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Праздничные и памятные даты 
как инструмент исторической политики  
стран Балтии

Память о событиях прошлого всегда была важнейшим фактором на-
ционально-государственного строительства. Тем активнее обраще-
ние к ней со стороны образовавшихся на постсоветском пространстве 
государств. В особенности хотелось бы выделить три прибалтийские 
республики — Латвию, Литву, Эстонию, которые в 1991 г. приняли ре-
шение о восстановление собственной государственности, утраченной 
в 1940 г. в результате инкорпорации в состав СССР. Таким образом, 
в странах Балтии возникла необходимость в обосновании и популяри-
зации тезисов о правомерности и справедливости исторической пра-
вопреемственности, которая и стала одной из задач местной политики 
памяти.

Определяющую роль в продвижении идеи об исторической правопреем-
ственности современных Эстонии, Латвии, Литвы по отношению к республи-
кам межвоенного периода оказали националисты и эмигранты1, покинувшие 
Прибалтику в период Второй мировой войны и рассчитывавшие таким обра-
зом на возвращение гражданства и национализированного в советский пери-
од имущества. Дополнительным аргументом сторонников континуитета стала 
принятая в США 23 июля 1940 г. Декларация Уэллеса2, согласно которой аме-
риканская сторона не признавала законной советскую юрисдикцию над стра-
нами Балтии.



Sa
in

t-P
et

er
sb

ur
g 

H
ist

or
ic

al
 Jo

ur
na

l N
 3

 (2
02

4)

165К. А. Зверев

Основы исторической политики Прибалтийских республик
В августе 1991 г. три Прибалтийские республики стали единственными 

странами на постсоветском пространстве, которые провозгласили «вос-
становление» собственной государственности после полувековой «совет-
ской оккупации» и прописали данные утверждения во всех правовых до-
кументах. Период существования Эстонской, Латвийской и Литовской ССР 
с 1940 по 1991 г. стал интерпретироваться как советская оккупация. Для по-
пуляризации в обществе и обоснования обозначенных тезисов были откры-
ты музеи оккупации, выпущено значительное количество тенденциозной 
научной литературы3. Однако, несмотря на общее апеллирование к конти-
нуитету, каждая из стран Балтии в реализации данного аспекта политики 
памяти имела собственную специфику. Так, наиболее последовательно 
принцип исторической правопреемственности реализовывался в Эстонии 
и Латвии, где он отразился на появлении института неграждан (местное 
русскоязычное население было поражено в правах и столкнулось с отка-
зом в автоматическом предоставлении местного гражданства под предло-
гом прибытия в республики в период «советской оккупации»). Литва объ-
явила о правопреемстве республики не только по отношению к государству 
 1920–1930-х гг., но и к средневековому Великому княжеству Литовскому4. 
Данным правовым маневром официальный Вильнюс попытался обезопа-
сить себя от возможных территориальных претензий соседних государств 
на Клайпеду и Вильно, вошедшие в состав Литвы в период Второй мировой 
войны благодаря Советскому Союзу.

Принцип исторической правопреемственности повлиял на все стороны го-
сударственного строительства Прибалтийских республик, став краеугольным 
камнем местной исторической политики и такого значимого ее аспекта, как 
праздничный календарь и памятные даты.

Необходимо отметить, что в период существования СССР в Латвии, Литве 
и Эстонии наряду с официальными праздниками активно отмечались и тради-
ционные памятные даты народного календаря, церковные католические (для 
Литвы) и лютеранские (для Эстонии и Латвии) праздники. С активизацией 
политических процессов в период перестройки проявилось и открытое, во мно-
гом протестное чествование памятных дат с политическим подтекстом — го-
довщины провозглашения независимости Латвии, Литвы, Эстонии в 1918 г., 
23 августа — день подписания советско-германского пакта о ненападении (пакт 
Молотова — Риббентропа) и секретных протоколов к нему с констатацией 
перехода Прибалтики в сферу интересов СССР. Здесь достаточно вспомнить 
протестную акцию «Балтийская цепь», объединившую живой цепью в 670 км 
Вильнюс, Ригу и Таллин в пятидесятую годовщину подписания пакта Молото-
ва — Риббентропа.
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Праздничная культура Прибалтийских республик
С активизацией движения за независимость в странах Балтии преобразова-

ниям подвергся и праздничный календарь. В Латвии5 и Литве6 в 1990 г., в Эсто-
нии7 позднее — в 1998, были приняты законы о праздниках и праздничных датах, 
которые официально закрепили изменения в данной сфере. Так, во всех трех 
республиках потеряли статус официальных такие даты советского календаря, 
как 23 февраля — День Советской армии и Военно-морского флота, 9 мая — 
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 
7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции и другие 
праздники, имевшие идеологическое значение. На смену им пришел календарь 
памятных дат, существовавший до 1940 г. (инкорпорации в состав СССР) с ре-
лигиозными (католические Пасха, Рождество), национальными (праздники 
народного календаря), государственно-политическими (день провозглашения 
независимости в 1918 и восстановления независимости в 1991 г.), и с добавле-
нием современных общеевропейских праздников (День Европы — 8 мая и др.). 
На каждой из обозначенных категорий мы бы хотели остановиться подробнее.

