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Введение 

После распада СССР в 1991 г. Россия вошла в новый этап своего 

исторического развития. Переходный период повлек за собой смену 

ценностных ориентиров: коммунистическая идеология перестала 

главенствовать в обществе, изменились жизненные приоритеты молодежи, 

деформировались существовавшие ранее нравственные установки. 

Возникает ряд естественных вопросов: существует ли сейчас какая-либо 

идеология в нашей стране? нужна ли вообще единая государственная 

идеология? как и чем связать людей такого многонационального государства, 

как современная Россия? 

Все эти вопросы становятся темами горячих дискуссий. Поиск идеи или 

признака, по которому человек может отождествлять себя со своим 

государством, – это задача, которую необходимо решать на разных уровнях, и 

система образования в данном контексте является немаловажным звеном. 

Долгие годы после распада СССР население продолжало по инерции 

отмечать многие советские праздники. Таким был и праздник 7 ноября. 

В начале 2000-х гг. возникла инициатива: найти новый праздник, который 

бы характеризовал Россию как единое и сильное государство со своей 

историей, но уже на другом этапе своего развития – без привязок к советским 

датам. Другими словами, стали искать способ по-новому формировать 

самоидентичность. 

Человек принадлежит тому обществу, стране или цивилизации, с 

исторической судьбой которой он себя связывает. Самый простой путь 

сближения человека с историей своего государства – это национальные 

праздники. В этой связи стали искать основание для введения новой 

праздничной даты, которая могла бы объединять различные социальные 

группы внутри страны, столь разобщенной после распада социалистической 

модели общества. 

Выбранный праздник 4 ноября вызывает много споров, да и приживается 

он трудно. Зачем же обсуждать исторические события 1612 г. и сам новую 

праздничную дату с учащимися в школе? 

Школа может помочь сделать первый шаг в решении непростой задачи 

объединения страны и её народа через раскрытие смысла этого праздника и его 

исторической канвы, привить уважение многим представителям молодого 

поколения к истории своей страны, а так же решить наисложнейший для нашей 

молодёжи вопрос о самоидентификации. 
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1. Появление праздничной даты 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №201-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации» 

Принят Государственной Думой 24 декабря 2004 г. Одобрен Советом 

Федерации 27 декабря 2004 г. Вступил в действие с 1 января 2005 г. 

Статья 1. Внести в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст.3) 

следующие изменения: 

часть первую изложить в следующей редакции: «Нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации являются: 

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

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства». 

29 сентября 2004 г. Патриарх Московский и всея Руси Алексий публично 

поддержал инициативу Думы установить празднование 4 ноября. «Этот день 

напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и национальностей 

преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну к 

стабильному гражданскому миру», – заявил Патриарх Алексий. 
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2. Дата и события, с которыми связывают государственный праздник 

 

1) 22 октября по юлианскому календарю (4 ноября по новому стилю) 

1612 г. Народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского штурмом взяло Китай-город. Польские интервенты 

отступили в московский Кремль и спустя четыре дня капитулировали. Это 

событие стало переломным в ходе борьбы русского народа с иностранными 

захватчиками в период Смутного времени. Поляки были изгнаны из России, и в 

конце февраля 1613 г. Земский собор избрал новым правителем Российского 

государства Михаила Федоровича Романова, первого русского царя из 

династии Романовых. 

Минин и Пожарский. Художник М.Скотти (1850) 

2) Огромную роль в деле освобождения Москвы и России от польско-

литовских захватчиков в октябре 1612 г. Сыграло появление в рядах 

нижегородского ополчения Казанской иконы Божьей Матери. 

В 1649 г. Указом российского царя Алексея Михайловича православный 

церковный праздник – день Казанской иконы Божьей Матери – был 

объявлен государственным праздником. Этот день отмечался в государстве в 

течение трех столетий, вплоть до 1917 г. 
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Смутное время. Земское ополчение Минина и Пожарского. 

Освобождение Москвы от поляков 

 

В ночь с 17 на 18 марта 1584 г. В кремлевских покоях скончался 

всесильный царь Иван Васильевич Грозный. Последние дни его были 

отягощены мучительными размышлениями о своем преемнике. Выбор у царя 

был невелик: после смерти старшего сына Ивана, убитого им в порыве 

необузданного гнева, наследовать престол могли его второй сын царевич Федор 

или младший сын царевич Дмитрий. 

Поскольку Дмитрий находился еще в младенческом возрасте, Иван 

Грозный передал правление Федору, однако, сомневаясь в его способностях 

управлять государством, назначил ему в помощь регентский совет из числа 

наиболее влиятельных представителей знати. 

На волне дворцовых интриг одним из первых по степени влияния на 

нового царя оказался его близкий родственник Борис Годунов. Царь Федор 

всячески жаловал своего шурина, который тем временем уничтожал всех своих 

политических соперников. 

Угроза для единоличной власти Годунова существовала лишь в лице 

царевича Дмитрия, высланного в 1584 г. Вместе с матерью и ближайшими 

родственниками в город Углич. Однако судьба сыграла на руку Борису 

Годунову, и в 1591 г. Дмитрий был убит или погиб вследствие трагической 

случайности во дворе своей резиденции. Прибывшая на место следственная 

комиссия квалифицировала произошедшее как несчастный случай. Однако в 

народе стали поговаривать о политическом убийстве, тень которого легла на 

единственное заинтересованное лицо – царского шурина. 

