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Вступление 

 

Наша страна имеет богатую историю, которая является памятью 

народа. Забвение ведет к непониманию настоящего и повторению 

трагедий прошлого. Поэтому так необходимо знать ее, так важно 

сохранить воспоминания для молодых поколений. 

В нашем пособии мы обратились к теме памятных дат России. 

21 июля 2005 года президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин подписал Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О днях  воинской славы (победных 

днях) России". В соответствии с новой редакцией Федерального 

закона установлены дни славы русского оружия – дни воинской 

славы России в ознаменование славных побед российских войск, 

которые сыграли решающую роль в истории России, и памятные 

даты в истории Отечества, связанные с важнейшими историческими 

событиями в жизни государства и общества. В последующие годы 

были сделаны дополнения и изменения в этот закон. 

В настоящее время в Российской Федерации установлены 

следующие памятные даты России:  

25 января – День российского студенчества; 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 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;  

27 апреля – День российского парламентаризма;  
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22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год); 

29 июня – День партизан и подпольщиков; 

28 июля – День Крещения Руси; 

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914 – 1918 годов;  

2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом; 

7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года; 

3 декабря – День Неизвестного Солдата;  

9 декабря – День Героев Отечества; 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 

 

Вашему вниманию мы представляем библиографический 

указатель, для создания которого использовались справочно-

библиографический аппарат и фонды Областной юношеской 

библиотеки имени А.А. Суркова и Областной универсальной научной 

библиотеки имени Н.А. Некрасова. Все книги и статьи из 

периодических изданий систематизированы в алфавитном порядке 

авторов и заглавий.  

Библиографическое пособие рассчитано на широкий круг 

читателей, прежде всего на молодёжь, специалистов, работающих с 

молодёжью, педагогов, библиотекарей, а также всех тех, кому 

интересна эта тема. 
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25 января – День российского студенчества 

День российского студенчества (Татьянин день) официально 

закреплен как памятная дата России Указом Президента РФ от 

25.01.2005 № 76 "О дне российского студенчества" и Федеральным 

законом РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ "О днях воинской славы и 

памятных датах России" (ст. 1.1). 

Праздник ведет свою историю с открытия Московского 

университета. Императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об 

учреждении Московского университета" в Татьянин день 25 января 

1755 года (12 января по старому стилю) "для общей  Отечеству 

славы", чтобы "возрастало в нашей пространной империи всякое 

полезное знание".  

Большую роль в создании университета сыграл один из 

просвещеннейших людей своего времени, фаворит Елизаветы, 

будущий куратор Московского университета Иван Иванович 

Шувалов. Именно он выступил с инициативой создания университета 

и долгое время ходатайствовал перед императрицей о подписании 

указа. Удовлетворяя прошение Шувалова, Елизавета Петровна 

подписала указ в день именин его матери (Татьяны) – в день Татьяны 

Крещенской.  Открыв университет, он поздравил мать с днём ангела и 

сказал свою, ставшую позднее крылатой фразу: "Дарю тебя 

университетом".  

На то, что университет открылся в Москве, а не в Петербурге или 

каком-то другом городе России, решающее влияние оказал Михаил 

Васильевич Ломоносов. Его соображения, которые принял Шувалов, 

были изложены в указе в пяти пунктах, обосновывающих 

преимущества Москвы: 

"…Установление оного университета в Москве тем способнее 

будет: 

1. Великое число в ней живущих дворян и разночинцев; 

2. Положение оной среди Российского государства, куда из округ 

лежащих мест способно приехать можно; 

3. Содержание всякого не стоит многого иждивения; 

4. Почти всякой у себя имеет родственников или знакомых, где 

себя квартирою и пищею содержать может; 

5. Великое число в Москве у помещиков на дорогом содержании 

учителей, из которых большая часть не токмо учить науке не могут, но 

и сами к тому никакого начала не имеют, и только чрез то младые лета 
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учеников и лучшее время к учению пропадает, а за учение оным 

бесполезно великая плата дается…".1 

Сначала праздник именовался "днем основания Московского 

университета".   

Только в 1835 году последовало высочайшее повеление отмечать 

не открытие университета, а подписание указа о его учреждении. А 

Татьяна Крещенская со временем стала ещё и Татьяной 

Студенческой – покровительницей не только университетского, но и 

всего русского студенчества.2  

К тому же, с этого дня начинались студенческие каникулы, а 

именно это событие студенты всегда весело отмечали. 

А в 1885 году в одном из своих шуточных фельетонов А. П. Чехов 

написал такие слова об этом празднике: "В этом году выпили всё, 

кроме Москва-реки, и то благодаря тому, что замёрзла… Пианино и 

рояли трещали, оркестры не умолкали, жарили Gaudeamus, горла 

надрывались и хрипели… Было так весело, что один студент от 

избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают стерляди".3 

В наши дни Татьянин день отмечается с размахом не только в 

России, но и во многих странах ближнего и дальнего зарубежья. Ведь 

студенты из России учатся теперь и в самых крупных университетах 

Европы и США. 

 

Литература  

 

Белявский М. Т. М. В. Ломоносов и основание Московского 

университета. – Москва: Издательство Московского университета, 

1955. – 312 с. 

 

Булгакова И. В. Оригинальные сценарии любимых праздников. 

– Москва: Центрполиграф, 2009. – 319 с. 

 

Давыдова М. А. Праздник в школе: выпускные балы, конкурсы: 

для учащихся 8-11 классов / М. А. Давыдова, И. А. Агапова. – Москва: 

Айрис-пресс; Москва: Рольф, 2001. – 336 с. – (Внимание: дети!).  

                                                 
1 Татьянин день в МГУ: [Электронный ресурс] // MM Online – URL:  

 http://www.mmonline.ru/tatyanaday/ – 2.08.2016. 
2 Синдаловский Н. Эпоха просвещения в фольклоре петербургского 

студенчества // Нева. – 2010. – № 7. – С. 127. 
3 Булгакова И. Оригинальные сценарии любимых праздников. – Москва: Центр-

полиграф, 2009. – С. 94. 
 

http://www.url/
http://www.mmonline.ru/tatyanaday/
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Окуневская Т. К. Татьянин день: книга воспоминаний. – 

Москва: ВАГРИУС, 1998. – 447 с. – (Мой 20 век).  