Религиозные праздники — несмотря на отделение церкви от государства, как 
и в большинстве стран Европы и Северной Америки, Пасха и Рождество ста-
ли официальными торжествами и выходными дням. Наибольшее значение они 
имеют в самой религиозной из трех республик — в католической Литве. После 
господствовавшего в советский период атеизма придание Пасхе и Рождеству 
официального статуса было призвано продемонстрировать возвращение к на-
ционально-религиозным традициям, традиционным европейским ценностям 
и отказу от государственного диктата в религиозных вопросах. Однако следует 
отметить, что православные Пасха и Рождество не были включены в перечень 
государственных праздников, притом что в Латвии и Эстонии значительное 
количество православных верующих (в Латвии таковых 18,5 %, или 370 тыс. 
жителей8, в Эстонии — 16 %, или 176 7739; в большинстве своем — русскоязыч-
ные). Во всех трех Прибалтийских республиках как в межвоенный период, так 
и в современный церковный вопрос не терял своей остроты, являясь составной 
частью национальной политики по отношению к русскоязычному меньшин-
ству и взаимоотношений с СССР/Россией. Часто местная национальная элита 
воспринимала Русскую Православную Церковь Московского Патриархата как 
«руку Москвы» и стремилась переподчинить духовенство Константинополю. 
Данная тенденция возобладала в Латвии и Эстонии, лишь Литве удалось из-
бежать массированного вмешательства политиков в религиозные дела в силу 
относительной малочисленности православной паствы10.

Национальные праздники народного календаря, как и в межвоенный пери-
од, вновь получили статус официальных выходных дней. Наиболее значимый 
из них — день летнего солнцестояния — Лиго (Янов день) в Латвии, Йонинес 
в Литве, Яанипяев (Янов день) в Эстонии, который отмечается в ночь с 23 
на 24 июня. Данные торжества имеют дохристианское происхождение и явля-
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ются традиционными для многих народов (аналог Ивана Купалы у восточных 
славян).

Государственно-политические праздники несут на себе основную нагруз-
ку исторической политики. Необходимо выделить главные государственные 
праздники — день провозглашения независимости — в Латвии это 18 ноября 
(1918 г.), в Эстонии — 24 февраля (1918 г.), в Литве — День восстановления 
Литовского государства — 16 февраля (1918 г.). Здесь следует пояснить — 
официальный Вильнюс, в отличие от северных соседей, заявляет не только 
о преемственности современной Литвы республике межвоенного периода, 
но и средневековому Великому княжеству Литовскому, поэтому в современ-
ной интерпретации местной историографии11 речь идет именно о восстановле-
нии национальной государственности не только в 1991, но и в 1918 г. В связи 
с этим литовский национальный праздничный календарь пополнился датой 
6 июля (1253 г.) — День государства (коронации короля Литвы Миндаугаса), 
которая и призвана продемонстрировать преемственность национальной госу-
дарственности от Миндовга и Великого княжества Литовского к современной 
Литве.

Кроме того, во всех трех странах Балтии имеются и идентичные праздни-
ки в виде дней восстановления независимости, относящиеся к периоду 1990–
1991 гг. — это 11 марта (1990 г.) в Литве, 4 мая (1990 г.) в Латвии и 20 августа 
(1991 г.) в Эстонии — принятие деклараций о восстановлении независимости. 
Данные торжества призваны заострить внимание общественности именно 
на факте восстановления национальной государственности и принципе исто-
рической правопреемственности по отношению к республикам межвоенного 
периода.

Общеевропейские праздники — торжества, пополнившие календарь При-
балтийских республик после евроатлантической интеграции. Наибольший ин-
терес здесь для нас представляет День Европы — 8 мая, который традицион-
но отмечается в странах Европейского союза как окончание Второй мировой 
 войны в Европе. Рига, Вильнюс, Таллин отказались от официального статуса 
Дня Победы 9 мая как государственного праздника, так как в современных 
Эстонии, Латвии, Литве сложилось весьма своеобразное восприятие событий 
Второй мировой и Великой Отечественной войн, негативно оценивающее роль 
СССР в освобождении данных территорий. Местной политикой памяти оспа-
ривается сам факт освободительного характера действий Красной армии по от-
ношению к Прибалтийским республикам12.