В довершение всего в 1598 г. Безвременно ушел из жизни царь Федор 

Иванович, не оставив наследника. Разразился династический кризис, 

вследствие которого на царство повенчали Бориса Годунова. 

Несмотря на большие празднества, проведенные по случаю его 

восшествия на престол, щедрую милостыню вдовам, сиротам и нищим, а также 

временное прекращение всех казней, Годунов не получил широкой поддержки 

в народе. Защищая интересы дворян-помещиков, Борис издал непопулярные 

указы о прикреплении крестьян к земле. В дополнение ко всем бедам в 

Центральной России 1602 и 1603 годы выдались очень неурожайными, и страна 

наполнилась толпами голодных и нищих. 

В этот напряженный момент, в начале 1604 г., на русско-шведской 

границе было перехвачено письмо, в котором сообщалось, будто бы сын Ивана 

Грозного царевич Дмитрий не был убит в 1591 г., а счастливо спасся и скоро 

собирается в Москву с большим войском. 
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Портрет Лжедмитрия I 

из замка Мнишков в Вишневце 

Пребывавший в это время на 

польском престоле король Сигизмунд III 

был ярым поборником католической 

церкви и находился под влиянием 

иезуитов. Они-то и убедили короля, что 

благодаря появлению самозванца он сам 

сможет сыграть решающую роль в 

утверждении католицизма в православной 

России. 

В конце марта 1604 г. Самозванец, 

беглый монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев, происходивший из 

обедневшего дворянского рода, был доставлен в Краков. После длительного 

общения с иезуитами Лжедмитрий I согласился принять католическое 

причастие и обещал в случае достижения русского трона разрешить 

строительство костелов в России, обратить всю страну в католическую веру, а 

также подарить королю Сигизмунду Смоленск и новгород-северские земли. 

В августе 1604 г. Войска Лжедмитрия I, состоявшие из польских 

наемников, перешли русско-польскую границу. Повсюду к ним присоединялись 

люди, недовольные правлением Бориса Годунова. 

Навстречу захватчикам поспешила правительственная армия. 

Решительное сражение произошло 21 января 1605 г. Недалеко от города Севск, 

где армия самозванца была наголову разбита. 

Однако 13 апреля 1605 г. При невыясненных обстоятельствах в 

московском Кремле умер Борис Годунов, оставив после себя наследником сына 

Федора. Серия политических предательств помогла Лжедмитрию снова начать 

поход на Москву. В Кремле начался спровоцированный посланниками 

самозванца мятеж, Федора низложили, посадили под домашний арест, а в 

последствии задушили. 

20 июня 1605 г. Лжедмитрий I под звон колоколов торжественно въехал в 

столицу и с самого начала своего 11-месячного царствования энергично 

принялся за переустройство российского государства. 

В ночь с 16 на 17 мая 1606 г. Бояре-заговорщики во главе с Василием 

Шуйским тайно выпустили из московских тюрем всех уголовников и раздали 

им оружие. Они послали толпу на расправу с поляками, расквартированными в 

городе. В поднявшейся суматохе стража Кремля не смогла оказать серьезного 

сопротивления, заговорщики проникли в царские покои и зарубили самозванца 

Лжедмитрия I. 1 июня 1606 г. Василий Шуйский был повенчан на царство. 



7 

 

Принятые меры, тем не менее, не внесли успокоения в общество. Летом 

1607 г. В городе Стародуб объявился Лжедмитрий II, вокруг которого не 

замедлило собраться новое разношерстное воинство искателей приключений: 

польско-литовские наемники, беглые крестьяне и холопы, стрельцы и казаки. К 

весне 1608 г. Северская земля присягнула очередному самозванцу. Спешно 

собранная московская рать во главе с братом царя Дмитрием Шуйским была 

наголову разбита в сражении под Болховом. В начале июня того же года 

Лжедмитрий II уже стоял под стенами столицы. 

17 июля 1610 г. Царя Василий Шуйский был низложен и выдан 

польскому королю в качестве заложника. Страной стала править Боярская 

дума, состоявшая из семи человек и прозванная потому в народе 

«Семибоярщиной». Новые правители России больше опасались возмущения 

собственного народа, нежели поражения от иностранного неприятеля. Поэтому 

они ночью 21 сентября 1610 г. Тайно впустили поляков в Кремль и согласились 

венчать на русский престол польского королевича Владислава. Но жадный и 

недальновидный Сигизмунд III отказался подписать соглашение, посчитав, что 

для его сына быть царем России – это слишком много. Война продолжалась… 

В отличие от московских бояр русский народ упорно сопротивлялся 

захватчикам. Героическую оборону держали защитники осажденного 

Смоленска. Полякам удалось захватить его ценой огромных потерь и 

неимоверных усилий лишь спустя два года после начала осады. Обличал 

предательство московских властей сам патриарх Гермоген. Его речи 

пробуждали в людях патриотические чувства, звали к борьбе. Было создано 

Первое земское ополчение, однако его попытки освободить Москву от поляков 

не увенчались успехом. 

В Нижнем Новгороде возникло народное движение, направленное на 

освобождение русской земли от интервентов. Возглавил его земский староста, 

купец Кузьма Минин, получивший впоследствии всенародную известность как 

«выборный от всея земли человек». 

