
День Победы – праздник победы СССР над нацистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. Отмечается 9 мая. Нерабочий день в Абхазии, 
Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Карабахе, Киргизии, Молдавии, 
Приднестровье, России, Республике Сербской, Таджикистане, Туркменистане, 
Узбекистане, Украине и Южной Осетии. 
 

 
История праздника 

Введён в 1945 году, однако с 1948 года являлся рабочим днём. 
Тем не менее, праздник сохранял своё значение, выпускались праздничные открытки и 
звучали поздравления в адрес фронтовиков. 
Впервые широко был отпразднован в СССР лишь спустя два десятилетия, уже при 
Брежневе. В том же юбилейном 1965 году День Победы снова стал нерабочим. 
 



 
 

Праздничный салют на Красной площади 
В период существования СССР военныe парады на Красной площади 9 мая были в 
юбилейные 1965, 1975, 1985 и 1990 годы; ежегодно парады проводились 7 ноября. 
Также, c шестидесятых годов своеобразные военные парады 9 мая стали проводиться во 
многих городах СССР. В этот день воинские части и военные училища маршем 
проходили по улицам городов к военным мемориалам или памятникам погибшим воинам, 
где проводились митинги и возложения цветов. 
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. 

Последние дни войны 
В апреле 1945 года Красная армия вплотную подошла 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. 
Прорыв немецкой обороны на подступах к Берлину, последующее окружение и штурм 
Берлина советскими войсками описывается в литературе как Берлинская наступательная 
операция. 

Взятие рейхстага 
Штурм Рейхста́га – боевая операция частей Красной Армии против немецких войск 
по овладению зданием германского парламента. Проводилась на завершающем этапе 
Берлинской наступательной операции с 28 апреля по 2 мая 1945 года силами 150-й и 
171-й стрелковых дивизий 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го 
Белорусского фронта. 
В ходе подготовки к отражению советского наступления Берлин был разделён на 9 
секторов обороны. Центральный сектор, включающий в себя здания правительственных 
учреждений, включая имперскую канцелярию, здание гестапо и Рейхстаг, был хорошо 
укреплён и оборонялся отборными частями СС. Именно к центральному сектору 
стремились прорваться армии 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. По мере 
приближения советских войск к конкретным учреждениям командование фронта и армий 
ставило задачи на овладение этими объектами. 
Днём 27 апреля задача по овладению Рейхстагом была поставлена перед 11-м 
гвардейским танковым корпусом 1-й гвардейской танковой армии. Однако в последующие 
сутки танкистам не удалось её выполнить из-за сильного сопротивления немецких войск. 
Действующая в составе 1-го Белорусского фронта 3-я ударная армия под командованием 
В.И. Кузнецова первоначально не предназначалась для штурма центральной части 
города. Однако в результате семидневных ожесточённых боёв именно она 28 апреля 
оказалась ближе всех к району Рейхстага. 
Михаил Егоров, совместно с лейтенантом А. П. Берестом и младшим сержантом 
Мелитоном Кантарией водрузили Знамя Победы на крыше рейхстага во время битвы за 
Берлин. 



 

Подписание капитуляции 
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. 
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. 

Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил (англ.: 
German Instrument of Surrender, фр.: Actes de capitulation de l'Allemagne nazie, нем.: 
Bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht) — юридический документ, установивший 
перемирие на направленных против Германии фронтах Второй мировой войны, 
обязавший германских военнослужащих к прекращению сопротивления, сдаче личного 
состава в плен и передаче материальной части вооружённых сил противнику, фактически 
обозначавший выход Германии из войны. Он был подписан представителями Верховного 
командования вермахта, верховным командованием Западных союзников и Советского 
Союза. 
Время подписания: 7 мая в 02:41 (по среднеевропейскому времени). Немецкий генерал 
Йодль подписал Акт капитуляции Германии, как представитель вермахта. Акт о 
капитуляции приняли: от англо-американской стороны-генерал Беддел Смит, от СССР – 
советский генерал-майор Суслопаров (представитель Сталина при союзном 
командовании); также его подписал представитель Франции генерал Франсуа Севез в 
качестве свидетеля. Капитуляция нацистской Германии вступила в силу 8 мая в 23:01 (по 
среднеевропейскому времени). 



Документ был написан на 4-х языках, а дата вступления документа в силу стала Днём 
Победы в Европе. 
 

