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Юбилеи Великой Победы:  
традиции и новации в праздновании, 

динамика общественного сознания
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Аннотация. В  статье рассматриваются советские и  постсоветские традиции 
празднования Дня Победы, анализируется его роль в современном социокультурном про-
странстве России. Источниками для работы послужили материалы по Омскому регио-
ну —  результаты опросов и личных наблюдений автора, данные средств массовой инфор-
мации и официальных источников. Делается вывод о центральном месте Дня Победы 
в современном праздничном календаре и его важной роли в объединении российской нации 
на основе мемориализации общего исторического прошлого. Автор объясняет значи-
мость праздника для населения страны сохранением традиционных ценностей и смыс-
лов, а региональные особенности празднования и процессов коммеморации —  различными 
факторами исторического, экономического, политического, социокультурного порядка. 
Празднование 70-летнего и 75-летнего юбилеев Победы отразило позитивное изменение 
общественного сознания в постсоветской России, что проявилось в увеличении интереса 
к историческому наследию, усилении чувства благодарности ветеранам и гордости за их 
подвиг, осознании причастности каждого к историческим событиям славного прошлого 
страны. День Победы, выполняя главные функции праздника, поддерживает преемствен-
ность традиций, объединяет различные социальные группы, воспитывает уважение 
к историко-культурному наследию и патриотизм.
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2020 год стал юбилейным в праздновании 
Дня Победы —  75-й раз в стране и во всем 
мире отмечали окончание самой жестокой 
и кровавой войны в истории человечества. 
Какую роль играл и  играет День Побе-
ды в  формировании культурной памяти, 
как проходил этот праздник в  советское 

время, как изменялось отношение к нему 
в постсоветский период, какие традицион-
ные и новые практики празднования про-
явились в 70-летнем и 75-летнем юбилеях 
Победы? На эти вопросы мы попытаемся 
ответить в  нашей статье на примере от-
дельно взятого региона. Для исследования 
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привлекались материалы по Омскому ре-
гиону —  данные средств массовой инфор-
мации и официальных источников, резуль-
таты опросов, проведенных нами в начале 
2000-х гг. среди школьников и  студентов 
на знание военной истории, результаты 
опросов населения, которые проводились 
в  течение 20  лет в  День Победы в  местах 
празднования и в экспедициях по районам 
Омской области, данные личных наблюде-
ний автора.

Появление Дня Победы как празднич-
ной даты в календаре, его становление и су-
ществование отражает сложные политиче-
ские процессы, связанные с функциониро-
ванием Советского государства, динамику 
общественного сознания в  отношении 
к  событиям Великой Отечественной вой- 
ны и ее участникам. Традиции и новации 
в  праздновании Дня Победы во многом  
обусловлены процессами мемориализа-
ции, происходящими во всем мире, что 
связано с  наступлением «мемориальной 
эпохи», о  которой говорил французский 
исследователь П. Нора, наступившей бла-
годаря стремительному темпу развития 
всех сфер жизни, «ускорению истории». 
В  условиях разрыва между исторической 
и  временной преемственностью «про-
шлое перестало быть гарантией будущего, 
а  потому память превратилась в  движу-
щую силу, в обещание преемственности», 
что привело к мемориализации культуры 
[Нора 2005]. Выход на арену общественной 
жизни новых этнических и  социальных 
групп привел к  попытке обретения ими 
своей идентичности посредством обраще-
ния к прошлому и актуализации памяти.

Общемировые процессы мемориализа-
ции в  современной российской действи-
тельности обретают еще более сложную 
конфигурацию, обусловленную много-
уровневой стратификацией российского 
общества. Разные поколения, разные этни-
ческие и  социальные группы имеют свои 
ценностные установки и  свое отношение 
к событиям военной истории. По мнению 
Г. Е. Гун, сегодня в России происходит свое-
образная «битва за память»: «Власть, осоз-
навшая, что память —  это идеологический 
ресурс относительно мягкого действия, 
ведет борьбу за то, чтобы доминировать 
в ней. Одновременно прорастает низовая 
мемориальная культура, свидетельству-
ющая о  формировании исторического 
общественного сознания» [Гун 2018, 49]. 

Процесс актуализации памяти в  россий-
ском обществе протекает достаточно про-
тиворечиво, поскольку коммеморация как 
«сознательный акт передачи мировоззрен-
чески значимой информации о  прошлом 
через увековечение определенных лиц 
и  событий» [Исрапилова 2016, 71] может 
быть использована как государством с це-
лью интеграции общества, так и разными 
социальными группами с целью укрепле-
ния своей идентичности, что может иметь 
дезинтегрирующие последствия. Именно 
в  празднике коммеморативные практики 
могут реализоваться наилучшим образом, 
так как, по убеждению Я. Ассмана, здесь 
происходит «воскрешение» «символиче-
ских фигур» прошлого и  обосновывается 
«идентичность вспоминающей группы» 
[Ассман 2004, 55].

Обращение к  истории Дня Победы 
и  смыслам, содержащимся в  его социо-
культурных практиках, учеными (куль-
турологами, социологами, историками) 
произошло сравнительно недавно  —  уже 
в XXI в. [Дубин 2005; Габович 2015; Архи-
пова и  др. 2017; Вейнмейстер 2020]. Мы 
изучали значимость Дня Победы и знание 
военной истории молодежью еще на рубе-
же веков [Жигунова, Золотова 2001], позд-
нее обратив внимание на исследование 
роли воинских мемориалов и  региональ-
ных аспектов празднования Дня Победы 
в Западной Сибири [Золотова 2011; 2015].

Празднование Дня Победы было уста-
новлено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 мая 1945 г. «в ознаме-
нование победы Советского Союза над 
фашистской Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Исследо-
ватели выделяют три этапа празднования 
Дня Победы: 1945–1965 гг., 1965–1991 гг., 
1991 г.  —  наши дни [Габович 2015]. До 
1965 г. этот день оставался рабочим и нес 
основную функцию поминовения по-
гибших. В  середине 1960-х гг., когда на 
повестку дня встал вопрос о  создании 
новых советских праздников и  усиления 
политического веса уже имеющихся, День 
Победы был объявлен нерабочим днем 
и его празднование постепенно стало об-
растать традициями. В 1970-е гг. оконча-
тельно сформировался алгоритм прове-
дения Дня Победы советского периода, 
при этом более масштабно и торжествен-
но он отмечался в юбилейные годы (1970, 
1975, 1980, 1985).
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Омская область, как и все регионы СССР, 
находящиеся за Волгой, была далеко от 
зоны боевых действий, зато здесь проходи-
ли другие битвы —  за урожай, танки и са-
молеты, здесь формировали воинские со-
единения, лечили людей, снабжали фронт 
одеждой и обувью. В Омскую область были 
эвакуированы около 200 промышленных 
предприятий, 60 госпиталей, десятки учеб-
ных заведений, театров, музеев и  сотни 
тысяч беженцев. В  городе и  области было 
сформировано 18 воинских подразделений 
(в том числе 282, 264, 308-я стрелковые ди-
визии, 70-й  батальон морской пехоты, ба- 
тальоны связи и санитарного обеспечения), 
отправлено на фронт 287  тысяч человек. 
Омские предприятия выпустили 3800  са-
молетов, 15 тысяч моторов для боевой ави-
ации, более 6900  танков Т-34 и  огромное 
количество боеприпасов [Кожевина 2009, 
395]. Среди уроженцев области 136 Героев 
Советского Союза (в  том числе Л. Н. Гур-
тьев и  Д. М. Карбышев), 33  полных кава-
лера ордена Славы. Омская область внесла 
достойный вклад в дело Победы, и в 2020 г. 
Указом Президента РФ городу Омску было 
присвоено почетное звание «Город трудо-
вой доблести».

