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Этот день мы приближали 
как могли. 



            Цели:
Воспитывать  чувство патриотизма, гордости  за  
страну, уважение  к ветеранам

Прививать  нравственно – эстетические  качества, 
чувство любви к родному  краю

Расширять  представления  учащихся  о  героизме  
народа

Познакомить учащихся  с  историей  создания  
известной  песни  о  войне
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*Последние  дни  войны

*Взятие  рейхстага

*Подписание  капитуляции

*Песня «День  Победы» -  история  
создания



           История  праздника
Введён в 1945 году, однако с 1947 года являлся рабочим днём.

Праздничный салют на Красной площади

Впервые широко был отпразднован в СССР лишь спустя два десятилетия при Брежневе. В том же 
юбилейном 1965 году День Победы стал нерабочим.

В период существования СССР не было традиции проведения военных парадов на Красной площади 
9 мая; ежегодно парады проводились 1 мая и 7 ноября, а на 9 мая парады были лишь в юбилейные 
1965, 1985 и 1990 годы

После распада СССР парады 9 мая на Красной площади не проводились до юбилейного 1995 года. 
Тогда в Москве прошли два парада: на Красной площади (в пешем строю) и на Поклонной горе (с 
участием войск и боевой техники).

С тех пор парады на Красной площади стали проводить ежегодно — но без боевой техники. С 2008 
года парад стал вновь проводиться с участием боевой техники, в том числе военной авиации.

Праздничные шествия в честь Дня Победы традиционно проходят во всех городах-героях, военных 
округах в ряде крупных городов России и стран СНГ.

В этот день традиционно встречаются фронтовики, возлагаются венки к Могиле Неизвестного 
Солдата, памятникам Славы и воинской доблести, гремит праздничный салют.



              Хроника праздника
1965 — Первое празднование Дня Победы как выходного дня. 

1995 — 50-летие Победы. Открытие мемориального комплекса на Поклонной горе и 
памятника Маршалу Г. К. Жукову на Манежной площади. Пеший парад ветеранов на Красной 
площади, военной техники на Поклонной горе. 

2000 — 55-летие Победы. Последний пеший парад ветеранов прошел на Красной площади. 

2005 — 60-летие Победы. Парад состоял из двух частей: исторической и современной. 
Кульминацией парада стал проезд 2600 ветеранов на легендарных «полуторках». Старт акции 
«Георгиевская ленточка». 

2006 — Указом президента Российской Федерации учреждено почётное звание «Город 
воинской славы». 

2008 — Во время парада впервые в истории современной России на Красной площади была 
использована тяжёлая военная техника. 

2010 — 65-летие Победы. Общероссийский парад Победы впервые состоится в России 9 мая 
2010 года. 



День Победы

Тип

Военный

Официально

День Победы

иначе

9 мая

Значение

Праздник Победы СССР над Гитлеровской Германией

Отмечается

Нерабочий день в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, 
Молдавии, России, Таджикистане, Узбекистане, Украине и Южной Осетии.

Празднование

парад

Связан с

Вторая мировая война

Водружение знамени Победы на крыше 
поверженного рейхстага.



Последние дни войны

В апреле 1945 года советские войска вплотную подошли к Берлину.

Немецкие войска занимали оборону вдоль западных берегов рек Одер и Нейсе. На подступах к 
Берлину и в самом городе была сосредоточена группировка войск, имевшая в своём составе 62 
дивизии (в том числе 48 пехотных, 4 танковые и 10 моторизованных), 37 отдельных пехотных 
полков и около 100 отдельных пехотных батальонов, а также значительное количество 
артиллерийских частей и подразделений. Эта группировка насчитывала около миллиона 
человек, 1 500 танков, 10 400 орудий и миномётов, 3 300 боевых самолётов

Сам Берлин также был превращён в сильнейший укреплённый район и подготовлен к ведению 
уличных боёв. Вокруг Берлина было создано три оборонительных кольца, внутри города 
сооружено более 400 железобетонных долговременных огневых точек с гарнизонами до тысячи 
человек. Сам берлинский гарнизон насчитывал в своём составе около 200 тысяч человек.

Советские войска к началу операции насчитывали 149 стрелковых и 12 кавалерийских дивизий, 
13 танковых и 7 механизированных корпусов, 15 отдельных танковых и самоходных бригад 
общей численностью более 1 900 000 человек. Участвовавшие в операции 1-я и 2-я армии 
Войска Польского насчитывали 10 пехотных и 1 танковую дивизию, а также 1 отдельную 
кавалерийскую бригаду, общей численностью 155 900 человек.



