подбородный ремень. Поскольку был тяжелым стали 
изготавливать из сукна. 



Папа́ха (от тюрк. папах) – мужской 
меховой головной убор, распространённый 
у народов Кавказа (от тюрк. папах) – 
мужской меховой головной убор, 
распространённый у народов Кавказа и 
Средней Азии (от тюрк. папах) – мужской 
меховой головной убор, распространённый 
у народов Кавказа и Средней Азии. Форма 
разнообразная: полусферическая, с плоским 
дном и др. У русских папаха – высокая (реже 
– низкая) цилиндрическая шапка из меха с 
матерчатым дном.
Папаха также элемент национальной 
одежды КазаковПапаха также элемент 
национальной одежды Казаков (раньше и 
«козаки») по всей России от незапамятных 
времён и по сей день. В русской армии с 
середины XIXПапаха также элемент 
национальной одежды Казаков (раньше и 
«козаки») по всей России от незапамятных 
времён и по сей день. В русской армии с 
середины XIX в. Папаха была головным 
убором войск Кавказского корпуса и всех 
казачьих войск, с 1875Папаха также элемент 
национальной одежды Казаков (раньше и 
«козаки») по всей России от незапамятных 
времён и по сей день. В русской армии с 
середины XIX в. Папаха была головным 
убором войск Кавказского корпуса и всех 
казачьих войск, с 1875 - также частей, 
дислоцированных в СибириПапаха также 
элемент национальной одежды Казаков 
(раньше и «козаки») по всей России от 
незапамятных времён и по сей день. В 
русской армии с середины XIX в. Папаха 
была головным убором войск Кавказского 
корпуса и всех казачьих войск, с 1875 - также 
частей, дислоцированных в Сибири, а с 
1913Папаха также элемент национальной 
одежды Казаков (раньше и «козаки») по всей 
России от незапамятных времён и по сей 
день. В русской армии с середины XIX в. 
Папаха была головным убором войск 
Кавказского корпуса и всех казачьих войск, с 
1875 - также частей, дислоцированных в 
Сибири, а с 1913 – зимним головным убором 
всей армии. В Советской армииПапаха также 
элемент национальной одежды Казаков 
(раньше и «козаки») по всей России от 
незапамятных времён и по сей день. В 
русской армии с середины XIX в. Папаха 
была головным убором войск Кавказского 
корпуса и всех казачьих войск, с 1875 - также 
частей, дислоцированных в Сибири, а с 1913 
– зимним головным убором всей армии. В 
Советской армии папаху носили зимой 
полковникиПапаха также элемент 
национальной одежды Казаков (раньше и 
«козаки») по всей России от незапамятных 
времён и по сей день. В русской армии с 
середины XIX в. Папаха была головным 
убором войск Кавказского корпуса и всех 
казачьих войск, с 1875 - также частей, 
дислоцированных в Сибири, а с 1913 – 
зимним головным убором всей армии. В 
Советской армии папаху носили зимой 
полковники, генералыПапаха также элемент 
национальной одежды Казаков (раньше и 
«козаки») по всей России от незапамятных 
времён и по сей день. В русской армии с 
середины XIX в. Папаха была головным 
убором войск Кавказского корпуса и всех 
казачьих войск, с 1875 - также частей, 
дислоцированных в Сибири, а с 1913 – 
зимним головным убором всей армии. В 
Советской армии папаху носили зимой 
полковники, генералы и маршалыПапаха 
также элемент национальной одежды 
Казаков (раньше и «козаки») по всей России 
от незапамятных времён и по сей день. В 
русской армии с середины XIX в. Папаха 
была головным убором войск Кавказского 
корпуса и всех казачьих войск, с 1875 - также 
частей, дислоцированных в Сибири, а с 1913 
– зимним головным убором всей армии. В 
Советской армии папаху носили зимой 
полковники, генералы и маршалы. Папаха в 
ее современном виде была введена в 
1940Папаха также элемент национальной 
одежды Казаков (раньше и «козаки») по всей 
России от незапамятных времён и по сей 
день. В русской армии с середины XIX в. 
Папаха была головным убором войск 
Кавказского корпуса и всех казачьих войск, с 
1875 - также частей, дислоцированных в 
Сибири, а с 1913 – зимним головным убором 
всей армии. В Советской армии папаху 
носили зимой полковники, генералы и 
маршалы. Папаха в ее современном виде 
была введена в 1940 году для маршалов и 
генералов. А с 1943-го года и для 
полковников.