Не раз выступал он на площади города, призывая жителей подняться на 

борьбу с иноземными захватчиками за освобождение Российского государства, 

за православную веру: «Московское государство разорено, люди посечены и 

пленены, невозможно рассказать обо всех бедах! Бог хранил наш город от 

напастей, но враги замышляют и его предать разорению, мы же нимало об 

этом не беспокоимся и не исполняем свой долг!». Призывы Минина были 

услышаны и получили поддержку: размер налога на создание нового, Второго 

ополчения составил пятую часть всего имущества каждого горожанина. 

Военной стороной движения руководил опытный воевода князь Дмитрий 

Пожарский. Ко времени начала похода в феврале 1612 г. О своей поддержке 

движения заявили многие русские города и земли: Дорогобуж, Вязьма, 
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Коломна, Арзамас, Казань и др. Ратные люди из разных областей страны со 

своим вооружением и обозами вливались в состав ополчения. 

 

Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году. Художник М.И.Песков (1861) 

В середине февраля 1612 г. Передовой отряд ополчения направился в 

Ярославль. В конце марта туда подошли и основные силы во главе с князем 

Пожарским. Путь войска пролегал через города Юрьевец, Кинешму, Кострому. 

Ополчение пробыло в Ярославле четыре месяца, за это время были 

сформированы руководящие органы движения, создан «Совет всей земли» и 

временные приказы при нем. 

Когда земское войско подошло к Троице-Сергиевой лавре, его 

руководители узнали о том, что на помощь засевшим в Москве польским 

войскам движется корпус гетмана Ходкевича. Было решено спешно 

продолжить марш ополчения к столице. 

Передовые отряды ополченцев подошли к Москве немногим ранее 

поляков и расположились около города полукругом. Первое столкновение 

между противниками произошло 22 августа близ Новодевичьего монастыря. В 

ходе его полякам пришлось отступить за Москву-реку к Поклонной горе, так 

как на помощь земскому войску пришли казацкие сотни князя Трубецкого. 
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В ночь с 23 на 24 августа отряд из 500 человек, посланный Ходкевичем, 

под покровом темноты проник в осажденный Кремль. Усиленные этим 

отрядом, засевшие там поляки совершили дерзкую вылазку, овладев позициями 

ополченцев. В то же время Ходкевич попытался зайти к ополченцам в тыл. 

Завязался упорный бой с колоссальными потерями с обеих сторон, но удача все 

же сопутствовала полякам. 

В этот момент казаки по просьбе Кузьмы Минина ринулись в бой, 

опрокинув порядки наступавших поляков, а сам Минин вместе с отборной 

дворянской дружиной ударил в тыл иноземным войскам. В стане Ходкевича 

поднялась паника. Бросив весь обоз, артиллерию и провиант, гетман спешно 

отступил из русской столицы, что в значительной степени предрешило судьбу 

польского гарнизона в Кремле. 

В самом же Кремле свирепствовал страшный голод. Весь хлеб съели и 

стали печь лепешки с лебедой. Съели всех кошек и собак, стали сдирать кору с 

деревьев. Польский гарнизон разлагался и таял, как весенний снег. От трех 

тысяч человек за два месяца осталась едва ли половина. 22 октября 1612 г. 

Ополченцы штурмом взяли стены Китай-города, а 26 октября поляки 

капитулировали. 

Изгнание поляков из Кремля. Художник Э.Лисснер 
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Земская рать торжественным маршем, с развернутыми знаменами, под 

шум ликующей толпы горожан проследовала на Красную площадь, где 

соединилась с отрядами князя Трубецкого. 

 

 

Кузьма (Минич) Минин 

(? – 1616) 

 

Кузьма Минин. Гравюра начала XIX века 

Род Кузьмы происходил из небольшого 

волжского города Балахны и владел соляным 

промыслом. Известно имя отца Кузьмы – 

Мина и деда – Анкудин. Под конец жизни 

самого Кузьму стали уважительно звать по 

отчеству – Миничем. 

Кузьма Минин был посадским 

человеком Нижнего Новгорода, по-

видимому, среднего достатка, торговал 

мясом и ничем особенным не выделялся из 

рядов «братьи своей», посадских людей. В 

эпоху смуты при царе Василии Шуйском, 

когда Нижнему Новгороду угрожали 

восставшие инородцы, Минин принимал 

участие, как и другие посадские, в походах против врагов в отряде воеводы 

Алябьева. 

С осени 1611 г. Скромный мясник стал первым человеком в родном 

городе. В критическую для России пору Кузьма Минин глубоко скорбел о 

бедствиях отечества и думал о средствах помочь ему. По его словам, святой 

Сергий трижды являлся ему во сне, побуждая выступить с призывом, и даже 

наказал за непослушание. Избрание свое в земские старосты (1 сентября 

1611 г.) Минин понял как указание перста Божьего. 

Со званием «выборного человека» простой нижегородец стал рядом с 

князем Пожарским во главе ополчения и образовавшегося в нем правительства. 