 

Панкова Л. А. Тамада: сценарии для любого праздника. – 

Москва: ЭКСМО: Книжкин дом, 2004. – 319 с. – (Экспресс-курс).  

 

Сценарии школьных праздников: [о празднике "Татьянин 

день"] / сост. Т. Алексеева. – Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2004. – 

384 с.  

 

Телешов Н. Д. Записки писателя; Рассказы: воспоминания и 

рассказы о прошлом. – Москва: Правда, 1987. – 461 с. 

 

Чудакова Н. В. Праздники для детей и взрослых. В 2 кн. – 

Москва: АСТ-ЛТД, 1998. - 

Кн. 1. – Советы, традиции, этикет, кухня, игры, викторины:        

[о празднике "Татьянин день"]. – 528 с. 

 

*  *  * 

 

В День студента // Домашняя энциклопедия для вас. – 2009. –  

№ 1. – С. 44. 
 

Грибанова Т. И. И стал он мой, Татьянин день: рассказ // Наш 

современник. – 2015. – № 2. – С. 148-152.  

 

Лебедев Е. Н. "Единодушный легион доводов". 1751-1761.         

Ч. 3-я.:  [история образования Московского университета и праздника 

"Татьянин день" – дня студентов] // Лебедев Е. Н. Ломоносов. – 

Москва. 2010. – С. 345-376. 

 

Лукина А. Татьянин день: [история праздника "Татьянин день" 

– дня студентов] // Клуб. – 2008. – № 1. – С. 32-34. 

 

Мухаметшина Р. Ф. "Друзья мои, прекрасен наш союз!." /        

Р. Ф. Мухаметшина, А. Ф. Галимуллина // Литература в школе. – 

2010. – № 11. – С. 46-47.  

 

Скобельская Т.  Как праздновали Татьянин день в старину // 

Клуб. – 2007. – № 1. – С. 30-31. 
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Харламова Т. Татьянин день и строгий, и бесшабашный:           

[о празднике "Татьянин день"] // Смена. – 2012. – № 1. – С. 124-127.  

 

Щапова Г. Татьянин день: [в подмосковном пансионате 

"Салют" концертной программой, танцевальным балом и игровыми 

конкурсами отмечался праздник – Татьянин день] // Лазурь. – 2015. – 

№ 3. – С. 27-28.  

 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
 

Начиная с 2011 года в России отмечается важная памятная дата – 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Этот день утвержден Федеральным законом № 320-ФЗ     

"О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О Днях 

воинской славы и памятных датах России", подписанным президентом 

РФ 29 ноября 2010 года. 

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из 

Афганистана. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об 

этом событии, а также в память о более чем 14 тысячах советских 

солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. 

В декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан, 

чтобы поддержать дружественный режим и уйти через полгода или 

год, однако благие намерения СССР обернулись долгой войной, 

имевшей катастрофические последствия не только для Афганистана, 

но и для самого Советского Союза и всего мира. 

В январе 1980 года чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи 

ООН осудила ввод советских войск в Афганистан – решение о вводе 

войск в Афганистан было названо агрессией. Но, как известно, в 

Советском Союзе долгие годы правда об афганской войне скрывалась, 

солдат и офицеров называли нейтральным словом 

"интернационалисты", умалчивая об истинной роли участников 

военной кампании.  

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, мы вспоминаем не только ветеранов войны в 

Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более 

чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны.  
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 Мы остановили свой выбор на подборе литературы, посвящённой 

Афганской войне, так как эта дата, 15 февраля, непосредственно 

связана с выводом наших войск из Афганистана.  

 

Литература  

Абатуров В. В. Отечественная военная история с древнейших 

времен до наших дней: в 3-х т. / Институт военной истории 

Министерства обороны РФ; В. В. Абатуров, Ю. А. Алексеев,              

А. Д. Борщов и др. – Москва: Звонница-МГ. – 2003 

Кн. 2: Т. 2-3. - 656 с.  

 

Алексиевич С. Цинковые мальчики: документальные повести. – 

Москва: Известия, 1991. – 424 с. – (Библиотека советской прозы). 

 

Боровик А. Г. Афганистан. Еще раз про войну. – Москва: 

Международные отношения, 1990. – 252 с.  

 

Боровик А. Г. Встретимся у трех журавлей; Спрятанная война; 

Как я был солдатом американской армии: повести. – Киев: Трамвай, 

1994. – 320 с. – (Солдат, не спрашивай...).  

 

Брейтвейт Р. Афган. Русские на войне: документальная повесть / 

Родрик Брейтвейт; пер. с англ. А. Ширикова. – Москва: АСТ; Москва: 

Corpus, 2013. – 495 с.  

 

Верстаков В. Г. Пылает город Кандагар: стихи и песни. – 

Москва: Молодая гвардия, 1990. – 94 с.  

 

Верстаков В. Г. Прости за разлуку: повести. – Москва: Патриот, 

1991. – 285 с.  

 

Гусев Е. П. О воинах и войнах: стихи, очерки. – Ярославль: 

Ярославский печатный двор, 2005. – 96 с.  

 

Жирохов М. А. Вертолетчики в Афганской войне. – Москва: 

Яуза: Эксмо, 2014. – 316 с. – (Афган: последняя война СССР). 

 

Кочетков В. Из пламени Афганистана: стихи и песни воинов-

интернационалистов и стихи, посвященные им / сост., вступ. ст.          

П. Ткаченко. – Москва: Советская Россия, 1990. – 317 с.  



 11 

 

Майоров А. М. Правда об Афганской войне: свидетельства 

Главного военного советника. – Москва: Права человека, 1996. – 288 с. 

– (Свидетельства).  

 

Николаев В. Н. Живый в помощи: Записки "афганца": 

документальная повесть в двух частях. – Москва, 2013. – 320 с.  

 

Пламя и пепел Афгана: книга памяти, посвящённая ярославцам, 

погибшим при выполнении воинского долга в Афганистане / авт.-сост. 

И. А. Ямщиков. – Ярославль: Индиго, 2013. – 160 с.  

 

Прокудин Н. Н. Рейдовый батальон: документальная проза. – 

Москва: Центрполиграф; Санкт-Петербург: Русская тройка-СПб, 2014. 