               Знамя  Победы



29 апреля начались бои за рейхстаг, который обороняло около тысячи человек. После 
нескольких атак подразделениям 171-й (полковник А. И. Негода) и 150-й (генерал-майор 
В. М. Шатилов) стрелковых дивизий удалось занять здание уже ночью. Рано утром 1 мая 
лейтенант Алексей Берест и сержанты Михаил Егоров и Мелитон  Кантария водрузили 
над рейхстагом Знамя Победы. Достоверно известно, что и до, и после них 
военнослужащие из разных подразделений устанавливали красные флаги на крыше 
рейхстага, всего насчитали около 40 знамён однако в официальной советской 
историографии (и в советском и российском законодательстве) Знаменем Победы 
считается лишь знамя, установленное Берестом, Егоровым и Кантарией.

                 Взятие рейхстага



1 мая в 3 часа 50 минут на командный пункт 8-й гвардейской армии был доставлен начальник 
генерального штаба сухопутных сил вермахта генерал пехоты Кребс, заявивший, что он 
уполномочен вести переговоры о перемирии. Однако Сталин распорядился не вести переговоров, 
кроме как о безоговорочной капитуляции. Немецкому командованию был поставлен ультиматум: 
если до 10 часов не будет дано согласие на безоговорочную капитуляцию, советскими войсками 
будет нанесён сокрушительный удар. Не получив ответа, советские войска в 10 часов 40 минут 
открыли ураганный огонь по остаткам обороны в центре Берлина. К 18 часам стало известно, что 
требования о капитуляции были отклонены. После этого начался последний штурм центральной 
части города, где находилась Имперская канцелярия. Всю ночь, с 1 на 2 мая, продолжались бои за 
канцелярию. К утру все помещения были заняты советскими солдатами.

Вильгельм Кейтель подписывает Акт о безоговорочной капитуляции Германии

Подписание капитуляции



Ночью 2 мая в 1 час 50 минут по радио было принято следующее сообщение: «Высылаем своих парламентёров на 
мост Бисмарк-штрассе. Прекращаем военные действия». Позднее заместитель министра пропаганды доктор 
Фриче обратился к советскому командованию с просьбой о разрешении выступить по радио с обращением к 
немецким войскам берлинского гарнизона о прекращении сопротивления. К 15 часам остатки берлинского 
гарнизона (более 134 тысяч человек) сдались в плен.

7 мая в 2:41 ночи в Реймсе, был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. От имени немецкого 
Главнокомандования протокол подписал генерал Йодль в присутствии генерала Уолтера Смита (от имени 
союзных экспедиционных сил), генерала Ивана Суслопарова (от имени советского Главнокомандования) и 
генерала французской армии Франсуа  Севеза в качестве свидетеля. Однако у генерала Суслопарова не было 
разрешения из Москвы подписывать акт о капитуляции Германии, Советский Союз настаивал на подписании 
другого акта.

8 мая в 22:43 по центрально европейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени) генерал-фельдмаршал 
Вильгельм  Кейтель, а также представитель люфтваффе генерал-полковник Штумпф  и  Кригсмарине адмирал  
фон Фридебург ,  имевшие соответствующие полномочия от Дёница, подписали ещё один Акт о безоговорочной 
капитуляции Германии, который вступил в силу 9 мая с 00:00 по московскому времени.

Тогда по согласованию между правительствами СССР, США и Великобритании была достигнута договорённость 
считать процедуру в Реймсе предварительной. Тем не менее, в западной историографии подписание 
капитуляции германских вооружённых сил, как правило, связывается с процедурой в Реймсе, а подписание акта 
о капитуляции в Берлине именуется его «ратификацией».

Приняв капитуляцию, Советский Союз не подписал мир с Германией, то есть остался с Германией в состоянии 
войны. Война с Германией была окончена 25 января 1955 года принятием Президиумом Верховного Совета СССР 
соответствующего решения. Тем не менее, под собственно Великой Отечественной войной понимают лишь 
часть войны с Германией до 8 мая 1945 года включительно.



               «Они дошли»



Подписи, оставленные советскими солдатами на стенах Рейхстага, сохраняются и сегодня.

В Берлинской операции принимали участие более 2 миллионов солдат и офицеров, 6 250 
танков и самоходных орудий, 41 600 орудий и миномётов, 7 500 самолётов.

Потери Красной Армии оказались огромными: по официальным данным в ходе Берлинской 
операции советские войска потеряли 78 291 человек погибшими и 274 184 человека ранеными. 
То есть в сутки из строя выбывало более 15 тысяч солдат и офицеров.