Ка́ска — защитный шлем 
военнослужащих. Каска 
используется, как правило, в военных 
действиях для защиты от осколков 
снарядов, бомб, а также пуль с малой 
пробивной силой. В русской армии 
появилась в XVI векеКаска используется, 
как правило, в военных действиях для 
защиты от осколков снарядов, бомб, а 
также пуль с малой пробивной силой. В 
русской армии появилась в XVI веке. В 
начале XIX векаКаска используется, как 
правило, в военных действиях для 
защиты от осколков снарядов, бомб, а 
также пуль с малой пробивной силой. В 
русской армии появилась в XVI веке. В 
начале XIX века каски были головным 
убором русских драгунКаска 
используется, как правило, в военных 
действиях для защиты от осколков 
снарядов, бомб, а также пуль с малой 
пробивной силой. В русской армии 
появилась в XVI веке. В начале XIX века 
каски были головным убором русских 
драгун и кирасирКаска используется, как 
правило, в военных действиях для 
защиты от осколков снарядов, бомб, а 
также пуль с малой пробивной силой. В 
русской армии появилась в XVI веке. В 
начале XIX века каски были головным 
убором русских драгун и кирасир, то есть 
в кавалерии, сражавшейся 
преимущественно холодным оружием, 
где каска сохраняла некоторую ценность: 
защищала голову от рубящего удара 
сверху (именно поэтому каски того 
периода имеют вытянутую вверх 
форму — такую сложнее прорубить). 
Исторически каскаКаска используется, 
как правило, в военных действиях для 
защиты от осколков снарядов, бомб, а 
также пуль с малой пробивной силой. В 
русской армии появилась в XVI веке. В 
начале XIX века каски были головным 
убором русских драгун и кирасир, то есть 
в кавалерии, сражавшейся 
преимущественно холодным оружием, 
где каска сохраняла некоторую ценность: 
защищала голову от рубящего удара 
сверху (именно поэтому каски того 
периода имеют вытянутую вверх 
форму — такую сложнее прорубить). 
Исторически каска явилась этапом в 
развитии защитного шлема, и своё 
название получила от латинского слова, 
обозначавшего металлический шлем.



Фуражка. Этот головной убор 
появился в 18 веке. 
Своим рождением обязан выделению 
особой службы.
В обязанность воинов входили прием, 
хранение и учет фуража для лошадей в 
кавалерийских и артиллерийских 
частях. Поскольку  исполнять эти 
обязанности в громоздких головных 
уборах было крайне не удобно, 
пришлось ввести остроконечный 
суконный колпак с кистью. Через 15 лет 
был заменен мягкой бескозыркой, с тех 
пор фуражка становится повседневным 
головным убором во всех частях армии.
Через 30 лет появился третий тип 
фуражки. Он имел околыш с кокардой, 
тулью с проволочным каркасом.



Исторический 
портрет



Русский историк Н. М. КарамзинРусский 
историк Н. М. Карамзин назвал его 
«Александром (Македонским) нашей древней 
истории»
Согласно древнерусским летописям был 
единственным сыном великого киевского 
князя ИгоряСогласно древнерусским 
летописям был единственным сыном великого 
киевского князя Игоря и дочери варяга Ольги .
 До конца жизни оставался язычником, 
ссылаясь на то, что, став христианином, 
потеряет авторитет у дружины. 
В походах же не возил за собою ни возов, ни 
котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав 
конину, или зверину, или говядину и зажарив 
на углях, так ел; не имел он шатра, но спал, 
постилая потник с седлом в головах, — 
такими же были и все остальные его воины, 
И посылал в иные земли со словами: „Хочу на 
вас идти“.
Сокрушил Хазарский каганат
 Напал на него Куря, князь печенежский, и 
убили и взяли голову его, и сделали чашу из 
черепа, оковав его, и пили из него. 