Тыловое положение Омска и  трудо-
вой подвиг его жителей в  годы войны 
нашли отражение и  в  праздновании Дня 
Победы в  советский период и  в  после-
советское время. День Победы являлся 

своеобразным апогеем коммеморации, 
поскольку работа по мемориализации 
истории Великой Отечественной войны 
проходила в  течение всего года. Военно-
патриотические мероприятия в  школах 
и вузах проводились постоянно: работали 
поисковые отряды школьников и  студен-
тов, которые отправлялись в европейскую 
часть СССР по местам боевых сражений. 
Красные следопыты занимались сбором 
сведений о  десятках сибирских воинских 
соединений, участвовавших в  боях Вели-
кой Отечественной. Найденные останки 
воинов-сибиряков перевозили на малую 
родину и  перезахоранивали здесь в  тор-
жественной обстановке, а сохранившиеся 
артефакты войны помещались в  школь-
ные и краеведческие музеи, уголки боевой 
славы, музеи героев-земляков. Пионер-
ские и комсомольские организации брали 
шефство над участниками войны и солдат-
скими вдовами, дома которых помечались 
красной звездочкой. Пионерские дружи-
ны и  комсомольские ячейки боролись за 
почетное право носить имя знаменитого 
героя-земляка. В преддверии Дня Победы 
ветеранов приглашали на классные часы, 
где они делились воспоминаниями о сра-
жениях и своем боевом пути.

Большая работа проходила в районных 
и  областных краеведческих музеях, где 
имелись экспозиции по военной истории. 
Большие разделы были посвящены теме 

Флэш-моб «Песня Победы» в г. Омске. Фото автора, 2015 г.
Flash mob “Victory Song” in Omsk. Photo by the author, 2015
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«Тыл  —  фронту». В  1980-е гг. стали соз-
даваться отдельные музеи, посвященные 
истории Великой Отечественной и подви-
гам воинов-сибиряков. Так, в Омске 7 мая 
1985 г. был открыт Музей воинской сла-
вы омичей. В  школьных, районных и  об-
ластных музеях боевой славы проходили 
встречи с  ветеранами и  теми, кто ковал 
победу в тылу. Здесь школьники и студен-
ческая молодежь узнавали многое о войне, 
помимо учебной программы здесь прохо-
дили приемы в ряды пионерии и ВЛКСМ. 
Выставки картин, посвященные войне, от-
крывались в художественных музеях.

В феврале  —  марте в  школах, а  затем 
в  районных и  областных дворцах пионе-
ров проходили различные этапы смотра-
конкурса строя и военно-патриотической 
песни, где школьники демонстрировали 
свое умение ходить строем и  устраивали 
целые инсценировки с песнями и стихами 
на военную тематику. В мае, в преддверии 
Дня Победы, в городских парках и рощах 
устраивалась военная игра «Зарница», 
благодаря которой школьники учились 
обращаться с  оружием, оказывать меди-
цинскую помощь «раненым», проявлять 
смекалку и находчивость в условиях «бо-
евых» действий. Накануне Дня Победы 
в библиотеках и школах устраивались ли-
тературно-музыкальные вечера и выстав-
ки книг, посвященные военной тематике. 
Проходило множество спортивных тур-
ниров, посвященных годовщине Победы. 
В дворцах культуры и клубах предприятий 
проводились «Голубые огоньки» для вете-
ранов и  солдатских вдов, встречи с  ними 
в учебных и трудовых коллективах, где их 
чествовали и дарили им подарки. В кино-
театрах и по телевидению демонстрирова-
лись документальные и  художественные 
фильмы о  войне, проходили концерты 
с исполнением военных песен.

Накануне праздника в областном центре 
и  сельских районах открывались мемори-
альные доски, памятные знаки, обелиски, 
посвященные памяти воинов-сибиряков. 
Так, 9 мая 1975 г. в Омске был открыт ме-
мориальный комплекс в  честь воинов-си-
биряков  —  Парк имени 30-летия Победы, 
ставший для омичей основным местом па-
мятных мероприятий и центром притяже-
ния омичей и гостей города в День Победы.

День 9 мая в Омске и районных центрах 
начинался с  митингов в  мемориальных 
скверах и  торжественного возложения 

венков и  хвойных гирлянд к  Вечному 
огню и  памятникам воинам-освободите-
лям. Эта церемония проводилась не толь-
ко у обелисков в скверах, у памятных до-
сок на домах с именами омичей-героев, но 
и на кладбищах, где у центрального входа 
были установлены плиты с выбитыми на 
них именами погибших омичей, награж-
денных боевыми орденами, и мемориаль-
ные композиции в виде скульптуры скор-
бящей матери или склоненного знамени. 
Внимание всех жителей Советского Сою-
за приковывал военный парад на Красной 
площади Москвы и минута молчания. По 
телевидению демонстрировались художе-
ственные фильмы о войне: «Щит и меч», 
«Брестская крепость», «Семнадцать мгно-
вений весны», «Они сражались за Роди-
ну», «Молодая гвардия», «Два бойца», 
«Летят журавли», «Освобождение» и др.

Улицы городов и  районных центров 
были украшены красными флагами, кра-
сочными плакатами с  изображениями 
воина-победителя и  символов праздника 
(Вечного огня, красных гвоздик). В парках 
проходили концерты духовых оркестров 
и  концерты профессиональных артистов, 
на городских площадках микрорайонов 
выступали коллективы художественной 
самодеятельности, исполнявшие песни во-
енных лет и  хореографические компози-
ции на военную тематику. Из установлен-
ных повсюду репродукторов звучала му-
зыка и военные песни. Ветераны надевали 
свои парадные мундиры с орденами и ме-
далями и гуляли в парках. Вечером устраи-
вался большой праздничный салют. В Ом-
ске он проходил в месте основания города, 
где Омь впадает в Иртыш. Возле речного 
вокзала и на Ленинградском мосту собира-
лись большие толпы людей, чтобы увидеть 
это красочное зрелище.

