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23апреля в Центральном доме жур-
налиста состоялась конференция 
«Роль прессы в популяризации па-
мятных дат российской истории», 

которая была организована Издательским домом 
«Журналист» совместно с Фондом «Историческая 
перспектива» и прошла очень интересно. Не буду 
говорить об актуальности темы конференции — 
она несомненна. Как известно, нынешний год 
объявлен Указом Президента Российской Федера-
ции Годом российской истории. И «круглые» даты 
2012 г. — лучшие тому аргументы: 400 лет окончания 
Смуты, 200-летие победы в Отечественной войне 
1812 г., 70-летие Сталинградской битвы… А сколь-
ко дат не «круглых», но тем не менее памятных! 

Все это побудило меня поделиться с вами раз-
мышлениями о памятных датах в истории России. 
Сразу должен предупредить, что я не профессио-
нальный историк и мои дилетантские суждения ни 
в коем случае не претендуют на категоричность. 
В них не только можно, но и должно сомневаться. 
И все же я надеюсь, что среди читателей журнала 
у меня найдутся союзники.

Итак, памятные даты в истории России. 
В Федеральном законе «О днях воинской славы и 
памятных датах России», принятом 13 марта 1995 
г., говорится, что таковыми являются официально 
установленные «даты в истории Отечества, связан-
ные с важнейшими историческими событиями в жизни 
государства и общества». Последние изменения в 
этот закон были внесены 1 апреля 2012 г. В соот-

ветствии с ним (цитирую) «в Российской Федера-
ции устанавливаются следующие памятные даты 
России:

– 25 января — День российского студенчества;
– 15 февраля — День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отечества;
– 12 апреля — День космонавтики;
– 26 апреля — День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф и 
памяти жертв этих аварий и катастроф;

– 22 июня — День памяти и скорби (день начала 
Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 г.);

– 29 июня — День партизан и подпольщиков;
– 28 июля — День Крещения Руси;
– 2 сентября — День окончания Второй миро-

вой войны (1945);
– 3 сентября — День солидарности в борьбе с 

терроризмом;
– 7 ноября — День Октябрьской революции 

1917 г.;
– 9 декабря — День Героев Отечества;
– 12 декабря — День Конституции Российской 

Федерации».
12 памятных дат. К ним мы еще вернемся. 

А пока запомним эту цифру. Запомнить ее стоит 
хотя бы потому, что кроме памятных дат есть еще 
официально узаконенные 13 памятных дней, 6 дней 
памяти и 15 дней воинской славы России. И это не 
считая 16 праздничных дней и 72 профессиональных 
праздников. А еще имеются праздники Русской 
православной церкви и других конфессий, на-
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Историческая память

родные праздники типа масленицы… Все эти дни 
имеют свою историю, они тоже связаны с той 
или иной датой, и для многих людей эти даты не 
менее памятны, чем те, что объявлены таковыми 
официально. 

Вообще, разобраться, почему календарные 
исторические вехи называются по-разному, не 
всегда просто не только дилетантам, но, думаю, 
и историкам. Казалось бы, какая разница — памят-
ные дни или дни памяти? Не скажите! Памятные 
дни, как вытекает из официальных документов, — 
это профессиональные праздники разных родов 
войск (воздушно-десантных, космических, желез-
нодорожных, сухопутных и пр.), а дни памяти, что 
установлены Федеральным законом от 29 ноября 
2010 г., к праздникам никакого отношения не име-
ют; в эти дни не празднуют, а плачут. Их, напом-
ню, шесть:

– 27 января — День памяти жертв Холокоста;
– 7 апреля — День памяти погибших подво-

дников;
– сентябрь — День памяти жертв фашизма 

(каждое второе воскресенье сентября); 
– 30 октября — День памяти жертв политиче-

ских репрессий;
– 11 ноября — День памяти (окончание Пер-

вой мировой войны);
– 15 декабря — День памяти журналистов, по-

гибших при исполнении профессиональных обя-
занностей. 

Если задуматься и попытаться разобраться, 
то станет понятно, почему День памяти и скорби 
(22 июня) мы помещаем в перечень памятных дат, 
а отмечаемый в сентябре День памяти жертв фа-
шизма — в перечень дней памяти. Первая дата ис-
ключительно наша — начало Великой Отечествен-
ной, а вторая — международная. Ее установили в 
1962 г. Выбор пришелся на сентябрь, так как на 
этот месяц приходятся две связанные со Второй 
мировой войной даты: дни ее начала (1 сентября 
1939 г.) и ее окончания (2 сентября 1945 г.). Здесь, 
по крайней мере, есть логика. 

Но как объяснить, почему День Военно-
воздушного флота (12 августа) именуется памят-
ным днем, а отмечаемый в третье воскресенье 
августа, т. е. практически через неделю, День 
Воздушного флота России — профессиональным 
праздником? Или Военно-воздушный флот — это 
не Воздушный флот России?

Наконец, дни воинской славы (победные дни) 
России, коих по счету 15: 

– 27 января — День снятия блокады города Ле-
нинграда (1944);

– 2 февраля — День разгрома советскими во-
йсками немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве (1943);

– 23 февраля — День защитника Отечества;
– 9 мая — День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.; 
– 10 июля — День победы русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском 
сражении (1709);

– 9 августа — День первой в российской исто-
рии морской победы русского флота под командо-
ванием Петра I над шведами у мыса Гангут  (1714);

– 23 августа — День разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск в Курской битве 
(1943);

– 8 сентября — День Бородинского сражения 
русской армии под командованием М. И. Кутузова 
с французской армией (1812); 

– 11 сентября — День победы русской эскадры 
под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790); 

– 21 сентября — День победы русских полков 
во главе с великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в Куликовской бит-
ве (1380);

– 4 ноября — День народного единства;
– 7 ноября — День проведения военного па-

рада на Красной площади в городе Москве в озна-
менование 24-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941);

– 1 декабря — День победы русской эскадры 
под командованием П. С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп  (1853); 

– 5 декабря — День начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских во-
йск в битве под Москвой (1941)

– 24 декабря — День взятия турецкой крепо-
сти Измаил русскими войсками под командовани-
ем А. В. Суворова (1790).