Принимая участие во всех делах правительственных, Минин ведал казну и 

обеспечение ратных людей необходимыми припасами и денежным жалованьем, 

с чем и справился успешно, несмотря на трудности сборов в разоренной смутой 

стране. Под Москвой, в битве с Ходкевичем, Минин показал и военную 

доблесть, решив бой смелым ударом выбранного им самим отряда. 

http://to-name.ru/names/man/man-b.htm
http://to-name.ru/biography/vasilij-4-shujskij-vasilij-ivanovich.htm
http://to-name.ru/primeti/ocen.htm
http://to-name.ru/biography/bog.htm
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Царь Михаил Федорович пожаловал Минина 12 июля 1613 г. Думным 

дворянством и землей в Нижегородском уезде. В 1614 г. Ему был поручен сбор 

налога – «пятинных денег» – с гостей и торговых людей в столице; в мае 1615 г. 

Минин был в боярской коллегии, «ведавшей Москву» во время богомолья 

государева; в декабре того же года послан с князем Ромодановским в Казань 

«для сыску» по поводу бывшего здесь восстания инородцев. 

Вскоре после этого – до мая 1616 г. – Минин умер и был погребен в 

нижегородском Кремле, в нижнем этаже Спасо-Преображенского собора. В его 

память в соборе устроен придел во имя Косьмы и Дамиана, освященный в 

1852 г. 

Сказания и повести о Смуте, начавшие появляться в народе с 1617 г., 

свидетельствуют о высокой оценке подвига Минина его современниками. 

Следующими поколениями слагались 

уже и легенды, еще более 

возвеличивавшие его. 

В 1818 г. На Красной площади в 

Москве на народные средства был 

установлен памятник Кузьме Минину и 

князю Дмитрию Пожарскому работы 

скульптора Ивана Петровича Мартоса. 

 

Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию 

Пожарскому в Москве. Скульптор 

И.П.Мартос (1818) 

 

 

Дмитрий Михайлович Пожарский 

17 (30) октября 1577 – 20 апреля (3 мая) 1642 

 

Д.М.Пожарский родился в семье одного из потомков Рюриковичей – 

Михаила Федоровича Пожарского. Мать Дмитрия, Евфросинья Федоровна 

Беклемишева, была из знатного старинного дворянского рода и обвенчалась с 

Михаилом Федоровичем в 1571 г., во времена правления царя Ивана Грозного. 

До Дмитрия выдающихся военных и политических деятелей в роду 

Пожарских не было. Лишь его дед, Фёдор Иванович Пожарский, участвовал в 

качестве полкового воеводы при завоевании Казани Иваном Грозным. В 

результате учреждения опричнины поместные земли у многих княжеских семей 

в центральной части Руси были отобраны, а сами семьи попали в опалу и были 

http://to-name.ru/primeti/07/12.htm
http://to-name.ru/primeti/05/00.htm
http://to-name.ru/primeti/12/00.htm
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сосланы. Такая участь постигла и деда Дмитрия, семью которого в 1560-х гг. 

сослали на «низ» (низовскими землями в то время считались земли 

Нижегородского уезда и соседствующих с ним иноверцев – мордвы, черемисов, 

а впоследствии и татар), в родовое имение в селе Юрино Жарской волости. 

В августе 1587 г. Отец Дмитрия умер, завещав Спасо-Евфимьеву 

монастырю на помин своей души одну из своих деревень. Купчую на эту 

деревню после смерти Михаила Федоровича подписал лично Дмитрий, хотя 

ему было всего лишь девять лет. Это говорит о том, что в семье Пожарских 

уделяли большое внимание образованию детей, в частности, обучению их с 

малых лет грамоте. 

Портрет князя Д.М.Пожарского. Гравюра А.Афанасьева (1821-1824) 

После смерти главы семьи 

Пожарские переезжают в Москву в 

собственный дом. В 1593 г. 

Пятнадцатилетний Дмитрий поступает на 

государеву службу, хотя в разрядных 

книгах он упоминается лишь с 1598 г., в 

ранге «стряпчего с платьем». В этом же 

году он в числе других дворян 

подписывает соборное определение об 

избрании в цари Бориса Федоровича 

Годунова. Пожарский верно служит 

новому царю и в 1602 г. Получает 

скромный чин стольника. 

С приходом к власти Лжедмитрия I, 

которому присягнула и Москва, и боярская 

Дума, Пожарский продолжает находиться 

при дворе. С появлением на Руси второго самозванца царь Василий Шуйский, 

которому Пожарский также принес присягу, пытается организовать борьбу 

против непрошенных гостей, мобилизуя все имеющиеся у него средства. В 

числе других приближенных он отряжает на борьбу с литовцами и поляками и 

князя Д.М.Пожарского – сначала в качестве полкового воеводы в 1608 г., а 

затем назначает его воеводой в город Зарайск Рязанского уезда в феврале 

1610 г. 

Будучи воеводой Зарайска, князь Пожарский, не признал решения 

московских бояр призвать на российский трон сына Сигизмунда III, королевича 

Владислава, и примкнул со своими ратными людьми к ополчению рязанского 

воеводы Прокопия Ляпунова. 