– 318 с. – (Горячие точки). 

 

Проханов А. А. Рисунки баталиста: роман. – Москва: Молодая 

гвардия, 1989. – 270 с.   

 

Проханов А. А. Третий тост: новеллы. – Москва: Воениздат, 

1991. – 543 с.  

 

Проханов А. А. Шестьсот лет после битвы: роман. – Москва: 

Советский писатель, 1990. – 427 с. 

 

Светиков В.Н. Жаркий месяц саратан: документальные повести и 

очерки о советских воинах-интернационалистах. – Москва: ДОСААФ, 

1988. – 222 с.  

 

Селихов К. Н. Необъявленная война: записки афганского 

разведчика: роман. – Москва: Советский писатель, 1988. – 276 с.  

 

* * * 

 

Артамонов А. Тяжелая военная дорога: стихи // Воин России. – 

2011. – № 1. – С. 98-99. 

 

Афганская война (1979-1989 годы) // Сто великих битв. – 

Москва, 1998. – С. 515-521.  
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Бондаренко В. В. Первый герой-"афганец": Николай Чепик // Сто 

великих подвигов России. – Москва, 2014. – С. 328-330.  

 

Бондаренко В. В. Рота, вошедшая в историю: 9-я рота 345-го 

гвардейского отдельного парашютно-десантного полка // Сто великих 

подвигов России. – Москва, 2014. – С. 338-342. 

 

Васильев Н. М. Уроки необъявленной войны: [анализ событий, 

связанных с принятием решений на ввод войск в Афганистан и их 

выход из него] // Военно-исторический журнал. – 2014. – № 2. – С. 3-9. 

 

Гоков О. Ввод советских войск в Афганистан в 1979 году // 

Военно-исторический журнал. – 2009. – № 12. – С. 43-44.  

 

Дьяков Д. А. Авиация Белорусского военного округа в афганской 

войне (1980-1989 гг.) // Военно-исторический журнал. – 2011. – № 2. – 

С. 26-31. 

 

Епифанов И. Разведка: рассказы об афганской войне //  Воин 

России. – 2010. – № 12. – С. 106-109. 

 

Ермаков О. Афганская флейта: рассказ из книги "Арифметика 

войны" // Новый мир. – 2010. – № 8. – С. 59-67.  

 

Ермаков О. Афганские рассказы // Крещение. – Москва, 1991. – 

С. 320-460. 

 

Ермаков О. Чеканщик: повесть // Новый мир. – 2014. – № 12. –   

С. 10-60 

 

Иванов Л. На Афганской войне: записки рядового // Звезда. – 

2010. – № 12. – С. 150-180.  

 

Козлачков А. Запах искусственной свежести: повесть:                

[об отношениях между военнослужащими во время Афганской войны] 

// Знамя. – 2011. – № 9. – С. 5-40. 

 

Необъявленная война: [цифры и факты Афганской войны 1979-

1989 гг.] // Военно-исторический журнал. – 2014. - № 2. – С. 10.  
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Овчинский В. "Черный ящик" войны с терроризмом: [о войне в 

Афганистане] // Наш современник. – 2010. – № 11. – С. 121-131. 

  

Поздняков В. Советник в Кандагаре: [о работе автора во время 

войны в Афганистане] // Наш современник. – 2010. – № 2. С. 150-152. 

 

Сахаров А. Н. "Идеологический десант в Кабуле". Весна 1980 г.: 

[воспоминания автора о своей командировке в Афганистан в 1980 

году] // Вопросы истории. – 2014. – № 8. – С. 68-76; № 9. – С. 47-57.  

 

Снегирев В. Восстание в лагере Бадабера: [о неравном бое между 

регулярными частями пакистанской армии, отрядами афганских 

моджахедов и группой советских военнопленных-афганцев, 

произошедшем в лагере Бадабера 26 августа 1985 г.] // Родина. – 2015. 

– № 4. – С. 56-58.  

 

Соколов Б. В. Афганская война (1979-1989 годы) // Сто великих 

войн: справочник. – Москва, 2004. – С. 518-522.  

 

Турбин В. Афганистан: героизм и трагедия ХХ века // Родина. – 

2012. – № 11. – С. 61-62. 

 

Урнов А. Ю. "Вспомни, товарищ, ты, Афганистан..." // Азия и 

Африка сегодня. – 2010. – № 1. – С. 55-61; № 2. – С. 39-46. 

 

12 апреля – День космонавтики 

"Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в 

колыбели… Человечество не останется вечно на Земле". 

       К. Э. Циолковский.1 

Наша страна – Родина космонавтики. В ней родились первые 

идеи освоения Космоса и были осуществлены первые важнейшие 

шаги в покорении космического пространства. 

Первыми, кто осмелился покинуть "колыбель", стали наши 

соотечественники Юрий Гагарин и Герман Титов. Вслед за ними это 

сделал американец  Джон Гленн. 

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший 

лейтенант Ю.А. Гагарин на корабле-спутнике "Восток" впервые в 

                                                 
1 Романов А. П. Сыны голубой планеты / А.П. Романов, Л.А. Лебедев,              

Б.Б. Лукьянов. – Москва: Издательство политической литературы, 1971. – С. 7. 
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мире совершил космический полёт вокруг Земли, открыв эпоху 

полётов на пилотируемых космических кораблях. 

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики – 

памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это 

особенный день – день триумфа науки и всех тех, кто трудился 

десятилетиями и трудится сегодня в космической отрасли.  

 Как праздник – День космонавтики – в нашей стране он был 

установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 

1962 года, а международный статус получил в 1968 году на 

конференции Международной авиационной федерации. 

7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе России, была принята 

официальная резолюция по случаю 50-летия первого шага в деле 

освоения космического пространства. Соавторами этой резолюции 

стали свыше 60 государств. У праздника появилось еще одно название 

– Международный день полета человека в космос. 

Предлагаемые книги и статьи расскажут об учёных и 

космонавтах, космических кораблях и орбитальных станциях, успехах 

в познании и освоении Вселенной. 
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26 апреля – День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф 
 

За последнее столетие человечество достигло грандиозного 

прогресса в технологическом развитии. Было построено огромное 

количество промышленных объектов, в том числе с использованием 

атомной энергии. К сожалению, иногда на них происходят аварии, 

приводящие к серьезным разрушениям и гибели людей. 