В советский период функционирова-
ние и конструирование празднования Дня 
Победы происходило на двух основных 
уровнях  —  институциональном (офици-
альном) и массовом, народном. Широкий 
комплекс проводившихся официальных 
мероприятий в сочетании со значимостью 
победы для каждого советского челове-
ка, имевшего к  победе непосредственное 
отношение через воевавших родных, об-
щий положительный психологический 
настрой, обусловленный наступлением 
весны,  —  все эти факторы способствова-
ли тому, что День Победы стал не только 
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государственным, но и «народным» (а зна-
чит  —  «любимым») праздником. «На-
родность» праздника, т. е. его восприятие 
«низами» независимо от идеологического 
давления «сверху», подтверждается рядом 
показателей. Во-первых, в этот день омичи 
поминали своих воевавших родственни-
ков, в  том числе на кладбище, что свиде-
тельствует о включении этого дня в общий 
поминальный цикл отдельной семьи. Во-
вторых, во многих семьях устраивалась 
праздничная трапеза дома или на природе: 
застолье —  важнейший признак праздни-
ка. В-третьих, просмотр праздничного во-
енного парада по ТВ и посещение вечернего 
праздничного салюта стали неотъемлемой 
частью праздничного ритуала. И наконец, 
превращение 9  мая в  «народный» празд-
ник подтвердили этносоциологические 
опросы, проводившиеся в Омской области 
в 1985–1986 гг., когда более 20 % опрошен-
ных в  числе «традиционных народных» 
праздников назвали День Победы.

В 1990-е гг. в  связи с  распадом СССР 
политическим, экономическим, социаль-
ным кризисом процессы мемориализа-
ции затормозились. Интерес к советским 
праздникам со стороны власти резко упал, 
поскольку они отражали идеологию ушед-
шей эпохи. Но «народная» составляющая 
праздников, заключающаяся в  сформи-
ровавшихся традициях проведения того 

или иного праздника, в  том числе Дня 
Победы, осталась. Этот период времени 
в  отношении трансформации празднич-
ных традиций пока мало исследован, 
хотя представляет собой интереснейший 
пласт для изучения процессов трансфор-
мации общественного сознания и поиска 
людьми своей идентичности, что нашло 
отражение и в праздничной культуре.

Увеличение потока негативной, не всегда 
достоверной, информации о Великой Оте-
чественной войне, уменьшение количества 
отведенных на историю часов в школьной 
программе, ослабление военно-патриоти-
ческой работы, переосмысление ценностей 
в результате крушения советской идеологии 
привели к  снижению интереса к  истории 
страны, в том числе и военной, к падению 
самоуважения и протестным настроениям. 
И  это отразили результаты проведенных 
нами в начале 2000-х гг. опросов среди ом-
ских школьников и  студентов педагогиче-
ского института (выборка —  140 чел.): 54 % 
опрошенных отметили недостаточность 
сведений о  войне, еще 16 % высказали 
мнение о противоречивости и недостовер-
ности информации. Не смогли назвать ни 
одного выдающегося события войны 3 % 
опрошенных, 14 % не знали ни одного ге-
роя-омича, многие вспоминали фамилии 
героев-земляков по названиям омских улиц 
(Романенко, Осьминин, Гуртьев, Ильичев). 

Участники «Бессмертного полка» на Соборной площади Омска. Фото автора, 2015 г.
Participants in the “Immortal Regiment” on Sobornaya Square in Omsk. Photo by the author, 2015
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В числе героев Великой Отечественной вой- 
ны учащиеся называли Суворова (6 чел.), 
Павлика Морозова (5 чел.), Чкалова (3 чел.) 
и даже Гитлера (5 чел., отражение протеста). 
Но День Победы как праздник остался и его 
продолжали отмечать: среди молодежи это 
отметили 89 % опрошенных. Ассоциации 
Дня Победы, по нашим опросам, отразили 
преобладание позитивных ощущений от 
этого праздника, с  вкраплением мемори-
альных и трагических нот и намечающей-
ся тенденцией усиления патриотических 
настроений. В  ассоциативный ряд встали 
следующие понятия: салют (44 %), побе-
да (34 %), ветераны (33 %), радость (27 %), 
праздник 25 %), война (24 %), цветы (19 %). 
Была названа символика праздника —  ор-
дена, звезда Героя, флаги, Вечный огонь, 
голуби; отражены чувства  —  гордость, 
память, счастье, сплоченность, свобода, 
печаль; отмечены акторы истории  —  Жу-
ков, Сталин, Красная армия, русские; ме-
ста  —  Москва, Красная площадь, Берлин, 
Мамаев курган, Поклонная гора; важные 
события  —  Курская, Сталинградская бит-
вы; оружие  —  «катюша», танк Т-34. Про-
звучали ассоциативные фразы: «Гитлер ка-
пут!», «Мы победили!», «Мы лучшие!». Тема 
войны продолжала волновать школьников, 
чему подтверждение мы нашли в  детском 
творчестве  —  стихотворении ученика 
2-го класса гимназии № 115 г. Омска, напи-
санном в жанре воспоминания старого сол-
дата, которое заканчивалось словами:

Когда-то я был совсем молодой,
Пошел на войну, но остался живой.
Друзья мои все погибли на войне,
Скучаю я по ним во сне…
[Жигунова, Золотова 2001].

В 2000-е гг. поиски ответов на вопро-
сы «Кто мы?» и  «Куда идем?» постепенно 
обрели вектор формирования россий-
ской идентичности на основе советских 
образцов сплочения нации на базе обще-
го исторического прошлого. Попытки 
объединить общество на идеологической 
платформе общенародного исторического 
противостояния интервентам были отра-
жены в появлении в 2004 г. в российском 
календаре Дня народного единства, ко-
торый стал отмечаться с  4  ноября 2005 г. 
Существовавший с  советских времен 
День Победы полностью соответствовал 
идее интеграции общества на мощной 