 
Генерал-полковник Альфред Йодль подписывает Акт о капитуляции в Реймсе 

Частичные капитуляции 
Общей капитуляции Германии предшествовала серия частичных капитуляций 
крупнейших соединений, остававшихся у Третьего Рейха: 
29 апреля 1945 года акт о капитуляции группы армий «С» (в Италии) подписал в Казерте 
ее командующий генерал-полковник Г. Фитингоф-Шеель. 
2 мая 1945 года перед Советской армией капитулировал берлинский гарнизон под 
командованием Гельмута Вейдлинга. 
4 мая вновь назначенный главнокомандующим германскими ВМС адмирал флота  
Г.Фридебург подписал акт о капитуляции всех германских вооруженных сил в Голландии, 
Дании, Шлезвиг-Гольштейне и Северо-Западной Германии перед 21-й группой армий 
фельдмаршала Б. Монтгомери. 
5 мая перед американским генералом Д. Деверсом капитулировал генерал пехоты  
Ф. Шульц, командовавший группой армией «G», действовавшей в Баварии и Западной 
Австрии. Однако на юге у Рейха оставалась еще крупная группировка групп армий 
«Центр» и «Австрия» (бывш. «Юг») под командованием генерал-фельдмаршала 
Кессельринга. 
Перед гросс-адмиралом Дёницем, возглавившим остатки Третьего Рейха, стояла 
проблема: каким образом выйти из войны на максимально благоприятных для немцев 
условиях? Таковыми в немецких верхах считалась возможность капитулировать перед 
западными союзниками, в то же время продолжая сопротивление на Востоке до тех пор, 
пока на Запад не перейдут максимальное количество войск и мирного населения, а затем 
договориться с западными странами о сохранении в том или ином виде германских 



государственных структур. Этим и объясняется серия частичных капитуляций на Западе 
при продолжении отчаянного сопротивления на Востоке. 

Первый акт 
5 мая в штаб генерала Эйзенхауэра, располагавшийся в здании школы в Реймсе, прибыл 
Фридебург, который по поручению Дёница официально поставил вопрос о капитуляции 
перед американцами группировки Кессельринга. Переговоры с ними вел генерал Смит. 
По настоянию Сталина, Фридебургу было отвечено, что возможна только общая 
капитуляция, причём войска на Востоке и на Западе должны оставаться на своих местах. 
На следующий день на помощь Фридебургу на переговоры прибыл начальник штаба ОКВ 
генерал Йодль, который сумел несколько смягчить позицию Эйзенхауэра. Однако 
Эйзенхауэр, недовольный затягиванием переговоров, велел Смиту передать немцам, что 
«если они не прекратят искать отговорки и тянуть время, я немедленно закрою весь 
фронт союзников и силой остановлю поток беженцев через расположение наших 
войск. Я не потерплю никаких дальнейших проволочек». В результате в ночь с 6 на 7 мая 
был подписан Акт о безоговорочной капитуляции. 

Второй акт 
Советский представитель генерал Суслопаров подписал акт в Реймсе на свой страх и 
риск, так как не успел вовремя связаться с Кремлем и получить инструкции. Сталин был 
возмущен подписанием капитуляции в Реймсе, при котором ведущую роль играли 
западные союзники. Он отказался признать этот акт, потребовав нового подписания его 
во взятом Красной Армией Берлине и попросив союзников не делать официальных 
объявлений о победе до вступления в силу капитуляции (то есть до 9 мая). 
В последнем требовании ему отказали и Черчилль (который отметил, что парламент 
потребует от него информации о подписании капитуляции), и Трумэн (который заявил, 
что просьба Сталина поступила к нему слишком поздно и отменить объявление о победе 
уже невозможно). Со своей стороны Сталин заявил: «Договор, подписанный в Реймсе, 
нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как 
важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда 
пришла фашистская агрессия, — в Берлине, и не в одностороннем порядке, а 
обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции». В ответ 
союзники согласились провести церемонию вторичного подписания акта в Берлине. 
Эйзенхауэр известил Йодля, что германским главнокомандующим видами вооруженных 
сил надлежит явиться для совершения окончательной официальной процедуры в то 
время и место, какое будет указано советским и союзным командованиями. 
8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (в 00:43, 9 мая по московскому) в 
берлинском предместье Кейтель подписал ещё один Акт о безоговорочной 
капитуляции Германии, который подтвердил время прекращения огня – 8 мая в 23:01 по 
центральноевропейскому времени (9 мая в 01:01 по московскому времени). От 
германской стороны акт также подписали: представитель люфтваффе – генерал-
полковник Штумпф и кригсмарине – адмирал фон Фридебург. Безоговорочную 
капитуляцию приняли маршал Жуков (от советской стороны) и заместитель 
главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Теддер (Arthur William 
Tedder)(Великобритания). В качестве свидетелей свои подписи поставили генерал К. 
Спаатс (Carl Spaatz) (США) и генерал Ж. де Латр де Тассиньи (Jean de Lattre de Tassigny) 
(Франция). 
Советские люди узнали об этом из сообщения Совинформбюро в 10 вечера по 
московскому времени, из уст легендарного диктора Юрия Левитана. 
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 формально 
остался в состоянии войны. Соответствующий указ был принят Президиумом Верховного 
Совета СССР 25 января 1955 года. Тем не менее, под собственно Великой 
Отечественной войной подразумеваются лишь военные действия против Германии до 9 
мая 1945 года. 
 