Князь
Святослав



Александр Невский
•Годы жизни ( 1220(1221) - 14.11.1263 ). Его 
отец - князь Ярослав Всеволодович, дед - 
великий князь владимирский Всеволод III 
Большое Гнездо.

•Одержал свою первую победу, разбив 
шведов на реке Ижоре, впадающей в 
Неву. Предполагается, что за это сражение 
получил прозвище - Невский. 

•5 апреля 1242 года участвовал в 
историческом сражении, известное как 
Ледовое побоище, где немецкие рыцари 
были наголову разгромлены. 

•По дороге из Золотой орды, в Городце, 14 
ноября 1263 года скончался. 

•Был официально канонизирован Русской 
православной церковью.



Дмитрий Донской
•В 1363 году, благодаря умелым действиям в 
ставке хана московских бояр во главе с 
митрополитом Алексием, он получил ярлык 
на Владимирское княжение. 

•Перед крупным сражением князь получил 
благословение настоятеля Троице-Сергиева 
монастыря, преподобного Сергия 
Радонежского.

•Великий князь вошел в русскую историю как 
герой Куликовской битвы. 

•Во время его княжения в Москве был 
построен белокаменный Кремль – первая 
каменная крепость в Северо-Восточной 
Руси. 

•Умер 19 мая 1389 года и был похоронен в 
церкви Святого Архангела Михаила.

•Спустя 599 лет, в 1988 году на соборе 
Русской православной церкви Великий князь 
Владимирский и Московский был 
канонизирован и причислен к лику Святых. 
   



Ушаков
Федор Федорович

Его имя неотделимо от блистательных военных 
побед Русского флота. Ему суждено было 
провести корабли через Босфор и Дарданеллы, 
проникнуть в Средиземное море и покрыть 
славой русский флот.

Его называли «морским Суворовым»,
 он был создателем новой тактики 
морского боя

Прослужив 44 года, он подал в отставку, указав причиной
«телесную и душевную болезнь». «Душевной болезнью 
была его горечь из-за упадка и разорения флота.



Суворов
•Русский полководец. Князь Италийский, 
граф Рымникский и Священной Римской 
империи, генералиссимус русской армии и 
генерал-фельдмаршал австрийской армии. 

•Отец, генерал-аншеф Василий Иванович, 
видя хилое сложение сына, предназначал 
его к гражданской службе, но, по желанию 
мальчика, записал его рядовым в лейб-
гвардии Семеновский полк.. 

•В 1745 поступил на действительную 
службу, закалившую его здоровье. Солдаты 
любили его, но уже тогда считали его 
чудаком. В офицеры был произведен лишь 
в 1754, а на боевое поприще впервые 
вступил во время 7-летней войны. 

•Выработал свою знаменитую систему 
воспитания и обучения войск. 
 



Кутузов, Голенищев-Кутузов 
Михаил Илларионович

•Родился 5(16).9.1745, Петербург, —  умер 
16(28).4.1813, Бунцлау, ныне Болеславец, 
Польша, похоронен в Петербурге, в 
Казанском соборе, русский полководец, 
генерал-фельдмаршал (31 августа 1812).

•Родился в семье инженер-генерал-
поручика. Окончил с отличием 
Дворянскую артиллерийскую школу 
(1759) и был оставлен при ней 
преподавателем математики. 

•Во время русско-турецкой войны 
1768—74 — на штабных должностях, 
участвовал в боях при Рябой Могиле, 
Ларге, Кагуле и др. В 1774 под Алуштой 
тяжело ранен в висок и правый глаз. 