созидающей основе —  идее «народа-побе-
дителя». «Победа —  сущность праздника, 
праздник и победа —  не только взаимос-
вязанные, но и  единые феномены, кото-
рые дают полноту бытия в  человеческой 
жизни… Если стране не хватает побед, 
то мудрый правитель должен устроить 
праздник, а  необходимая победа найдет-
ся» [Юдин 2006, 145–146]. Высказывания 
начала 2000-х гг. о том, что в современной 
России образ Победы заслонил для насе-
ления реальность войны с  ее негативны-
ми моментами (пленом, лагерями, чрез-
мерными жертвами и  т. д.) и  нет никаких 
перспектив для проработки советского 
прошлого и «работы траура» [Дубин 2005], 
в настоящее время опровергаются серьез-
ными работами ученых, осознанием слу-
чившейся страшной беды, унесшей мил-
лионы жизней, признанием трагических 
ошибок в  руководстве страной накануне 
войны и  основательной «проработкой 
прошлого», которая ведется в  научных 
и  вузовских коллективах, присутствует 
в  фильмах, телепередачах и  практике об-
щероссийских акций —  минута молчания, 
Свеча памяти, «Бессмертный полк». В Дне 
Победы, как в  любом другом празднике, 
на первый план выходят положительные 
эмоции, поскольку только они несут сози-
дательное начало —  радость преодоления, 
обновления, гордости за своих прадедов. 
Отечественные психологи, занимавшиеся 
изучением российских праздников, при- 
шли к  выводу, что дореволюционные 
праздники «проросли» в  праздниках со-
ветских: как Новый год по своему смыслу 
заменил Рождество, так и  День Победы 
стал своеобразной Пасхой, отразившей 
«бесстрашие и готовность отдать жизнь за 
высокие идеалы» [Воловикова 2016, 114]. 
В  наших исследованиях на этнографиче-
ском материале мы также высказывали 
идею «наложения» советских праздников 
на традиционный русский праздничный 
календарь [Золотова 2002; 2017].

Позитивный перелом в  общественном 
сознании в отношении памяти о войне на-
метился в  середине 2000-х гг. Это можно 
было проследить по зарождению в «низах», 
в народе, и дальнейшему распространению 
традиции поздравления простыми людьми 
ветеранов во время праздничных меропри-
ятий и после них, во время гуляний в пар-
ках. Еще в  начале 2000-х гг. потребность 
приобщения наших детей к  исторической 
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памяти приводила нас с  подругой в  Парк 
имени 30-летия Победы, где мы возлагали 
цветы к  памятникам «Матери-сибирячке» 
и «Солдату-Победителю», дарили цветы на-
ходящимся здесь ветеранам, расспрашива-
ли их о войне и о том, каким им запомнился 
день 9 мая 1945 г. Тогда мы были едва ли не 
единственными, кто выказывал интерес 
к  участникам войны, за что они говорили 
слова благодарности и с болью, и не всегда 
охотно, рассказывали о  тех далеких днях 
и страшных событиях. С 60-летнего юбилея 
Победы внимание к  ветеранам стало воз-
растать, и уже в 2008 г. во время парада на 
Соборной площади Омска появились ро-
дители с детьми, несущими цветы, которые 
предназначались ветеранам. С начала 2010-
х гг. количество поздравляющих неуклонно 
растет. Сегодня в День Победы сотни и ты-
сячи жителей региона с охапками гвоздик, 
роз, хризантем приходят на центральную 
площадь Омска, в  мемориальные скверы, 
в Парк имени 30-летия Победы, поздравля-
ют немногочисленных уже ветеранов, бла-
годарят их, возлагают цветы к памятникам, 
ставят свечи за упокой павших в  часовне 
Георгия Победоносца.

Юбилеи Победы являются мощным ме-
ханизмом интенсификации коммеморатив-
ных процессов. Празднование 70-летия По-
беды в 2015 г. стало важным событием но-
вейшей истории, продемонстрировавшим 
динамику общественного сознания рос-
сиян. Более основательно на анализе этого 
юбилейного события мы остановимся далее. 
В  каждом регионе коммеморация и  смыс-
лы праздника, несмотря на внешне схожие 
символы и  социокультурную практику, 
имели свои особенности [Габович 2015]. Не-
смотря на то что основная масса мероприя-
тий носила официальный, организованный 
характер, в  Омске, как и  во всей стране, 
ярко проявились и  внеинституциональ-
ные, т. е. народные, формы коммеморации, 
прежде всего перформативные [Архипова 
и др. 2017]. День Победы, как и любой дру-
гой праздник, выполняет важные социаль-
ные функции: коммуникативную, регуля-
тивную, эмоционально-психологическую, 
идеологическую, информационную, нрав- 
ственно-воспитательную и  компенсатор-
ную. Поэтому весь объем праздничных ме-
роприятий и социальных практик по степе-
ни доминирования той или иной функции 
условно можно разделить на следующие 
группы: 1) мероприятия идеологического 

плана, т. е. те, которые выражают основные 
идеи и смыслы праздника; 2) информаци-
онно-познавательные мероприятия, пред-
ставляют сведения о  различных сторонах 
военного времени; 3)  творческие меро-
приятия, основанные на эмоциональном 
воздействии на население; 4)  социальные 
мероприятия и  практики по поддержке 
ветеранов; 5) спортивные мероприятия, 
посвященные Победе; 6)  развлекательные 
мероприятия и проекты, приуроченные ко 
Дню Победы.

Как государственный праздник День 
Победы несет в себе высокие идеи патри-
отизма, служения Родине, преклонения 
перед павшими в  боях за Отчизну геро-
ями, поэтому основными в  празднике 
являются мероприятия, связанные с  ме-
мориализацией событий Великой Отече-
ственной войны. Главными событиями 
этой группы и стержневыми идеологиче-
скими составляющими 70-летнего юби-
лея Победы в  Омском регионе явились: 
торжественное построение войск Ом-
ского гарнизона, парад символов боевых 
знамен воинских соединений и  частей, 
сформированных в годы Великой Отече-
ственной войны в  Омской области, тор-
жественная церемония открытия Вечного 
огня и Аллеи памяти «Помни их имена», 
возложение цветов к  памятнику «Сол-
дату-Победителю» правительственной 
делегацией и  ветеранами войны в  Парке 
имени 30-летия Победы.

В этой группе мероприятий особым 
образом выделяется Всероссийская воен-
но-патриотическая акция «Бессмертный 
полк», в  которой в  2015 г. приняли уча-
стие более 20  тысяч омичей, прошедших 
с  портретами своих прадедов-героев по 
Соборной площади Омска. Акция, органи-
зованная по инициативе простых томичей 
в 2013 г., за два года приобрела огромный 
размах по всей стране. В Омске «Бессмерт-
ный полк» имел огромное эмоциональное 
воздействие не только на его участников, 
но и  на всех жителей региона, став мощ-
ным объединяющим началом и эффектив-
ным способом актуализации культурной 
памяти и любви к своему Отечеству. Ше-
ствие «Бессмертного полка» длилось около 
часа: пожилые и молодые, взрослые и дети, 
даже инвалиды в колясках —  все они бе-
режно несли портреты своих героев, пели 
песню «День Победы», кричали «Ура!» и не 
скрывали слез. Проходя мимо трибуны 
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с ветеранами, омичи кричали «Спасибо!». 
Колонна растянулась на несколько кило-
метров, следуя к  Свято-Никольскому ка-
зачьему собору, где состоялся торжествен-
ный митинг. Все собравшиеся на площади 
и шедшие в колонне чувствовали атмосфе-
ру единения, прилив патриотизма и благо-
дарности дедам за Победу. Это ощутили 
на себе ветераны: когда они вдоль тысяч-
ных рядов омичей проходили к трибунам, 
люди хлопали и скандировали «Спасибо!», 
а мальчишки, прорвавшись сквозь решет-
ку ограждения, дарили им цветы. После 
окончания парада и  шествия «Бессмерт-
ного полка» люди на площади стали со-
бираться группами: в одной группе гармо-
нист «из народа» играл песни военных лет, 
а люди пели и танцевали под них, в другой 
группе танцы и  песни организовали пра-
вославный священник и девчонки в воен-
ной форме, вокруг которых образовалась 
большая толпа. Здесь же большие группы 
молодежи и  людей постарше стихийно 
собирались вокруг гуляющих ветеранов 
и просили их рассказать о войне и победе, 
благодарили за их подвиг и дарили цветы.

