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      25 января – День российского студенчества. Установлен ФЗ № 32-ФЗ от 

13.03.95г.  

      Святая Татьяна родилась в начале III века в знатной римской семье. 

Ее отец – консул, воспитывал дочь христианкой. Достигнув 

совершеннолетия, Татьяна стала диаконессой в римском храме, 

ухаживала за бедными и помогала больным. Когда в римской империи 

начались гонения на христиан, Татьяну схватили, подвергли жестоким 

пыткам, чтобы заставить принести жертву языческому богу, но она все 

вынесла, молясь за своих мучителей.  

      По молитвам Татьяны внезапно произошло землетрясение – рухнула 

статуя Аполлона, удар молнии испепелил статую Дианы. Даже грозный 

лев, которому отдали Татьяну на растерзание, не кинулся на мученицу, а 

стал ласкаться к ней. Тогда Татьяну бросили в огонь, но и он не причинил 

ей вреда. Исчерпав все пытки, палач отсек девушке голову. Это 

произошло примерно в 226-235 годах.  

      Церковь отмечает день мученицы Татьяны 25 января.  

      В 1755 году родился и другой праздник Татьяны. Граф Иван Иванович 

Шувалов, один их самых просвещенных людей своего времени, отнес 

императрице Елизавете указ об учреждении Московского университета и 

гимназии. 12 (25) января 1755 года, в день памяти святой мученицы 

Татьяны, императрица данный указ подписала. В сентябре 1785 г. 

Екатерина II пожертвовала большую сумму на строительство Главного 

университетского корпуса и архитектор Матвей Казаков начал возводить 

великолепное здание. В 1791 году в его левом флигеле была устроена 

первая университетская церковь во имя святой мученицы Татьяны, 

которая стала для российских студентов Татьяной университетской. 

После революции 1917 года студенческую Татьяну «отменили». И лишь в 

1995 году День студента был вновь «узаконен» в России. 

      15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Установлен ФЗ N 320-ФЗ от 29.11.2010г.  

      С 2011 года в России появилась еще одна памятная дата — День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Дата отмечается 15 февраля – в день вывода советских войск 



из Афганистана (1989г.)  

      Новая дата установлена, чтобы напомнить об этом событии и о 

погибших в войнах, произошедших в мирное время.  

      Афганская война продолжалась 2 238 дней, более девяти лет (25 

декабря 1979 - 15 февраля 1989 года). За это время, по официальным 

данным, а также по сведениям иранских журналистов погибли 14453 

советских военнослужащих, из них 9511 были убиты в боях, 49983 человек 

были ранены, 2386 умерли от ран, 330 человек до сих пор считаются без 

вести пропавшими. В среднем советский воинский контингент в 

Афганистане ежесуточно терял по четыре человека. Согласно данным, на 

момент вывода войск СССР потерял 103 истребителя и военно-

транспортных самолета, 317 вертолетов, 147 танков, 1314 транспортных 

средств. По информации из американских источников, убытки СССР от 

войны в Афганистане составили 50 миллиардов долларов. Многие 

участники боевых действий были представлены к государственным 

наградам: орденами и медалями награждено свыше 200 тысяч человек, 

66 военнослужащим присвоено звание Героя Советского Союза.  

      За время присутствия советского контингента в Афганистане афганцы 

только убитыми потеряли полтора миллиона, стали инвалидами около 3 

миллионов человек. 

      «За что воевали в Афганистане наши ребята, и зачем нужны были 

такие потери?  

      В последнее время все чаще становятся известны факты, убедительно 

доказывающие, что наши потери были не напрасными. Так, российский 

военный историк подполковник Николай Иванов приводит в пример 

разработанный Соединёнными Штатами ещё в 1948 году план 

«Гиндукуш». «Главная цель его - создать военное окружение против 

СССР и его союзников на юге, дестабилизировать обстановку в самом 

Афганистане, если он станет предпринимать попытки тесно сблизиться с 

Советским Союзом» - утверждает Иванов.  

