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Вступление.
Очень часто, поздравляя своих друзей или родственников, мы 
желаем им мирного неба над головой. Мы не хотим, чтобы их семьи 
подвергались тяжелым испытаниям войны. Война! Эти пять букв 
несут за собой море крови, слез, страдания, а главное, смерть 
дорогих нашему сердцу людей. На нашей планете войны шли 
всегда. Всегда сердца людей переполняла боль утраты. Отовсюду, 
где идет война, слышны стоны матерей, плач детей и 
оглушительные взрывы, которые разрывают наши души и сердца.  
К нашему большому счастью, мы знаем о войне лишь из 
художественных фильмов и литературных произведений.  



Картина.
«Защитники Брестской крепости»



Биография Петра Александровича 
Кривоногова

Родился 4 октября по старому стилю (17 октября по новому) 1911 года, 
согласно статье Тепикина и ранним советским энциклопедиям — 8 
сентября 1911 года (21 сентября по новому стилю), согласно поздним 
архивным исследованиям — 8 сентября 1910 года (по новому стилю 21 
сентября). Место рождения — село КиясовоРодился 4 октября по старому 
стилю (17 октября по новому) 1911 года, согласно статье Тепикина и 
ранним советским энциклопедиям — 8 сентября 1911 года (21 сентября по 
новому стилю), согласно поздним архивным исследованиям — 8 сентября 
1910 года (по новому стилю 21 сентября). Место рождения — 
село Киясово Вятской губернииРодился 4 октября по старому стилю (17 
октября по новому) 1911 года, согласно статье Тепикина и ранним 
советским энциклопедиям — 8 сентября 1911 года (21 сентября по новому 
стилю), согласно поздним архивным исследованиям — 8 сентября 1910 
года (по новому стилю 21 сентября). Место рождения — 
село Киясово Вятской губернии (современная 
территория УдмуртииРодился 4 октября по старому стилю (17 октября по 
новому) 1911 года, согласно статье Тепикина и ранним советским 
энциклопедиям — 8 сентября 1911 года (21 сентября по новому стилю), 
согласно поздним архивным исследованиям — 8 сентября 1910 года (по 
новому стилю 21 сентября). Место рождения — село Киясово Вятской 
губернии (современная территория Удмуртии). В годы гражданской войны 
погиб отец, и в 12 лет Пётр был отдан в батрачествоРодился 4 октября по 
старому стилю (17 октября по новому) 1911 года, согласно статье 
Тепикина и ранним советским энциклопедиям — 8 сентября 1911 года (21 
сентября по новому стилю), согласно поздним архивным 
исследованиям — 8 сентября 1910 года (по новому стилю 21 сентября). 
Место рождения — село Киясово Вятской губернии (современная 
территория Удмуртии). В годы гражданской войны погиб отец, и в 12 лет 
Пётр был отдан в батрачество, затем беспризорничал. В 1939 году призван 
в армию, в 1940 году был зачислен в Красноармейскую студию имени 
М. Б. ГрековаРодился 4 октября по старому стилю (17 октября по 
новому) 1911 года, согласно статье Тепикина и ранним советским 
энциклопедиям — 8 сентября 1911 года (21 сентября по новому стилю), 
согласно поздним архивным исследованиям — 8 сентября 1910 года (по 
новому стилю 21 сентября). Место рождения — село Киясово Вятской 
губернии (современная территория Удмуртии). В годы гражданской войны 
погиб отец, и в 12 лет Пётр был отдан в батрачество, затем 
беспризорничал. В 1939 году призван в армию, в 1940 году был зачислен 
в Красноармейскую студию имени М. Б. Грекова. Великую 
Отечественную войнуРодился 4 октября по старому стилю (17 октября 
по новому) 1911 года, согласно статье Тепикина и ранним советским 
энциклопедиям — 8 сентября 1911 года (21 сентября по новому стилю), 
согласно поздним архивным исследованиям — 8 сентября 1910 года (по 
новому стилю 21 сентября). Место рождения — село Киясово Вятской 
губернии (современная территория Удмуртии). В годы гражданской войны 
погиб отец, и в 12 лет Пётр был отдан в батрачество, затем 
беспризорничал. В 1939 году призван в армию, в 1940 году был зачислен 
в Красноармейскую студию имени М. Б. Грекова. Великую 
Отечественную войну прошёл в действующих войсках от Москвы до 
Берлина. П. А. Кривоногов умер 22 августаРодился 4 октября по старому 
стилю (17 октября по новому) 1911 года, согласно статье Тепикина и 
ранним советским энциклопедиям — 8 сентября 1911 года (21 сентября по 
новому стилю), согласно поздним архивным исследованиям — 8 сентября 
1910 года (по новому стилю 21 сентября). Место рождения — 
село Киясово Вятской губернии (современная территория Удмуртии). В 
годы гражданской войны погиб отец, и в 12 лет Пётр был отдан 
в батрачество, затем беспризорничал. В 1939 году призван в армию, в 1940 
году был зачислен в Красноармейскую студию имени М. Б. 
Грекова. Великую Отечественную войну прошёл в действующих войсках 
от Москвы до Берлина. П. А. Кривоногов умер 22 августа 1967 
годаРодился 4 октября по старому стилю (17 октября по новому) 1911 
года, согласно статье Тепикина и ранним советским энциклопедиям — 8 
сентября 1911 года (21 сентября по новому стилю), согласно поздним 
архивным исследованиям — 8 сентября 1910 года (по новому стилю 21 
сентября). Место рождения — село Киясово Вятской 
губернии (современная территория Удмуртии). В годы гражданской войны 
погиб отец, и в 12 лет Пётр был отдан в батрачество, затем 
беспризорничал. В 1939 году призван в армию, в 1940 году был зачислен 
в Красноармейскую студию имени М. Б. Грекова. Великую 
Отечественную войну прошёл в действующих войсках от Москвы до 
Берлина. П. А. Кривоногов умер 22 августа 1967 года. Похоронен в 
Москве на Пятницком кладбище.



