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          В данную презентацию, посвящённую основным событиям и датам 

2024 года, были включены памятные и знаменательные даты 

политической, военной, научно-технической и культурной жизни России 

и зарубежных стран.  

          Основная цель — оказать помощь в организации работы библиотек 

по таким направлениям деятельности как гражданское и патриотическое, 

художественно-эстетическое и экологическое воспитание и просвещение, 

вопросам привлечения к чтению. 

        В заметках к слайду даны рекомендации по использованию тех или 

иных материалов.  

       Расположение в презентации тематическое — блок общественно-

политических, культурных, исторических событий и т.д. 

          Даты юбиляров, родившихся до 1924 года и событий, 

произошедших до 1 февраля 1924 года, даны по новому стилю. 

От составителя 



–

Указ Президента от 24 апреля 2022 года № 231 
 

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
  

В целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач 

развития общества и страны, учитывая результаты, достигнутые в ходе 

проведения в 2021 году в Российской Федерации Года науки и технологий, 

постановляю: 

1. Объявить 2022–2031 годы в Российской Федерации Десятилетием науки и 

технологий. 

2. Определить, что основными задачами проведения Десятилетия науки и 

технологий являются: 

а) привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок; 

б) содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение 

важнейших задач развития общества и страны; 

в) повышение доступности информации о достижениях и перспективах 

российской науки для граждан Российской Федерации. 



Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства 

(2018-2027 гг.) 

Указ Президента от 29 мая 2017 года № 240 

 План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, 

на период до 2027 г.: 
1.Здоровьесбережение с детства 

2. Благополучие семей с детьми 

3. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей 

4. Инфраструктура детства 

5. Защита детей, оставшихся без попечения родителей 

6. Качество жизни детей с ограниченными возможностями,  

детей-инвалидов 

7. Безопасность детей 

8. Координация развития Десятилетия детства 

• Байер, Е. Педагогическая технология формирования готовности к ответственному родительству на базе 

учреждений государственной поддержки детства / Е. Байер, М. Залужная, М. Заярная // Развитие личности. 

— 2018. — № 1. — С. 105-115. 

• Новиков, И. Правительство утвердило план мероприятий к Десятилетию детства : как библиотекам 

использовать план, чтобы отчитаться / И. Новиков // Справочник руководителя учреждения культуры. — 

2021. — № 4. — С. 16-21. 



Решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств 

 от 14 октября 2022 года 

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ В 

СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

2024 ГОДА ГОДОМ ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ,  

2025 ГОДА — ГОДОМ 80-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ — ГОДОМ МИРА И 

ЕДИНСТВА В БОРЬБЕ С НАЦИЗМОМ,  

2026 ГОДА — ГОДОМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
  

1. Объявить в Содружестве Независимых Государств 2024 год Годом 

волонтерского движения, 2025 год — Годом 80-летия Победы в Великой 

Отечественной войне — Годом Мира и Единства в борьбе с нацизмом, 2026 год — 

Годом охраны здоровья. 

2. Правительствам государств — участников Содружества Независимых 

Государств, соответствующим органам отраслевого сотрудничества СНГ и 

Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества государств — 

участников СНГ предусмотреть в установленном порядке мероприятия по подготовке 

и проведению в Содружестве Независимых Государств в 2024 году Года 

волонтёрского движения, в 2025 году — Года 80-летия Победы в Великой 

Отечественной войне — Года Мира и Единства в борьбе с нацизмом, в 2026 году — 

Года охраны здоровья. 



2024 год – Год волонтёрского движения в странах 

СНГ 
«Принято решение объявить 2024 год годом 

волонтёрского движения» 

   По словам Михаила Владимировича 

Мишустина, это решение является признанием 

заслуг и вклада волонтёров в развитие общества, 

поддержку социально уязвимых групп 

населения, охрану окружающей среды и другие 

сферы жизни. Он также отметил, что 

волонтёрское движение стало одним из самых 

массовых и динамичных явлений 

современности. 

 

Глава российского правительства выразил 

надежду, что Год волонтёрского движения в СНГ 

способствует расширению межгосударственного 

сотрудничества в этой области, обмену опытом и 

лучшим практикам, а также повышению 

престижа и значимости добровольческой 

деятельности. 



Волонтёрское движение в странах СНГ 

 Добровольцы — детям России: история партнерства и масштаб добрых дел : информационно-методический 

сборник / Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ; [сост. С. И. Рыбальченко]. — 

Москва : Перо, 2019. — 113 с. — (60.9 3655775 / Д 56). 

 Институт волонтёрства: теоретические и практические аспекты организации в Российской Федерации : 

монография / [Г. М. Романова и др.] ; [под общ. ред. М. А. Мазниченко] ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сочин. гос. ун-т. — Сочи : СГУ, 2013. — 281 с. — (60.9 3503178 / И 712). 

 Лёвкина, Л. И. Волонтёрское движение в современной России / Л. И. Лёвкина // Волонтёрство в России: 

отечественный опыт и современность. — Москва, 2020. — С. 90-97. — (60.5 3666381 / В 682). 

 Мурадян, А. К. Волонтёрское движение как фактор культурно-нравственных традиций / А. К. Мурадян // 

Культура как пространство становления личности : сборник статей молодых учёных Московского 

государственного института культуры. — Москва, 2018. — С. 30-35. — (71.07 3638012 / К 906). 

 Неслучайная встреча : как вовлечь волонтёров в культурный проект / авт.-сост.: А. А. Лоза, В. В. Земскова ; 

отв. ред.: В. Земскова. — Москва : Фонд культур. Проектов «Четверг», 2020. — 153 с. — (71.4 3703538 / Н 552). 

 Никитенко, Е. Г. Волонтёрское движение в России : практический аспект / Е. Г. Никитенко // Волонтёрство в 

России : отечественный опыт и современность. — Москва, 2020. — С. 247-268. — (60.5 3666381 / В 682). 

 Никитина, А. Перспективы — активистам : волонтёрское движение: от создания до первых достижений / А. 

Никитина // Библиополе. — 2022. — № 12. — С. 24-27. 

 Прохожев, А. А. Экологическое волонтёрство как одна из форм волонтёрского движения в России : 

практический аспект / А. А. Прохожев // Волонтёрство в России: отечественный опыт и современность. — 

Москва, 2020. — С. 268-279. — (60.5 3666381 / В 682). 

 Суворова, В. С. Волонтёрское движение как фактор социальной активности студенческой молодежи / В. С. 

Суворова // Студент XXI века: ценности, мировоззрение, идеалы : материалы Всероссийских научных 

студенческих чтений, посвященных Дню российской науки и 20-летию Старооскольского филиала НИУ «БелГУ». 

— Старый Оскол, 2019. — С. 78-82. — (74.480.2 3662811 / С 88). 

 Шувалов, Н. Н. Зарубежный опыт волонтёрства / Н. Н. Шувалова // Волонтёрство в России : Отечественный 

опыт и современность. — Москва, 2020. — С. 310-329. — (60.5 3666381 / В 682). 



В связи с исполняющимся в 2024 году 300-летием Российской академии 

наук постановляю: 

1. Провести в 2024 году мероприятия, посвящённые празднованию 300-

летия Российской академии наук. 

2. Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок: 

образовать организационный комитет по подготовке и проведению 

празднования 300-летия Российской академии наук и утвердить его состав; 

обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 300-летия Российской академии наук. 

3. Рекомендовать федеральным органам государственной власти и органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации принять участие в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 300-летия 

Российской академии наук. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 



 Государственная академия наук Российской Федерации — 

крупнейший в стране центр фундаментальных 

исследований. Основной целью деятельности Российской 

академии наук является организация и проведение 

фундаментальных и прикладных научных исследований 

по проблемам естественных, технических, гуманитарных 

и общественных наук, направленных на получение новых 

знаний о законах развития природы, общества, человека и 

способствующих технологическому, экономическому, 

социальному и культурному развитию России.  

 Вербицкая, Л. А. «Из века в век на крыльях славы» : [из истории 

Академии наук] / Л. А. Вербицкая // Наука в России. — 2003. — № 3. — С. 

21-22. 

 Дмитриев, И. С. Академия благих надежд / И. С. Дмитриев, Н. И. 

Кузнецова. — Москва : Новое лит. обозрение, 2019. — 446, [1] с. —       

(72.471.1 3639833 / Д 534). 

 Основанная Петром Великим: Академия наук в XVIII — первой половине 

XIX в. : коллективная монография / С.-Петерб. фил. Ин-та истории 

естествознания и техники им. С. И. Вавилова Рос. акад. наук ; отв. ред.: А. 

Ю. Скрыдлов и Г. И. Смагина. — Санкт-Петербург : Росток, 2021. — 429, [1] 

с. — (72.471.1 3717850 / О-751). 

РАН призвана выполнять важную миссию обеспечения свободы научного творчества на благо и 

процветание страны. Будучи высшей научной организацией России, Российская академия наук принимает 

участие в координации фундаментальных исследований, выполняемых за счёт средств федерального 

бюджета научными организациями и образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования. 

 Петухов, С. Академический роспуск: [О реформировании 

Российской Академии наук (РАН)] / С. Петухов // 

Коммерсантъ — власть. — 2005. — № 4. — С. 34-35. 

 Российская Академия наук: история и перспективы / Л. Е. 

Лаптева [и др.] // Государство и право. — 2005. — № 6. — 

С. 75-84. 

 Садовничий, В. А. Московский университет, Российская 

Академия наук и наука в России : [история и современность] 

/ В. А. Садовничий // Вестник Российской академии наук. — 

2005. — № 5. — С. 418-431. 



Андреевский флаг является главным 

корабельным кормовым флагом Российского 

Флота. Он представляет собой белое 

полотнище, пересечённое по диагонали 

двумя синими полосами, которые образуют 

наклонный крест, который называется 

Андреевским. Этот крест и дал имя флагу. 

 с 1992 года — военно-морской флаг 

Российской Федерации  

(Протокол рабочей встречи глав государств 

СНГ «О военно-морской символике»,  

подписан в г. Москве 16.01.1992) 

 с 1 января 2001 года — знамя Военно- 

Морского Флота Российской Федерации 

(Федеральный Закон от 29 декабря 2000 года 

№ 162-ФЗ). 