Жители Москвы, узнав о приходе ополченцев, стали готовиться к 

истреблению ненавистных им поляков. 19 мая 1611 г. Началось всеобщее 
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восстание. Улицы были забаррикадированы санями с дровами, с крыш, из 

домов и из-за заборов в иноземцев стреляли. Поляки устроили резню на улицах, 

но в конце концов оказались осаждёнными со всех сторон. Выход был найден в 

поджоге Москвы, сгоревшей практически дотла. Ополченцы поспешили на 

помощь москвичам. Д.М.Пожарский встретил врагов на Сретенке, отразил их и 

прогнал в Китай-город. На следующий день поляки опять напали на 

Пожарского, который бился с ними целый день, был тяжело ранен и вывезен из 

Москвы соратниками в Троице-Сергиев монастырь. Позднее он перебрался в 

свою родовую отчину в Мугреево, а затем в родовое имение Юрино 

Нижегородского уезда, где продолжил лечение. 

В смутное время. Художник С.В.Иванов (1908) 

За ревностную службу по защите Отечества от поляков Пожарский 

получил от царя Василия Шуйского в вотчину из бывшего поместья деда в 

Суздальском уезде село Нижний Ландех и посадец Холуй с деревнями, 

починками и пустошами. В жалованной грамоте было сказано, что он «многую 

службу и дородство показалъ, голодъ и во всемъ оскуденье и всякую осадную 

нужду терпелъ многое время, а на воровскую прелесть и смуту ни на которую 

ни покусился, стоялъ в твердости разума своего крепко и непоколебимо безо 

всякия шатости». И, действительно, за всю свою жизнь Д.М.Пожарский ни 

разу не изменил своему долгу ни перед государями российскими, ни пред 
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своим Отечеством. Он пользовался большим уважением не только у своих 

единомышленников, но и у своих противников. Ни разу в своей жизни 

Д.М.Пожарский не был уличен в какой-либо измене, подлоге, подлости, 

казнокрадстве, лицемерии, жестокости по отношению к кому-либо и каких-то 

других негативных поступках. Наоборот, он отличался мягким и добрым 

характером, вниманием к людским бедам, терпимостью к людям, 

великодушием. Он умел находить общий язык с людьми всех сословий, от 

холопа до боярина, что было очень удивительным для эпохи того времени. И 

совсем не случайно, что когда нижегородцы стали искать военачальника для 

Второго народного ополчения, то остановились единодушно на кандидатуре 

князя Пожарского и послали к нему в село Юрино делегацию в главе с 

наместником Вознесенского Печерского монастыря архимандритом 

Феодосием. В Нижний Новгород Пожарский прибыл 28 октября 1611 г. 

Нижегородское посольство у князя Д.М. Пожарского. Художник В.Е.Савинский (1882) 

Второе народное ополчение выступило из Нижнего Новгорода в конце 

февраля – начале марта 1612 г. Его путь пролегал вдоль правого берега Волги 

через Балахну, Тимонькино, Сицкое, Катунки, Пучеж, Юрьевец, Решму, 

Кинешму, Плес, Кострому, Ярославль и Ростов Великий. По просьбе жителей 

Суздаля Пожарский послал в город своего родственника, стольника князя 

Романа Петровича Пожарского, который разбив поляков, освободил город. В 

Ярославль ополчение пришло в конце марта – начале апреля 1612 г. И 

вынуждено было задержаться до конца июля, чтобы собрать больше войск и 
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лучше подготовить ополченцев к московскому сражению. В Ярославле князь 

Пожарский чуть было не погиб от руки наёмных убийц, подосланных атаманом 

Заруцким. 

28 июля 1612 г. Второе народное ополчение выступило из Ярославля в 

Москву, 14 августа подошло к стенам Троице-Сергиевого монастыря, а 20 

августа – к Москве. 22-24 августа состоялось ожесточённое сражение с 

поляками и войсками гетмана Ходкевича, которые были наголову разбиты к 

вечеру 24 августа, а сам Ходкевич с остатками своего войска утром 25 августа 

1612 г. Ушёл в Польшу. Ещё два месяца продолжалась борьба ополченцев с 

засевшими в Москве поляками. Наконец 22 октября (4 ноября по новому 

стилю) поляков выгнали из Китай-города, а 26 октября – из Кремля. 

Все царствующие при жизни Д.М.Пожарского государи российские 

отмечали ревностную службу князя своему Отечеству, приближая и награждая 

его. Особенно чтил его молодой российский царь Михаил Федорович Романов, 

поручая Д.М.Пожарскому особо важные дела. Так в 1619 г. Он писал в своей 

жалованной грамоте: «… а онъ, бояринъ нашъ, Князь Дмитрий Михайловичъ, 

помня Бога и пресвятую Богородицу и православную Крестьянскую веру и наше 

крестное целованье, съ нами Великимъ Государемъ Царемъ и Великимъ 

Княземъ Михаиломъ Феодоровичемъ всея Русии на Москве в осаде сиделъ, и за 

православную Крестьянскую веру и за святыя Божии церкви и за насъ Великаго 

Государя противъ Королевича Владислава и Польскихъ и Литовскихъ и 

Немецкихъ людей стояль крепко и мужественно, и на боехъ, и на приступехъ 

бился, не щадя головы своей, и ни на какия Королевичевы прелести не 

прельстился, и многую свою службу и правду къ намъ и ко всему Московскому 

Государству показалъ, и будучи в осаде, во всемъ оскудение и нужду терпелъ». 