 
 Вильгельм Кейтель подписывает Акт о безоговорочной капитуляции Германии 

«Они дошли» 
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. 
В ходе Берлинской операции Красная Армия потеряла безвозвратно 78 291 человек и 
274 184 человека составили санитарные потери. То есть в сутки из строя выбывало 
более 15 тысяч солдат и офицеров. Ещё 8892 человека потеряли польские войска, из них 
2825 человек — безвозвратно. 
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. 



Капитуляция вооружённых сил Германии 
9 мая Германская ставка, находившаяся уже не в Цоссене, занятом советскими войсками, 
издала своё последнее сообщение: 

Из ставки гросс-адмирала Дёница 
Верховное главнокомандование вооружённых сил сообщает: 
В Восточной Пруссии германские войска во вторник до последней возможности 
удерживали устье Вислы и западную часть косы Фрише Нерунг. Особенно отличилась 7-я 
пехотная дивизия. За её образцовые действия командир дивизии генерал фон Заукен 
награждён дубовыми листьями с мечами и бриллиантами к Рыцарскому кресту 
Железного креста. 
Главные силы нашей группы армий в Курляндии, в течение многих месяцев под 
командованием генерала пехоты Хильперта оказывавшие сильное сопротивление 
превосходящим советским танковым и пехотным соединениям и мужественно 
выдержавшие шесть крупных сражений, покрыли себя бессмертной славой. Эта группа 
армий отклонила любую преждевременную капитуляцию. Уцелевшие самолёты в 
образцовом порядке доставили на Запад раненых и отцов семейств. Офицеры и штабы 
остались со своими войсками. В полночь в соответствии с принятыми нами условиями 
любые военные действия и любые передвижения войск были прекращены. 
Защитники Бреслау, которые в течение двух месяцев отбивали все советские атаки, 
после героического сопротивления в последний момент уступили вражескому 
превосходству. 
На Юго-Восточном и Восточном фронтах все штабы главных соединений вплоть до 
Дрездена получили приказ прекратить огонь. Восстанию чехов почти во всей Богемии и 
Моравии удалось помешать выполнению условий капитуляции и нашим связям в этом 
районе. Сведений о группах армий Лёра, Рендулича и Шернера штаб верховного 
главнокомандования до сих пор ещё не получил. 
Сражающиеся далеко от фатерланда защитники опорных пунктов на побережье 
Атлантического океана, войска в Норвегии и гарнизоны на островах Эгейского моря, 
соблюдая повиновение и дисциплину, поддержали честь германского солдата. 
Итак, начиная с полуночи оружие на всех фронтах смолкло. По приказу гросс-адмирала 
вермахт прекратил ставшую бессмысленной борьбу. Тем самым закончилось почти 
шестилетнее героическое единоборство. Оно принесло нам великие победы, но и 
тяжёлые поражения. Германский вермахт под конец с почётом уступил огромному 
превосходству противника в силах. Германский солдат, верный своей присяге, отдавая 
себя до конца своему народу, свершил то, что не забудется в веках. Тыл до последнего 
момента поддерживал его изо всех своих сил, неся при этом тяжелейшие жертвы. 
Неповторимые свершения фронта и тыла найдут свою окончательную оценку в 
последующем справедливом приговоре истории. 
Даже противник не сможет отказать в своём уважении славным деяниям и жертвам 
германских солдат на земле, на воде и в воздухе. Поэтому каждый солдат может честно и 
гордо выпустить из рук своё оружие и в эти тяжелейшие часы нашей истории храбро и 
уверенно обратиться к труду ради вечной жизни нашего народа. 
В этот час вермахт чтит память своих погибших солдат. Погибшие обязывают нас к 
безоговорочной верности, повиновению и дисциплине по отношению к истекающей 
кровью многочисленных ран Родине. 