Необходимо упомянуть и памятные даты, не являющиеся официальными 
государственными праздниками. Так, к таковым следует отнести день памяти 
жертв бомбардировки Таллина и других городов Эстонии в ходе Второй миро-
вой войны — 9 марта (1944 г.) — авианалет советской авиации, День памяти 
коммунистического геноцида в Латвии — 25 марта (1949 г.) — память о жертвах 
депортации 1949 г. (также отмечается в Литве и Эстонии); 14 июня (1941 г.) — 
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является днем траура в современных Эстонии, Латвии, Литве по жертвам 
депортации. 22 сентября 1944 г. День освобождения Таллина от немецко-фа-
шистских захватчиков — в настоящий момент день сопротивления («советской 
оккупации»).

Таким образом, тематика памятных дат концентрируется вокруг перелом-
ных событий XX в. и однозначно негативно интерпретирует роль СССР в исто-
рии стран Балтии, как, впрочем, и вся региональная политика памяти.

Восприятие нового праздничного календаря 
местным населением
Необходимо отметить, что обозначенные изменения в календаре празднич-

ных и памятных дат утвердились в начале 1990-х гг., на заре независимости. 
О степени восприятия населением отмеченных трендов могут свидетельство-
вать социологические исследования, проводившиеся в странах Балтии в разное 
время.

Так, населением Латвии основные постулаты исторической политики, про-
двигаемой в том числе и посредством праздничной культуры, оказались в целом 
восприняты. Весьма популярным среди как титульного населения республики, 
так и русскоязычного стал тезис об исторической правопреемственности со-
временного Латвийского государства по отношению к республике межвоенно-
го периода (табл. 1).

Таблица 1
Отношение жителей Латвии к основным памятным датам (2012 г.)13

Отмечаете ли вы следующие памятные даты? Латыши, % Русскоязычные, %
18 ноября 1918 — провозглашение независимости 90 73,2
16 марта — День памяти латышских легионеров СС 55,8 31
9 мая — День Победы в Великой Отечественной 
 войне

38,8 77,1

11 ноября — День Лачплесиса (день памяти героев, 
павших за освобождение Латвии с древнейших вре-
мен до современности)

66,8 30,7

4 мая 1990 г. — Провозглашение Декларации неза-
висимости Латвийской Республики

32,1 11,6

В представленной таблице обращают внимание на себя кардинальные рас-
хождения латышей и русскоязычных в оценке Великой Отечественной войны 
и перестройки — историческая память и памятные даты как ее часть в данном 
контексте служат не фактором единения, а причиной размежевания латвийско-
го общества по этноязыковому признаку. При этом усилия по популяризации 
местных исторических интерпретаций в части идеализации Латвийского го-
сударства межвоенного периода и героизации латышей-коллаборационистов 
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не прошли бесследно. Из представленных данных видно, что часть местного 
русскоязычного населения восприняла латвийский вариант исторической па-
мяти — 2/3 местных русских отмечают день независимости Латвии. Но осо-
бое беспокойство вызывает тот факт, что до 1/3 русскоязычных Латвии че-
ствуют День памяти латышских легионеров СС — предполагаем, что речь идет 
о респондентах — представителях молодежи, которые получили образование 
в независимой Латвии и испытали на себе влияние местной политики памяти 
и тенденциозного изложения событий Второй мировой войны.

Схожим образом обстоит ситуация и в соседней Эстонии, где также наибо-
лее популярным государственным праздником является день независимости — 
24 февраля, памятные же даты с отсылкой к событиям Второй мировой войны 
и периода существования Эстонской ССР вызывают диаметрально противопо-
ложные оценки у титульного населения и неэстонцев14. В качестве примера мы 
можем представить данные социологического исследования 2007 г., проводив-
шегося после массовых беспорядков в центре Таллина из-за демонтажа памят-
ника советским воинам, освобождавшим эстонскую столицу. Согласно опросу 
2007 г., в оккупацию Эстонии Советским Союзом верили 7 % местных русско-
язычных, в отличие от 98 % эстонцев. Пятью годами ранее — в 2002 г., 43 % рус-
скоговорящих были согласны с утверждением о добровольном присоединении 
Эстонии к СССР. В 2005 г. таковых было уже 56 %15. Очевидна тенденция к ро-
сту доли неэстонцев, критически воспринимающих тезис о советской оккупа-
ции16, что оказывает прямое влияние на предпочтения в праздничной культуре 
в том числе.

Разумеется, подобные диаметрально противоположные оценки оказывают 
прямое влияние и на праздничную культуру. Так, в конце декабря 2020 г. эстон-
ский политик Кристина Каллас в интервью заявила: «Празднование 9 мая — это 
первое дело, которое надо поменять. Потому что это то, что в сознании эстонцев 
автоматически связывает вас с Россией. <…> Мы празднуем 9 мая как россий-
ский праздник, политические праздники Российской Федерации, если русские 
их здесь справляют, то для эстонцев это сразу “пятая колонна”, но если русские 
празднуют это как семейный праздник, все в порядке»17. До сих пор политиче-
ские и общественные деятели предпочитали не высказываться относительно 
возможности справления памятных дат.