      Историк также отмечает, что таких свидетельств, фактов, документов 

с рассекречиванием архивов КГБ, ГРУ и Советской армии становится всё 

больше».  

      В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, должно вспоминать не только ветеранов войны в 



Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 

30 вооруженных конфликтах за пределами страны.  

      Основными военными конфликтами, в которых принимали участие 

советские и российские военные, были войны в Корее и Вьетнаме, Сирии 

и Египте, Мозамбике и Анголе. События новейшей истории 

свидетельствуют о том, что российские военнослужащие направлялись в 

«горячие точки» республик бывшего СССР, в Югославию. 

      После окончания Второй мировой войны в боевых действиях за 

рубежом принимали участие около 1,5 миллиона советских солдат и 

офицеров, более 25 тысяч из них погибли. 

      12 апреля – День космонавтики. Установлен ФЗ № 32-ФЗ от 

13.03.1995г.  

      В 1961 Советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, 

совершившим полет в космос. Старт был осуществлен с первого 

стартового комплекса космодрома Байконур.  

      Полет первого космонавта продолжался 1 час 48 минут. После одного 

витка вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку в 

Саратовской области. На высоте нескольких километров Гагарин 

катапультировался и совершил мягкую посадку на парашюте недалеко от 

спускаемого аппарата. Первому космонавту планеты было присвоено 

звание Героя Советского Союза, а день его полета стал национальным 

праздником - Днем космонавтики, начиная с 12 апреля 1962 года. 

      22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны (1941г.) Установлен ФЗ № 32-ФЗ от 13.03.1995, Указом Президента 

РФ от 08.06.1996г. № 857.  

      22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России.  

      В четыре часа утра войска фашистской Германии вторглись на 

территорию Советского Союза. Это стало началом самой жестокой и 

кровавой войны в истории нашей страны. Великая Отечественная война 

длилась 1418 дней и унесла более 20 миллионов человеческих жизней. 

Этот день – напоминание всем живущим обо всех погибших на фронте, в 

фашистской неволе, умерших от ран, голода и лишений.  

      Во многих странах в этот день приспускают государственные флаги.  

      В России с 17 октября 2007 года - день 22 июня внесен в перечень 



памятных дат России. В этот день на территории России приспускаются 

государственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия и 

передачи в течение всего дня. 

      29 июня – День партизан и подпольщиков. Дата подписана Президентом 

РФ 11 апреля 2009 года.  

      29 июня 1941 года в директиве Совнаркома СССР и ЦК ВКПБ (б) 

предписывалось «в занятых врагом районах создавать партизанские 

отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, 

создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, 

преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их 

мероприятия».  

      В годы Великой отечественной войны в тылу врага действовало 6200 

партизанских формирований, в которых сражалось свыше 1,1 млн. 

партизан, а также вели борьбу свыше 220 тыс. подпольщиков – 

представителей всех народов СССР.  

      Всего за время войны партизаны произвели 20 тыс. крушений 

вражеских эшелонов, вывели из строя около 1 млн. человек, свыше 4 тыс. 

танков и бронемашин, 58 бронепоездов, подорвали более 10 тыс. 

паровозов и 110 тыс. вагонов, 12 тыс. мостов, уничтожили 65 тыс. машин.  

      Официальной установление даты – дань уважения к тем, чьи усилия 

во многом определили исход Великой отечественной войны 1941-1945 

годов. 

      28 июля - День Крещения Руси.  

      1 июня 2010 года Президент России Д. Медведев подписал 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 11 Федерального 

закона «О днях воинской славы и памятных датах России».  

      Изменения касаются новой памятной даты - 28 июля — День Крещения 

Руси.  

      Закон направлен на 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.  

      28 июля в православном календаре является днем памяти 

причисленного к лику святых великого князя Киевского Владимира, 



который ввел на Руси христианство в качестве государственной религии. 

Историки называют Владимира Великим, церковь — святым 

равноапостольным, народ нарек его Владимиром Красное Солнышко.  