Песня «Солдатские звезда»
1

На просёлках России,
На сторонке родной 

Есть могилы простые 
Под фанерной звездой. 

Здесь от вражеской пули 
Пал безвестный солдат, 

И с тех пор в карауле 
Тут берёзки стоят.

Припев:
Подожди, не спеши, 

У берёз посиди. 
И послушай, как листьями 

Шепчется ветер 
О весеннем дожде, 

О солдатской звезде, 
Эти вечные звёзды 

В дороге нам светят.

2
Наши думы ребячьи 
Мы приносим сюда, 
И как будто бы ярче 
Пламенеет звезда. 

И пшеничные волны 
Багровеют слегка, 

И в салюте безмолвном 
Замирает рука.

Припев.
3

Не волнуйтесь, берёзы, - 
Никогда, никогда 

Над безмолвным солдатом 
Не померкнет звезда. 

Нам, советским ребятам,
В нашей жизни большой 

Будет подвиг солдата 
Путеводной звездой.



Биография Юрия Чичкова
Юрий Михайлович Чичков родился и провёл детство в Москве. 
Интерес к музыке проявил в раннем возрасте, много пел. Первым 
преподавателем по вокалу для него стала мать, которой впоследствии 
композитор посвятит много ярких песен. Она же привела Юру в 
музыкальную школу, где его способности сразу были с достоинством 
оценены. Ещё ребенком застала Юру Великая Отечественная 
война. По воспоминаниям композитора, и в военное время его 
озорной характер давал о себе знать — однажды после бомбёжки 
он с другими ребятами взобрался на 4-й этаж разрушенного дома, 
увидев стоящее у единственной уцелевшей стены пианино. 
Преодолев опасный путь наверх, юный музыкант устроил 
необыкновенный концерт для собравшихся внизу прохожих. К 
счастью, даже переоборудование музыкальной школы в 
военный госпиталь не помешало Юре продолжить занятия 
музыкой. В 1949 году, сразу по окончании Центральной музыкальной 
школы при Московской консерватории, Юрий Чичков призывается в 
армию. Однако его образование не прервалось — за годы службы он 
окончил сразу 2 музыкальных вуза: Институт военных дирижёров и 
Московскую консерваторию по классусочинения. Окончание военной 
службы позволило Юрию Михайловичу всецело углубиться в 
композиторскую деятельность, которой он посвятил 4 десятилетия 
своей жизни. Скончался Юрий Михайлович 6 августа 1990 
года в Москве. Похоронен на 34 участке Ваганьковского кладбища.



