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Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранения и трансляции 

памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. посредством проведения 

государственных праздников в СССР в годы «оттепели». Несмотря на то, что с 

1947 по 1965 гг. День Победы не был выходным, празднование этой даты не 

отменялось. День 9 мая являлся в большей степени памятной датой, нежели 

ярким празднеством, а основной его идеей была идея мира. На основе анализа 

материалов партийных организаций Ленинграда и публикаций в средствах 

массовой информации автор приходит к выводу о распространении 

коммеморативной функции Дня Победы на другие составляющие праздничного 

календаря. Память о Победе в указанный период не сосредоточивалась на 

одном дне: встречи с ветеранами, возложение цветов на могилы героев, 

публикации в периодической печати, праздничный салют – все это позволяло 

поддерживать чувство величия народа, победившего фашизм, и транслировать 

общечеловеческие ценности также 1 Мая и 7 Ноября.  
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Праздники являются важной частью культуры любого народа, они 

выполняют ряд функций: формируют мировоззрение, используются для 

легитимации власти, служат способом сохранения и трансляции культуры и 

даже оказывают «терапевтическое» воздействие на празднующих [1]. В данной 

статье внимание обращено на коммеморативную функцию государственных 

праздников СССР периода «оттепели», на проблему сохранения и поддержания 

памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Актуальность 
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исследования обусловлена, с одной стороны, важностью сохранения 

исторической памяти о Победе, а, с другой стороны, крайне малым 

количеством научных работ по истории советских праздников 1950–1960-х 

годов. Изучение указанной проблемы имеет познавательную ценность, 

поскольку в публицистике существует устоявшееся мнение, согласно которому 

до 1965 года (20-летнего юбилея Победы) этот день фактически не отмечался, с 

чем мы не можем согласиться. Опровергнуть стереотипы, продемонстрировать 

механизмы сохранения и трансляции памяти о Великой Отечественной войне 

посредством праздничных мероприятий дают возможность документы 

партийных органов, тексты радиотрансляций, а также материалы 

периодической печати, составившие источниковую базу исследования. 

День 9 мая был объявлен праздником Победы Президиумом Верховного 

Совета СССР 8 мая 1945 г. [2], однако нерабочим днем он перестал быть уже с 

1948 г. и снова стал таковым лишь в ознаменование двадцатилетнего юбилея 

разгрома фашистской Германии [3]. В течение семнадцати лет для граждан 

СССР этот день не выделялся в производственном календаре, и этот факт 

породил миф, согласно которому праздник не отмечался. Военные парады 

также не проводились, однако память о Победе жила и сохранялась. Еще до 

смерти И.В. Сталина (1953 г.) стала складываться традиция проведения этого 

дня, началось формирование «канона» праздника: его символов, обычаев, 

практик. Газеты размещали соответствующие материалы, к могилам героев 

возлагались цветы, проводились митинги, торжественные собрания, встречи с 

ветеранами, организовывались массовые гуляния, работали кинопередвижки 

(подробно о том, как отмечали День Победы в Ленинграде в первые 

послевоенные годы, пишет И.А. Карпенко [4]). Начиная с 1948 г. массовое 

отвлечение рабочих на праздничные мероприятия в дневное (рабочее) время 

стало невозможным, однако почти все другие элементы празднования 

сохранялись. 
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Победе советского народа посвящались передовицы газет. Существовала 

традиция выпуска специального приказа Министра обороны СССР, в котором 

он поздравлял военных, подчеркивая «всемирно-исторический» характер 

победы над странами Оси, и «в ознаменование Дня Победы» приказывал 

произвести салют в Москве, столицах союзных республик, а также в городах-

героях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе [5]. В приказе всегда 

содержались слова: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и 

независимость нашей Родины» [5]. Эта традиция стала ежегодной (см., к 

примеру, 1955 [6], 1959 [7], 1963 [8]). Помимо этого публиковались и 

праздничные обращения глав иностранных государств, и прежде всего 

Германии: в 1953 г. газеты напечатали поздравление премьер-министра ГДР 

Отто Гротеволя [5], в 1955 г. сообщалось о приеме в посольстве ГДР, 

организованном заместителем премьер-министра Генрихом Рау, в честь 10-й 

годовщины освобождения Германии [6] и т.д.  

Празднование не ограничивалось освещением событий в СМИ. 