Основной способ реализации ком-
меморации  —  создание мемориаль-
ных комплексов и  уход за ними. Так, на 

Старо-Северном мемориальном кладби-
ще Омска был реконструирован Воин-
ский пантеон, установлена скульптурная 
композиция с изображением воина в об-
рамлении плит, на которых были занесены 
фамилии бойцов, умерших от ран в  гос- 
питалях Омска в  годы Великой Отече-
ственной войны. В 65-летний юбилей По-
беды в 2010 г. в Омске был открыт памят-
ник омичам —  труженикам тыла, в честь 
70-летия снятия блокады Ленинграда на 
Ленинградской площади Омска был от-
крыт памятник детям блокадного Ленин-
града, в 2016 г., в ознаменование 75-летия 
начала войны, в  День памяти и  скорби 
в Сквере имени 70-летия Победы на ули-
це Заозерной была открыта скульптурная 
композиция «Журавли». Во всех памятни-
ках воинам Великой Отечественной и тру-
женикам тыла прослеживаются с  разной 
долей доминирования поминальные и  ге-
роические мотивы. Главной особенностью 
военных мемориалов советского време-
ни являлась их глубокая символичность, 
которая подчеркивала мощь советской 
державы. Эта мощь в сочетании с психо-
логическими мотивами печали и  поми-
нальной молитвы стала характерна и для 
памятников новой эпохи  —  российских 

Дети в военной форме — акт перформативной коммеморации, г. Омск. Фото автора, 2015 г.
Children in military uniform — an act of performative commemoration, Omsk. Photo by the author, 2015
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мемориалов. Памятники играют большую 
роль в  сохранении культурной памяти 
и  укреплении национальной идентич-
ности, что особенно ярко проявляется 
в День Победы и памятные дни России во 
время торжественных возложений венков 
и цветочных гирлянд к мемориалам.

Значимым событием, имеющим боль-
шое значение для сохранения памяти по-
колений и проявления уважения к подвигу 
прадедов, является раздача георгиевских 
ленточек жителям региона в  рамках Все-
российской патриотической акции «Геор-
гиевская ленточка», которая проводится 
в  канун Дня Победы с  2005 г. Георгиев-
ская ленточка за прошедшие 15 лет обрела 
многозначность символики. Для многих 
это символ Победы и выражение солидар-
ности с воевавшими. Так, двадцатилетняя 
студентка одного из омских вузов на во-
прос нашей анкеты «Что значит для Вас 
георгиевская ленточка?» ответила: «Со-
причастность, память способ выразить 
признательность ветеранам и  показать, 
что мы помним» [ЛА]. Для кого-то геор-
гиевская ленточка стала «манифестацией 
солидарности с  политикой государства, 
предложившего такой символ», для кого-
то отказ надеть ее является отрицанием 
коммеморации войны [Архипова и  др. 

2017, 109]. Использование ленты как сим-
вола памяти и уважения можно увидеть на 
плакатах, фотографиях героев, на цветоч-
ных и хвойных гирляндах, которые возла-
гаются к памятникам, на груди участников 
праздника. Непонимание людьми смыс-
ла, заложенного в  георгиевской ленточке, 
приводит к  ее использованию в  семанти-
чески сниженных контекстах: ленточку 
закрепляют в волосах, на велосипедах, ко-
лясках, дамских сумочках, завязывают на 
деревьях, решетках домов и  мостов. Воз-
можно, последние варианты использова-
ния ленты свидетельствуют о  своеобраз-
ном маркировании ландшафта символами 
праздника с  целью «посвящения» этого 
места важному событию.

Актом перформативной коммемора-
ции («воспоминания действием») явля-
ется и  акт прикрепления на автомобиль 
георгиевской ленточки и  наклеек с  над-
писями: «Победа деда  —  моя Победа», 
«Я помню! Я горжусь!», «Спасибо деду за 
победу!». Эти лозунги становятся симво-
лами праздника наряду с  устоявшимися 
символами —  красным знаменем Победы 
с  изображением пятиконечной звезды, 
серпа и молота, орденом «Победа», крас-
ной гвоздикой, военной пилоткой, бе-
лым голубем, портретами И. В. Сталина 

Имена прадедов — участников войны на пресс-воле в Парке 30-летия Победы, г. Омск. Фото автора, 2015 г.
Names of great-grandfathers who participated in the Great Patriotic War on the press wall in the Park of the 
30th Anniversary of the Victory, Omsk. Photo by the author, 2015
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и  Г. К. Жукова. В  последние годы для де-
монстрации причастности России к  По-
беде на всех официальных мероприятиях 
используют российский флаг —  триколор, 
который постепенно вытесняет из офици-
ального поля символики красное знамя, 
неизменными приверженцами которого 
остаются только коммунисты. Стрем-
ление идентифицировать себя с  воевав-
шими прадедами и  более ярко выразить 
свою причастность к  празднику нашло 
отражение в  перформативной практике 
облачения в военную форму образца Ве-
ликой Отечественной. Отношение к это-
му со стороны окружающих противоре-
чивое —  от одобрения и умиления (если 
в военных гимнастерках дети) до полного 
неприятия и осуждения «маскарада».