320 лет со времени основания 

крепости Кронштадт (1704) 
Одержав победу под Полтавой, император Пётр I 

взялся за постройку гавани для флота на острове 

Котлин. В начале октября 1703 года Пётр I плыл на 

новом фрегате «Штандарт» по Ладожскому озеру, 

когда было доставлено письмо от А. Д. Меншикова о 

том, что шведы покинули устье Невы. Именно тогда 

и было принято решение императором, о 

строительстве крепости, как защитном рубеже от 

неприятеля. И в 1704 г. начинается активное 

строительство. Туда для проведения работ 

отправляли большое число каторжников и 

представителей податного сословия в течение 

нескольких десятилетий. Город-крепость являл 

собой тогда не просто боевой порт, но и каменную 

ограду, окружавшую Кронштадт и служившую 

надёжной обороной при сражениях на земле. Стена 

возводилась в течение 14-ти лет, была оборудована 

бойницами. В 1723 году был заложен первый камень 

этой крепости, получившей название Кронштадт. 



• Авдеев, В. А. Изучение Полтавской битвы от Петра I до наших дней / В. А. Авдеев // Военно-исторический журнал. — 2009. 

— Спец. совместн. вып. — С. 18-25. 

• Барышников, В. Н. Одно сражение и «Долгий путь в Европу» : Полтавская баталия — новый взгляд российского ученого / В. 

Н. Барышников // Вестник Санкт-Петербургского университета. — 2015. — Вып. 3 — С. 91-94. 

• Букейханов, П. Е. Как Петр Первый усмирил Европу и Украину, или Швед под Полтавой / П. Букейханов. — Москва : 

Алгоритм, 2015. — 382 с. 

• Епатко, А. Ю.  «Полтавская старина» : к истории мемориализации сражения под Полтавой (1709) / А. Ю.  Епатко // 

Московский  журнал. История государства Российского. — 2016. — № 12. — С. 77-81. 

• История великих побед Русской армии и флота. Дни воинской славы России. 300-летие победы Русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (10 июля 1709 года) // Ориентир. — 2009. — № 7. — С. 44-48. 

• Островский, О. Сражение при Полтаве / 

О. Островский // Старый Цейхгауз. — 2009. 

— Спец. вып. — С. 8-17. 

• Павловский, И. Ф. Полтавская битва и ее 

памятники / И. Ф. Павловский, В. М. 

Старковский. — Изд. 3-е. — Москва : URSS : 

Ленанд, 2017. — 164 с. 

• Полтавская битва, 27 июня 1709 года : 

документы и материалы / Федер. арх. 

агентство, Рос. гос. арх. древ. актов ; [редкол.: 

М. Р. Рыженков [и др.] ; отв. ред. Е. Е. 

Рычаловский]. — Москва : Росспэн, 2011. — 

806 с. 

• Пронин, А. Преславная Виктория! : [к 300-

летию Полтавского сражения] / А. Пронин // 

Российское военное обозрение. — 2009. —  

№ 7. — С. 42-49. 



310 лет со времени победы русского 

флота под командованием Петра Первого 

над шведами у мыса Гангут (1714) 

Морское сражение Великой Северной войны 

1700-1721 годов, состоявшееся 27 июля 

(7 августа) 1714 года у мыса Гангут 

(полуостров Ханко, Финляндия) в Балтийском 

море между русским армейским флотом и 

шведским отрядом из 10 судов, первая в 

истории России морская победа русского 

флота. 



225 лет подвигу русских войск под 

командованием А. В. Суворова в 

Швейцарском походе через Альпы (1799) 

10 сентября — 27 сентября 1799 года — 

переход выступивших из Северной 

Италии русских и австрийских войск под 

командованием фельдмаршала 

Александра Суворова, участвовавших в 

войне Второй коалиции, через Альпы в 

направлении Австрии. 

В походе армия Суворова прошла с боями через 

Сен-Готард и Чёртов мост и совершила переход из 

долины Рёйса в Мутенскую долину, где попала в 

окружение. Однако в сражении в Мутенской долине 

русская армия под командованием Суворова 

нанесла поражение французской армии и вышла из 

окружения, после чего совершила переход через 

заснеженный труднодоступный перевал 

Рингенкопф (Паникс), откуда через город Кур 

направилась в сторону России. 
 

Цель похода — разгром французских войск в 

Швейцарии — достигнута не была. 

• Грязев, Н. Путь солдата. К 210-летию Швейцарского похода 

Суворова / Н. Грязев // Основы Безопасности Жизнедеятельности. 

— 2009. — № 11. — С. 48-57. 

• Корочанцев, В. Суворов. Альпийская / В. Корочанцев // Эхо 

планеты. — 1999. — № 42. — С. 38-41. 

• Косарев, М.   По следам Суворова / М. Косарев // Российский 

адвокат. — 2010. — № 2. — С. 44. — фот. 



170 лет начала обороны Севастополя  
(17.10.1854–09.09.1855) — защиты русскими войсками 

Севастопольской крепости во время Крымской войны 

Защита русскими войсками Севастополя 

(главной базы Черноморского флота) в 

Крымской войне. Эту оборону 

называют также «Первой обороной 

Севастополя», в отличие от обороны 

города в 1941-1942 гг. 

 Крестьянников, В. «Вычеканить особую медаль» : [в 

память первой обороны Севастополя] /  

В. Крестьянников // Родина. — 1995. — № 3/4. — 

С.84-85. 

  Леписевич, Н. З. Журнал «Морской сборник» как 

источник по истории обороны Севастополя : к 160-

летию со дня начала блокады города англо-

французскими войсками / Н. З. Леписевич // 

Пространство и время. — 2014. — № 3. — С. 157-

164. — Библиогр.: с. 163-164. 

 Лобачев, В. Раздумья о Крымской войне : 

[рассмотрены различные точки зрения на историю 

Крымской войны и Севастопольской обороны, в том 

числе точки зрения европейских и восточных стран] / 

В. Лобачев // Инженер. — 2009. — № 10. — С. 26-28. 

 Сорвина, М. Непобеждённый город / М. Сорвина // 

Знание-сила. — 2016. — № 10. — С. 51-58. 

 Файджес, О. Падение Севастополя / О. Файджес ; 

пер. с англ. А. Захарова // Неприкосновенный запас: 

дебаты о политике и культуре. — 2016. — № 3. — 

С. 167-189.  



120 лет с начала боевых действий 

Русско-японской войны (1904-1905) 

27 января (9 февраля) 1904 — 23 августа 

(5 сентября) 1905 — война между Российской и 

Японской империями за контроль над 

Маньчжурией, Кореей и Жёлтым морем. После 

перерыва в несколько десятков лет стала первой 

большой войной с применением новейшего 

оружия: дальнобойной артиллерии, броненосцев, 

миноносцев. 

 Грибовский, В. Ю. Российский флот Тихого океана 

1898-1905 : история создания и гибели / В. Ю. 

Грибовский. — Москва : Воен. кн., 2004. — 140 с. 

 Желтороссия: как Россия замахнулась на Маньчжурию 

и потеряла её // Историк. Русская Семёрка — 2017. — 

№ 12. — С. 47-49. 

 Жукова, Л. В. Икона на войне (по материалам русско-

японской и Первой мировой войн) / Л. В. Жукова // 

Исторический журнал. — 2014. — № 6. — С. 693-710 

 Лукоянов, И. Дипломатическая предыстория войны 

1904-1905 годов / И. Лукоянов // Космополис. — 2004. 

— № 2. — С. 37-60. 

 Мартин, М. К. Русско-японская война, 1904 — 1905 / М. 

К. Мартин ; пер. с англ. Е. К. Солнцевой. — Москва : 

Центрполиграф, 2003. — 220 с. 

 Минаков, В. Вместе с действующей армией : [к 100-

летию начала русско-японской войны] / В. Минаков // 

Пограничник. — 2004. — № 1. — С. 22-25. 

 Хохлов, А. Н. Русско-японская война 1904-1905 гг. : 

образ России в переписке дипломатических миссий в 

С.-Петербурге / А. Н. Хохлов // Философии Восточно-

Азиатского региона и современная цивилизация : 

[материалы XIII-XIV Всерос. конф., Москва, 21-22 мая 

2007 г., 22-23 мая 2008 г.]. — Москва, 2008. — Ч. 1. — 

С. 233-245 

 Юдин, И. В. Русско-японская война 1904-1905 гг. и 

информационные баталии / И. В. Юдин // Азия и 

Африка сегодня. — 2009. — N 9 — С. 60-63. — 

Библиогр.: с. 63 (13 назв. ). 



110 лет с начала 

Первой мировой войны (1914-1918) 

 Баринов, В. А. Первая мировая война: уроки истории для российской 

нации / В. А. Баринов, К. В. Баринова // Нацинальные приоритеты 

России. — 2014. — № 2. — С. 36-47. 

 Виллмотт, Г. П. Первая мировая война / Г. П. Виллмотт ; [пер. с англ.: 

А. Дорошевич, Д. Карельский]. — Москва : Ломоносовъ, 2010. — 335 

с. 

 Ланник, Л. В. Падение Российской монархии / Л. В. Ланник ; [науч. 

ред. Д. А. Ванюков]. — Москва : Мир кн., 2007. — 239 с. 

 Ланник, Л. В. Русский фронт, 1914-1917 годы / Л. В. Ланник. — Санкт-

Петербург : Наука, 2018. – 287 с. 

 Любин, В. П. Современная историография Первой мировой войны / В. 

П. Любин // Известия Уральского федерального университета. Сер. 3. 

Общественные науки. — 2014. — № 4. — С. 6-19. 

 Олейников, А. В. Вклад России в победу союзников : [о роли России в 

Первой мировой войне] / А. В. Олейников // Русская история. — 2014. 

— № 2. — С. 28-32. 

 Степанищев, А. Т.  Первая мировая война: от эйфории до краха / А. Т. 

Степанищев, Р. Ш. Хасанов // Военный академический журнал. — 

2014. — № 2. — С. 35-43. 

 Цветков, С. Э. Как начался «настоящий» XX век : (к 100-летию начала 

Первой мировой войны) / С. Э. Цветков // Гуманитарные науки : 

Вестник финансового университета. — 2014. — № 4. — С. 28-41.  

 Эренбург, И. Г. Лик войны. Воспоминания с фронта, 1919, 1922-1924. 

Газетные корреспонденции и статьи, 1915-1917 / И. Г. Эренбург ; изд. 