Песня «Священная война»
Вставай, страна 

огромная,
Вставай на 

смертный бой
С фашистской 
силой тёмною,

С проклятою ордой!
Пусть ярость 
благородная

Вскипает, как волна!
Идёт война 
народная,

Священная война!
Пусть ярость 
благородная

Вскипает, как волна!
Идёт война 
народная,

Священная война!
Дадим отпор 
душителям

Всех пламенных 
идей,

Насильникам, 
грабителям;

Мучителям людей!
Пусть ярость 
благородная

Вскипает, как волна!
Идёт война народная,

Священная война!
Не смеют крылья 

чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные

Не смеет враг топтать!
Пусть ярость 
благородная

Вскипает, как волна!

Идёт война народная,
Священная война!

Гнилой фашистской 
нечисти

Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества

Сколотим крепкий 
гроб!

Пусть ярость 
благородная

Вскипает, как волна!
Идёт война народная,

Священная война!
Пойдём ломить всей 

силою,
Всем сердцем, всей 

душой
За землю нашу 

милую,
За наш Союз 

большой!
Пусть ярость 
благородная

Вскипает, как 
волна!

Идёт война 
народная,

Священная война!
Вставай страна 

огромная,
Вставай на 

смертный бой,
С фашистской 
силой тёмною,
С проклятою 

ордой.
Пусть ярость 
благородная

Вскипает, как 
волна!

Идёт война 
народная,

Священная война!



Биография
Василия Лебедева-Кумача

Родился в семье бедного сапожника 24 июля по старому 
стилю 1898 года в Москве.
В 1919В 1919—1921 годахВ 1919—1921 годах учился на 
историко-филологическом 
факультете МГУВ 1919—1921 годах учился на историко-
филологическом факультете МГУ. Одновременно работал в 
Бюро печати 
управления РеввоенсоветаВ 1919—1921 годах учился на 
историко-филологическом факультете МГУ. Одновременно 
работал в Бюро печати управления Реввоенсовета и в 
военном отделе «АгитРОСТА».
Позднее работал в различных периодических изданиях, в 
1922—1934 годах — сотрудник и член редколлегии журнала 
«Крокодил», писал для эстрады и кино.
Один из основателей Союза писателей СССРОдин из 
основателей Союза писателей СССР и член с 1934 года.
Депутат Верховного Совета СССРДепутат Верховного Совета 
СССР с 1938 года.
Член ВКП(б)Член ВКП(б) с 1939 года.
Во время Великой Отечественной войныВо время Великой 
Отечественной войны служил в ВМФВо время Великой 
Отечественной войны служил в ВМФ политработником, был 
сотрудником газеты «Красный флотВо время Великой 
Отечественной войны служил в ВМФ политработником, был 
сотрудником газеты «Красный флот». Капитан первого ранга.



Стихотворение «Жди меня»
«Жди меня»

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,

Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.

Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,

Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,

Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,

Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать

В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,

Сядут у огня,
Выпьют горькое вино

На помин души...
Жди. И с ними заодно

Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.

Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня

Ожиданием своим
Ты спасла меня.

Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-

Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

 



Биография Константина Симонова
Константин Симонов родился 15  ноября 1915 
года в Петрограде. Своего отца так и не увидел: тот пропал без 
вести на фронте в Первую мировую войну (как отмечал писатель 
в официальной биографии). В 1919 мать с сыном переехала 
в Рязань, где вышла замуж за военспеца, преподавателя 
военного дела, бывшего полковника Русской императорской 
армии А. Г. Иванишева. Мальчика воспитал отчим, который 
преподавал тактику в военных училищах, а потом стал 
командиром РККА. Детство Константина прошло в военных 
городках и командирских общежитиях. После окончания семи 
классов он поступил в фабрично-заводское училище (ФЗУ), 
работал токарем по металлу сначала в Саратове, а потом 
в Москве, куда семья переехала в 1931 году. Так он, зарабатывая 
стаж, продолжал работать ещё два года после того, как поступил 
учиться в Литературный институт имени А. М. Горького. 
В 1938 году Константин Симонов окончил Литературный 
институт имени А. М. Горького. В 1942 году ему было 
присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 1943 
году — звание подполковника, а после войны — полковника. 
Большая часть его военных корреспонденций публиковалась 
в «Красной звезде» Константин Симонов скончался 28 
августа 1979 года в Москве. Согласно завещанию, прах 
Симонова был развеян над Буйничским полем под Могилёвом.