При своём венчании на царство 11 июля 1613 г. Михаил Федорович 

пожаловал Пожарского саном боярина, подтвердил земельные дачи 

Пожарскому Земским Собором и наградил его новыми землями в Пурехской 

волости Нижегородского уезда. Д.М.Пожарский играл ведущую роль при 

царском дворе Михаила Федоровича как талантливый военачальник и 

государственный деятель. 

Весьма уважал князя патриарх Московский и всея Руси Филарет, 

которого князь первым встречал при возвращении из польского плена в 1619 г. 

Когда в апреле 1642 г. Д.М.Пожарский умер, «… царь Михаилъ Феодорович, 

чтя заслуги государственныхъ мужей, провожалъ гробъ сего незабвеннаго 

боярина и почтилъ оный слезами своими» (Голиков И.И. «Деяние Петра 

Великаго», т. XII, 2 изд., СПб., 1837). 

В 1885 г. Над гробницей Пожарского был сооружён мраморный мавзолей, 

построенный на народные средства по проекту А.М.Горностаева. Мавзолей 

разобрали в годы советской власти в 1933 г. Археологические исследования 
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летом 2008 г. Показали, что гробница осталась нетронутой. Над местом 

погребения Д.М.Пожарского в 2008 г. Установлены плита и памятный крест. 

 

 

Казанская икона Божьей Матери 

 

Русские люди всегда охотно 

прислушивались к мнению духовных 

отцов. Народ не мог не верить: кто, как 

не они, укажет истинный путь, 

сообразуясь с Божественной волей? Во 

время Смуты слова святителей были 

особенно важны, поскольку люди 

чувствовали себя осиротевшими. 

В бурное лихолетье громко 

прозвучал голос патриарха Московского 

и всея Руси Гермогена. По его указу 

икона Божьей Матери из Казани была 

направлена князю Трубецкому во время 

похода Первого ополчения на Москву в 

1611 г. Затем эту икону передали в 

Ярославле князю Пожарскому уже после 

мученической смерти Гермогена 17 

февраля 1612 г. В темнице Чудова 

монастыря. 

Интересен тот факт, что обретена Казанская икона Божьей Матери была в 

присутствии Гермогена 8 июля 1579 г. В Казани. Это событие описано 

Гермогеном собственноручно в рукописи, составленной им в 1594 г. Рукопись 

опубликована в книге архимандрита Макария «Памятники церковных 

древностей» (Н.Новгород, 1999). 

В книге «Обозрение Москвы» известного архивиста XVIII-XIX в. 

Малиновского, написанной им в 20-х годах XIX века, говорится: «В то время, 

как поляки владели Москвою, прислан был из Казани к предпринимавшему 

изгнать из столицы поляков боярину князю Дмитрию Тимофеевичу Трубецкому 

чудотворный образ Казанской Богородицы. Само шествие сей славной иконы 

полезно уже было для россиян, ибо возвещало на расстояние осьмисот верст 

всеобщее вооружение против врагов отечества. Князь Трубецкой, продержав 

её в лагере своём до зимы (1611-1612 г.), отпустил обратно в Казань. Икона 

сия, провожаемая протопопом с духовенством, прибыла в Ярославль в тот 
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самый день, как и шествовавший из Нижнего Новгорода с ополчением на 

избавление Москвы князь Пожарский. Столь нечаянно благословенная встреча 

принята была за доброе предвещание с твёрдым упованием успеха. Всё 

воинство молило предводителя, чтобы изображение заступницы Казанской 

сопутствовало им в походе. И так настоящий образ остановлен в Ярославле, а 

список (копия) с оного, богато украшенный, отпущен был в Казань. По взятии 

Кремля, когда освятили разграбленную и опустошенную поляками приходскую 

князя Пожарского церковь Введения пресвятой Богородицы на Сретенской 

улице, то и поставил он в ней настоящую икону Казанскую. Священники сего 

храма возвестили царю Михайло Федоровичу и матери его инокине Марфе 

Иоанновне о чудесах, бывших от сего образа во время боя с гетманом 

Ходкевичем и при взятии Москвы, а государь, являя своё благочестие, уставил 

два празднества с крестным ходом в честь спасительной иконы: июля в 8-ой 

день явления её в Казани и 22 октября в память изгнания из Москвы поляков». 

Патриарх Московский и всея Руси Филарет убедил князя Пожарского в 

1625 г. Украсить образ «победной» иконы, а в 1630 г. – создать и особенный 

храм для оного. Строение Казанской церкви, производившееся иждивением 

князя Пожарского, закончилось в 1633 г., но по неизвестной причине 

освящение было отложено до 1637 г.  

П.И.Мельников, редактор нижегородской газеты в середине XIX века, 

писал в статье «Замечания на записку о древностях села Пуреха» 

(«Нижегородские губернские ведомости», № 26, 1847): «Кончилась война – 

князь Д.М. Пожарский строитъ въ Москве Казанскую церковь въ память 

избавления России отъ поляковъ, а княгиня Прасковья Варфоломеевна, его 

супруга, вышиваетъ сама икону Казанской Богородицы и ставитъ ея въ 

монастыре (в Спасо-Преображенской церкви) въ Пурехе…». 

 

 

3. Отношение общественности 

к появлению нового государственного праздника 

 

Введение новой праздничной даты вызвало широкий резонанс в 

обществе. 