подгот. Б. Я. Фрезинским. — Санкт-Петербург : Европ. ун-т в Санкт-

Петербурге, 2014. — 349 с. 

 

Первая мировая война длилась с 1 августа 

1914 по 11 ноября 1918. Один из самых 

широкомасштабных вооружённых конфликтов в 

истории человечества.  

Страны-участницы Первой мировой войны 

разделились на два противоборствующих 

лагеря: 

 Четверной союз: Германская, Австро-

Венгерская, Османская империи и 

Болгарское царство; 

 Антанта: Российская империя, Французская 

республика, Британская империя. 



100 лет первой Конституции СССР (1924) 

Первый основной закон Союза Советских 

Социалистических Республик был утверждён 

Вторым съездом Советов СССР в январе 1924 

года. 

В декабре 1922 года Первый съезд Советов 

СССР утвердил Декларацию и Договор об 

образовании СССР. Договор подписали четыре 

республики: Россия, Украина, Белоруссия и 

Закавказская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика (в состав которой 

входили Грузия, Армения, Азербайджан). 

26-27 июня проект Конституции был обсуждён, 

дополнен и одобрен Пленумом ЦК РКП(б). 6 июля 

II сессия ЦИК СССР одобрила проект Конституции 

СССР и приняла постановление «О введении в 

действие Конституции Союза Советских 

Социалистических Республик». 31 января 1924 года 

Конституция была единогласно принята Вторым 

съездом Советов. 

 Ескина, Л. Б. Два юбилея российской Конституции : [из 

истории принятия конституции в России] / Л. Б. Ескина 

// Правоведение. — 1999. — № 1. — С. 4-16. 

  Конституция России: история принятия // Адвокат. — 

2003. — № 12. — С. 3-6. 

 Рощин, Б. Е. Конституция СССР 1924 года: основные 

положения и особенности (к 90-летию принятия первой 

Конституции Советского Союза) / Б. Е. Рощин // 

Вестник Костромского государственного университета 

им. Н. А. Некрасова. — 2014. — Т. 20, № 2. — С. 189-

193.  

 Туфанов, Е. В. Конституция 1924 г. Основной закон 

СССР / Е. В. Туфанов // НаукаПарк. — 2014. — № 5. — 

С. 13-16.  

 Чистяков, О. И. К 80-летию первой Конституции СССР 

: [история принятия, основ. положения] / О. И. 

Чистяков // Вестник Московского университета. Сер. 

11, Право. — 2004. — № 5. — С. 3-19. 



90 лет учреждения звания Героя 

Советского Союза (1934) 

16 апреля 1934 г. 

Постановлением ЦИК СССР 

было учреждено почетное 

звание Героя Советского Союза  

Центральный Исполнительный 

Комитет Союза ССР постановляет: 

Установить высшую степень 

отличия — присвоение за личные 

или коллективные заслуги перед 

государством, связанные с 

совершением геройского подвига, 

звания Героя Советского Союза. 

Первыми Героями Советского  Союза 20 апреля 1934 года стали 

лётчики, участвовавшие в спасении челюскинцев (пассажиров и членов 

экипажа парохода «Челюскин): Михаил Водопьянов, Сигизмунд 

Леваневский, Иван Доронин, Маврикий Слепнев, Анатолий 

Ляпидевский, Николай Каманин и Василий Молоков. Всего было 

награждено званием Героя Советского Союза, 12 777. 



История России 
255 лет учреждения ордена 

Святого Георгия (1769) 

80 лет учреждения орденов 

Ушакова и Нахимова (1944) 

Императорский Военный 

орден Святого Великомученика 

и Победоносца Георгия (Орден 

Святого Георгия) — высшая 

военная награда Российской 

империи. В расширенном 

смысле — всеохватывающий 

комплекс отличий офицеров, 

нижних чинов и воинских 

подразделений. 

Учреждён императрицей Екатериной II 

26 ноября (7 декабря) 1769 в честь Святого 

Георгия для отличия офицеров за заслуги на 

поле боя и выслугу в воинских чинах. Имел 

четыре степени отличия. Орденом награждено 

более 10 тысяч человек, первой, высшей 

степенью ордена — всего 23 человека, из них 

только четверо стали кавалерами всех 

4 степеней. 

Орден Ушакова и орден Нахимова — советская 

флотская награда времён Великой Отечественной 

войны. Учреждён указом Президиума ВС СССР от 

3.03.1944 «Об учреждении военных орденов: ордена 

Ушакова I и II степени и ордена Нахимова I и II 

степени», одновременно с орденом Нахимова 

специально для награждения офицеров Военно-

Морского Флота. Было определено старшинство 

ордена Ушакова над орденом Нахимова и поставлены 

в соответствия: 

•флотоводческий орден Ушакова — 

полководческому ордену Суворова 

•флотоводческий орден Нахимова —

полководческому ордену Кутузова 



80 лет учреждения звания и ордена  

«Мать-героиня» (8 июля 1944) 

Звание и орден учреждены 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР 8 июля 1944 года. 

«Мать-героиня» — высшее звание, 

присваиваемое многодетным 

матерям, и название одноимённого 

ордена в СССР.  

Звание «Мать-героиня» — высшая степень отличия 

Советского Союза, установленная для женщин за заслуги 

в рождении и воспитании детей. Впервые в 

отечественной истории вводилась особая награда для 

женщин-матерей: орден «Мать-героиня». Это звание 

было учреждено в годы Великой Отечественной войны, 

забравшей миллионы жизней. Большинство погибших на 

фронтах мужчин были молодого и среднего возраста. 

Население страны значительно снизилось. Введение 

звания «Мать-героиня» и одноимённого ордена особо 

подчёркивало то, как остро в то время нуждалась страна 

в молодёжи. 

Последние в истории СССР присвоения звания 

«Мать-героиня» состоялись согласно Указу Президента 

СССР от 14 ноября 1991 года. 

По состоянию на 1 января 1995 года орденом «Мать-

Героиня» награждено приблизительно 431 тыс. женщин. 

В июне 2022 года президент Владимир Путин 

поручил вернуть звание «Мать-героиня» и добавить к 

нему выплату 1 миллион рублей. 15 августа 2022 года 

звание и соответствующий орден были учреждены. 



 Алексеев, Д. В. Кто и как закончил Вторую мировую войну? / Д. В. 

Алексеев, А. М. Ильин, М. В. Ильин // Политическая наука. — 2016. 

— № 4 — С. 299-316. — Библиогр.: с. 315-316. 

 Великая Победа на Востоке : К 70-летию разгрома милитаристской 

Японии и окончания Второй мировой войны / авт.-сост. А. В. 

Пасмурцев, Ван Цзиньлин [и др.] ; под общ. ред. С. Н. Иванченко, 

Пань Фулиня. — Хабаровск : ТОГУ, 2015. – 199 с. 

 Дугаржав, Л. К вопросу о начале, ходе и исходе Второй Мировой 

войны, ведущей роли в ее окончании маршала Г. К. Жукова : [к 76-

летию исторической победы советско-монгольских войск при 

Халхин-Голе] / Л. Дугаржав, С. А. Филин // Вестник академии / 

Московской академии предпринимательства при Правительстве 

Москвы. — 2015. — № 4. — С. 111-120. 

 

Вторая мировая война (1 сентября 

1939 — 2 сентября 1945) — война двух 

мировых военно-политических 

коалиций, ставшая крупнейшим 

вооружённым конфликтом в истории 

человечества. В ней участвовали 

62 государства из 73 существовавших 

на тот момент. 

 Фомин, А. М. Вторая мировая война и судьбы колониальных империй в политике великих держав / А. М. Фомин // Преподавание 

истории и обществознания в школе. — 2017. — № 6. — С. 9-26.  

 Хавкин, Б. Л. Немецкое антигитлеровское Сопротивление и союзники по антигитлеровской коалиции / Б. Л. Хавкин // 

Преподавание истории и обществознания в школе. — 2017. — № 3. — С. 46-65.  

 Хольтиц, Д., фон. Солдатский долг : воспоминания генерала вермахта о войне на западе и востоке Европы, 1939-1945 / Д. фон 

Хольтиц ; [пер. с нем. В. Е. Климанова]. — Москва : Центрполиграф, 2015. — 285 с. 

 Литвиненко, В. А. Предыстория Второй мировой войны: историческая память как 

оружие в борьбе глобальных проектов / В. А. Литвиненко // Великая Отечественная 

война: история и историческая память в России и мире : сб. материалов 

Международ. науч.-обществ. форума, посвящ. 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне : в 2 т. / Тульс. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого ; редкол.: 

Симонова Е. В. [и др.]. — Т. 1. — Тула, 2015. — С. 257-280. 

 Магадеев, И. Э. Советско-германский фронт и стратегия Второй мировой войны 

глазами государственных и военных деятелей Великобритании и США (1941-1945) 

/ И. Э. Магадеев // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2017. — 

№ 7. — С. 14-29.  



 

 

 

 

 

После прорыва блокады в январе 1943 

года осада Ленинграда вражескими 

войсками и флотом продолжалась до 

января 1944 года. 27 января является 

Днём воинской славы России — День 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). 

80 лет с начала стратегической 

операции «Багратион» против 

фашистских захватчиков 

(1944) 

• Викторов, С. В. Битва за Ленинград / С. В. 

Викторов // ОБЖ. Основы безопасности жизни. — 

2010. — № 1. — С. 5-10. 

• Лурье, Ю.  «Галюк! Мы прорвали блокаду» / Ю. 

Лурье // Родина. — 2012. — № 5. — С. 15-16. — 6  

• Фролов, М. И. Блокада Ленинграда : Мифы, 

легенды, реальность : монография / М. И. Фролов 

; Ленингр. гос.  ун-т им. А.С. Пушкина. — Санкт-

Петербург : Ленингр. гос. ун-т, 2014. — 179 с.  

• Харитонов, Э. В. Прорыв блокады Ленинграда / Э. 

В. Харитонов // Воен.-ист. арх. — 2009. — № 2. — 

С. 177-191.  

Белорусская наступательная операция 

«Багратион» — крупномасштабная 

наступательная операция Великой 

Отечественной войны, 

проводившаяся 23 июня — 

29 августа 1944 года. 

 Иринархов, Р. С. Триумф операции «Багратион» : Главный 

Сталинский удар / Р. Иринархов. — Москва : Яуза : Эксмо, 

2014. — 445 с. 