Вторая группа мероприятий несет в ос-
новном информационную нагрузку и про-
водится в  образовательных учреждениях 
и музеях. Среди информационно-познава-
тельных мероприятий —  марафоны исто-
рических знаний в школах, краеведческие 
конференции, тематические классные 
часы, уроки мужества, встречи с ветерана-
ми войны и тружениками тыла, книжные 
выставки о  войне в  библиотеках города, 
оформление стендов боевой и  трудовой 
славы в  учреждениях и  на предприятиях 
города. В  музеях открывались выставки 
и экспозиции: на основе выставки «Побед-
ная весна», основанной на архивах омичей, 
прошедших дорогами войны, в Музее во-
инской славы омичей была проведена му-
зейно-образовательная программа «Как 
это было, как совпало —  война, беда, мечта 
и юность», на школьных интернет-сайтах 
были созданы страницы, посвященные 
ветеранам, в интернет-проекте «Летопись 
героев Омской области» более 300 человек 
поделились своими историями, фотогра-
фиями и  письмами о  родственниках-ве-
теранах [На конкурс 2015]. На бульваре 
Победы в  рамках информационно-про-
светительской акции «Монумент славы» 
была организована работа интерактивной, 
музыкальной, творческой и  литератур-
ной площадок. На Театральной площади 
омичи с интересом ознакомились с улич-
ной фотовыставкой «Живая история», 
где на 16 информационно-выставочных 
стендах были размещены исторические 
фотографии участников войны и их семей, 
ретроспективные виды Омска и промыш-
ленных предприятий военных лет, сопро-

вожденные информационными справ- 
ками и  воспоминаниями фронтовиков 
и тружеников тыла.

Мероприятия с высоким уровнем эмо-
ционального воздействия на население 
несут основную функцию актуализации 
коллективной памяти, достигая это худо-
жественными средствами. Большую роль 
здесь сыграли различные музейные про-
екты, в первую очередь выставка детских 
работ «Симфония цвета» в  Доме худож-
ника и проект «Победа, одна на всех», где 
военная тематика переплеталась с  темой 
природы и  образов защитников земли 
Русской. Не оставили равнодушными 
посетителей выставки монументальных 
графических, живописных и  скульптур-
ных работ «Горячий снег» и  «Плакаты 
войны. На пути к Великой Победе» в Ом-
ском областном музее изобразительных 
искусств им. М. А. Врубеля. Во Дворце 
им.  А. М. Малунцева был подготовлен те-
атрализованный урок памяти по произ-
ведениям Ч. Айтматова «Матерь человече-
ская», «Материнское поле» и достоверной 
истории жительницы Саргатского района 
Анастасии Акатьевны Ларионовой, поте-
рявшей на войне семерых своих сыновей. 
Актеры Омского государственного ака-
демического «Пятого театра» возродили 
традицию фронтовых бригад и выезжали 
с концертами на разные площадки города. 
В  Омской областной научной библиотеке 
им. А. С. Пушкина в  рамках акции «Биб- 
лионочь» были организованы книжные 
выставки о  войне. Традиционной стала 
акция «Звезда Героя», которая проводится 
общественной организацией «Боевое брат-
ство»: на пятиметровом каркасе в  форме 
звезды перед монументом «Слава героям» 
каждый желающий может увековечить па-
мять прадеда, разместив красную гвоздику 
в  общей цветочной инсталляции из двух 
тысяч живых цветов.

Праздничная программа «Ликуй, Побе-
ды торжество, на сотни голосов», которая 
прошла 6–8 мая 2015 г. на площади перед 
спортивным комплексом «Арена-Омск», 
стала масштабным мероприятием, в кото-
ром приняли участие тысячи омичей и го-
стей города и  объединившим в  себе все 
функции праздника. Собравшиеся смогли 
совершить своеобразное путешествие во 
времени, с музыкой и песнями довоенных 
лет, с играми, конкурсами и соревнования-
ми в импровизированном Парке культуры 
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1940–1950-х гг. В интерактивном комплек-
се «Живая история» были представлены 
военная техника, полевая кухня, темати-
ческие выставки оборонных предприятий 
Омска, спортивно-игровые площадки «Го-
тов к труду и обороне», «Богатырская наша 
сила», «Ворошиловский стрелок» и многое 
другое. Отношение к войне, победе, вете-
ранам люди могли выразить на большом 
плакате с  символикой Победы: «Спасибо 
деду за Победу! Мирного неба над головой! 
Победа будет за нами! Здоровья нашим 
ветеранам! Вечная память…» В организо-
ванном флешмобе «Песня Победы» приня-
ли участие сотни омичей, исполнив песню 
«День Победы» с  бумажными голубями 
в  руках. Театрализованная программа 
в  «Арене-Омск» с  участием многих твор-
ческих коллективов, образом «девочки-
легенды» Ады Занегиной, ставшей в 1943 г. 
инициатором сбора денег на танк «Малют-
ка», кадрами предвоенной и военной хро-
ники, портретами героев-омичей, высоко-
художественными вокально-хореографи-
ческими композициями и тысячеголосым 
исполнением песни «День Победы» имела 
высокую степень эмоционального накала 
и выражения чувств гордости, сопричаст-
ности, патриотизма.

Центральной площадкой в дни праздно-
вания Победы 8 и 9 мая стал Парк имени 
30-летия Победы, в  котором прошли ме-
роприятия общегородского проекта «Па-
мять сердца»: помимо церемонии открытия 
Вечного огня и возложения к нему цветов 
в  парке прошли экскурсии и  парад твор-
чества «Равнение на Победу!» с  участием 
творческих коллективов Омска. На огром-
ном пресс-воле каждый желающий смог 
написать фамилию своего прадеда-героя 
в  нарисованной звездочке. В  экспозиции 
«Город мужества и славы» были представ-
лены предприятия, эвакуированные в тыл 
и  работавшие в  военные годы в  Омске. 
Внимание молодежи и  подростков при-
влекла внимание интерактивная площадка 
«Школа молодого бойца», где можно было 
почувствовать себя в роли новобранца: ра-
зобрать и собрать автомат, оказать первую 
медицинскую помощь, выступить в  роли 
снайпера. Наиболее масштабным меро-
приятием явился проект-реконструкция 
«Дороги Великой Победы», организован-
ный актерами омских молодежных театров: 
в  интерактивной реконструкции фронто-
вых будней путем создания экспозиций 

«Штаб», «Землянка», «Медсанбат», «Поле-
вая кухня», «Перед боем», «Разведчики», 
«Артиллерийский расчет», «Агитбригада» 
каждый пришедший смог окунуться в  ат-
мосферу военных лет и  почувствовать 
себя участником далеких событий. Тысячи 
омичей шли в этот день в парк с букетами 
гвоздик, чтобы отдать дань памяти и  бла-
годарности защитникам Родины: цветы 
возлагали к  памятникам, Вечному огню 
и дарили ветеранам. Повсюду на траве и на 
скамейках собирались группы пожилых 
людей, которые поднимали «фронтовые 
100 грамм» за Победу и пели песни о вой- 
не. Вечером 9 мая на главной сценической 
площадке был представлен историко-до-
кументальный эпос «От былинных сраже-
ний до Великой Победы», завершившийся 
масштабным лазерным светомузыкальным 
пиротехническим шоу.