Князь из грузинского царского дома 
Ученик и сподвижник А.В. Суворова. 
Участвовал в русско-турецкой войне 1787-1791 
годов, в Итальянском и Швейцарском походах 
Суворова. 
В начале Отечественной войны 1812 года 
сумел вывести 2-ю Западную армию, которой 
он командовал, к Смоленску на соединение с 1-
й Западной армией М.Б.Барклая-де-Толли.
В Бородинском сражении руководил войсками 
левого фланга, куда неприятель направил 
основной удар; более шести часов его войска 
удерживали один из основных пунктов русской 
позиции - Семеновские флеши
В Бородинском сражении в августе 1812 года 
был тяжело ранен. Умер 24 сентября 1812 года.
В 1839 году по инициативе Д.В.Давыдова его 
прах перевезен на Бородинское поле и с 
почестями захоронен на батарее Раевского.

Багратион 
Петр Иванович



Врангель Петр 
Николаевич

•27 августа 1878 года В городе 
Новоалександровске Ковенской губернии 
родился, один из вождей Белого движения, 
умер в 1928 году и был похоронен в 
Белграде.

•Он происходил из баронского рода, 
окончил Горный институт

•Участвовал в русско-японской войне, в 
годы первой мировой войны командовал 
кавалерийским корпусом

•После Октябрьского переворота, уехал в 
Крым и вступил в Добровольческую 
армию.

•Создал небольшое государство в Крыму – 
осколок дореволюционной России.

•Потерпел поражение, эмигрировал, в 
эмиграции создал Русский общевоинский 
союз. 



Деникин
 Антон Иванович

•4 декабря 1872 года в деревне Шпеталь Дольны 
Варшавской губернии родился один из главных 
руководителей Белого движения умер 1947 году 
в американском штате Мичиган.

•Сын офицера, окончил Киевское пехотное 
юнкерское училище, потом академию 
Генерального штаба.

•Во время русско-японской войны, в документах 
на вопрос «знаете ли вы японский язык» он 
написал: «Не знаю, но буду драться не хуже 
знающих».

•Его имя связано с историей белого движения, 
один из создателей Добровольческой армии.

•Оставался русским патриотом и в годы второй 
мировой войны, выступил с обращением ко 
всем русским эмигрантам не поддерживать 
фашистскую Германию.



Колчак
Александр 

Васильевич

Родился 4 ноября 1874 года в Петербурге, в 
семье военного
Был Почетным членом Западно-Сибирского 
отдела Русского Географического общества в 
Омске
Во время русско-японской войны командовал 
эсминцем и батареей в Порт-Артуре 
Участник первой мировой войны. Как 
командующий Черноморским флотом (с июля 
1916 г.) готовил флот для захвата 
Константинополя весной 1917 г. 
После Октябрьской революции один из 
лидеров "Белого движения": установил в 
Сибири военную диктатуру и принял титул 
"Верховного правителя Всероссийского 
правительства" в Омске
По приговору революционного суда был 
расстрелян 7 февраля 1920 года. рядом с 
устьем реки Ушаковки.... Расстрелян по 
приговору Иркутского Ревкома, 
санкционированному большевистским 
центром. 



Жуков
Георгий

Констант
инович

Маршал СССР, четырежды Герой Советского Союза. 
Участвовал в Первой мировой войне, младший унтер-
офицер в кавалерии. Награжден 2 Георгиевскими 
крестами. 
С августа 1918 года в Красной Армии. В Гражданскую 
войну сражался против уральских казаков под 
Царицыном, дрался с войсками Деникина и Врангеля, 
принимал участие в подавлении восстания Антонова 
на Тамбовщине. 
Летом 1939 года разгромил группировку японских 
войск ген. Камацубары на реке Халхин-Гол. получил 
звание Героя Советского Союза
 В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) 
был членом Ставки, заместителем Верховного 
Главнокомандующего, командовал фронтами. Ему 
первому во время войны было присвоено звание 
Маршала Советского Союза (18.01.1943).
 Д. Эйзенхауэр вручил высший военный орден США 
«Легион почета» степени главнокомандующего 
(5.06.1945). Позднее в Берлине у Бранденбургских 
ворот британский фельдмаршал Монтгомери 
возложил на него большой Крест рыцарского ордена 
Бани 1-го класса со звездой и малиновой лентой. 

Дата рождения — 
01.12.1896 
Дата смерти — 18.06.1974. 