Эта дата – День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф – появилась в официальном календаре спустя 26 лет после 

аварии на Чернобыльской АЭС, печально известной на весь мир.         

4 апреля 2012 года президент России Дмитрий Медведев утвердил 

изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". 

Прежде отмечался День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах. Новая дата позволяет отдать должное людям, 

которые принимали участие в ликвидации последствий несчастных 

случаев, связанных с радиацией. 

В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года в 1 час 28 минут произошла 

крупнейшая в истории человечества радиационная катастрофа на 

четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. 

Выброшенные из разрушенной активной зоны реактора в 

атмосферу радиоактивные продукты деления, частицы ядерного 

топлива и конструктивных материалов разносились воздушными 

потоками на сотни и тысячи километров. После выпадения на 

поверхность они приводили к радиоактивному загрязнению 

территории, оказывали негативное воздействие на окружающую 

среду и здоровье проживающего там населения. Только в Советском 

Союзе общая площадь территории с плотностью загрязнения 

радиоактивным цезием свыше 1 Ки\км составила более 130 тысяч кв. 

км. Во время аварии там проживало около 4,9 млн. человек. Из них 

серьёзно пострадало порядка полутора миллионов: стали инвалидами, 

потеряли здоровье, прежнюю трудоспособность, были выселены из 

обжитых мест или лишены привычной работы. 1 

Пожар на ЧАЭС тушил дежурный караул пожарных частей 

Чернобыля и Припяти, а также дополнительные бригады из Киева и 

близлежащих областей. Из средств защиты у пожарных были только 

                                                 
1 Демидов Н. Жизнь за други своя // Родина. – 2012. – № 11. – С. 62. 
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брезентовая роба, рукавицы, каски и противогазы, не способные 

противостоять радиации. Последствия аварий ликвидировали команды 

нескольких ведомств. В 30-километровой зоне вокруг АЭС работали 

специалисты и военные. Всех их позднее стали называть 

ликвидаторами. Они находились в опасной зоне посменно: те, кто 

"набирал" максимально допустимую дозу радиации, уезжали, на их 

место приезжали другие. В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 

принимали участие жители всех республик СССР. Масштабы 

катастрофы могли бы стать намного серьезнее по размерам, если бы 

не мужество и самоотверженность участников ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Чернобыльские события не стали последней радиоактивной 

аварией в истории человечества. Так, 11 марта 2011 года произошло 

землетрясение в Японии, в результате которого была повреждена 

АЭС "Фукусима-1". "Фукусима" стала еще одним предупреждением 

людям о необходимости компетентно управлять атомной энергией.1 
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27 апреля – День российского парламентаризма 

 День российского парламентаризма был учрежден 27 июня 2012 

года, когда были внесены изменения в Федеральный закон "О днях 

воинской славы и памятных датах России". 

 Установление нового праздника призвано способствовать 

привлечению внимания населения к деятельности Федерального 

Собрания РФ и законодательных органов власти в регионах. 

 В качестве даты празднования было выбрано 27 апреля (по 

старому стилю). В этот день в 1906 году начала работу 

Государственная дума Российской Империи – первый в истории 

страны демократический институт. Госдума стала нижней палатой 

парламента, верхней палатой которого был Государственный совет. 
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 Появление представительного органа стало результатом 

революции 1905 года. После этих событий Николай II учредил 

Государственную думу как "особое законосовещательное 

установление, которому предоставляется предварительная разработка 

и обсуждение законодательных предположений". Благодаря 

дореволюционным государственным думам в Российской империи 

были приняты прогрессивные по тем временам законы о народном 

образовании, дальнейшее развитие получило трудовое законода-

тельство. В преддверии Первой мировой войны члены 

Государственной Думы поддержали увеличение государственных 

ассигнований на перевооружение Российской армии и флота. Именно 

Дума имела полномочия рассматривать и утверждать ежегодный 

государственный бюджет. 

 Манифест от (17) 30 октября 1905 года установил незыблемое 

правило: "никакой закон не может воспринять силу без одобрения 

Государственной думы". Таким образом, Дума из совещательного 

органа стала органом законодательным.1  

 Парламентаризм не допускает монополии на власть с какой-либо 

стороны: конкретного ли правителя, государственного органа или 

политической партии. 

С 1906 г. по 1917 г. Государственная дума избиралась четыре 

раза: в 1906, 1907 (дважды) и в 1912 гг. Дважды досрочно 

распускалась по решению императора – в 1906 и 1907 гг. Общее число 

депутатов составляло в разные годы от 442 до 524 человек.2 

В составе депутатов Думы были не только представители всех 

сословий тогдашнего общества, но и представители многих народов  и 

национальностей Российской империи. Сто лет назад в Таврическом 

дворце вместе заседали русские, украинцы, белорусы, поляки, армяне,  

азербайджанцы, грузины, латыши, туркмены. В одном крыле 

Таврического дворца был православный храм, а в другом – мечеть.  

Последнее в истории императорской России заседание Думы 

состоялось накануне Февральской революции 25 февраля 1917 года. 

Полномочия депутатов были прекращены Временным правительством 

6 октября 1917 г.  

                                                 
1 День российского парламентаризма: [Электронный ресурс] // Календарь 

событий. – URL: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2997/  – 25.08.2016.  

 
2 День российского парламентаризма: [Электронный ресурс] // ТАСС. – URL: 

http://tass.ru/info/1931930  – 25.08.2016. 
 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2997/
http://tass.ru/info/1931930
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 В дореволюционной Государственной Думе сформировались 

такие атрибуты современного парламентаризма, как партийные 

фракции, запросы депутатов правительству, выступления премьеров с 

правительственными декларациями, гласность думских пленарных 

заседаний. 

 Утвердившийся в 1917 году политический строй на 70 лет 

прервал формирование в нашей стране демократических институтов, 

пресек развитие парламентаризма, отрекся от бесценного опыта 

дореволюционной демократии. 

 И всё же ростки политической демократии и свободы пробили 

себе дорогу в ходе начавшегося на рубеже 80 – 90-х годов ХХ 

столетия процесса преобразования советской государственной 

системы, когда наметилось возрождение политических традиций 

начала века. 