      Крещение Руси произошло в 988 году.  

      Князь Владимир был сыном Киевского князя Святослава и внуком 

Великой княгини Ольги. Незадолго до своей смерти князь Святослав 

разделил Русскую землю между тремя сыновьями: старшему сыну 

Ярополку достался Киев, средний сын – Олег получил землю 

Древлянскую, а младший Владимир – Новгород. Однако, после смерти 

отца между братьями начались распри. И единодержавным князем Руси 

стал Владимир.  

      В 987 году князь Владимир потребовал руки царевны Анны – сестры 

императоров Византии Василия и Константина. Князья согласились 

отдать Владимиру сестру, но с условием – принять христианскую веру. По 

приезду Анны в Херсонес князь Владимир неожиданно для всех ослеп.  

      Царевна предложила ему немедленно креститься, в надежде 

исцеления. Во время крещения князь прозрел. Некоторые из дружинников 

князя, пораженные этим чудом, также крестились.  

      При Крещении князь Владимир был наречен Василием в честь святого 

Василия Великого. Тогда же в Херсонесе совершилось его 

бракосочетание с царевной Анной.  

      По возвращении в Киев князь Владимир приступил к искоренению 

язычества на Руси, а в тех местах, где раньше стояли идолы, 

распорядился воздвигать христианские храмы. 

      2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945г.)  

      В 2010 году 25 июля установлена новая памятная дата России - 2 

сентября – День окончания Второй мировой войны (1945г.)  

      Международно-правовым основанием для памятной даты является 

Акт о капитуляции Японии, который был подписан 2 сентября 1945 года от 

имени Объединенных наций представителями союзных государств, 

находящихся в состоянии войны с Японией. Фактически именно этот 

документ положил конец Второй мировой войне. Новая в истории России 

памятная дата отмечается в знак памяти о соотечественниках, 

проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и 

союзническому долгу перед государствами — членами антигитлеровской 



коалиции. Во Второй мировой войне участвовало 62 государства, на 

территории которых проживало 80% населения земного шара. Военные 

действия велись на территории 40 государств. Общие людские потери 

достигли 50-55 миллионов.  

      Наибольшие потери понесли СССР, Китай, Германия, Япония и 

Польша. 

      3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Установлен 

ФЗ от 06.07.2005г.  

      3 сентября 2005 года в России впервые был отмечен День 

солидарности в борьбе с терроризмом.  

      День солидарности в борьбе с терроризмом приурочен к трагическим 

событиям, которые произошли 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане 

(Северная Осетия). Боевики захватили одну из городских школ. В 

заложниках тогда оказались более 1200 человек, свыше 330 - погибли, в 

том числе 180 детей.  

      3 сентября в России принято вспоминать жертв террористических 

актов, а так же сотрудников правоохранительных органов, погибших при 

выполнении служебного долга. В этот день по всей России проводятся 

траурные мероприятия. 

Наиболее известные теракты последнего десятилетия: 

• 14 июля 1995 года в городе Буденновске (Ставропольский край) 
произошел захват заложников в больнице. 

• в сентябре 1999 года произошел ряд терактов в Москве и 
Волгодонске. 8 сентября на улице Гурьянова террористы взорвали 
жилой дом. 

• 13 сентября произошел взрыв на Каширском шоссе. 
• 16 сентября 1999 года был взорван дом в Волгодонске. 
• 23 октября 2002 года, в течение трех суток продолжался захват 

заложников в Театральном центре на Дубровке во время 
представления мюзикла "Норд-Ост". 

• 5 июля 2003 года у входа на аэродром Тушино, где проходил рок-
фестиваль "Крылья", прогремело два взрыва. 

• 6 февраля 2004 года произошел теракт в московском метро. 
Взрывное устройство было приведено в действие во втором вагоне 
поезда на перегоне между станциями Павелецкая и Автозаводская. 

• 24 января 2011 года в московском международном аэропорту 
«Домодедово» в результате террористического акта погибло 35 и 
ранено 160 человек. 