 Лота, В. Неизвестный «Багратион» / В. Лота // Россия XXI. — 

2014. — № 3. — С. 144-167.  

 Мельтюхов, М. И.    Операция «Багратион» и Варшавское 

восстание 1944 года / М. И. Мельтюхов // Вопр. истории. — 

2004. — № 11. — С. 43-57.  

 Операция «Багратион» // Смекалка. — 2015. — № 6. – 

С. 19-37. 

 Операция «Багратион». Освобождение Белоруссии / [В. А. 

Жилин и др.]. — Москва : ОЛМА-Пресс : Олма Медиа Групп, 

2004. — 486 с. 

 Середа, В. Н. Лето побед : к 70-летию операции «Багратион» / 

В. Н. Середа // Обозреватель. — 2014. — № 9. — С. 97-115. 



История России 
435 лет с даты учреждения 

Патриаршества в России 

(1589) 

Патриаршество 

на Руси ведёт 

своё начало с 

1589 года: 

первым 

патриархом при 

царе Федоре 

Иоанновиче стал 

святитель Иов. 

Всего за годы введения Патриаршества на Руси 

было 16 патриархов Московских и всея Руси: 

Иов (1589-1607), Гермоген (1606-1612), 

Филарет (1619-1633),  Иоасаф I (1634-1640),  

Иосиф (1642-1652), Никон (1652-1666), 

Иоасаф II (1667-1672), Питирим (1672-1673), 

Иоким (1674-1690), Адриан (1690-1700), 

Тихон (1917-1925), Сергий  (1943-1944), 

Алексий I (1945-1970), Пимен (1971-1990), 

Алексий II. (1990-2008), Кирилл (2009- ). 

325 лет введению в России 

летоисчисления от Рождества 

Христова (1699) 

Действовавшее в России летоисчисление от 

«сотворения мира» и начало года 1 сентября 

заменил на летоисчисление от Рождества 

Христова и перенёс начало года Пётр I с 

1 января 1700 года. По указу императора от 

19 декабря 7208 года от «сотворения мира» 

(19 (29) декабря 1699 года) после 31 декабря 

7208 от «сотворения мира» следовало 1 (11) 

января 1700 года от Рождества Христова. 

«…а будущаго 

Генваря съ 1-го 

числа настанетъ 

новый 1700-й 

годъ купно и 

новый столетний 

векъ…». 



История России 

1670 лет со дня 

рождения: Аврелий 

Августин 

(13 ноября 354 –  

28 августа 430) 
710 лет со дня рождения: 

Сергий Радонежский  

(3 мая 1314 – 25 сентября 1392) 

270 лет со дня рождения 

Серафима Саровского  

(19 (30) июля 1754 –  

2 (14) января 1833) 

 Христианский богослов и 

философ, влиятельнейший 

проповедник, один из Отцов 

христианской церкви. 

Его память отмечается 

христианской церковью 

15 июня. 

Иеромонах Русской церкви, 

основатель ряда монастырей, в 

том числе Троице-Сергиевой 

лавры. 

Иеромонах Саровского 

монастыря, основатель и 

покровитель Дивеевской 

женской обители. Великий 

подвижник Русской Церкви и 

один из наиболее почитаемых 

монахов в её истории. 



545 лет со дня рождения великого 

князя Московского Василия III 

Ивановича (1479-1533) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

395 лет со дня рождения 

русского царя Алексея 

Михайловича (1629-1676) 

Второй русский царь из династии 

Романовых (14 [24] июля 1645 — 29 

января [8 февраля] 1676), сын Михаила 

Фёдоровича и его второй жены Евдокии. 

Великий князь Владимирский и 

Московский в 1505-1533, Государь 

всея Руси. Сын Ивана III  Великого и 

Софии Палеолог, отец Ивана IV 

Грозного. 



340 лет со дня рождения 

русской императрицы 

Екатерины I (1684-1727) 

Российская императрица с 1721 года (как 

супруга царствующего императора), с 

1725 года как правящая государыня; 

вторая жена Петра Великого, мать 

императрицы Елизаветы Петровны. 

295 лет со дня рождения российской 

императрицы Екатерины II (1729-1796) 

Урождённая София Августа Фредерика 

Ангальт-Цербстская, в православии 

Екатерина Алексеевна; 21 апреля [2 мая] 

1729, Штеттин, Пруссия — 6 [17] ноября 

1796, императрица Всероссийская с 1762 по 

1796 год. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

315 лет со дня рождения 

российской императрицы 

Елизаветы I (Петровны) 

Российская императрица из династии 

Романовых с 25 ноября (6 декабря) 

1741 года по 25 декабря 1761             

(5 января) 1762, младшая дочь Петра 

I и Екатерины I. 

 Боханов, А. Н.  Сердечные тайны Дома Романовых : [400 лет 

воцарения династии Романовых] / А. Н. Боханов. — Москва : 

Вече, 2013. — 411 с. 

 Коняев, Н. М. Подлинная история Дома Романовых / Н. М. 

Коняев ; [худож. А. В. Акимов]. — Москва : Вече, 2009. — 669 

с. 

 Приклонская, В. Династия Романовых в портретах и реликвиях / 

В. Приклонская // Золотая палитра. — 2014. — № 1. — С. 39-49. 

 Пчелов, Е. Предки новой династии : [о династии Романовых] / 

Е. Пчелов // Историк : журнал об актуальном прошлом. — 2015. 

— № 11. — С. 25-30. 

 Романовы. Императоры России / [авт. текста Е. В. Анисимов ; 

науч. ред. Н. В. Вернова ; сост. А. Д. Бархатова]. — Санкт-

Петербург ; Петергоф : Абрис, 2009. — 190 с.  

 Торопцев, А. П. Императорский дом Романовых / А. П. 

Торопцев. — Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2009. — 383 с.  

 Ульянова, Г. Н. Трехсотлетие дома Романовых : [история] / Г. Н. 

Ульянова // Русская история. — 2013. — № 1. — С. 50-53. 



285 лет со дня рождения русского 

государственного деятеля 

Г. А. Потёмкина (1739-1791) 

Потёмкин-Таврический Григорий Александрович, 

Святейший князь (13 [24] сентября 1739 – 5 [16] 

октября 1791), государственный деятель, 

создатель Черноморского военного флота и его 

первый главноначальствующий, генерал-

фельдмаршал. 

255 лет со дня рождения русского 

государственного деятеля 

А. А. Аракчеева (1769-1834) 

Аракчеев Алексей Андреевич, граф, 

русский государственный деятель, 

реформатор русской артиллерии, 

главный начальник Императорской 

канцелярии 



175 лет со дня рождения русского 

государственного деятеля С. Ю. Витте (1849-1915) 

Сергей Юльевич Витте (17 [29] июня 

1849, Тифлис — 28 февраля [13 марта] 

1915, Петроград) — русский 

государственный деятель, министр 

путей сообщения (1892), министр 

финансов (1892-1903), председатель 

Комитета министров (1903-06), 

председатель Совета министров 

(1905-06).  

Реформы Витте: 
 Увеличение налоговых поступлений. Налоговые поступления 

увеличились примерно на 50%.  

 Введение винной монополии  в 1895 году. Продажа спиртных 

напитков была объявлена монополией государства, и только эта 

статья доходов составляла 28% бюджета Российской Империи. В 

деньгах это выражается примерно 500 млн руб. в год. 

 Золотое обеспечение российского рубля. В 1897 году С. Ю. 

Витте провел денежную реформу, обеспечив рубль золотом. 

Банкноты свободно обменивались на золотые слитки, в 

результате чего экономика России и ее валюта стала интересной 

для инвестирования. 

 Ускоренное строительство железных дорог. Строили примерно 

2,7 тысячи км железной дороги в год. Это может показаться 

незначительным аспектом реформы, но на тот момент это было 

очень важно для государства. Достаточно сказать, что в войне с 

Японией одним из ключевых факторов поражения России было 

недостаточное оснащение железной дорогой, что затрудняло 

перемещение и передвижение войск. 

 С 1899 года были сняты ограничения на ввоз иностранного 

капитала и вывоз капитала из России. 

 В 1891 году были увеличены таможенные тарифы на ввоз 

продукции. Это был вынужденный шаг, который способствовал 

поддержке местных производителей. Именно благодаря этому 

был создан потенциал внутри страны. 



 Гаврюшин, М. Адмирал Ушаков — флотоводец и святой / 
М. Гаврюшин // Российское военное обозрение. — 2005. — 
№ 2. — С. 45-50. 

 Ганичев, В. Н. Святой праведный Феодор Ушаков / В. Н. 
Ганичев. — Изд. 5-е. — Москва : Молодая гвардия, 2010. — 
556с. 

 Карнаухов, М. В. Адмирал Ф. Ф. Ушаков : Рождение 
победоносного флота. Средиземноморский поход : 
(написана душой русского православного человека и 
разумом командира корабля) / М. Карнаухов. — Санкт-
Петербург : Контраст, 2014. — 461 с. 

 Малахов, А. Святой морской дьявол : [об адмирале Ф. 
Ушакове] / А. Малахов // Коммерсантъ — Деньги. — 2005. 
— № 44. — С. 114-121. 

 Митюрин Д. В. Великие флотоводцы России XVIII века : 
Спиридов, Чичагов, Ушаков / [авт. текста Д. В. Митюрин]. 
— Санкт-Петербург : Невский мир, 2015. — 67 с. 

 Овчинников, В. Д.  Федор Ушаков / В. Д. Овчинников. — 
Москва : Новатор, 1998. — 412 c. 

 Овчинников, В. Д. Святой праведный адмирал Федор 
Ушаков / В. Д. Овчинников. — Москва : Ветеран Москвы, 
2001. — 376 с.  

280 лет со времени рождения 

русского флотоводца 

Ф. Ф. Ушакова (1744-1817) 

Фёдор Фёдорович Ушаков 

(13 [24] февраля 1744 — 2 [14] 

октября 1817) — русский флотоводец, 

командующий Черноморским флотом 

(1790-1798); командующий русско-

турецкой эскадрой в Средиземном 

море (1798-1800), адмирал (1799). 



270 лет со дня рождения русского библиофила и мецената 

Николая Петровича Румянцева (1754-1826) 

Русский государственный деятель, 

в годы Наполеоновских войн 

занимавший пост министра 

иностранных дел.  

Известен также как меценат, 

коллекционер, основатель 

Румянцевского музея, покровитель 

первого русского кругосветного 

плавания.  