Сегодня парламент России – Федеральное Собрание – так же, как 

во времена империи, состоит из двух палат: Государственной думы и 

Совета Федерации. Первые выборы в парламент прошли в день 

всенародного голосования по Конституции, то есть 12 декабря 1993 

года. 

Движение к истинному парламентаризму в России еще 

продолжается. 

Выражаем надежду, что подобранные материалы будут 

способствовать проведению образовательных и просветительных 

правовых мероприятий, станут важной частью работы по повышению 

правовой культуры избирателей и организаторов выборов. 
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22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) 
 

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории 

России. 

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская 

Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по 

военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась 

Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и 

ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но 

смог выстоять. 

Писатель-фронтовик Смирнов С. С. в своей документальной 

книге "Брестская крепость" так рассказывает об этом дне: "В это утро 

в один и тот же час военные действия начались на всём 

пространстве западной границы СССР, протянувшейся на три с 

лишним тысячи километров от Баренцева до Чёрного моря. После 

усиленного артиллерийского обстрела, после ожесточённой 

бомбёжки пограничных объектов без малого двести германских, 

финских и румынских дивизий начали вторжение на советскую землю. 

Фашистские войска принялись осуществлять… план "Барбаросса" – 

план похода против СССР, … разработанный генералами 

гитлеровской Германии. 

Три мощные группы германских армий двинулись на восток. На 

севере фельдмаршал Лееб направлял удар своих войск через 

Прибалтику на Ленинград. На юге фельдмаршал Рундштедт 

нацеливал свои войска на Киев. Но самая сильная группировка войск 

противника развёртывала свои операции… там, где начинаясь у 

пограничного города Бреста, широкая лента асфальтированного 

шоссе уходит в восточном направлении – через столицу Белоруссии 
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Минск, через древний русский город Смоленск, через Вязьму и 

Можайск к сердцу нашей Родины – Москве…"1 

В 1941 г. по боеспособности Красная Армия значительно 

уступала вермахту. Немцы были опытнее, тактически грамотнее, 

лучше вооружены, их было больше.  

"Да, летом 41-го было всякое. Пыльные колонны наших пленных, 

дороги, забитые беженцами, дезертиры и расстрелы… были паника и 

ощущение свершившейся катастрофы. Но если бы было только 

это,… то 25 августа немцы действительно маршировали бы по 

Москве.  

Значит, происходило и другое. Планировались и осуществлялись 

контрудары. Перестраивалась стратегия. Подтягивались резервы. А 

главное, открылось удивительное русское явление – массовый 

героизм".2  

Невиданная стойкость советских солдат с самого начала войны 

нарушила все планы агрессоров. 

"…Отрезанные от своей армии, окружённые советские части, 

которые по всем законам немецкой военной науки должны были бы 

немедленно сложить оружие и сдаться в плен, продолжали драться 

отчаянно и яростно…"3 

В тяжелой кровопролитной войне советский народ внес 

решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского 

господства и в разгром гитлеровских войск. Около 1 млн. советских 

воинов отдали свои жизни при освобождении народов Европы.4 

В этот день мы скорбим обо всех погибших в боях, замученных в 

фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 

Вспоминаем тех, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, 

защищая наше Отечество. 
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29 июня – День партизан и подпольщиков 

 

10 апреля 2009 года президент РФ подписал закон "О внесении 

изменения в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы 

и памятных датах России", на основании которого День партизан и 

подпольщиков был включен в список памятных дат. 

С инициативой о введении новой памятной даты выступили 

законодатели Брянской области,  граничащей с Беларусью и одной из 

первых принявшей удары фашистов в 1941 году. В годы Великой 

Отечественной войны Брянщина стала одним из центров 

партизанского движения. 

В этот день мы с огромной благодарностью вспоминаем 

мужество, стойкость и самоотверженность настоящих патриотов 

нашей Родины, которыми двигало одно желание – освободить родную 

землю от захватчиков. 

Организующим началом развертывания массового партизанского 

движения стали Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 29 июня 

1941 года и постановление ЦК партии от 18 июля 1941 года "Об 

организации борьбы в тылу германских войск". В этих документах 

определялся порядок подготовки партизанского подполья, 

развертывания массового партизанского движения и его основные 

задачи: уничтожение живой силы и техники врага, баз материально-

технических средств, нарушение его коммуникаций, ведение разведки, 

содействие войскам Красной Армии в проведении операций (боев).  

В нашу историю яркой страницей вписаны подвиги партизан и 

подпольщиков. Мир ещё не знал такого участия народа в боевых 

действиях в тылу врага. 

Партизаны и подпольщики до сих пор являются образцом 

мужества и смелости. 

Партизанское движение в Великой Отечественной войне 1941-

1945 – основная форма вооруженной борьбы советского народа 

против немецких захватчиков на временно оккупированной 

территории СССР. Возникнув в ряде случаев стихийно в первые дни 
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вражеского вторжения, оно вскоре стало сплоченной управляемой 

силой, оказывающей ожесточенное сопротивление оккупационному 

режиму.  

Партизанские формирования создавались по принципу 

добровольности. В них вступали мужчины, женщины, подростки – 

люди разных национальностей и вероисповеданий. Было много 

военнослужащих, оказавшихся в окружении или бежавших из плена. 

Они вносили в партизанское движение организованность и 

дисциплину, военно-технические знания и боевой опыт. Некоторые 

отряды полностью состояли из военнослужащих. 

На вооружении партизан было, в основном, стрелковое оружие, в 

некоторых отрядах имелись минометы, артиллерийские орудия и даже 

танки. Лица, вступавшие в партизанские формирования, принимали 

присягу и подчинялись требованиям воинской дисциплины. 

"Наиболее мощным П. д. было в Белоруссии, Орловской, 

Смоленской, Ленингр. и Калинин. обл. РСФСР и на Украине… Большой 

вклад в разгром врага внесли партиз. формирования П. П. Вершигоры, 

С. В. Гришина, С. А. Ковпака, В. И. Козлова, В. З. Коржа,                   

М. И. Наумова, Н. А. Прокопюка, А. Н. Сабурова, А. Ф. Фёдорова и 

др."1 

248 человек получили звание Героя Советского Союза, а Сидор 

Ковпак и Алексей Федоров удостоены этого звания дважды.2 
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28 июля – День Крещения Руси 
 

  Православие – глубокий пласт духовности и культуры народа. 