Множество спортивных мероприятий 
в регионе было приурочено к юбилею По-
беды: соревнования по пулевой стрельбе, 
велоспорту, гребле на байдарках и  каноэ, 
блицтурнир по футболу, спартакиада до-
призывной молодежи, легкоатлетическая 
эстафета, парусная регата, автопробеги 
и т. д. На мотодроме ДОСААФ был органи-
зован спортивно-технический праздник 
«Салют, Победа!», в поселке Светлом 242-й 
Центр ВДВ организовал военно-спортив-
ную игру «Зарница». 9 мая в парках горо-
да, у мемориала «Слава героям» и во всех 
районах города прошли окружные празд-
ники под общим названием «Этих дней не 
смолкнет слава!», включавшие народные 
гулянья с  участием духовых оркестров, 
спортивными турнирами, концертными 
программами, выставкой военной техни-
ки, раздачей солдатской каши, детскими 
игровыми программами и фейерверками.

Празднование 75-й годовщины Победы 
советского народа в  Великой Отечествен-
ной войне в 2020 г. впервые, из-за пандемии 
коронавируса, прошло в условиях самоизо-
ляции. Поэтому особенностью этого юби-
лея по сравнению с предыдущим явилось 
перемещение основных форм проведения 
различных акций в  пространство Интер-
нета: просмотр онлайн- и  телевизионных 
трансляций мероприятий, концертов, вы-
ставок, старых фильмов, общение в  со-
циальных сетях, размещение материалов 
на различных сайтах, флешмобы, позво-
лившие жителям региона участвовать во 
всероссийских акциях непосредственно из 
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своего дома. Многие мероприятия прошли 
в обновленном формате. Так, георгиевскую 
ленточку для раздачи россиянам передали 
в аптеки и магазины, ветеранам она пере-
давалась волонтерами вместе с медикамен-
тами и продуктами, а основная часть акции 
переместилась в  интернет-пространство: 
необходимо было выставить фотографию 
с  георгиевской ленточкой в  социальных 
сетях с  хештэгами #георгиевскаяленточка 
и  #лучшедома. В  подготовке к  празднику 
усилилась перформативность коммемо-
рации: все желающие могли рассказать 
о  своих героях, проявив свои творческие 
способности. Так, жители региона при-
няли участие во всероссийских акциях 
«Окна Победы» и «Флаги России»: жители 
вывешивали портреты своих родственни-
ков-фронтовиков в окнах домов, создавали 
целые музейные экспозиции в  подъездах, 
украшали балконы разноцветными ша-
риками и  детскими рисунками с  военной 
тематикой [День Победы 2020]. Всенарод-
но любимая акция «Бессмертный полк» 
также была проведена в  режиме онлайн: 
трансляция шествия продолжалась 19 дней 
22 часа 33 минуты, в шествии участвовало 
2 392 199 героев. Глобальное пространство 
Интернета объединило жителей разных 
стран, и,  несмотря на виртуальность ак-
ции, она имела большое эмоционально-
психологическое воздействие на омичей, 
являясь мощным объединяющим факто-
ром на основе уважения к своей истории, 
о чем свидетельствовали отзывы в Интер-
нете. Поздравление ветеранов войны про-
ходило с  соблюдением мер безопасности: 
9 мая актерские бригады разъезжали по го-
роду и под окнами домов ветеранов читали 
стихи, исполняли военные песни и пляски. 
В  связи с  карантинными мерами в  Омске 
особенно актуальной стала акция «Голос 
Победы»: с 12 часов утра до 7 вечера по го-
роду курсировала машина, из рубки кото-
рой доносились песни военных лет («В лесу 
прифронтовом», «День Победы», «Катю-
ша», «Дорога на Берлин» и др.), а также ле-
гендарный голос Юрия Левитана. Вечером 
в  День Победы омичи, стоя на балконах, 
исполнили любимые военные песни и  за-
жгли в  своих окнах «Фонарики Победы», 
устроив таким образом маленький празд-
ничный салют. Онлайн-формат мероприя-
тий имел амбивалентное значение: с одной 
стороны, расширилась информационно-
познавательная составляющая праздника, 

с  другой  —  снизился эмоционально-пси-
хологический уровень мероприятий и  из-
менилось качество коммуникации (многие 
ощутили неполноценность виртуального 
общения).

Проведенный нами в  2015 г. опрос на-
селения Омска по типовым анкетам и ме-
тодом интервью показал, что практически 
все омичи считают День Победы «глав-
ным праздником страны». Среди наиболее 
значимых событий войны были названы 
битва за Москву, Сталинградская и  Кур-
ская битвы, блокада Ленинграда, взятие 
Берлина. Наиболее популярными героями 
войны оказались Г. К. Жуков, Д. М. Кар-
бышев, К. К. Рокоссовский, Р. Я. Малинов-
ский, З. Космодемьянская, А. Матросов, 
Л. Чайкина, А. И. Покрышкин, И. С. Конев, 
П. Осьминин, Н. Ф. Гастелло, молодогвар- 
дейцы. Впервые по сравнению с  опроса-
ми прошлых лет омичи назвали среди 
героев имена своих дедов. Это является 
важным показателем осознания причаст-
ности каждой семьи к  созданию истории 
страны. Среди любимых фильмов о  вой- 
не представители старших возрастных 
групп (от 45 лет и старше) назвали фильмы 
«Брестская крепость», «Семнадцать мгно-
вений весны», «Они сражались за Родину», 
«Молодая гвардия», «Два бойца», «Летят 
журавли», «Освобождение». Молодые оми-
чи чаще называли снятые недавно фильмы 
«На безымянной высоте», «Август 44-го», 
«Мы из будущего», «Звезда», «Битва за Се-
вастополь». Самыми любимыми фильма-
ми о  войне, которые назвали во всех воз-
растных группах, явились фильмы «А зори 
здесь тихие» и «В бой идут одни старики». 
Популярность этих кинолент объясняется 
простотой и  трогательностью персонажей 
фильмов, которые стали символами верно-
сти долгу, несгибаемости и настоящего па-
триотизма. Песни о войне, которые омичи 
любят слушать на концертах и исполняют 
сами во время застолий и  празднований: 
«Вставай, страна огромная», «Хотят ли рус-
ские войны», «Темная ночь», «Враги сожгли 
родную хату», «Журавли», «Катюша». «Зем-
лянка», «На безымянной высоте», «Песенка 
фронтового шофера», «Синий платочек», 
«Смуглянка», «Десятый наш десантный 
батальон» и др. Лидером по популярности 
является песня Давида Тухманова и Влади-
мира Харитонова «День Победы» [ЛА].