Обратимся к первому юбилею Победы в 1955 г. Московский историк Г.А. 

Бордюгов пишет, что «властью было сделано все для того, чтобы десятилетний 

юбилей «сталинской» Победы остался как бы незамеченным» [9, с. 182]. 

Однако нельзя согласиться с такой точкой зрения: хотя празднование не 

отмечалось «пышностью», оно все-таки состоялось. В Москве прошло 

торжественное собрание в Большом театре, на котором присутствовала вся 

политическая элита партии, с докладом выступил маршал И.С. Конев [10]. 

Город был украшен не хуже, чем в День международной солидарности 

трудящихся, один из наиболее широко отмечаемых праздников страны: «Снова, 

как и в Первомай, Москва приняла праздничный вид. Улицы и площади 

украшены кумачом и гирляндами электрических разноцветных огней, 

транспарантами и плакатами, посвященными Дню Победы» [11]. Также были 

организованы встречи с ветеранами, вечера воспоминаний, гуляния в садах и 
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парках. Газета «Правда» опубликовала материалы о праздновании в столицах 

республик – Москве, Киеве, Минске, Ташкенте [11].  

В Ленинград накануне праздника была направлена правительственная 

телеграмма от Н.С. Хрущева, в которой сообщалось о постановлении 

Президиума ЦК КПСС от 6 мая 1955 г. о порядке проведения Дня Победы. В 

ней говорилось, что в связи с десятой годовщиной победоносного окончания 

Великой Отечественной войны, а также «учитывая большое воспитательное 

значение этой годовщины для советского народа и его Вооруженных сил», ЦК 

постановил: провести торжественные заседания «с широким привлечением 

участников Великой Отечественной войны, отличившихся в боях за нашу 

Советскую Родину»; в газетах опубликовать материалы, посвященные 

годовщине; организовать на предприятиях, в колхозах, учреждениях, воинских 

частях и кораблях чтение лекций, проведение докладов и бесед, посвященных 

победе советского народа; обязать местные советские и партийные органы 

принять меры по приведению в порядок братских могил воинов и организовать 

возложение венков и цветов [12]. Ленинградские власти распорядились также 

организовать народные гуляния 8 и 9 мая, а Ленгорсовету поручалось выделить 

необходимые для этого средства [13]. В день праздника к наведению порядка и 

возложению цветов на братских и одиночных могилах советских воинов была 

привлечена «общественность предприятий и организаций», а также 

комсомольские и пионерские организации [14]. Десятая годовщина Победы, 

таким образом, явилась, скорее, днем памяти о подвиге советского народа и 

скорби о погибших, нежели днем массовых торжеств.  

Радостная, «оптимистическая» составляющая Дня Победы была в 

определенной степени дифференцирована, перенесена на другие праздничные 

дни: 1 мая и 7 ноября. Оба этих государственных праздника не обходились без 

упоминания Великой Отечественной войны. Яркое подтверждение этому – 

тексты радиотрансляций праздничных парадов и демонстраций в Ленинграде. 

Так, во время ноябрьского парада 1953 г., когда по Дворцовой площади 
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проходили военные, звучали имена героев-участников Великой Отечественной 

войны [15]. В память о героизме Ленинграда диктор также вспоминал слова 

М.И. Калинина: «Пройдут века, но дело, которое сделали ленинградцы… – Это 

великое дело… – никогда не изгладится из памяти самых отдаленных 

поколений» [16]. Первого мая 1954 г. диктор также вспоминал об испытаниях 

ленинградцев: «В годы Великой Отечественной войны, в суровые годы 

блокады города на эту прославленную площадь враг обрушил поток снарядов и 

бомб, но ни одного следа, ни одной царапины нельзя найти здесь сейчас…» 

[17]. В этих словах очевидное свидетельство стремления сохранить память о 

событиях войны, несмотря на то, что непосредственные последствия ее уже не 

видны и страна восстановилась.   

В год сорокалетия революции в дни ноябрьских праздников 5 и 6 ноября 

также организовывалось «возложение трудящимися цветов и венков на могилы 

борцов революции и воинов Советской Армии, партизан, павших смертью 

храбрых во время Октябрьского восстания, в годы гражданской войны и 

Великой Отечественной войны» [18]. Выстроенная связь: «Октябрьская 

революция – Гражданская война – Великая Отечественная война» – отражала 

основные вехи истории СССР, эволюцию страны по принципу трех побед: от 

победы революции, через победу над контрреволюцией, к победе над 

нацизмом, служивших главным подтверждением «исторической правоты» 

Советского государства. 