 



Анализ стихотворения «Жди меня»
• Уходя на фронт, Константин Симонов не был уверен ни в победе советской 

армии, ни в том, что ему удастся увернуться живым. Тем не менее, его 
согревала мысль, что где-то далеко, в солнечной Фергане, куда был 
эвакуирован театр Валентины Серовой, его ждет любимая женщина. 
Поэтому, обращаясь в стихотворении к Валентине Серовой, он просит ее 
лишь об одном: «Жди меня!». Вера и любовь этой женщины является для 
поэта своеобразным талисманом, той невидимой защитой, которая оберегает 
его на фронте от шальных пуль. О том, что погибнуть можно совершенно 
случайно и даже по глупости, Симонов знает не понаслышке. В первые дни 
войны ему довелось оказаться в Белоруссии, где к тому времени шли 
ожесточенные бои, и поэт чуть не погиб под Могилевом, попав в немецкое 
окружение. Но именно вера в то, что они когда-нибудь вернутся, дает им 
силы выжить в кровавой мясорубке, именуемой войной. Поначалу 
Константин Симонов отказывался публиковать это стихотворение, считая его 
глубоко личным и не предназначенным для широкого круга читателей. Ведь 
лишь несколько близких друзей поэта были посвящены в его сердечную 
тайну. Однако именно они настояли на том, чтобы стихотворение «Жди меня, 
и я вернусь», в котором так нуждались тысячи солдат, стало достоянием 
общественности. 



Стихотворение «ПАМЯТИ ДРУГА»
И в День Победы, нежный и туманный,

Когда заря, как зарево, красна,
Вдовою у могилы безымянной
Хлопочет запоздалая весна.

Она с колен подняться не спешит,
Дохнет на почку и траву погладит,

И бабочку с плеча на землю ссадит,
И первый одуванчик распушит. 



Биография Анны Ахматовы.
Ахматова Анна Андреевна (настоящая фамилия — Горенко) 
родилась в семье морского инженера, капитана 2-го ранга в 
отставке на ст. Большой Фонтан под Одессой. Через год после 
рождения дочери семья переехала в Царское Село. В 1905 г. после 
развода родителей Ахматова с матерью переехала в Евпаторию. В 
1906 — 1907 гг. она училась в выпускном классе Киево-
Фундуклеевской гимназии, в 1908 — 1910 гг. — на юридическом 
отделении Киевских высших женских курсов. В годы первой 
мировой войны Ахматова не присоединила свой голос к голосам 
поэтов, разделявших официальный патриотический пафос, однако 
она с болью отозвалась на трагедии военного времени ("Июль 
1914", "Молитва" и др.).  5 марта 1966 г. Ахматова умерла в 
поселке Домодедово, 10 марта после отпевания в Никольском 
Морском соборе прах ее был погребен на кладбище в поселке 
Комарове под Ленинградом.



Анализ стихотворения 
«Памятка другу»



Завершение.
Каждому русскому человеку особенно дорого Праздник Победы. Сейчас 
тех, кто видел войну не по телевизору, кто вынес и пережил ее сам, с 
каждым днем становится все меньше и меньше. Дают о себе знать годы, 
старые раны и переживания, которые сейчас выпадают на долю 
стариков. Чем далее, тем все живей и величественней развернутся они 
в нашей памяти, и не раз сердце наше захочет вновь пережить 
священный, тяжкий и героический эпос дней, когда страна воевала от 
мала до велика. И ничто иное, как книги, не сможет нам передать это 
великое и трагическое событие – Великую Отечественную войну.



Памятник.


