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Уважаемые читатели! Перед вами 1-й выпуск ежегодника «Этнока-
лендарь России. Ямало-Ненецкий автономный округ» издательства 
«Фрегат», подготовленный коллективом ученых и специалистов веду-
щих научных учреждений Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.
Проект «Этнокалендарь России» является логическим продолжением проекта, име-
ющего успешный пятилетний опыт  внедрения в государственных образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга  и вызвавший интерес во многих регионах России. По 
приглашению региональных правительств «Этнокалендарь…» был представлен 
и прошел презентацию в Архангельске, Томске, Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ, 
Калининграде и др. регионах, где с интересом был воспринят опыт этнокультурного 
просвещения юных россиян. 

Наступающий год будет ознаменован таким важным для страны событием, как вы-
боры Президента Российской Федерации. Наш народ отметит 1150-летие зарожде-
ния российской государственности, 400-летие победы народного ополчения под 
руководством Минина и Пожарского, 200-летие Бородинского сражения, положив-
шего начало победе над Наполеоном.

Россия упрочит свои связи с близким ей народом Украины. 2012 год будет годом Рос-
сии на Украине и Украины в России, что совпадает в нашем ежегоднике с 200-летней 
годовщиной русско-украинского писателя и поэта Евгения Гребенки – автора слов 
любимых всеми романса «Очи черные», песни «Помню, я еще молодушкой была».
Ожидается, что 2012 год будет объявлен годом российско-американского культурно-
го диалога. В США планируется празднование 200-летнего юбилея первого русского 
поселения на территории Америки Форт-Росс. 

Вместе со всей Россией жители ЯНАО отметят 150-летие выдающегося государствен-
ника, реформатора П. А.  Столыпина, чьи деяния, идеи вдохновляют современных 
реформаторов, и 190 лет со дня рождения бурятского ученого, замечательного вос-
токоведа, этнографа Галсана Гомбоева, 170 лет со дня рождения яркого художника 
А. И.  Куинджи и 180 лет со дня рождения его друга И. И.  Шишкина.

На территориях государств – членов СНГ 2012 год объявлен годом спорта и здорово-
го образа жизни, что будет ознаменовано проведением в Якутии форума «Россия – 
спортивная держава» и международных игр «Дети Азии». 

Население многонациональной России – россияне – существует как единое целое, 
определяемое богатством многообразия культур наших народов. Особенность на-
стоящего издания – в преимущественном внимании к тому, что объединяет людей, 
делает их жизнь легче, расширяет возможности. Здесь собраны даты международ-
ных и российских, светских и религиозных праздников, дорогие для всех россиян 
даты рождения людей, составляющих гордость Ямала-Ненецкого автономного окру-
га и всей России. Исповедуя разные религии, соблюдая разные обычаи, жители  
ЯНАО, как и вся Россия, как и весь мир, традиционно отмечают Новый год в ночь на 
1 января, День Победы над фашизмом, которую принес наш народ народам мира, 
9 мая, День толерантности 16 ноября, многие другие события международного ка-
лендаря. Всем народам нашей страны дороги День защитника Отечества 23 февра-
ля, День России 12 июня, День семьи, любви и верности 8 июля, День матери 
25 ноября и другие события, объединяющие нас.

«Этнокалендарь России, 2012. Ямало-Ненецкий автономный округ» освещает наи-
более значимые памятные даты, события и популярные праздники, отмечаемые жи-
телями в нашем округе.

Сейчас традиционные культуры, возрождая и сохраняя этническую окраску, откры-
вают глубинные смыслы обычаев предков, перенимают лучшие достижения друг 
друга.

Народный праздник стал обыкновением современного автономного округа, в кото-
ром православные пасхальные торжества с колокольными звонами, рождествен-
ские гулянья и масленичные ярмарки дополняются радостью мусульманского Ураза-
байрама, китайского Чуньцзе. Веселье и согласие ежегодно царят на народном 
празднике День оленевода, собирающем людей разных народов. Люди не замыка-
ются в себе – происходит взаимообогащение культур. И в этом единении в памяти 
и радости, в труде и отдыхе люди видят залог силы и процветания Родины, достой-
ной жизни своих детей.