 

      3 сентября в России принято вспоминать жертв террористических 

актов, а так же сотрудников правоохранительных органов, погибших при 

выполнении служебного долга.  

      С терроризмом следует не только и не столько бороться, сколько 

предупреждать его возникновение. Только толерантность, 

взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы 

терроризма, лишат преступников надежды на поддержку в обществе. 

      7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года.  

      7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 г. в Петрограде 

произошло вооруженное восстание. Восстание закончилось взятием 

Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и 

провозглашением власти Советов.  

      До 1992 года 7 ноября отмечался как главный праздник страны – День 

Великой Октябрьской социалистической революции.  

      13 марта 1995 президент России Б. Ельцин подписал федеральный 

закон "О днях воинской славы (победных днях) России". По данному 

закону - 7 ноября был назван Днем освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов (1612г.)  

      7 ноября 1996 г. Ельцин Б. Н. своим указом дал празднику новое 

название – День согласия и примирения.  

      С 2005 г., 7 ноября перестал быть выходным днем. Вместо него 

выходным днем стал День народного единства, отмечаемый 4 ноября.  

      21 июля 2005 г. президент РФ Владимир 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 (победные дни) 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. 

Среди памятных дат 7 ноября назван Днем Октябрьской революции 1917г. 



      9 декабря - День Героев Отечества. Установлен ФЗ РФ № 22-ФЗ от 

28.02.2007г.  

      Праздник отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах России». Дата выбрана не случайно – 

9 декабря (26 ноября по старому стилю) 1769 года императрицей 

Екатериной был учрежден орден Святого Георгия Победоносца. Этим 

орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и 

смелость.  

      Праздник Георгиевских кавалеров широко отмечался в российском 

обществе. В этот день чествовали всех кавалеров Георгиевских отличий.  

      Награждали георгиевскими крестами и медалями не только 

выдающихся российских полководцев, таких как А. Суворов, М. Кутузов, Г. 

Потемкин, но и простых солдат, матросов и казаков.  

      В последний раз праздник торжественно отметили 26 ноября 1916 

года.  

      В Советском Союзе высшей степенью воинского отличия было звание 

Героя Советского Союза, которое присваивалось за заслуги перед 

отечеством, связанные с совершением геройского подвига. Первыми 

героями страны 20 апреля 1934 года стали семь легендарных летчиков, 

участвовавших в спасении экипаж парохода "Челюскин". За всю историю 

существования почетного звания Героями Советского Союза стали около 

13 тысяч человек. В 1991 году этим званием перестали награждать, как и 

всеми остальными наградами СССР.  

      20 марта 1992 года – было учреждено звание Героя Российской 

Федерации. И только в августе 2000 года ордену Святого Георгия была 

возвращена роль высшей военной награды России. 

      12 декабря - День Конституции Российской Федерации.  

      До 1977 года День Конституции в СССР отмечался 5 декабря, в день 

принятия Конституции СССР 1936 года. Затем праздник был перенесен на 

7 октября.  

      12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция 

российской Федерации – Основной закон России, гарант прав и свобод 

каждого гражданина России. С 1994 года Указом Президента день 12 

декабря был объявлен государственным праздником. 



 
 

Нерабочие праздничные дни: 

 

      1, 2, 3, 4 и 5 января – Новогодние каникулы  

      7 января – Рождество Христово  

      8 марта – Международный женский день  

      1 мая – Праздник Весны и Труда  

      9 мая – День Победы  

      12 июня – День России  

      4 ноября – День народного единства 

 
 

Иллюстрация с сайта: 

http://pravkniga.ru/pictures/chitatel/vojna/vech_ogon.jpg 

 
 

При подготовке издания использованы ресурсы Интернет: 

«Датадата.ру». – Режим доступа: http://datadata.ru. – Загл. с экрана.  

 

Календарь событий. – Режим доступа: http://www.peoples.ru. – Загл. с 

экрана. 

http://pravkniga.ru/pictures/chitatel/vojna/vech_ogon.jpg