Высказывались мнения, что праздник 4 ноября не имеет никакой 

исторической связи с описанными выше событиями, приводились рассуждения 

о способе датирования старых праздников в новом стиле. Все эти мнения 

сводятся к одному: в целях отмены советского праздника Великой Октябрьской 

социалистической революции 7 ноября, а также досрочного завершения работы 

над законопроектом была выбрана дата 4 ноября. 
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Е.В.Пчелов. Хронологический комментарий к Дню народного единства 

(http://kogni.narod.ru/time4.html): 

Стоит напомнить, что в православном церковном календаре 

существует целый ряд подобных памятных дней, связанных с праздниками 

различных икон Божией Матери, как например: 

21 мая / 3 июня – Владимирской иконы Божией Матери – «празднество 

установлено в память спасения Москвы от нашествия крымского хана 

Махмет-Гирея в 1521 г.»; 

23 июня / 6 июля – также Владимирской иконы – «празднество 

установлено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.»; 

19 августа / 1 сентября – Донской иконы Божией Матери – 

«празднество установлено в память избавления Москвы от татар в 1591 г.»; 

26 августа / 8 сентября – Сретение Владимирской иконы Пресвятой 

Богородицы – «празднество установлено в память спасения Москвы от 

нашествия Тамерлана в 1395 г.»; 

2/15 июля – Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во 

Влахерне – связано со спасением Москвы от нашествия татарского царевича 

Мазовши в 1451 г. 

Но все эти даты оказались вдалеке от привычного советскому человеку 

7 ноября, да к тому же могли затронуть «национальные чувства» российских 

мусульман, прежде всего татар. Этим, и только этим объясняется выбор 4 

ноября (праздника Русской Православной Церкви – Казанской иконы Божией 

Матери, «в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.») и 

скоропалительное, совершенно искусственное превращение его в «День 

народного единства». 

 

Шматов В.Е. Великая дата России (26 октября 2004 г., газета «Знамя» 

Чкаловского района Нижегородской области): 

Благодарные россияне никогда не забывали этой знаменательной даты – 

22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 г. И весьма широко праздновали 

день освобождения Москвы и России от литовско-польского владычества. 

Особенно большое значение эта дата получила в год её 200-летия – в 1812 г., 

когда русские войска победили французов и изгнали Наполеона из Москвы и 

России. Еще до войны с французами в России был объявлен сбор средств на 

возведение памятника в честь совершенного всенародного подвига в 1612 г. И 

20 февраля 1818 г. В Москве на Красной площади в торжественной 

обстановке был открыт памятник героям Смутного времени – Кузьме Минину 

и Дмитрию Пожарскому. 

http://kogni.narod.ru/time4.html
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Скульптуры Д.М.Пожарского (слева) и К.Минина (справа) 

на памятнике тысячелетию государства Российского в Новгороде. 

Скульпторы М.Микешин, И.Шредер, архитектор В.Гартман (1862) 
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4. Отношение Русской Православной церкви к празднику 

 

3 ноября 2006 г., Москва, «РИА Новости»: 

Праздник народного единства поможет россиянам осознать 

ответственность за будущее страны и сплотит общество, убежден 

патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 

«Уверен, что данный праздник послужит осознанию того, что Россия – 

наша общая Родина, и ее будущее зависит от каждого из нас», – сказано в 

обращении Алексия II к соотечественникам по случаю Дня народного единства. 

По мнению патриарха, этот праздник «символизирует идею 

национального согласия и сплочения общества». «Он призван напомнить нам, 

что мы, жители России, – разных возрастов и национальностей, убеждений и 

вероисповеданий, представляющие различные социальные группы – являемся 

единым народом с общими корнями и общим будущим», – подчеркнул Алексий 

II. 

То, что новый государственный праздник год назад вошел в 

общероссийский календарь, по словам патриарха, является «свидетельством 

искреннего желания граждан нашей страны сохранить межнациональный 

мир, поддержать обычаи многовекового добрососедства». 

Предстоятель Русской Православной церкви считает День народного 

единства также данью уважения отечественной истории и подвигу 

народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. 

Он отметил особую роль Нижегородской земли, в период смуты явившей 

собой «пример жертвенного служения Отечеству», и напомнил, что год назад 

4 ноября освятил храм в честь Рождества Иоанна Предтечи на том самом 

месте, где Кузьма Минин призывал народ «купно заедино» постоять за 

Отечество. 
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5. Празднование 4 ноября 

 

В 2005 г., сразу после введения новой праздничной даты, центром 

празднования стал Нижний Новгород. Там состоялось открытие памятника 

Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В открытии участвовал патриарх 

Алексий II. 

Праздник активно 

отмечался в Москве (президент 

страны Владимир Путин 

возложил цветы к московскому 

памятнику Кузьме Минину и 

Дмитрию Пожарскому), а 

также в Самаре, Волгограде, 

Владимире, Костроме, 

Петрозаводске, Санкт-

Петербурге и других городах. 

Повсеместно прошли крестные 

ходы. 

Памятник К.Минину и Д.М.Пожарскому в Нижнем Новгороде. 

Копия памятника в Москве. Скульптор З.Церетели (2005) 

Было успешно проведено несколько благотворительных акций, которые в 

общем можно охарактеризовать словами одного из региональных лидеров: 

«Мы воспринимаем этот день как праздник добра и любви, заботы о ближних, 

поддержки нуждающихся». 