В ходе операции, в том числе и для боёв в городе, широко использовались танки. В городских 
условиях они не могли использовать все свои преимущества и часто становились удобной 
мишенью для противотанковых средств немцев. Это также привело к высоким потерям: за две 
недели боёв Красная Армия потеряла треть участвовавших в Берлинской операции танков и 
САУ, что составило 1 997 единиц. Также было потеряно 2 108 орудий и миномётов и 917 боевых 
самолётов.

Главную задачу операции советские войска решили полностью: разгромили 70 пехотных, 12 
танковых и 11 моторизованных дивизий противника, взяли в плен около 480 тысяч человек, 
овладели столицей Германии и фактически принудили Германию к капитуляции.



Ещё  тогда   нас  не  было  

на  свете ,

Когда  с  Победой  вы 

домой   пришли,

Солдаты  Мая , слава вам 

навеки

От всей Земли , от всей 

Земли!



Во время войны песни играли 
значительную роль. Их невероятную 
способность влиять на сознание 
людей очень хорошо понимали 
власти, ведь нередко они сами 
заказывали композиции на 
определенные темы или, наоборот, 
запрещали и критиковали другие. 
Патриотичные песни помогали 
военным собрать силы и выиграть 
последний бой, они напоминали о 
родных и близких, ради которых надо 
было выжить. 



Владимир  Гаврилович  
Харитонов

Песню «День Победы» любят все — и стар и млад.
Автор ее стихов Владимир Гаврилович Харитонов (1920—1981) из 
когорты тех советских поэтов, «кому пришлось сразу же после 
получения аттестата зрелости cдавать труднейший, опаленный 
огнем и омытый кровью экзамен на гражданскую зрелость, на 
солдатское мужество», как говорится в одной из статей о нем и его 
творчестве.

Начиная с конца 40-х годов В. Г. Харитонов написал множество 
песен в содружестве с такими замечательными композиторами, 
мастерами этого жанра, как А. Новиков, И. Мурадели, С. 
Туликов, В. Левашов, а также с более молодыми — В. Шаинским, 
Д. Тухмановым, О. Ивановым.
«Россия — Родина моя», «Песня борцов за мир», «Марш 
коммунистических бригад». «Мой адрес — Советский Союз», 
«Звездам навстречу», «Ты только одна», «В день рождения» — 
эти и многие другие песни В. Харитонова по праву вошли в нашу 
песенную антологию, их знают, помнят, любят, а главное—поют и 
сегодня.

«День Победы», как не однажды говорил сам поэт, стала его главной 
песней.
«Песня эта очень мне дорога, — рассказывал Владимир Гаврилович. 
— О такой песне я давно мечтал. И шел к ней нее эти тридцать лет, 
что прошли от победных незабываемых залпов. Прибавьте к ним 
еще пяток — с того самого довоенного сорокового, когда меня 
призвали в армию и одели в военную форму.

Стихи сложились, и поэт отдал их молодому композитору Давиду 
Федоровичу Тухманову (род- в 1940 г.).



Давид  Фёдорович  
Тухманов

«Получил от Владимира Гавриловича стихи, — 
вспоминает композитор, — и мне сразу же 
захотелось сделать эту песню в жанре старинного 
русского марша, ибо такую именно музыку 
разносили духовые оркестры, когда в сорок 
первом провожали на вокзальных перронах 
бойцов, а потом, в сорок пятом,—встречали их, 
вернувшихся с войны…Наверное, по всей стране 
звучали тогда старинные марши, вальсы…

Ежедневные оркестровые репетиции, работа над 
хоровыми и оркестровыми партитурами лучших 
военно-песенных произведений (аранжировку 
многих из них руководитель ансамбля смело 
доверял  Тухманову) -  все это способствовало 
становлению будущего композитора-песенника и, 
безусловно, пригодилось при создании музыки к 
“Дню Победы”.



Впервые эта песня прозвучала в праздничной передаче телевизионного “Голубого 
огонька”, посвященной 30-летию Победы в исполнении Леонида Сметанникова, но 
прошла незамеченной и потом довольно долго не звучала ни по радио, ни по 
телевидению. Но спустя полгода, на традиционном концерте, посвященном Дню 
советской милиции, ее спел в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под 
управлением Юрия Силантьева Лев Лещенко, спел так, что она сразу стала одной из 
самых известных, самых популярных, самых дорогих для каждого из нас. И вот уже 
второе десятилетие она звучит и, наверное, многие годы будет неизменно звучать, 
особенно в день, про который в ней поется.



День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли,—
Этот день мы приближали как могли.                 

Припев:
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели, —
Этот день мы приближали как могли.

Припев.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все…
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, пол-земли, —
Этот день мы приближали как могли.



Проект  выполнен  учащимися  4  
класса
МОУ «Красносельская СОШ «
Быковского  муниципального  
района