В приложениях вы прочтете о кухне народов России, об этнокультурной идентично-
сти современного человека, о промыслах русского Севера, об обычаях гостеприим-
ства разных народов. Авторы желают счастливого пути первенцу – ежегоднику 
«Этнокалендарь России, 2012. Ямало-Ненецкий автономный округ» и всем читате-
лям счастливого нового года!

ПРЕДИСЛОВИЕ



ЯНАО ОТМЕчАЕТ
В 2012 году Ямал отмечает ряд юбилейных дат. Каждая из них – веха в истории 
края. Подготовку к праздничным мероприятиям и важным для региона событи-
ям курирует администрация Ямало-Ненецкого автономного округа во главе 
с губернатором Дмитрием Николаевичем Кобылкиным.

* Юрты – тюркское название стойбища. 

7 января – 80 лет со дня образования 
Пуровского района
«Пур» – в переводе с ненецкого языка – 
большая шумная река. Река Пур, от которой 
получил название Пуровский район, делит 
территорию района на две равные по площа-
ди части: левобережье и правобережье. 
Длительный период река Пур являлась един-
ственным путем сообщения. Отсутствие 
карт, специфические особенности реки дол-
гие годы оставляли Пуровскую землю не-
познанной.
Район образован 7 января 1932 года. В то 
время на территории проживали лесные 
и тундровые ненцы, северные селькупы 
и южные ханты. 
Для организации района в Салехарде (Об-
дорске) было создано оргбюро, выехавшее 
15 апреля 1932 года на оленьих упряжках 
для основания поселка у слияния двух рек – 
Айваседо и Пяку-Пура. Будущий поселок по-
лучил название Тарко-Сале – с ненецкого 
языка «мыс на развилке двух рек». В 1933 
году началось строительство жилья, была 
налажена связь, затем организованы меди-
цинские и учебные учреждения. Началось 
интенсивное развитие района. В настоящее 
время Пуровский район – один из наиболее 
развивающихся районов Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Именно здесь добыва-
ется основная доля газа, нефти и конденсата 
в округе и России. 
В Пуровском районе много внимания уделя-
ется подрастающему поколению. Организу-
ются интересные детские и молодежные ме-
роприятия: фестиваль детской прессы 
и телевидения, региональный телефорум 
молодежи «Наше время – ХХI век», спартаки-
ады по военно-прикладным видам спорта 
«Во славу Отечества», действуют подростко-
вые клубы по интересам.

115 лет со времени упоминания  
в исторических документах села 
Аксарка
Село Аксарка – районный центр Приураль-
ского района, расположенный на реке Обь 
в предгории Полярного Урала. В переводе 
с ненецкого языка название села означает 
«березовый мыс» – здесь, на речном мысу, 
разросся березовый лес. С давних пор в этой 
местности оленеводы переходили Обь 
с зимних пастбищ на летние и обратно, оста-
навливаясь летом для заготовки рыбы. 
Населенный пункт «Оксарковские (Аксарков-
ские) юрты*» упоминается в документах Все-
российской переписи населения 1897 года. 
Эта дата считается датой рождения села Ак-
сарка.
Сегодня село Аксарка – административный, 
культурный и исторический центр с учрежде-
ниями культуры, детско-юношеской спор-
тивной школой, детской школой искусств, 
гостиницей. 

80 лет со времени открытия архео-
логического памятника – древнего 
святилища Усть-Полуй 
(I в. до н. э. – I в. н. э.)
Памятник расположен в черте города Сале-
харда. Был открыт в 1932 г. при строитель-
стве здания гидропорта на мысовом участке 
правого берега р. Полуй. В 1935–1936 гг. ле-
нинградский археолог В.С. Адрианов сумел 
организовать первые археологические рас-
копки на памятнике. В 1940-е гг. свое внима-
ние к Усть-Полую проявили североведы 
В. Н.  Чернецов и В. И.  Мошинская, ими 
была проведена обработка коллекции.
В 1993–1995 гг. возобновилось изучение па-
мятника силами Ямальской археологиче-
ской экспедиции (ЯАЭ) под руководством 
Н.В. Федоровой.
С 2006 г. ЯАЭ продолжила раскопки на Усть-
Полуе, которые не прекращаются и сегодня. 
Коллекция находок насчитывает около 7000 

единиц. Благодаря этим исследованиям по-
лучена самая многочисленная для Запад-
ной Сибири серия берестяных и деревянных 
изделий.