  Васькин,  А. А. От "румянцевского кружка" до "румянцевского музея". К 250-летию 

со дня рождения мецената и собирателя графа Н.П. Румянцева (1754-1826 гг.) / А. А. 

Васькин // Современные гуманитарные исследования - 2005. - № 1. - С. 10-22. 

  Васькин, А. А. Граф Николай Петрович Румянцев и его музей : [из истории 

Румянцевского и музея и коллекции рукописей и старопечатных книг графа Н.П. 

Румянцева] / А. А. Васькин // Вопросы гуманитарных наук. - 2005. - № 1. - С. 12-23. 

  Волкова, О. Министр иностранных дел России Н.П. Румянцев / О. Волкова // 

Международная жизнь. - 2001. - № 8. - С. 101-112. 

 Лабынцев, Ю. А. Книжное наследие Н. П. Румянцева / Ю. А. Лабынцев. - Москва : 

Наука, 2004. - 206, [1] с. – (76.1 3407267 / Л 128). 

  Лабынцев, Ю. А. Меценат российской науки : [о графе Н.П. Румянцеве] / Ю. А. 

Лабынцев // Наука в России. - 2004. - № 5. - С. 65-71. 

 Молчанов, В. Румянцевская эпоха : [о жизни и деятельности графа Н. П. Румянцева, 

министра иностранных дел при Александре I] / В. Молчанов // Пульс. - 2003. - № 2. - С. 

6-11. 

 Молчанов, В. Ф. Государственный канцлер России Н. П. Румянцев / В. Ф. Молчанов ; 

[худож. В. В. Покатов] ; Рос. гос. б-ка. – Москва : Пашков дом, 2004. - 571, [1] с. - 

(63.3(2)5 м3254493 / М 761). 

  Немировский, Е. Л. Страстный собиратель славянских старопечатных книг : [к 175-

летию памяти Н.П. Румянцева] / Е. Л. Немировский // Библиотековедение. - 2001. - № 3. - 

С. 74-79. 

 Николай Петрович Румянцев : Жизнь и деятельность (1754-1826) : Биобиблиограф. 

указ. кн., ст., из сб., журн., газ. на рус. яз. / Рос. гос. б-ка; Сост.: О. Г. Горбачева, В. А. 

Князятова ; ред. Т. Я. Брискман. - Москва : Пашков Дом, 2001. - 111 с. – (78.3 3222243(б) 

/ Р 865).     

 Сараскина, Л. И. Граф Н. П. Румянцев и его время / Л. И. Сараскина. - Москва : Наш 

дом - L'Age d'Homme, 2003. - 165, [2] с. – (63.3(2)5 Б3475637 / С 20). 



255 лет со дня рождения русского полководца 

Петра Христиановича Витгенштейна  

(1769-1843) 

Русский военачальник немецкого 

происхождения, генерал-фельдмаршал.  

В Отечественную войну 1812 года — командир 

отдельного корпуса на петербургском направлении. 

Действуя в отрыве от основной русской армии, сумел 

одержать ряд побед над наполеоновскими маршалами. В 

апреле – мае 1813 года — главнокомандующий русско-

прусской армией в Германии.  

После ряда сражений с превосходящими силами 

Наполеона и последовавшего отступления понижен в 

должности. В начале Русско-турецкой войны 1828-1829 

годов — главнокомандующий русской армией. 



120 лет со дня рождения советского лётчика 

В. П. Чкалова (1904-1938) 

Валерий Павлович Чкалов 

(20 января [2 февраля] 1904 — 15 декабря 

1938, Москва, РСФСР, СССР) — советский 

лётчик-испытатель, комбриг (1938), Герой 

Советского Союза (1936). 

Командир экипажа самолёта, 

совершившего в 1937 году первый 

беспосадочный перелёт через Северный 

полюс из Москвы в Ванкувер (штат 

Вашингтон). 

• Валерий Чкалов : легенда авиации. — Москва : АСТ-Пресс 

книга, 2005. — 332 с. 

• Как погиб Валерий Чкалов // Эхо планеты. — 1999. – 

№ 5. — С. 26-32. 

• Максимович, Г. «Дело И-180» или Тайна гибели Чкалова : 

[обстоятельства гибели В. Чкалова] / Г. Максимович // Тайны 

тысячелетий. — Москва,1995. — С. 179-260. 

• На грани риска : [о знаменитом лётчике В. Чкалове] // Вокруг 

света. — 2004.  —  № 2. — С. 160-168. 

• Федоров, В. В. Земля Чкалова : [док. очерки (по арх. док. и 

редким фотографиям)] / В. Федоров. — Нижний Новгород : 

Бегемот, 2015. — 141 с. 

• Фёдоров, В. В. Полёт над бездной : [док. очерки (по арх. док. 

и редким фотографиям)] / В. В. Фёдоров, [Л. А. Рязанов]. — 

Нижний Новгород : Бегемот, 2011. — 142 с. 

• Чернышов, М. Как «сталинские соколы» открывали Америку 

: [перёлет через Северный полюс в Америку и гибель В. 

Чкалова] / М. Чернышов // Спутник. — 1997. — Июль. — С. 

43-53. 

• Чкалова, В. В. Чкалов без грифа «Секретно» / В. В. Чкалова. 

— Москва : Полиграфресурсы, 1999. — 63 с.  

• Якубович, Н. В. «Сталинский маршрут» Чкалова и 

Леваневского. Триумф и трагедия полярных перелетов 1937 

года / Н. В. Якубович. — Москва : Яуза : Эксмо, 2012. — 95 с. 



    90 лет со дня рождения  

Советский лётчик-

космонавт  

Юрий Алексеевич  

Гагарин 

(1934-1968) 

Советский лётчик-

космонавт  

Алексей 

Архипович Леонов 

(1934-2019) 

Герой Советского Союза, кавалер высших 

знаков отличия ряда государств, почётный 

гражданин многих российских и 

зарубежных городов. Полковник ВВС 

СССР (1963), военный лётчик 1-го класса, 

заслуженный мастер спорта СССР (1961), 

член ЦК ВЛКСМ, депутат Верховного 

Совета СССР 7-го и 8-го созывов. 

Первый человек, вышедший в открытый 

космос. Дважды Герой Советского Союза 

(1965, 1975). Лауреат Государственной 

премии СССР (1981). Член КПСС с 1957 

года.  



 Артёмов, В. В. Юрий Гагарин : человек-легенда / В. В. 

Артёмов. — Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. — 254 с. 

 Космонавтика: прошлое, настоящее, будущее : материалы 

междунар. молодёж. конф. «Гагаринские чтения», посвящ. 50-

летию полета в космос Ю. А. Гагарина, 29 июня 2011 г. / Рос. 

экон. ун-т им. Г. В. Плеханова ; [редкол.: А. С. Квасов [и др.] ; 

отв. ред. В. И. Гришин]. — Москва : РЭУ, 2011. — 167 с.  

 Куприянов, В. Н. Космическая одиссея Юрия Гагарина / В. Н. 

Куприянов. — Санкт-Петербург : Политехника, 2011. — 216 с. 

 Леонов, А. А. Время первых : Судьба моя — я сам… / А. А. 

Леонов ; [авт.-сост. О. А. Леонова]. — Москва : АСТ, 2017. — 

318 с. 

 Радушина, С. С. С него началась дорога в Космос : к 50-летию 

первого полёта человека в межзвёздное пространство / С. 

Радушина. — Оренбург : Печ. дом Димур, 2011. — 62 с. 

 Северин, Г. И. От скафандра А. Леонова к скафандру 

орбитального базирования. К 40-летию первого выхода 

человека в открытый / Г. И. Северин // Полёт. — 2005. — № 3. 

— С. 3-10. 

 Субетто, А. И. Юрий Алексеевич Гагарин - символ ноосферно-

космического прорыва в будущее России и человечества / А. И. 

Субетто ; под науч. ред. В. Т. Пуляева. — Санкт-Петербург : 

Астерион, 2014. — 230 с. 

 Шарин, И. А. Правда о гибели Гагарина и об авиации : заметки 

лётчика-истребителя на крыле суперперехватчика / И. А. 

Шарин. — Москва ; Санкт-Петербург : Диля, 2010. — 380 с. 

 Шаров, В. Космическое мужество : [о космонавте А. Леонове] / 

В. Шаров // Итоги. — 2005. — № 11. — С. 56-60. 



Полёт состоялся 16-24 июля 1969 года. Экипаж состоял из трёх человек: Нил 

Армстронг (командир), Эдвин Олдрин (пилот лунного модуля) и Майкл Коллинз (пилот 

командного модуля). 20 июля Армстронг и Олдрин совершили посадку в Море 

Спокойствия.  

Они оставались на Луне более 21 

часа, совершив один выход на её 

поверхность.  



 

 

 

 

 

 

 

255 лет со дня рождения французского 

императора Наполеона I (1769-1821) 

Наполеон I Бонапарт (15 августа 1769, Аяччо, 

Корсика — 5 мая 1821, Лонгвуд, остров 

Святой Елены) — император французов в 

1804-1814 и 1815 годах, полководец и 

государственный деятель, заложивший основы 

современного французского государства, один 

из наиболее выдающихся деятелей в истории 

Запада. 

• Богданович, М. И. История войны 1814 года во Франции 

и низложения Наполеона I / М. И. Богданович. — 

Москва : Кучково поле, 2014. — 558 с. 

• Кастело, А. Бонапарт / А. Кастело ; [пер. с фр. Л. Д. 

Каневского]. — Москва : Центрполиграф, 2010. — 525 с. 

• Монторгёй, Ж. Наполеон / Ж. Монторгёй ; пер. с фр. М. 

Яснова. — Санкт-Петербург : Вита Нова, 2013. — 107 с. 

• Нечаев, С. Ю. Подлинная история Наполеона : 

развенчание героя / С. Нечаев. — Москва : Вече, 2005. — 

412 с. 

• Радзинский, Э. С. Наполеон : Жизнь и смерть / Э. С. 

Радзинский. — Москва : АСТ, 2015. — 444 с. 



Б. Джонсон 

Российский прозаик, поэт, 

философ, де-факто руководитель 

Петербургской таможни, участник 

Комиссии по составлению законов 

при Александре I.  

Стал наиболее известен благодаря 

своему основному произведению 

«Путешествие из Петербурга в 

Москву», которое издал анонимно в 

июне 1790 года. 