Определенную параллель в становлении праздничных канонов можно 

усмотреть и в организации праздничных салютов. Сама традиция их 

проведения, родившаяся в годы войны (5 августа 1943 г. в Москве в честь 

освобождения Орла и Белгорода), стала неотъемлемой частью праздника 

Победы, а в 1953-1964 гг. закрепилась и в двух других важнейших советских 

торжествах: Первомае и днях годовщин Великой Октябрьской 

социалистической революции (ВОСР). Изначально артиллерийские салюты 

имели преимущественно мемориальное значение, в своей символике они были 
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близки к залпам орудий в честь погибших на полях сражений. О проведении 

салютов (в столице СССР – Москве, столицах союзных республик, а также в 

городах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе, Одессе) издавались 

специальные указы, публиковавшиеся в газете «Известия» [19]. 

В послевоенные годы одним из центральных лозунгов и идей Первомая и 

годовщин ВОСР стала тематика мира во всем мире. Особенно это касалось 

празднования 1 Мая, за которым позже прочно закрепится лозунг: «Мир! Труд! 

Май!». Улицы городов украшались плакатами соответствующей тематики, к 

примеру, ленинградцы в 1956 г. могли видеть в праздничные дни следующие 

транспаранты: «Советский Союз в борьбе за сохранение и упрочнение мира» 

(Набережная лейтенанта Шмидта), «Борьба народов за мир» (пр. Стачек), 

«Борьба СССР за мир и безопасность народов» (пр. Карла Маркса) [20]. Эта 

тема транслировалась и в звучащих в праздничные дни стихах (например, «О 

голубе мира» [21]), в выступлениях о достижениях СССР (развитие «мирного 

атома» [22]), а также на страницах периодических изданий (в том числе и 

сатирического журнала «Крокодил», например [23]). Наполнение 1 Мая идеей 

мира очень показательно ввиду календарной близости двух праздников (1 мая и 

9 мая), миролюбивая риторика соединяла эти две даты. Примечательно, что в 

1945 г. в Ленинграде Первомай проходил под лозунгами победы, и само 

празднование было шире и ярче, чем 9 числа [4, с. 245-247]. Возможно, что 

проведение военного парада и демонстрации 1 Мая в значительной степени 

компенсировало их отсутствие в День Победы.  

Таким образом, память о Великой Отечественной войне в 1953-1964 гг. 

сохранялась и транслировалась не только в День Победы, но и в дни других 

государственных праздников, прежде всего – наиболее крупных и массовых 1 

Мая и 7 Ноября. Отсутствие с 1948 г. выходного 9 мая не отменяло статус 

праздника.  

Напоминания о событиях 1941-1945 гг., как было установлено, всегда 

присутствовали в дни массовых торжеств: в речах об истории города и о 
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мужестве советского народа, в сохранении традиции артиллерийских салютов и 

др. Память о войне встраивалась в общую схему государствообразующих 

событий СССР: Октябрьская революция – Гражданская война – Великая 

Отечественная война. Главными же характеристиками политики памяти о 

войне в эти годы можно считать стремление к миру, к недопущению новой 

большой войны, память о подвиге советского солдата и советского народа в 

борьбе за мир для своей страны и всего человечества.  
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Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg 

STATE HOLIDAYS AND THE MEMORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 

IN THE USSR (1953-1964) 

 

Annotation. The article deals with the problem of preserving and broadcasting 

the memory of the Great Patriotic War of 1941-1945 by holding state Soviet holidays 

of the period 1953-1964. Despite the fact that from 1947 to 1965 Victory Day was a 

working day, the celebration of this date was not canceled. In 1955, the 10th 

anniversary was celebrated. Based on archival documents of Leningrad party 

organizations, the author comes to the conclusion that the commemorative functions 

of Victory Day are extended to other holidays. The memory of the Victory in the 

specified period was not concentrated in one day, with the help of meetings with 

veterans, the organization of laying flowers on graves, publications in the periodical 

press, festive fireworks, it was also broadcast on May 1 and November 7. May 9 was 
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more of a memorial day than a bright celebration, and its main idea was the idea of 

peace. 

Keywords: Soviet holidays, memory politics, Victory Day, Leningrad, thaw 

period. 

 