К моменту капитуляции немцы удерживали ряд опорных пунктов на атлантическом 
побережье Франции, северную часть Германии, территорию в Центральной Европе (часть 
Германии, Австрии, Чехословакии), плацдармы восточнее Данцига на косе Путцигер-
Нерунг (устье Вислы) и в Курляндии (на территории Латвийской ССР), острова греческого 
архипелага. Немецкие войска в Центральной Европе, стоявшие перед советским 



фронтом, не подчинились приказу о капитуляции и стали отходить на запад, стремясь 
перейти к Союзникам. 
10 мая советские войска заняли плацдарм на косе Путцигер-Нерунг с городом Хель, 11 
мая взята под контроль Курляндия. К 14 мая закончилось преследование отступавших на 
запад немецких войск в Центральной Европе. С 9 по 14 мая на всех фронтах советскими 
войсками взято в плен более 1 миллиона 230 тысяч немецких солдат и офицеров и 101 
генерал. 15 мая Совинформбюро объявило об окончании приёма пленных на всех 
фронтах. 

Парад Победы на Красной площади 
22 июня 1945 года в центральных газетах СССР был опубликован приказ Верховного 
главнокомандующего И. В. Сталина № 370: 
В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 
июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск Действующей армии, Военно-
Морского Флота и Московского гарнизона — Парад Победы. 
На парад вывести: сводные полки фронтов, сводный полк наркомата обороны, сводный 
полк Военно-морского Флота, военные академии, военные училища и войска Московского 
гарнизона. 
Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Советского Союза Жукову. 
Командовать Парадом Победы Маршалу Советского Союза Рокоссовскому. 
Общее руководство по организации парада возлагаю на командующего войсками 
Московского военного округа и начальника гарнизона города Москвы генерал-полковника 
Артемьева. 
Верховный Главнокомандующий, 
Маршал Советского Союза 
И. Сталин 
Парад принимал Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. Командовал парадом Маршал 
Советского Союза К.К. Рокоссовский. Жуков и Рокоссовский проехали по Красной 
площади на белом и вороном конях. И.В. Сталин наблюдал за парадом с трибуны 
Мавзолея Ленина. На трибуне также присутствовали Молотов, Калинин, Ворошилов и 
другие члены Политбюро. От имени и по поручению Советского правительства и ВКП(б) 
Г.К Жуков поздравил доблестных советских воинов и весь народ с Великой Победой над 
фашистской Германией. 
Вопреки распространенному мнению, Знамени Победы во время Парада Победы на 
Красной площади не было. Первым, по площади прошёл сводный полк барабанщиков-
суворовцев, за ним шли сводные полки фронтов (в порядке их расположения на театре 
военных действий к концу войны — с севера на юг): Карельского, Ленинградского, 1-го и 
2-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских, 
сводный полк Военно-Морского Флота. В составе полка 1-го Белорусского фронта особой 
колонной прошли представители Войска Польского. В составе полка 4-го Украинского 
фронта прошли бойцы Чехословацкой бригады  под командованием Людвика Свободы. 
Впереди сводных полков фронтов шли командующие фронтами и армиями, Герои 
Советского Союза несли знамёна прославленных частей и соединений. Для каждого 
сводного полка оркестр исполнял особый марш. 
Сводные полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами различных 
родов войск, отличившимися в боях и имевшими боевые ордена (в каждом полку всего, 
включая командный состав — свыше тысячи человек). Знамёнщики с ассистентами несли 
по 36 боевых знамён наиболее отличившихся в боях соединений и частей каждого 
фронта. Сводный полк ВМФ (командир полка вице-адмирал Фадеев) состоял из 
представителей всех родов сил Северного, Балтийского и Черноморского флотов, 
Днепровской и Дунайской флотилий. В параде участвовал также сводный военный 
оркестр в составе 1400 человек. 
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Марш сводных полков завершала колонна солдат, нёсших 200 опущенных знамён и 
штандартов разгромленных немецких войск. Эти знамёна под дробь барабанов были 
брошены на специальный помост у подножия Мавзолея Ленина. Первым был брошен 
Фёдором Легкошкуром лейбштандарт LSSAH — батальона СС личной охраны Гитлера. 
Затем торжественным маршем прошли части Московского гарнизона: сводный полк 
Наркомата обороны, военной академии, военные и суворовские училища, сводная конная 
бригада, артиллерийские, мотомеханизированные, воздушно-десантные и танковые части 
и подразделения. 

Организация парада 
Одними из главных организаторов парада были Начальник Главного оперативного 
управления Генерального штаба генерал-полковник Штеменко Сергей Матвеевич и 
начальник Генерального штаба генерал армии Антонов Алексей Иннокентьевич. 