Это исторически важная веха в развитии славянских территорий. 

Религия имела глубокое влияние на самоопределение, самосознание 

целых народностей.   

28 июля Россия отмечает праздник – День Крещения Руси. В 

качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным 

законом "О внесении изменения в статью 1.1 Федерального закона "О 

днях воинской славы и памятных датах России" 1 июня 2010 года. 

С предложением придать этому историческому событию 

государственный статус выступила Русская православная церковь. 

В православном церковном календаре эта дата – день памяти 

великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, 

известного также как Владимир Красное Солнышко. Владимир был 

внуком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в 

Константинополе и старалась привить своему потомку любовь и 

уважение к христианской вере.   

В Федеральном законе говорится, что утверждение данного 

праздника на государственном уровне – это "юридическое 

закрепление в качестве памятной даты важного исторического 

события, оказавшего значительное влияние на общественное, 

духовное и культурное развитие народов России и на укрепление 

российской государственности". 

Крещение Руси принято относить к 988 году и считать началом 

официальной истории Русской Церкви.   
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1 августа – День памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914 - 1918 годов 
 

Человечество преодолело вековой рубеж, отделяющий его от 

начала Первой мировой войны. Грандиозная по военно-политическим и 

социальным последствиям, и по числу участвовавших в ней стран, и 

по огромной численности войск и флотов, и по напряжённости 

фронтов, – Первая мировая война 1914-1918 годов охватила 

территорию Европы, Азии и Африки общей площадью 4 миллиона 

квадратных километров. Население 38 государств, вовлечённых в 

войну, составляло более полутора миллиардов человек, то есть более 

трёх четвертей  тогдашнего населения земного шара.1 

Политологи и историки утверждают: современный мир со всеми 

его проблемами во многом порождён именно Первой мировой, а 

Вторая мировая стала её логическим продолжением. В истории 

Первой мировой много скорбных и горьких для нас страниц – начиная 

с августовской катастрофы 1914-го и заканчивая Брестским миром.  

Великая война, как называли её сто лет назад, стала 

беспрецедентной в мировой истории не только по своим масштабам, 

жертвам и разрушениям, но и по степени вовлечённости гражданского 

населения в военные усилия государства. Тот факт, что Германия 

                                                 
1 Первая мировая. Неизвестные страницы / сост. В. Золотарев. – Москва: АСТ, 

2014. – С. 8.  
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первой объявила войну России, способствовал восприятию массовым 

сознанием конфликта как войны справедливой, оборонительной, 

направленной на отражение внешней агрессии. Этим восприятием был 

обусловлен патриотический подъём, захвативший в первые дни войны 

практически все слои населения и все регионы страны. В 1914-1917 

годах в русскую армию было призвано 16 миллионов жителей нашей 

страны, сотни тысяч людей ушли на фронт добровольцами. А сколько 

было тех, кто стоял у заводских станков и трудился в поле, тех, кто не 

спал ночей у операционного стола в лазарете, тех, кто был сорван с 

родных мест войной и стал беженцем? Так или иначе, Первая мировая 

вошла в каждый дом, в каждую семью.  

В силу исторических обстоятельств участники Первой мировой 

войны не дождались ни юбилейных медалей, ни пенсий, ни музеев, ни 

вечных огней, ни цветов в День Победы. Их имена, заслуги были 

забыты. Особенно активно этот процесс шёл в СССР в 1920-1930-х 

годах, несмотря на то, что тогда службу в Красной армии ещё 

продолжали тысячи участников Первой мировой. До начала 1990-х 

годов изучение этой войны оставалось уделом военных историков. В 

1965-1966 годах появились первые памятники героям Первой мировой 

войны на территории СССР – скромные надгробия на братских 

могилах воинов, павших в Белоруссии. После распада Советского 

Союза и смены идеологий, работа по увековечиванию памяти героев 

Первой мировой приобрела широкий размах. И сейчас продолжается 

деятельность по восстановлению имён безвестных воинов Первой 

мировой, снимаются документальные фильмы и выходят книги о ней, 

проводятся международные научные конференции.  

Своеобразной вехой стал день 31 декабря 2012 года, когда 

Указом Президента России В. В. Путина день 1 августа был объявлен 

в Российской Федерации Днём памяти воинов, погибших в Первой 

мировой войне. Растёт число людей, изучающих её наследие на всех 

уровнях, гордящихся своими славными предками. Мы должны отдать 

должное мужеству и стойкости Русского офицера и Русского солдата. 

Мы по праву можем и должны восхищаться блестящими 

победами русской армии – такими, как Брусиловский прорыв, 

Сарыкамыш, Эрзерум, Галицийское сражение 1914-го, когда русские 

войска стояли на венгерской земле, оборонительная битва за 

Белоруссию в сентябре-октябре 1915 года, когда было сломлено 

наступление рвавшихся вглубь России немцев.1 

                                                 
1Бондаренко В. Герои Первой мировой. – Москва: Молодая гвардия, 2013. – С. 8. 
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Предлагаемые книги, публицистические статьи, воспоминания, 

документы принесут немалую пользу тем, кто интересуется 

событиями Первой мировой, изучает ход боевых действий и 

сопутствовавшие события на русском фронте. 
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2 сентября – День окончания Второй мировой войны  

(1945 год) 

 
2 сентября в России отмечается как День окончания Второй 

мировой войны (1945 год). Эта памятная дата установлена 

Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1(1) 

Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах 

России", подписанным президентом РФ Д. Медведевым 23 июля 2010 

года. 

Международно-правовым основанием для установления этого 

праздника считается Акт о капитуляции Японии, подписанный            

2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" 

представителями союзных государств, в том числе СССР, 

находившихся в состоянии войны с Японией и участвовавших в 

военных действиях. Этот документ и ознаменовал окончание Второй 

мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 года нападением 

фашистской Германии на Польшу.  

Самая крупная в истории человечества война двух мировых 

военно-политических коалиций продолжалась шесть лет – с                 

1 сентября 1939 года и до 2 сентября 1945 года. Она охватила 

территории 40 государств  трёх континентов: Европы, Азии, Африки, 

а также все четыре океанских театра (Атлантический, Тихий, 

Индийский и Северный Ледовитый). В нее было втянуто                     

61 государство, а общая численность человеческих ресурсов, 

ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд. человек. Великая 

Отечественная война, когда фашистская Германия напала на СССР, 
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началась 22 июня 1941 года, тогда же было положено начало 

созданию антигитлеровской коалиции. 