Анализ ценностного аспекта данного 
опроса по сравнению с  опросом начала 
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2000-х гг. показал уверенный сдвиг обще-
ственного сознания в  сторону усиления 
гордости за страну, благодарности за 
подвиг прадедов и солидаризации обще-
ства на основе позитивного отношения 
к  военно-историческому наследию. На 
вопрос: «Что значит для Вас День По-
беды?» последовали ответы: «подвиг че-
ловеческий», «жизнь, радость, счастье», 
«гордость за страну-победительницу, это 
великий праздник», «благодарность по-
гибшим», «честь», «радость со слезами 
на глазах», «память о  моих родителях, 
перенесших войну», «гордый, свободо-
любивый, многострадальный, но душев-
ный и отзывчивый русский народ», «пре-
одоление людьми сложностей моральных 
и  физических, преодоление страхов, это 
день силы русского народа», «день памя-
ти, скорби и гордости за страну», «то, что 
помогает сплотить народ в единое целое», 
«независимость, сплоченность, патрио-
тизм», «символ России» [ЛА].

Выводы, которые можно сделать по ре-
зультатам исследования, следующие:

День Победы —  праздник, перешедший 
из советского в российский праздничный 
календарь и укоренившийся в нем благо-
даря идее интеграции общества на созида-
ющей основе —  идее «народа-победителя». 
В современной России День Победы явля-
ется главным государственным праздни-
ком страны, поскольку транслирует глав-
ные идейные принципы существования 
Российской Федерации как государства, 
отмечается подавляющим большинством 
населения и  является всенародно люби-
мым праздником. Он объединяет россий-
скую нацию на основе общего историче-
ского прошлого, играя важную роль в ме-
мориализации историко-культурного на-
следия. Именно в День Победы, особенно 
в юбилейные годы, происходит осознание 
значимости общей для всех народов стра-
ны победы над самым кровавым режимом 
ХХ  в. На этой позитивной основе проис-
ходит формирование национальной иден-
тичности россиян.

Значимость Дня Победы для русского 
населения имеет и более глубокие корни: 
этот день «наложился» на традиционный 
русский праздничный календарь, вклю-
чавший в  этот период весеннего цикла 
день Георгия Победоносца, покровителя 
русского воинства, Пасху, главный празд-
ник православия, с  идеей победы добра 

над злом, жизни над смертью, и  Радони-
цу  —  день поминовения предков. Мас-
штабность «Бессмертного полка», его 
быстрое территориальное и  хронологи-
ческое распространение, превращение 
в  народную традицию обусловлены как 
раз этим «наложением» и проявлением ар-
хетипа русского сознания с его религиоз-
ными воззрениями, прежде всего культом 
предков. Предполагаем, что дальнейшее 
развитие праздничного календаря приве-
дет к окончательному установлению двух 
«престольных» праздников Российского 
государства  —  весеннего и  зимнего, как 
это и было в традиционной культуре: «ве-
сенний» государственный праздник День 
Победы успешно дополнится «зимним» —  
Днем народного единства, который посте-
пенно набирает популярность и обретает 
свои традиции празднования.

Празднование Дня Победы в  Омском 
регионе отражает основные формы про-
ведения и  семантику праздника в  целом 
по стране. Региональные особенности 
празднования и  процессов коммемора-
ции обусловлены различными фактора-
ми исторического, экономического, по-
литического, социокультурного порядка. 
В их числе —  серьезный вклад оборонной 
промышленности, сельского хозяйства, 
социальной сферы области в  общую по-
беду в войне, традиционно высокое вли-
яние коммунистов в  регионе, большая 
роль учреждений культуры (музеев, теа-
тров, домов культуры) и  общественных 
организаций в  городском пространстве, 
позитивный склад характера сибиряков 
(открытость, доброжелательность, упор-
ство в достижении целей, принятие всего 
нового и др.). Общий алгоритм праздника 
включает в себя проведение мероприятий 
идеологического и  информационно-по-
знавательного плана, мероприятий с вы-
соким уровнем эмоционального воздей-
ствия на население, социальных акций по 
поддержке ветеранов, спортивных и раз-
влекательных мероприятий, тематически 
приуроченных к военной истории. Часть 
праздничных традиций продолжается 
с советских времен и повторяется из года 
в  год (зажжение Вечного огня, возложе-
ние к  мемориалам цветов, поздравление 
ветеранов и др.), часть постсоветских но-
ваций, таких, как всероссийские акции 
«Бессмертный полк», «Георгиевская лен-
точка», за короткий срок превратились 
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в  традицию, часть новых практик имеет 
тенденцию превращения в  традицию 
(различные флешмобы, в  том числе кол-
лективное исполнение песни «День Побе-
ды», перформативные практики с  воен-
ной формой, наклейками на автомобили 
и др.). Празднование на семейном уровне 
включает в себя: поздравление оставших-
ся в  живых родственников-ветеранов, 
посещение могил умерших дедов —  участ-
ников войны, праздничное застолье с во-
енными песнями и  поминовением умер-
ших, посещение воинских мемориалов 
с  возложением цветов и  поздравлением 
всех встреченных ветеранов, тружеников 
тыла и  детей войны, посещение Парада 
Победы, участие в  акции «Бессмертный 
полк», участие в народных гуляньях, вы-
езд на природу, посещение праздничного 
салюта.

Празднование юбилеев Победы отрази- 
ло позитивное изменение общественного 
сознания в  постсоветской России: вырос 
интерес молодежи к  историческому на-
следию, усилились чувства благодарности 
ветеранам и  гордости за их подвиг, про-
изошла своеобразная индивидуализация 
истории (или ее «очеловечивание») —  мно-
гие осознали свою причастность к  исто-
рическим событиям славного прошлого 
своей страны, результатом чего явились 
различные практики самовыражения.

В современной России День Победы вы-
полняет все основные функции праздника: 
поддерживает преемственность традиций, 
историческую связь прошлого и настояще-
го, объединяет социальные группы, создает 
приподнятое настроение, воспитывает ува-
жение к  историко-культурному наследию 
и любовь к своей стране.
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Summary. This article examines the Soviet and post-Soviet tradition of Victory Day celebrations 
and analyzes their role in modern Russian socio-cultural space. It is based on materials from the 
Omsk Region, including the results of surveys, data from the mass media and official sources, as 
well as the author’s personal observations. The author describes the central place of Victory Day in 
the modern holiday calendar and its important role in uniting the Russian nation by memoriali- 
zing a common historical past. The author considers the role of the holiday in preserving traditional 
values and meanings, and describes the regional features of the celebration and the processes of 
commemoration as shaped by various historical, economic, political, and socio-cultural factors. The 
celebration of the 70th and 75th post-Soviet anniversaries of the victory reflected a positive change in 
public consciousness that was manifested in greater interest in the historical heritage, an increased 
sense of gratitude toward veterans and pride in their accomplishment, and an awareness of every-
one’s involvement in the historical events of the country’s glorious past. Victory Day, performing the 
main functions of a holiday, supports the continuity of tradition, unites various social groups, and 
promotes patriotism and respect for the historical and cultural heritage.

Key words: Victory Day, anniversaries, traditions of celebration, innovations, processes of com-
memoration, public consciousness, state holiday, historical and cultural heritage, unity of the nation.
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