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Особенности празднования Дня Победы в Магнитогорске в 1990-е гг. (на 

материалах газеты «Магнитогорский рабочий») 
 

Период президентства Б.Н. Ельцина, 1990-е гг. – это время становления новой российской 

государственности, поиска новых идейных опор. В этой связи особый интерес представляет 

рассмотрение особенностей празднования Дня Победы именно в 1990-е гг. 

В отечественной исторической литературе праздник Дня Победы стал объектом 

пристального изучения исследователей с середины  2000-х гг. Рубежным в этом отношении 

выступает 2005-й, юбилейный, год. Материалы, выпущенные в 2005 г. Ассоциацией 

исследователей российского общества (АИРО-XXI) освещают праздник с 1945 по 2005 гг. 

через призму политики. Праздник Дня Победы в последующие, вплоть до 2015, годы 

рассмотрен фрагментарно, исключение –  70-летие  Победы. Общая тенденция исследований  

праздника Дня Победы – отсутствие внимание к ритуальной (инструментальной) стороне 

Праздника, концентрация преимущественно на столичном регионе, отсутствие исследований 

по истории праздника в 1990-е гг. В этом контексте изучение праздника Дня Победы в 

Магнитогорске позволяет заполнить лакуну в историческом знании о празднике.  

 В качестве базового источника в данной статье использованы материалы газеты 

«Магнитогорский рабочий» за период с 1990 по 1999 гг. Однако, изучение событий наиболее 

близких к современности десятилетий представляет собой методологическую и 

концептуальную проблему для историков. Поэтому методологическим подспорьем при 

написании статьи послужили работы авторского коллектива сборника «1990-й. Опыт изучения 

недавней истории». 

Начало 1990-х гг. – период системного кризиса в России. Несмотря на общий 

«критический тон репрезентации советского прошлого», по мнению политолога 

О.Ю. Малиновой, «команда Ельцина» «сознавала ценность памяти о войне и искала новые 

способы политического использования этого ресурса» [1; 91]. Осуществлялась ревизия 

ритуальных и символических практик празднования Дня Победы. В 1992 г. «суверенная 

Россия» первый раз праздновала День Победы в таком качестве. Масштабных мероприятий 

вплоть до юбилейного, 1995 г. не проводилось, но майские праздники остались выходными 

днями [2]. Складывавшиеся десятилетиями механизмы проведения праздника были нарушены, 

парткомов и горкомов, «направляющих» праздник, больше не существовало. В Магнитогорске 

большое удивление у жителей  вызвало отсутствие вывешенного повсеместно привычного 

атрибута праздника – государственной символики. Местные власти объясняли ситуацию 

недостатком возможностей и средств на пошив триколора из однородной ткани [3]. 

К празднику 1992 г. в Магнитогорске ветераны получили усеченный вариант поздравлений 

– городские военкоматы не отправили им открытки, магазин «Ветеран» не смог отоварить 

ветеранов «традиционной для непьющих банкой сгущенки» и «бутылочкой казенной для тех, 

кто мог себе ещё позволить» [3]. Программа праздничных мероприятий была ограничена 

праздничным концертом в здании Музыкального училища, возложением венков на 

Левобережном кладбище и встречей 10 мая  «фронтовых друзей  и тружеников тыла» в сквере 

по проспекту Металлургов. Свидетели праздника отметили его узость, по сравнению с 

предыдущими годами. Ушли в прошлое привычные атрибуты: «непременный насыщенный 

лозунгами и цитатами доклад, чествование особо заслуженных товарищей и речи, речи, речи». 

Во время церемонии возложения венков к мемориалу павших в годы Великой Отечественной 

войны на Левобережном кладбище музыка играла «ровно столько, сколько надо, чтобы создать 

фон официальному мероприятию» [4].  

В условиях тяжелого экономического положения, траурная атрибутика стала объектом 

мошенничества. На следующих день после праздника, подъехавшие «на уазике к братским 
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надгробиям люди» забрали венки, сорвали с венков посвятительные ленты. Обращавшиеся с 

заявлением в полицию граждане отмечали, что «на перепродаже ритуальных предметов кое-кто 

делает неплохой бизнес» [4]. Пройдя  кризисные 1990, 1991 и 1992 гг. данная преступная 

практика, возможно, сошла на нет или не приобретала больше широкого общественного 

резонанса.  