8 мая 1945 года в Берлине был подписан окончательный Акт о 

безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее 

вооруженных сил, а 9 мая объявлено в СССР Днем Победы. Великая 

Отечественная война закончилась.  

Желая обезопасить свои границы на Дальнем Востоке и идя 

навстречу союзникам, СССР на Ялтинской и Потсдамской 

конференциях руководителей трех союзных держав принял на себя 

обязательство вступить в войну с Японией спустя два-три месяца 

после окончания войны с Германией. 8 августа 1945 года, в 

соответствии с данными обязательствами, Советский Союз объявил 

войну Японии и 9 августа начал военные действия. На 

заключительном этапе Второй мировой войны, в ходе проведения 

Маньчжурской стратегической, Южно-сахалинской наступательной 

и Курильской десантной операций, группировка Вооруженных сил 

СССР на Дальнем Востоке разгромила войска японской Квантунской 

армии и освободила северо-восточный Китай, Северную Корею, 

Южный Сахалин и Курильские острова. Военно-экономический 

потенциал Японии оказался серьезно подорванным, а разгром 

Квантунской армии вынудил страну капитулировать.  

Вторая мировая война была завершена. Она принесла 

неисчислимые разрушения и огромные потери всем участвовавшим в 

ней государствам. Победа СССР и стран антигитлеровской коалиции 

над нацистской Германией и милитаристской Японией в данной войне 

имела всемирно-историческое значение, оказала огромное влияние на 

все послевоенное развитие человечества, коренным образом изменила 

расстановку политических сил в мире.1 
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3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 
 

Современное общество сегодня столкнулось с острой проблемой 

– появлением такого способа разрешения политических противоречий, 

как терроризм. Это явление в мировой истории не ново – достижение 
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целей политической борьбы посредством физического насилия и 

морально-психологического устрашения населения существует с 

момента зарождения человеческой цивилизации. В настоящее время  

мишенью терроризма всё чаще становятся наименее готовые 

противостоять насилию граждане, в том числе дети.  

Одним из самых циничных террористических актов является 

захват террористами школы в г. Беслане (республика Северная Осетия 

– Алания) в сентябре 2004 года. Жертвами террористов стали тогда 

более трехсот человек, среди которых 186 – дети школьного и 

дошкольного возраста. В память об этом страшном событии в России 

3 сентября была установлена памятная дата – День солидарности в 

борьбе с терроризмом. В этот день в России отдают дань памяти 

жертвам террора и погибшим сотрудникам правоохранительных 

органов. 

26 февраля 2006 года Госдумой был принят закон                              

"О противодействии терроризму". Он предусматривает создание 

государственной системы противодействия терроризму. Главные 

полномочия по борьбе с терроризмом были возложены на ФСБ.  

Предлагаемая нашим пособием литература направлена на 

воспитание у молодёжи уважения к ценностям мирной жизни. 
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7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года 
 

До 1991 года 7 ноября был главным праздником СССР и носил 

название – День Великой Октябрьской социалистической революции. 

В течение всей советской эпохи 7 ноября был "красным днем 

календаря", то есть государственным праздником, который отмечали 

обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в 

каждом городе страны. История этого праздника закончилась с 

распадом Советского Союза и развенчанием коммунистической 

идеологии.  

Несмотря на идеологические споры по поводу бывшего 

праздника, сложно отрицать значение этой даты в истории страны. 

Восстание в Петрограде в 1917 году, завершившееся 

социалистической революцией, предопределило все дальнейшее 

развитие не только России, но и многих других государств мира.  

В ночь с 7 на 8 ноября (по новому стилю, а по старому стилю это 

случилось с 25 на 26 октября) 1917 года в Петрограде произошло 

восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера "Аврора", 

вооруженные рабочие, солдаты и матросы, под руководством 

секретаря ВРК Петроградского совета Владимира Антонова-Овсеенко 

захватили Зимний дворец, свергли Временное правительство и 

провозгласили Власть Советов, которая просуществовала в нашей 

стране 73 года.  

Существует множество различных оценок Октябрьской 

революции. Для одних это – национальная катастрофа, приведшая к 

гражданской войне и установлению в России тоталитарной системы 

правления. Либо, наоборот, к гибели Великой России как империи. 

Для других – величайшее прогрессивное событие в истории 

человечества, оказавшее огромное влияние на весь мир, позволившее 

России выбрать некапиталистический путь развития, ликвидировать 

феодальные пережитки и спасшее ее от катастрофы. И в тех, и в 

других взглядах есть своя правда.  

 Историческая справедливость требует того, чтобы именно в день 

Октября, некогда расколовшего Россию, была подведена черта под 

разногласиями прошлого. В целях единения и консолидации 

российского общества президент Ельцин издал Указ: "… 1.Объявить 

праздничный день 7 ноября Днем Согласия и Примирения.                   

2. Объявить 1997 год – год 80-летия Октябрьской революции – Годом 

согласия и примирения". 
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В России 7 ноября перестало быть праздником, а стало памятной 

датой – Днем октябрьской революции 1917 года. Соответствующий 

закон был принят в 2005 году. 

Дата эта требует своего осмысления и переосмысления. Во 

всяком случае, нужно этим заниматься. Изучать, анализировать, 

сопоставлять, взвешивать... 
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3 декабря – День Неизвестного Солдата 

День Неизвестного Солдата введен в список памятных дат 

России Федеральным законом от 04.11.2014 №340-ФЗ. 

Эта памятная дата призвана увековечить память, воинскую 

доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях воинов, 

чье имя осталось неизвестным. В этот день в 1966 году, в 25-летие 
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разгрома гитлеровских войск под Москвой, в Александровский сад к 

Кремлёвской стене, с 41-го километра Ленинградского шоссе – места 

кровопролитных боев – был перенесён прах Неизвестного солдата. 