Интересные факты 
• Конь Жукова был терской породы светло-серой масти, и звали его Кумир. 

Существует версия, что конь маршала Жукова был ахалтекинской породы, светло-
серой масти, по кличке Араб. Именно эта кличка и сбивает многих с толку. Именно 
с него и началась линия Араба. Однако эта версия не получила подтверждения. 
Конь Рокоссовского был чистокровным верховым караковой масти. Его кличка — 
Полюс. 

• Решение о проведении Парада Победы было принято Сталиным в середине мая 
1945-го (24 мая 1945 года), практически сразу после разгрома последней не 
сдавшейся группировки немецких войск 13-го мая. 

• Во время Парада Победы лил сплошной дождь, вплоть до ливня, это хорошо видно 
на кинохронике. Многие участники Парада Победы вспоминают о том дожде. 

• В связи с проливным дождём были отменены воздушная часть парада и 
прохождение колонн трудящихся столицы. 

• Парад Победы принимал не Верховный Главнокомандующий (Сталин), а его 
заместитель (Жуков). Отвечавший за подготовку парада С.М. Штеменко утверждал, 
что принимать парад изначально и должен был Жуков. Ряд источников 
утверждают, что Сталин не принимал парад в связи с тем, что у него не было 
достаточных навыков верховой езды. В мемуарах Георгия Константиновича Жукова 
«Воспоминания и размышления», со слов сына Сталина — Василия, утверждается, 
что перед самым парадом Верховный Главнокомандующий пытался научиться 
управляться с лошадью, но она его понесла и Сталин упал. В первом изданиях 
данный эпизод не был пропущен цензурой. 

• Принимавшего парад маршала Жукова сопровождал генерал-майор Пётр 
Павлович Зеленский на белом коне по кличке Целебес. Командовавшего парадом 
маршала Рокоссовского сопровождал адъютант — подполковник Клыков на коне по 
кличке Орлёнок. 

• Заказ на пошив парадной униформы для участников Парада Победы на Красной 
площади был размещен на московской фабрике «Большевичка». 

• Низложение немецких знамён намеренно проводилось в перчатках, чтобы 
подчеркнуть отвращение к разбитому врагу. После парада перчатки и деревянный 
помост были торжественно сожжены. 

• Вражеские знамёна и штандарты, брошенные на помост у Мавзолея, были собраны 
трофейными командами СМЕРШ в мае 1945 г. Все они устаревшего образца 1935 
года, взяты в местах полкового хранения и цейхгаузах (новые не были изготовлены 
до конца войны; немцы вообще никогда не ходили в бой под знамёнами). 
Разукомплектованный лейбштандарт LSSAH тоже старого образца — 1935 г. 
(полотнище от него хранится отдельно в архиве ФСБ). Кроме того, среди знамён — 
почти два десятка кайзеровских, в основном кавалерийских, также флаги партии, 
Гитлерюгенда, Трудового фронта и т. д. Все они ныне хранятся в ЦМВС. Слухи о 



том, что будто бы среди низвергнутых трофеев был «власовский триколор» не 
соответствуют действительности и основаны на современной картине ангарского 
художника Н. М. Терехова «Живи и помни». 

• Сводный оркестр завершил парад мелодией «Славься, славься» из оперы 
М.И. Глинки «Иван Сусанин», переходящей в песню «Славься, Советская наша 
страна!». 

• Г.К. Жуков нарушил сразу две древнейшие традиции, которые запрещают проезд 
верхом и с покрытой головой через ворота Спасской башни Кремля. 

Музыка на Параде Победы 1945 года 
Во время когда проходит кавалерия звучит марш С.Чернецкого Кавалерийская Рысь. 

Праздник в Европе и США 
В Европе Великобритания и Франция отмечают День Победы в Европе — 8 мая. 8 мая в 
22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени в Карлсхорсте была подписана 
вторая безоговорочная капитуляция ВС Германии. В СССР, а сейчас во многих странах 
СНГ 9 мая отмечается праздник «День Победы», то есть в день начала действия 
капитуляции Германии по московскому времени. И первая и вторая капитуляции 
начинали действовать практически одновременно — в 23-00 и в 23-01 соответственно 8 
мая по центральноевропейскому времени. 
В США, этот праздник называется V-E Day, или Victory in Europe Day. А праздник победы 
во Второй мировой войне отмечается 2 сентября 1945 г. В большинстве стран Западной 
Европы 9 мая отмечается как «День Европы». 
15 августа отмечается как День Победы над Японией (англ. V-J Day - Victory in Japan 
Day). 
 
 
 
 