Праздничные мероприятия последующих, начиная с 1993 г., лет становились более 

насыщенными. Ветеранам снова стали вручать материальные подарки, количество 

мероприятий и их география увеличивались. Традиционными стали встречи ветеранов, 

сопровождаемые игрой духового оркестра, песнями и танцами, в сквере по проспекту 

Металлургов. Локализация объясняется тем, что именно в этой части города проживало 

большинство ветеранов второй мировой [5]. Однако, праздник продолжал проводиться в 

рамках отдельных городских районов, не выходя на главную городскую площадь. Такая 

практика отражала общую тенденцию по стране. В 1993 и 1994 гг. в Москве празднования Дня 

Победы проходили, в только вводившемся в эксплуатацию мемориальном комплекте на 

Поклонной горе [1; 93]. С 1995 г. главным местом празднования Дня Победы в Москве 

становится Красная площадь, в Магнитогорске – площадь перед Администрацией города и 

мемориальный комплекс «Тыл – фронту» [6]. 

Особенностью празднования Дня Победы в Магнитогорске является своеобразное 

сращивание поминовения погибших в годы Второй мировой войны и в ходе военной кампании 

в Афганистане. На Левобережном кладбище традиционно в праздник Победы возлагались 

венки на могилы, а с 1993 г., и на мемориал, в память о войнах-афганцах. В канун Дня Победы 

Совет Ветеранов Афганистана оказывал материальную помощь семьям, погибших в 

Афганистане солдат, и инвалидам войны [3; 6 ]. Возможно, таким образом поддерживается 

связь поколений. Способом поддержания «живой памяти о войне» выступало в это время 

создание «Книги памяти» [3; 7]. 

Лейтмотивами всех праздничных мероприятий 1990-х гг. являлись три темы. Первая – 

забота о материальном положении ветеранов. Решение этой проблемы Администрацией города 

полновесно начинает осуществляться с февраля 1995 г. в рамках подготовки к 50-летию 

Победы [8]. До этого  проводились отрывочные акции, например, администрация Ленинского 

района предоставила ветеранам возможность бесплатно посещать драматический театр и 

кинотеатр «Комсомолец». Следует отметить, что в репертуаре этих театров, а также всех 

кинотеатров города даже в праздничные дни отсутствовали фильмы о Великой Отечественной 

войне или картины, освещавшие военные будни советского солдата. Напротив – репертуар был 

перенасыщен фильмами зарубежного производства (преимущественно – США), такими как 

«Банкир-маньяк», «Ночные забавы», «Полицейская собака К-9» и др. В целом, помощь 

ветеранам в России обычно осуществлялась преимущественно в контексте предпраздничных 

мероприятий Дня Победы, исключая остальные будние дни. Необходимость прекращения 

такой практики подчеркивал журналист В.В. Познер «когда же мы вместо высокопарных 

сентенций вроде «все для человека», вместо помпезных мероприятий <…> будем … совершать 

действия, из которых станет ясно, что мы прониклись тяжестью своей вины» [9].  

Второй и третьей  темами в рамках празднования Дня Победы были размышления о 

дальнейшем развитии российской армии и споры о принадлежности и сохранности праздника. 

Жители города в интервью газете «Магнитогорский рабочий» характеризовали праздник Дня 

Победы как «наш общий» (для всех бывших республик СССР – прим. Авт.) и 

«интернациональный». Даже в самый трудный для празднования Дня Победы  1992 г. жители 

города продолжали традиции чествования ветеранов, семейных застолий и поминовения 

погибших [3]. В этой связи уместной будет характеристика праздника Дня Победы в России, 

данная финской журналисткой А.-Л. Лоурен: «День Победы – праздник единения, всеобщий 

праздник. В России на редкость важно ощущение принадлежности к коллективу» [10]. 

В целом, в 1990-е гг. в Магнитогорске  видоизменяются традиционные практики 

празднования Дня Победы. Этот процесс является лекалом экономического, политического и 

культурного развития страны и отражает общероссийские тенденции. Среди особенностей 

праздничных мероприятий необходимо назвать совместное поминовение воинов-
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интернационалистов и погибших в годы ВОВ и акцентирование внимания на трудовых 

заслугах города. 
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