275 лет со дня рождения писателя      

Александра Николаевича Радищева 
(20 [31] августа 1749 — 12 [24] сентября 1802) 



 Коваленко, В. И. Политическая мысль России. 
Творческие портреты : [о деятельности Радищева А. Н. 
как юриста и политика] / В. И. Коваленко // Вестник 
Московского университета. Сер. 12, Политические 
науки. — 1999. — № 5. — С. 72-95. 

 Малахин, В. Не раб, но человек! : [деятельность Ал. 
Радищева в качестве юриста] / В. Малахин // 
Юридический вестник. — 1995. — № 9/10. — С. 9-10 ; 
№ 11/12. — С. 28-29. 

 Омелько, Л. В. Вершины русской литературы XVIII века 
: [учеб. пособие] / Л. В. Омелько. — Новгород : Изд.-
полигр. центр Новгор. гос. ун-та, 1995. — 55 с.  

 Радищев, А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву : 
очерки, стихотворения / А. Н. Радищев. — Москва : 
Эксмо, 2006. — 606 с. 

 Русская литература XVIII века : М. Н. Муравьев, Г. Р. 
Державин, Н. А. Львов, В. В. Капнист, И. И. Хемницер, 
Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев, Ю. А. Нелединский-
Мелецкий, М. Д. Чулков, А. Н. Радищев, Я. Б. Княжнин. 
[Т. 2] / редкол.: М. Л. Гаспаров [и др.]. — Москва : 
Слово, 2001. — 605 с. 

 Сухов, А. Д. А. Н. Радищев — философ-материалист / А. 
Д. Сухов // Философия и общество. — 2003. — № 1. — 
С. 80-97. 

 



Величайшую славу народа составляют его 

писатели 

255 лет со дня рождения 

писателя и драматурга 

 И. А. Крылова (1769-1844) 

Иван Андреевич Крылов (2 [13] 

февраля 1769 — 9 [21] ноября 

1844). Русский публицист, поэт, 

баснописец, издатель сатирико-

просветительских журналов.  

Более всего известен как автор 

236 басен, собранных в девять 

прижизненных сборников. 

 Крылов, И. А. Басни. Комедии. Повесть / И. А. 

Крылов ; [сост., предисл., коммент, справ. и метод. 

материалы А. Н. Архангельского]. — Москва : АСТ 

: Олимп, 2002. — 515 с.  

 Крылов, И. А. Басни ; Сатирическая проза / И. 

А. Крылов. — Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. — 

416 с.  

 Крылов, И. А. Избранное : Стихотворения, 

басни, пьесы / И. А. Крылов ; [сост. М. Латышев ; 

вступ. ст. П. А. Плетнева]. — Москва : Изд. центр 

«Терра», 1997. — 489 с.  

 Крылов, И. А. Полное собрание драматических 

сочинений / И. А. Крылов ; С.-Петерб. гос. театр. б-

ка ; изд. подгот. Л. Н. Киселёва. — Санкт-Петербург 

: Гиперион, 2001. — 632 с.  

Б. Джонсон 



Николай Васильевич Гоголь (20 марта [1 апреля] 1809 — 21 февраля 

[4 марта] 1852). Русский прозаик, драматург, поэт, критик, публицист, 

признанный одним из классиков русской литературы. Происходил из 

старинного дворянского рода Гоголь-Яновских. 

Б. Джонсон 

215 лет со дня рождения 

Н. В. Гоголя (1809-1852) 



 Гоголь, Н. Н. Полное собрание сочинений и писем 

: в 17 т. / Н. В. Гоголь ; [сост., подгот. текстов и 

коммент.: И. А. Виноградов, В. А. Воропаев]. — 

Москва ; Киев : Изд. Моск. Патриархии, 2009. 

 Гоголь, Н. В. Собрание сочинений : в 8 т. / Н. В. 

Гоголь ; [сост. О. Дорофеев]. — Москва : ТЕРРА-

Кн. Клуб, 2009. 

 Гоголь, Н. В. Малое собрание сочинений / Н. В. 

Гоголь. — Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттиукс, 2012. — 828  с. 

 Белый, А. Мастерство Гоголя : исследование / А. 

Белый. — Москва : Кн. Клуб Книговек, 2011. — 

412 с.  

 Н. В. Гоголь и его творческое наследие : 

материалы докл. Междунар. науч. конф., Москва, 

30 марта — 2 апр. 2010 г. / Департамент культуры 

г. Москвы, «Дом Н. В. Гоголя» — мемориал. 

музей и науч. б-ка ; под общ. ред. В. П. 

Викуловой. — Юбил. вып. — Москва : 

Фестпартнер, 2010. — 299 с.  

 Проповедь и исповедь Николая Гоголя : к 200-

летию со дня рождения писателя / [вступ. ст. В. 

Десятерик]. — Москва : Зарницы, 2008. — 171 с.  



 210 лет со дня рождения 

русского поэта и драматурга 

М. Ю. Лермонтова 
 

 Лермонтов, М. Ю. Избранные произведения. Стихотворения. 

Поэмы. Герой нашего времени : роман. Маскарад : драма / М. 

Ю. Лермонтов. — Москва : Изд. дом Родионова : Литература, 

2004. — 415 с. 

 Лермонтов, М. Ю. Малое собрание сочинений / М. Лермонтов. 

— Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. — 570 с. 

 Лермонтов, М. Ю. Собрание сочинений : в 4 т. / М. Ю. 

Лермонтов. — Москва : Терра : Кн. Клуб Книговек, 2014. 

  Лермонтов, М. Ю. Стихотворения и поэмы / М. Ю. Лермонтов. 

— 2-е изд. — Москва : Де Агостини, 2016. — 279 с. 

Б. Джонсон 



 

Владимир Фёдорович Одоевский  

(30 июля 1804 — 27 февраля  1869) 

Пётр Яковлевич Чаадаев 

(27 мая  1794 — 14  апреля 1856) 

Б. Джонсон 



Б. Джонсон 

Павел Петрович 

Бажов 

 (15  января 1879 — 

3 декабря 1950) 

Евгений Иванович 

Замятин  

(20 января 1884 — 

10 марта 1937) 

Александр Романович 

Беляев  

(4  марта 1884 — 

6 января 1942) 

 



Михаил Михайлович 

Зощенко  

(28 июля 1894 — 

22 июля 1958) 

Виталий Валентинович 

Бианки  

(30 января 1894 — 

10 июня 1959) 

Исаак Эммануилович 

Бабель  

(30 июня 1894 — 

27 января 1940) 

Б. Джонсон 

 



 

Андрей Платонович 

Платонов  

(16 августа 1899 — 

5 января 1951) 
Леонид Максимович 

Леонов 

(19 мая 1899 — 

8 августа 1994) 

Юрий Карлович 

Олеша  

(19 февраля 1899 — 

10 мая 1960) 

Б. Джонсон 

 



 

 

 

Аркадий Петрович 

Гайдар 

(9 января 1904 — 

26 октября 1941) Евгения Соломоновна 

Гинзбург  

(20 декабря 1904 — 

25 мая 1977) 

Николай Павлович 

Задорнов  

(22 ноября 1909 — 

18 июня 1992) 

Б. Джонсон 

 



Владимир Владимирович 

Набоков 

(10 апреля 1899 – 

2 июля 1977) 

Николай Корнеевич 

Чуковский  

(20 мая 1904 — 

4 ноября 1965) 

Николай Алексеевич 

Островский  

(16  сентября 1904 — 

22 декабря 1936)  

Б. Джонсон 

 



Виктор Петрович 

Астафьев  

(1 мая 1924 — 

29 ноября 2001) Фазиль Абдулович 

Искандер  

(6 марта 1929 — 

31 июля 2016) 

Анатолий Георгиевич 

Алексин  

(3 августа 1924 — 

1 мая 2017) 

Б. Джонсон 

 



Франсуа Рабле 

 (1494 — 9 апреля 1553) Эркюль Савиньён 

Сирано де Бержерак  

(6 марта 1619 — 

28 июля 1655) 

Шарль Луи де Секонда, 

барон Ля Брэд и де 

Монтескьё  

(18 января 1689 —  

10 февраля 1755) 

Б. Джонсон 

 



Готхольд Эфраим 

Лессинг  

(22 января 1729 — 

15 февраля 1781) 

Иоганн Вольфганг Гёте  

(28 августа 1749 — 

22 марта 1832) 

Оноре де Бальзак  

(20 мая 1799 — 

18 августа 1850) 

Б. Джонсон 

 



Джеймс Фенимор Купер  

(15 сентября 1789 — 

14 сентября 1851) 

Жорж Санд: 

Амандина Аврора 

Люсиль Дюпен  

(1 июля 1804 — 

8 июня 1876) 

Эдгар Аллан По  

(19 января 1809 — 

7 октября 1849) 

Б. Джонсон 

 



Александр Дюма (сын)  

(27 июля 1824  — 

27 ноября 1895) 

Анатоль Франс  

(16 апреля 1844 — 

12 октября 1924) 

Оскар Фингал О’Флаэрти 

Уиллс Уайльд  

(16 октября — 

30 ноября 1900) 

Б. Джонсон 

 



Джером Клапка 

Джером  

(2 мая 1859 — 

14 июня 1927) 

Артур Игнейшус 

Конан Дойл  

 (22 мая 1859 — 

7 июля 1930) 

Гилберт Кит 

Честертон 

 (29 мая 1874 — 

14 июня 1936) 

Б. Джонсон 

 



Эрнест Миллер Хемингуэй  

(21 июля 1899 — 2 июля 1961) 

Джин Айрис Мёрдок  

(15 июля 1919 — 

8 февраля 1999) 

Генри Грэм Грин  

(2 октября 1904 — 3 апреля 1991) 

Б. Джонсон 

 



Денис Васильевич 

Давыдов  

(16 июля 1784 — 

22 апреля 1839) 

Александр Иванович 

Полежаев  

(30 августа 1804 — 

16 января 1838) 

Вольтер 



Алексей Васильевич 

Кольцов  

(3 октября 1809 — 

29 октября 1842) 

Яков Петрович 

Полонский  

(6 декабря 1819 — 

18 октября 1898) 

Вольтер 



Зинаида Николаевна 

Гиппиус  

(8 ноября 1869 — 

9 сентября 1945) 

Георгий Владимирович 

Иванов  

(29 октября 1894 — 

26 августа 1958) 

Анна Андреевна 

Ахматова  

(11 июня 1889 — 

5 марта 1966) 

Вольтер 



Булат Шалвович Окуджава  

(9 мая 1924 — 12 июня 1997) 

Юлия Владимировна Друнина  

(10 мая 1924 — 21 ноября 1991) 

Вольтер 



Франческо Петрарка  

(1304—1374) 

Уильям Шекспир  

(26 апреля 1564 — 23 апреля 1616) 

Вольтер 



Роберт Бёрнс 

 (25 января 1759 — 21 июля 1796) 

Жан Николя Артюр Рембо  

(20 октября 1854 — 10 ноября 1891)  

Вольтер 



 Кокшенева, К. А. «Театральный Октябрь»: концептуальный раскол 

художественной интеллигенции 1917-1921 гг. / К. А. Кокшенева // 

Культурное наследие России. — 2017. — № 3. — С. 59-66. 