В последующие годы происходит популяризация праздника. В 2007 г. 

Владимир Хотиненко снял исторический фильм «1612», освещающий события 

того времени. В Нижегородском Кремле устроили показательную схватку 

«ополченцев» с 

«захватчиками», а в Санкт-

Петербурге провели 

тематическую квест-игру под 

названием «Минин и 

Пожарский вступили в 

схватку с врагом». 

По всей стране в этот 

день проходят праздничные 

гуляния. 

 

Возложение цветов к памятнику К.Минину и Д.М.Пожарскому в Москве. 
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«Открытая площадка»: День народного единства 

 

Форма проведения мероприятия: 

– открытая дискуссия; 

– ведущий (один из учащихся) задаёт участникам вопросы, при ответе на 

которые они в процессе диалога разбираются в идее и сущности праздника; 

– учитель выполняет функцию модератора (направляющего), задаёт начало и 

подводит к общему выводу. 

 

Аудитория: 10-11 классы 

 

Цель – раскрытие смысла праздника 4 ноября и его исторической канвы. 

 

Задачи: 

– сформировать представление о необходимости единства народа внутри 

государства; 

– подвести к пониманию национальной идентичности и путей её 

формирования; 

– осуществлять политическое воспитание молодого поколения; 

– воспитывать чувство патриотизма через погружение в историю страны и ее 

памятные даты. 

 

Список вопросов для подготовки дискуссии 

Идентифицируете (определяете) ли Вы себя как русского человека? 

Кто может назвать себя русским? 

Как человек решает, к какой стране/к какому народу он принадлежит? 

Что объединяет людей внутри страны? 

Должны ли быть в стране общегосударственные праздники? 

Что такое национальный праздник? 

Много ли в России национальных праздников? 

Как влияют общегосударственные праздники на сплоченность граждан страны? 
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Как бы Вы определили степень сплоченности населения в современной России? 

Нужно ли её увеличивать/поддерживать? 

Связаны ли современные общегосударственные праздники с историей 

постсоветской России? Оторвана ли их идеология от коммунистического 

прошлого? 

На какой идее базируются современные государственные праздники в России? 

Нужна ли стране объединяющая идея? 

Считаете ли Вы 4 ноября праздником? Почему? 

Как Вы понимаете смысл праздника «День народного единства»? Когда он 

появился? 

Какие события русской истории связаны с 4 ноября? 

Правильно ли, с Вашей точки зрения, решение сочетать в празднике 4 ноября 

светское и религиозное начало? Для чего это сделано? 

Кто стал инициатором создания праздника 4 ноября: народ или власть? 

Популярен ли праздник 4 ноября в настоящее время среди населения нашей 

страны? Почему он так долго приживается? 

Считаете ли Вы этот праздник исторически сложившимся и обусловленным 

развитием нашего государства или искусственно привнесённым? Почему? 

Участвуете ли вы в мероприятиях, приуроченных ко Дню народного единства, 

проводящихся в школе/районе/городе? Почему? 

Что нужно сделать, чтобы этот день именно для Вас стал праздником? 

Нужны ли подобные праздники в современной России? Как они могут повлиять 

на социальную и политическую обстановку внутри страны? 

Предложите собственную идею общегосударственного праздника. 

 

 

Анкета для учащихся 

(результаты анкетирования можно использовать для организации дискуссии) 

 

1. В моей семье всегда отмечают эти общегосударственные праздники (отметь 

галочкой один или несколько праздников; в скобки впиши дату, когда 

отмечают каждый праздник): 

 Новый год      (____________________); 

 Праздник Весны и Труда    (____________________); 
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 День защитника Отечества   (____________________); 

 Рождество Христово    (____________________); 

 Международный женский день   (____________________); 

 День России      (____________________); 

 День народного единства    (____________________); 

 День Победы      (____________________). 

 

2. Любить свою Родину для меня означает (отметь галочкой один или 

несколько вариантов ответа): 

 уважать и любить всех членов моей семьи; 

 знать и чтить традиции моего народа; 

 стать в будущем хорошим специалистом, чтобы приносить пользу своей 

стране; 

 быть готовым защищать свою страну; 

 сохранять природные ресурсы своей страны; 

 другое (напиши свое мнение)_______________________________________ 

 

3. Чтобы больше узнать о своей стране, я (отметь галочкой один или несколько 

вариантов ответа): 

 читаю книги по истории и географии России; 

 смотрю познавательные передачи по ТВ и Интернету; 

 посещаю этнографические и исторические музеи; 

 занимаюсь в туристическом или краеведческом кружке; 

 путешествую по России с родителями или с классным руководителем; 

 участвую во встречах с ветеранами Великой Отечественной войны, 

выдающимися гражданами России; 

 другое (напиши свое мнение)_______________________________________ 

 

4. Россия – это великая страна, потому что она (отметь галочкой один или 

несколько вариантов ответа): 

 занимает большую территорию; 

 многонациональна; 
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 является сокровищницей культуры и истории; 

 имеет много природных ресурсов; 

 является родиной многих выдающихся людей; 

 другое (напиши свое мнение)_______________________________________ 

 я не согласен с формулировкой. 

 

5. Важно ли для тебя, что ты гражданин России (оцени ответ по 5-балльной 

шкале, обведи нужный балл кружочком)? 

 

1  2  3  4  5 
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