Логика перечня дней воинской славы вроде 
бы тоже понятна. Эти дни, как записано в их офи-
циальном статусе, «устанавливаются в ознаменова-
ние славных побед российских войск, которые сыграли 
решающую роль в истории России». Но в таком слу-
чае из списка этих дней следовало бы исключить 
7 ноября 1941 г.: никакой военной победы в тот 
день одержано не было. Да, парад на Красной пло-
щади имел грандиозное идеологическое, патрио-
тическое значение, но это победы другого рода. 
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А вот то, что день 7 ноября 1941 г. принадлежит 
к памятным датам, — с этим, по-моему, никто спо-
рить не будет, однако в перечне памятных дат его 
почему-то нет. Или 9 мая, День Победы — куда уж 
памятнее! Но в списках праздничных дней и дней 
воинской славы он есть, а в памятные даты его ре-
шили не вносить. Почему?

В то же время в перечне памятных дат есть 
дни, которые, уверен, никогда не станут частью па-
мяти каждого россиянина, поскольку не являются 
узловыми вехами в тысячелетней истории страны. 
Ведь памятная дата потому и называется памятной, 
что ее помнят (по крайней мере, должны помнить) 
все — от мала до велика. Разбуди человека ночью и 
спроси: что было 22 июня 1941 г. — и он ответит, не 
задумываясь. Потому что о начале самой большой, 
самой страшной войны в нашей истории знают 
все, потому что этого нельзя не знать.

Но все ли даты, помещенные в официальный 
список памятных, отвечают этому требованию? 
Совершенно очевидно, что нет. 

Вот 15 февраля — День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Оте-
чества. Почему возникла эта дата? Потому, что в 
этот день в 1988 г. начался вывод ограниченного 
контингента советских войск из Афганистана. Я с 
большим уважением отношусь к воинам-афганцам, 
но почему эту дату должны помнить мои дети и 
внуки, все российские школьники и вообще все 
россияне? Достаточно знать, что, к несчастью, 
была такая война, которая закончилась в годы гор-
бачевской «перестройки».

Другая дата — 26 апреля, День участников 
ликвидации последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих аварий и ката-
строф. Напомню: 26 апреля — Чернобыль. Если в 
этот день мы хотим чествовать профессионалов-
ликвидаторов последствий аварий и катастроф, 
то никаких возражений быть не может (о них надо 
писать, говорить, вспоминать), но сама черно-
быльская катастрофа принадлежит уже истории 
Украины. 

Еще одна дата — 29 июня, День партизан и 
подпольщиков. Откуда она взялась? Оказывается, 
в этот день в 1941 г. вышла директива Совнарко-
ма СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским 
организациям прифронтовых областей о необхо-

димости создания партизанских отрядов. Три года 
назад о ней вспомнили брянские законодатели и 
предложили Государственной думе Российской 
Федерации внести соответствующие поправки в 
закон «О днях воинской славы и памятных датах 
России», что и было сделано 27 марта 2009 г. Я не 
сомневаюсь, что о партизанах и подпольщиках Ве-
ликой Отечественной войны россияне всех поко-
лений будут, как и прежде, читать книги, смотреть 
фильмы, восхищаться их подвигами, но почему 
дата руководящей директивы заслуживает стать 
памятной датой российской истории — это выше 
моего понимания. 

А 9 декабря — День Героев Отечества? Кроме 
профессиональных историков, сегодня мало кто 
знает, что дата восходит к событию эпохи прав-
ления Екатерины II. В 1769 г. она учредила орден 
Святого Георгия Победоносца для награждения 
храбрых воинов, но в числе первых этим орденом 
Екатерина II не преминула удостоить самою себя. 
До революции день 9 декабря был праздником 
георгиевских кавалеров. Разумеется, нужно че-
ствовать и наших героев; можно это делать и 9 де-
кабря. Но почему этот день должен быть памятной 
датой?

А самое обидное, что есть исторические даты, 
которые почему-то не попали ни в один из офици-
альных списков. Возьмем, например, 19 февраля. 
Этой даты нет ни в списке праздничных дней, ни 
в списке памятных дат. Ее не знают школьники, ее 
не знают студенты, ее, увы, не знают журналисты. 
А между тем это величайшая дата в российской 
истории: 19 февраля 1861 г. в России было отме-
нено крепостное право, до революций 1917 г. дату 
помнили и относились к ней с большим пиететом. 
В Москве, на Миусах, была даже улица 19 февраля, 
теперь ее нет. А ведь дата действительно великая.

Словом, мне представляется, что в нашем па-
мятном историческом «хозяйстве» неплохо было 
бы навести продуманный порядок. Хотя бы для 
того, чтобы, не сомневаясь, рекомендовать памят-
ные даты для школьных учебников отечественной 
истории и быть уверенными, что подрастающее 
поколение их захочет запомнить. Таких дат, навер-
ное, не может быть много, но они должны отра-
жать важнейшие вехи истории России. И потому 
не могут быть второстепенными и случайными.