На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт 

мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного 

солдата". В центре мемориала находится надгробная площадка из 

красного гранита с бронзовой пятиконечной звездой, в середине 

которой горит Вечный огонь славы, зажженный от пламени, 

пылающего на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. На надгробье 

надпись – "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен".1 

День Неизвестного Солдата – это не только день памяти 

погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая 

объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн и 

военных конфликтов. Это дань благодарности всем, кто погиб на 

фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, на чью 

могилу не могут прийти их родственники и потомки. 

Впервые само это понятие, как и мемориал, появилось во 

Франции, когда 11 ноября 1920 г. в Париже у Триумфальной арки 

было сделано почетное захоронение неизвестного солдата, погибшего 

на Первой мировой войне. И тогда же на этом мемориале появилась 

надпись "Un soldat inconnu" и был торжественно зажжен Вечный 

огонь. 

Затем уже в Англии, у Вестминстерского аббатства, появился 

мемориал с надписью "Солдат Великой войны, чье имя ведомо Богу". 

Позднее такой мемориал появился и в США, где на Арлингтонском 

кладбище Вашингтона был захоронен прах неизвестного солдата. 

Надпись на надгробии: "Здесь покоится снискавший славу и почет 

американский солдат, имя которого знает только Бог".2 

Работа по установлению неизвестных и пропавших без вести 

защитников Отечества ведется специалистами Минобороны России в 

ходе поисковых экспедиций, кропотливого изучения архивных 

документов и обеспечения открытого доступа к архивным 

документам, в том числе и на электронных ресурсах. 

 

                                                 
1 День Неизвестного Солдата: [Электронный ресурс] // РИА новости. – URL: 

https://ria.ru/spravka/20151203/1334527410.html – 23.08.2016. 

 
2 День Неизвестного Солдата: [Электронный ресурс] // Чистый исторический 

Интернет. – URL: http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-nieizviestnogho-

soldata – 24.08.2016. 

https://ria.ru/spravka/20151203/1334527410.html
http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-nieizviestnogho-soldata
http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-nieizviestnogho-soldata
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Эта дата связана с одним из наиболее почитаемых в 

христианском мире святых Георгием. Он претерпел  особо тяжёлые 

страдания за Христа, как победитель в духовной брани (битве) 

именуется Победоносцем. 

Свою историю данный праздник ведет еще с 18 века. Эта 

декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи 

правления императрицы Екатерины II – в 1769 году она учредила 

орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом 

награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.  

С 1849 г. имена кавалеров ордена заносились на специальные 

мраморные доски в Георгиевском зале Кремля. 

Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из которых 

первая была наивысшей.  

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СВ. ГЕОРГИЯ ВСЕХ 4-Х СТЕПЕНЕЙ 

Полных кавалеров ордена св. Георгия, т.е. получивших знаки 

всех степеней, за всю историю России было четверо: 

– генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Голенищев-

Кутузов, князь Смоленский;  

– генерал-фельдмаршал граф Михаил Богданович Барклай-де-

Толли; 

– генерал-фельдмаршал граф Иван Федорович Паскевич-

Эриванский; 

– генерал-фельдмаршал Иван Иванович Дибич-Забалканский. 

До Октябрьской революции существовала традиция чествовать в 

день св. Георгия всех кавалеров Георгиевских отличий – от таких 

прославленных людей, как А. В. Суворов, Г. А. Потемкин,                    

М. И. Кутузов, до простых солдат, матросов и казаков, награжденных 

Георгиевскими крестами. Последний раз в императорской России 

праздник Георгиевских кавалеров торжественно отмечался 26 ноября 

(9 декабря) 1916 г. После 1917 г. большевики отменили этот праздник 

и упразднили орден как государственную награду. 

Статус ордена был восстановлен лишь в 2000 году в 

соответствии с Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года 

"Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о знаке 

отличия – Георгиевском кресте". 

В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о 

возрождении данного праздника. Авторы законопроекта пояснили, что 

возрождение традиции празднования  Дня героев – это не только дань 

памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев 
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Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена Славы. 

Первым георгиевским кавалером Российской Федерации в 2008 

году стал генерал-полковник Сергей Афанасьевич Макаров  за 

мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении 

воинского долга в Северо-Кавказском регионе. 

Георгиевская лента символически связала героев разных эпох. 
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12 декабря – День Конституции Российской Федерации 
 

День Конституции является одним из самых значимых 

государственных праздников России и отмечается ежегодно                

12 декабря. 

В этот день в 1993 году всенародным голосованием в нашей 

стране была принята Конституция Российской Федерации. С 1994 

года, согласно Указам Президента России ("О Дне Конституции 

Российской Федерации" и "О нерабочем дне 12 декабря") день           

12 декабря был объявлен государственным праздником. 

В течение десяти с лишним лет 12 декабря являлся официальным 

выходным. В декабре 2004 года Госдума приняла поправки в 

Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь России. 

Закон предусматривает отмену выходного дня в День Конституции, а 

сам праздник причислен к памятным датам России. 

Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной 

серебряный герб России и тисненая золотом надпись "Конституция 

Российской Федерации" – так выглядит "экземпляр номер один" 

основного закона страны. Так называемое инаугурационное издание 

Конституции РФ хранится в библиотеке главы государства в Кремле. 

Конституция для гражданина любой страны – Закон, который он 

должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение 

законов – норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для 

повышения ее качества. 

Российской Конституции 1993 года предшествовали принятая в 

1918 году Конституция РСФСР и первая Конституция СССР, 

принятая в 1924 году и закрепившая победу социализма на советском 

пространстве. Затем на смену пришли Конституция 1936 года и, так 

называемая, "застойная" Конституция 1977 года, действовавшая до 

распада Советского Союза.1 

Термин "конституция" произошел от латинского слова 

constitutio, что означает установление, учреждение. Именно так 

назывался один их декретов римских императоров. В современном 

                                                 
1
 День Конституции Российской Федерации: [Электронный ресурс] // Календарь 

событий. – URL: http://www.calend.ru/holidays/0/0/119 – 25.08.2016. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/119
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мире конституция – основной закон государства, имеющий высшую 

юридическую силу и определяет смысл и содержание других законов.1 

Конституция – это нормативный документ, обладающий 

особыми юридическими признаками, определяющий основные 

принципы устройства общества и государства, закрепляющий 

основные права и свободы человека и гражданина.2  
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