Таким образом, в Латвии и Эстонии календарь памятных дат является 
не объединяющим, а скорее разделяющим фактором, обозначающим раскол 
общества не только по этноязыковому признаку, но и по оценкам историческо-
го прошлого.

Что касается Литвы, то здесь в силу более мононационального характера насе-
ления республики, высокой интегрированности национальных меньшинств в ли-
товское общество, не наблюдается столь разительных расхождений исторических 
оценок, как у северных соседей. Однако и официальный Вильнюс посредством па-
мятных дат продвигает основные постулаты собственной исторической политики.
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Представляет интерес исследование общественного мнения жителей Лит-
вы, проводившееся в 2012 г. по заказу литовского информационного портала 
DELFI компанией «Spinter tyrimai» по вопросу отношения к основным празд-
никам (табл. 2).

Таблица 2
Отношение жителей Литвы к основным памятным датам18

Какой день для вас в наибольшей степени ассоциируется с государствен-
ностью?

%

16 февраля 1918 — День восстановления литовского государства (провоз-
глашение независимости Литвы)

45,6

6 июля 1253 — День Литовского государства (коронация короля Миндауга-
са (Миндовга), основание Великого княжества Литовского)

22,2

11 марта 1990 — День восстановления независимости Литвы (принятие 
Акта о восстановления независимости Литвы)

20,3

25 октября 1992 — День Конституции (принятие Конституции Литвы) 1,6
Ни один из них 6,7
Не знаю / Не ответили 3,6
Всего 100

По мнению члена Института истории Литвы Альгимантаса Каспаравичюса, 
большинство литовцев ассоциируют себя с межвоенной Литвой, но не с Вели-
ким княжеством Литовским19. Аналогичного мнения придерживается и фило-
соф Арвидас Юозайтис, который считает, что «16 февраля (1918 г.) стало по-
воротным моментом, показав, что литовцы полны решимости отделить свою 
культуру от польской и создать собственное государство. В этот день были за-
ложены основы для выживания нации и ее культуры»20.

Заключение
Таким образом, календарь праздничных и памятных дат явил собой один 

из инструментов популяризации политики памяти Прибалтийских республик. 
С обретением независимости официальные Рига, Вильнюс и Таллин карди-
нально пересмотрели советский праздничный календарь, полностью отказав-
шись от торжеств, даже опосредованно связанных с идеологией социализма. 
При этом, используя тезис исторической правопреемственности существую-
щих государств по отношению к республикам межвоенного периода, латвий-
ские, литовские, эстонские власти восстановили календарь 1930-х гг., добавив 
к нему целый ряд памятных дат откровенно антисоветской/антироссийской 
направленности. Данный акт был призван сформировать негативный образ 
советизации стран Балтии, а также подкрепить образ жертвы для государств 
региона в годы Второй мировой войны. Однако общественной консолидации 
вокруг нового календаря памятных дат (и, как следствие, самой государствен-
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ной политики памяти) не произошло. Наоборот, обозначенные тезисы вызвали 
неприятие большей части русскоязычного населения Латвии и Эстонии, усугу-
бив этноязыковой раскол общества еще и историческим аспектом.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

К. А. Зверев. Праздничные и памятные даты как инструмент исторической политики стран 
Балтии // Петербургский исторический журнал. 2024. № 3. С. 164–174

Аннотация: В статье рассматривается вопрос взаимосвязи праздничного календаря Прибалтийских 
республик с местной политикой памяти. С обретением независимости Латвия, Литва и Эстония кар-
динально пересмотрели советский праздничный календарь, полностью отказавшись от торжеств, даже 
опосредованно связанных с идеологией социализма. При этом, используя тезис исторической право-
преемственности существующих государств по отношению к республикам межвоенного периода, лат-
вийские, литовские, эстонские власти восстановили календарь 1930-х гг., добавив к нему целый ряд 
памятных дат откровенно антисоветской/антироссийской направленности. Данный акт был призван 
сформировать негативный образ советизации стран Балтии, а также подкрепить образ жертвы для го-
сударств региона в годы Второй мировой войны. Однако общественной консолидации вокруг нового 
календаря памятных дат (и, как следствие, самой государственной политики памяти) не произошло. 
Наоборот, обозначенные тезисы вызвали неприятие большей части русскоязычного населения Латвии 
и Эстонии, усугубив этноязыковой раскол общества еще и историческим аспектом.

Ключевые слова: историческая политика, праздничный календарь, памятные даты, Прибалтийские 
республики.
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