 Мейерхольд, режиссура в перспективе века : материалы симпозиума 

критиков и историков театра, Париж, 6-12 ноября 2000 г. Вып. 1 / 

Гос. ин-т искусствознания ; ред.-сост. Picon-Vallin B., Щербаков В. — 

Москва : ОГИ, 2001. — 511 с. 

 Соколов, Б. В. Сталин, Булгаков, Мейерхольд... : Культура под сенью 

великого кормчего / Б. В. Соколов ; гл. ред. С. Н. Дмитриев. — 

Москва : Вече, 2004. — 379 с.  

 Сурина, Т. М. Рудольф Штейнер и российская театральная культура : 

Михаил Чехов, Всеволод Мейерхольд, Андрей Белый / Т. М. Сурина. 

— Москва : Прогресс-Плеяда : Кругъ, 2014. — 307 с. 

 Т. С. Есенина о В. Э. Мейерхольде и З. Н. Райх : письма К. Л. 

Рудницкому / [сост. и коммент. Н. Н. Панфиловой и О.М. Фельдмана] 

; Гос. ин-т искусствознания [и др.]. — Москва : Новое изд-во, 2003. 

— 239 с. 

 Уваров, В. Последний спектакль Империи : [о спектакле В. 

Мейерхольда, «Маскарад», 25 февраля 1917 г.] / В. Уваров // 

Историк. — 2017. — Спец. вып. — С. 42-47.  

 Уварова, И. Иллюзия истины по-японски, или Мейерхольд и 

японский театр / И. Уварова // Мир искусств : альм. — Санкт-

Петербург, 200. — Вып.4. — С. 480-498. 

«Что же такое театр? О, это 

истинный храм искусства!» 
 

В. Белинский 

 



Вера Фёдоровна 

Комиссаржевская  

(27 октября 1864 —  

10 февраля 1910) 

Татьяна Ивановна Пельтцер  

(24 мая 1904 — 16 июля 1992) 

Борис Васильевич Щукин  

(5 апреля 1894 — 7 октября 1939) 

Борис Николаевич Ливанов  

(25 апреля 1904 —  

22 сентября 1972) 

«Что же такое театр? О, это 

истинный храм искусства!» 
 

В. Белинский 



 

Александр Петрович 

Довженко 

 (30 августа  1894  — 

25 ноября 1956) 

Василий Макарович 

Шукшин  

(25 июля 1929 — 

2 октября 1974) 

Ролан Антонович 

Быков  

(12 октября 1929 — 

6 октября 1998) 



 Мария Ростиславовна Капнист (1914-1993), актриса 

 Олег Иванович Борисов (1929-1994), актёр 

 Олег Александрович Стриженов (1929), актёр 

 Василий Семенович Лановой (1934-2021), актёр 

 Юрий Иосифович Визбор (1934-1984), актёр, журналист 

 Александр Анатольевич Ширвиндт (1934), актёр 

 Олег Валерианович Басилашвили (1934), актёр 

 Савелий Викторович Крамаров (1934-1995), актёр 

 Михаил Михайлович Козаков (1934-2011), актёр, режиссёр 

 



 Кира Георгиевна Муратова (1934-2018),  сценарист 

 Алиса Бруновна Фрейндлих (1934), актриса 

 Владимир Валентинович Меньшов (1934-2021), актёр, режиссёр 

 Олег Иванович Янковский (1944-2009), актёр 

 Николай Петрович Караченцов (1944-2018), актёр 

 Анастасия Александровна Вертинская (1944), актёр 

 Ирина Вадимовна Муравьёва (1949), актриса 

 Александр Васильевич Панкратов-Чёрный (1949), актёр 

 Леонид Исаакович Ярмольник (1954), актёр 

 



Мировое киноискусство 

«Кино – это жизнь, откуда 

вырезали самые скучные сцены» 
А. Хичкок 

Альфред Джозеф Хичкок  

(13 августа 1899 — 29 апреля 1980) Чарльз Спенсер (Чарли) Чаплин  

(16 апреля 1889 — 25 декабря 1977) 



Луи де Фюнес  

(31 июля 1914 — 

27 января 1983) 
Брижит Анн-Мари Бардо  

(28 сентября 1934) 
Пьер Ришар Морис 

Шарль Леопольд 

Дефе  

(16 августа 1934) 

Мировое киноискусство 

«Кино – это жизнь, откуда 

вырезали самые скучные сцены» 
А. Хичкок 



Марчелло Винченцо 

Доменико Мастроянни 

(28 сентября 1924 — 

19 декабря 1996) 
Софи Лорен  

(20 сентября 1934) 

Мировое киноискусство 

«Кино – это жизнь, откуда 

вырезали самые скучные сцены» 
А. Хичкок 



 Михаил Иванович Глинка (1804-1857), русский композитор 

 Модест Петрович Мусоргский (1839-1881), русский композитор 

 Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908), русский композитор 

 Митрофан Ефимович Пятницкий (1864-1927), музыкант, руководитель 

русского народного хора 

 Леонид Борисович Коган (1924-1982), скрипач 

 Альфред Гарриевич Шнитке (1934-1998), советский композитор 

 Александра Николаевна Пахмутова (1929), советский и российский 

композитор 

 Людмила Георгиевна Зыкина (1929-2009), советская и российская певица 

 Владимир Теодорович Спиваков (1944), советский и российский скрипач, 

дирижёр 



 Иоганн Батист Штраус-отец (1804-1849), австрийский композитор, 

скрипач 

 Бенжамен Луи Поль Годар (1849-1895), французский композитор, 

скрипач 

 Рихард Штраус (1864-1949), немецкий композитор 

 Шарль Азнавур (1924-2018), французский композитор, шансонье 

 Морис Жарр (1924-2009), французский композитор 

 



 Карл Павлович Брюллов (1799-1852), русский художник 

 Казимир Малевич (1879-1935), русский художник-авангардист 

 Сергей Михайлович Третьякова (1834-1892), русский предприниматель и 

собиратель живописи  

 Василий Григорьевич Перов (1834-1882), русский художник 

 Константин Егорович Маковский (1839-1915), русский художник 

 Илья Ефимович Репин (1844-1930), русский художник 

 Филипп Андреевич Малявин (1869-1940), русский художник 

 Николай Константинович Рерих (1874-1947), русский художник, философ 

 Вера Игнатьевна Мухина (1889-1953), художник, скульптор-монументалист 

 Зураб Константинович Церетели (1934), российский художник, скульптор 



 Антонис ван Дейк (1599-1641), фламандский живописец и график 

 Диего Родригес де Сильва-и-Веласкес (1599-1660), испанский художник 

 Жан Антуан Ватто (1684-1721), французский живописец 

 Каспер Давид Фридрих (1774-1840), немецкий художник 

 Эдгар Дега (1834-1917), французский живописец 

 Поль Сезанн (1839-1906), французский художник-живописец 

 Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек (1864-1901), французский художник-

постимпрессионист 

 Анри Эмиль Бенуа Матисс (1869-1954), французский художник, скульптор 

 Сальвадор Дали (1904-1989), испанский живописец, график, скульптор 

 



375 лет со времени начала походов 

Ерофея Павловича Хабарова 

в Приамурье (1649-1653) 

Русский землепроходец; происходил из 

крестьян из-под Великого Устюга. 

Продолжатель дела Еналея Бахтеярова и 

Василия Пояркова по освоению 

Приамурья. 

130 лет со дня рождения 

полярника Ивана Дмитриевича 

Папанина (1894-1986) 

Советский исследователь Арктики, 

доктор географических наук (1938), 

контр-адмирал (1943), дважды Герой 

Советского Союза. 



Марко Поло  

(15 сентября 1254 — 

8 января 1324) 

Америго Веспуччи 

 (9 марта 1454 —  

22 февраля 1512) 

Васко да Гама  

(29 сентября 1460 —  

24 декабря 1524) 

Тур Хейердал  

(6 октября 1914 —  

18 апреля 2002) 



185 лет со дня рождения 

Флорентия Фёдоровича Павленкова 

(20 октября 1839 — 20 января 1900), 

русского издателя 

Ф. Ф. Павленков издавал в основном книги, 

рассчитанные на массовую аудиторию: сочинения 

русских классиков, иллюстрированные библиотеки 

русской и западноевропейской литературы для детей, 

научную переводную литературу, научно-популярные 

библиотеки. 

Также издавались произведения марксистско-

социалистической направленности (Ф. Энгельса, А. И. 

Герцена, В. Г. Белинского, Д. И. Писарева 

и др.). 

В 1899 году издал «Энциклопедический словарь», 

снабжённый большим количеством рисунков, портретов 

и карт. Впоследствии эта книга переиздавалась шесть 

раз с изменениями и дополнениями. 

Всего издательство Павленкова 

выпустило в свет более 750 

наименований книг тиражом 

более 3,5 млн экземпляров. 



625 лет со времени рождения немецкого 

изобретателя книгопечатания 

Иоганна Гуттенберга (1399) 

Иоганн Генсфляйш цур  

Ладен цум Гуттенберг  

(1399 — 3 февраля 1468) 

Немецкий первопечатник, первый типограф 

Европы. В середине 1440-х годов создал способ 

книгопечатания подвижными литерами, оказавший 

огромное влияние не только на европейскую культуру, 

но и на всемирную историю. 



Издательство выпустило в свет 

Энциклопедический словарь — 

универсальную энциклопедию на 

русском языке 

Основано типографом Ильёй Ефроном по инициативе 

профессора Семёна Венгерова и при участии немецкого 

издательства F. A. Brockhaus, основанного Фридрихом 

Арнольдом Брокгаузом в 1805 году. 

Илья Ефрон 

Фридрих Арнольд 

Брокгауз  



«Всемирная литература» — 

издательство при Наркомпросе, 

организованное в 1919 году по 

инициативе и при ближайшем 

участии М. Горького. Заведовал 

издательством А. Н. Тихонов, 

активно участвовали: Александр 

Блок, К. И. Чуковский, Е. Замятин, 

А. Волынский, Николай Гумилёв, 

А. Левинсон, М. Л. Лозинский, 

Е. М. Браудо. 



 110 лет журналу «Литература в школе» (1914) 

 100 лет назад вышел первый номер журнала «Смена» (1924) 

 100 лет назад вышел в свет первый номер журнала «Октябрь» (1924) 

 100 лет назад вышел в свет детский журнал «Мурзилка» (1924) 

 90 лет журналу «Наука и жизнь» (1934) 



460 лет назад вышла в свет 

первая русская печатная 

датированная книга «Апостол», 

изданная Иваном Фёдоровым и 

Петром Мстиславцем (1564) 

Апостол. — Репринт. изд. — Москва : Изд-во 

Моск. Патриархии, 2001. — 526 с. 

  «Апостол» : [к 450-летию первой печатной 

русской книги] // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. — 2014. — № 9. — С. 7-

12. 

Апостол. — Москва : Благовест, 2016. — 555 с. 

450 лет назад вышла в свет «Азбука» 

Ивана Фёдорова — печатная книга для 

обучения письму и чтению (1574) 

Муравьёва, Т. В.  Иван Фёдоров / Т. В. Муравьёва. — Москва 

: Молодая гвардия, 2011. — 336 с. 

Немировский, Е. Л. Великий первопечатник : 

документальная повесть о Иване Фёдорове и о поисках и 

находках ученых, изучавших его жизнь и деятельность / Е. Л. 

Немировский. — Москва : Моск. изд.-полигр. колледж им. И. 

Федорова, 2004. — 398 с.  

Немировский, Е. Л. Иван Фёдоров. Начало книгопечатания 

на Руси : описание изданий и указатель литературы / Е. Л. 

Немировский ; Рос. гос. б-ка, НИО редких кн. (музей кн.). — 

Москва : Пашков дом, 2010. — 341 с. 



310 лет со времени основания библиотеки  

Российской академии наук (1714) 

 Баженова, Н. Без книги нет науки : летопись Библиотеки РАН / Н. Баженова ; Н. 

Баженова, О. Скворцова // Библ. дъло. — 2004. — № 11. — С. 27-28. 

 Баженова, Н. М. Библиотека РАН и история обязательного экземпляра в России 

в ХVIII в. / Н. М. Баженова // Петербургская библиотечная школа. — 2013. — № 2. 

— С. 11-18. 

 Головко, Г. В.  Трёхвековая деятельность БАН в зеркале энциклопедии : 

[энциклопедия БАН: структура и содержание] / Г. В. Головко, Т. Н. Данченко // 

Научные и технические библиотеки. — 2000. — № 7. — С. 56-59. 

 Леонов, В. П. БАН - первая национальная русская библиотека : (докл. на Учен. 

совете 19 нояб. 1999 г., посвящ. 285-лет. БАН) / В. П. Леонов ; Б-ка Рос. Акад. наук. 

— Санкт-Петербург : БАН, 1999. — 19 с. — (78.3 3213177 / Л 476). 

 Леонов, В. П. БАН как послание настоящему и будущему России : [о 

библиотеке Российской академии наук] / В. П. Леонов // Библиотека. — 2003. — № 6. 

— С. 13-17. 

 Леонов, В. П. Первая национальная русская библиотека : [к 285-летию 

Библиотеки Российской академии наук] / В. П. Леонов // Научные и технические 

библиотеки. — 2000. — № 8. — С. 76-86. 

  Леонов, В. Прыжок через бездну : [из истории Библиотеки академии наук — 

первой национальной библиотеки России] / В. Леонов // Библиотечное дъло. — 2003. 

— № 2. — С. 6-9. 

 Летопись Библиотеки Российской Академии наук, 1714-1900. Т. 1 / Рос. акад. 

наук, Б-ка Рос. акад. наук ; [редкол.: Н. М. Баженова и др.]. — Санкт-Петербург. : Б-

ка РАН, 2004. — 413 с. — (78.3 3410906 /  Л 524). 

 Савельева, Е. А.  У истоков академической библиотеки / Е. А. Савельева // 

Вопросы истории. — 1999. — № 2. — С. 27-40. 

Библиотека Российской 

академии наук (до 1992 года — 

Ордена Трудового Красного 

Знамени Библиотека АН СССР) 

— крупная государственная 

библиотека, расположенная на 

Васильевском острове в Санкт-

Петербурге по адресу Биржевая 

линия, д. 1.  

Одна из крупнейших 

библиотек мира, третья по 

величине фондов в Российской 

Федерации. 



100 лет со дня первого Библиотечного съезда РСФСР (1924) 

Первый Библиотечный съезд РСФСР состоялся в Москве 1-7 июля 

1924 г. Организатор — библиотечный отдел Главполитпросвета РСФСР. 

Участвовали 806 представителей библиотек РСФСР и других союзных 

республик. С докладом «Ленинизм и библиотечная работа» выступил   

Л. Д. Троцкий. Доклад о библиотечной работе в деревне сделала 

Н. К. Крупская. Троцкий подчеркнул, что в СССР библиотеки должны 

быть «школой коммунизма», вести культурно-политическую, 

воспитательную и просветительскую работу в массах, выступать в 

качестве посредников между писателями, издателями и читателями. 

 

Работали 5 секций. Организационная секция обсудила материальное 

положение библиотечных работников, выработала нормативы штатов. 

Техническая секция обсудила вопросы библиотечной работы, 

касающиеся научной организации труда, библиотечной статистики и 

минимума библиотечной техники. Секция научных библиотек 

рассмотрела аспекты взаимодействия с массовыми библиотеками, 

управленческие вопросы, комплектование фондов иностранной 

литературой, подготовку библиотечных кадров для научных библиотек. 

Военная секция обсудила состояние и перспективы библиотечной 

работы в Красной Армии. Также была представлена секция детских 

библиотек. 

• Ванеев, А. Н. Первому 

всероссийскому съезду по 

библиотечному делу — 100 лет : 

[обзор некоторых докладов 

съезда ; значение решений съезда 

для современного 

библиотековедения] / А. Н. 

Ванеев // Вестник Санкт-

Петербургского государственного 

университета культуры и 

искусств. — 2010. — № 1. —     

C. 88-95. 



90 лет со дня проведения 

Всесоюзной переписи 

библиотек (1934) 

65 лет со времени основания 

Всесоюзного библиотечного 

совета (1959) 

50 лет Всесоюзному 

добровольному обществу 

любителей книги (1974) 

 1 октября 1934 года была 

проведена Всесоюзная 

библиотечная перепись. 

С 1959 года Советский союз 

является членом IFLA 

(Международная федерация 

библиотечных ассоциаций и 

учреждений) как Всесоюзный 

библиотечный совет. 

Всесоюзное добровольное 

общество любителей книги 

(аббревиатура ВОК) — 

советская общественная 

просветительская 

организация, общество 

книголюбов. Образовано в 

октябре 1974.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 280 лет со дня рождения русского просветителя Н. И. Новикова (1744-1818) 

 265 лет со дня рождения русского архитектора А. Н. Воронихина (1759-1814) 

 240 лет со дня рождения русского архитектора О. И. Бове (1784-1834) 

 195 лет со дня рождения русского физиолога И. М. Сеченова (1829-1905) 

 190 лет со дня рождения русского учёного Д. И. Менделеева (1834-1907) 

 175 лет со дня рождения советского физиолога И. П. Павлова (1849-1936) 

 165 лет со дня рождения изобретателя радио русского учёного А. С. Попова 

(1859-1906) 

 150 лет со дня рождения русского философа и публициста Н. А. Бердяева 

(1874-1948) 

 135 лет со дня рождения советского востоковеда В. В. Струве (1889-1965) 

 140 лет со дня рождения советского гидробиолога Л. А. Зенкевича (1889-1970) 

 130 лет со дня рождения советского ученого В. А. Энгельгардта (1894-1984) 

 105 лет со дня рождения российского конструктора М. Т. Калашникова 

(1919-2013) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 460 лет со дня рождения итальянского учёного Галилео Галилея (1564-1642) 

 330 лет со дня рождения французского философа Вольтера (1694-1778) 

 300 лет со дня рождения немецкого философа Иммануила Канта (1724-1804) 

 280 лет со дня рождения французского естествоиспытателя Ж. Б. Ламарка 

(1744-1829) 

 215 лет со дня рождения английского естествоиспытателя Ч. Дарвина 

(1809-1882) 

 200 лет со дня рождения английского физика У. Томсона (1824-1907) 

 180 лет со дня рождения немецкого философа Ф. Ницше (1844-1900) 

 165 лет со дня рождения французского физика П. Кюри (1859-1906) 

 165 лет со дня рождения американского педагога Джона Дьюи (1859-1952) 

 145 лет со дня рождения немецкого физика Альберта Эйнштейна 

(1879-1955) 

 135 лет со дня рождения немецкого философа-экзистенциалиста 

М. Хайдеггера (1889-1976) 



 475 лет со времени созыва Первого земского собора (1549) 

 310 лет со времени основания Кунсткамеры (1714) 

 260 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного Эрмитажа (1764) 

 260 лет со времени открытия Смольного института благородных девиц в Санкт-Петербурге 

(1764) 

 210 лет со времени основания библиотеки Московской духовной академии (1814) 

 205 лет со времени основания Петербургского университета (1819) 

 200 лет со времени открытия Государственного академического Малого театра России 

(1824) 

 185 лет Пулковской астрономической обсерватории (1839), организованной В. Я. Струве 

 130 лет со времени основания Международного олимпийского комитета (1894) 

 95 лет со времени открытия Московского планетария (1929) 

 85 лет со времени открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1939), в 1958 г. 

переименованной в ВДНХ 

В России есть две структуры, 

которые нельзя реформировать. 

Это церковь и Академия наук. 
Лев Арцимович 