15 мая – 5 лет со дня находки  
мамонтенка Любы
В мае 2007 года на реке Юрибей (п-ов Ямал) 
оленеводом Юрием Худи были обнаружены 
останки самки мамонтенка уникальной со-
хранности. Имя она получила в честь жены 
оленевода – Люба. Геологический возраст 
мамонтенка составляет 42 000 лет.
Необычная находка Ю. Худи стала сенсацией 
мирового уровня. Ямало-Ненецким окруж-
ным музейно-выставочным комплексом им. 
И. С.  Шемановского, Мамонтовым комите-
том Российской академии наук, Междуна-
родным мамонтовым комитетом был орга-
низован и успешно проведен полный 
комплекс мероприятий по научным исследо-
ваниям. После исследований и консервации, 
проведенной специалистами Зоологическо-
го музея в Зоологическом институте РАН 
(Санкт-Петербург), мамонтенок Люба являет-
ся центральным экспонатом международно-
го выставочного проекта «Мамонты и масто-
донты: титаны Ледникового периода». 
Выставка с большим успехом прошла в Чика-
го, Джерси-Сити, Анкоридже (США). К 80-ле-
тию ЯНАО экспонат доставлен в МВК, где уча-
ствует в выставке «Время мамонта».
Благодаря множеству телесюжетов и статей 
о находке знают во многих странах мира. 
Компанией National Geographic о ней снят за-
мечательный фильм «Мамонтенок: заморо-
женный во времени»; на окружной конкурс 
творческих работ «Мамонтенок Люба и Кº» 
прислано около 800 работ со всего округа. 
Лучшие работы теперь участвуют в различных 
конкурсах, выставках, мероприятиях, акциях.

15 лет со дня учреждения Горноха-
датинского государственного био-
логического заказника 
Год создания: 1997; площадь: 175 000 га
Рельеф территории Горнохадатинского за-
казника представляет горную область, рас-
положенную в районе озер Большое 
Хадата-Юган-Лор, Малое и Большое Щучье. 
Речная сеть заказника довольно густая 
и принадлежит к бассейну реки Оби. Основ-
ные реки: Большая Хадата, Большая Щучья и 
Няровей-Хадата пересекают территорию 

с запада на восток. Многочисленные прито-
ки протекают в глубоких ущельях, с множе-
ством стремительных перекатов и водопа-
дов высотой до 15-20 метров. В районе 
имеется значительное количество горных 
озер. Здесь произрастает знаменитый золо-
той корень. В заказнике обитают млекопи-
тающие: лось, бурый медведь, волк, росома-
ха, заяц-беляк, песец, обыкновенная лисица, 
горностай, лемминги, мышевидные грызуны. 
Орнитофауна насчитывает около 80 видов. 
Ихтиофауна обильна и представлена голь-
цом арктическим, нельмой, различными си-
говыми (хариусом, пелядью, ряпушкой), щу-
кой, налимом, окунем и др.
Наибольший интерес из фауны заказника 
представляют овцебыки. В октябре 1997 
года в Ямало-Ненецком автономном округе 
приступили к реализации программы реин-
тродукции овцебыка. В 2008 году в Горноха-
датинский заказник завезены (интродуци-
рованы) яки.

35 лет со дня учреждения Ямаль-
ского государственного биологиче-
ского заказника
Год создания: 1977; площадь: 1 828 720 га 
В цели и задачи особо охраняемой природ-
ной территории входит сохранение и восста-
новление ресурсов животного мира, в том 
числе рыбных запасов, растительного мира, 
а также охрана редких и исчезающих биоло-
гических видов животных и растений и их ге-
нофонда.
Заказник находится в подзонах арктиче-
ской и типичной тундр. Северо-Ямальский 
участок представлен растительными сооб-
ществами арктической тундры – травяно-
моховыми, мохово-лишайниковыми и мо-
ховыми тундрами.
Млекопитающие заказника: песец, заяц-бе-
ляк, росомаха (редко), горностай, полярный 
волк, в том числе виды, включенные в Крас-
ные книги Российской Федерации и Ямало-
Ненецкого автономного округа, – белый 
медведь, атлантический морж, гренланд-
ский кит, дикий северный олень (островная 
популяция о. Белый). На территории особо 
охраняемой природной территории распо-
ложены важные места гнездований гусей, 
тундровых уток, белой куропатки, «красно-
книжного» сапсана. Представители ихтио-
фауны – муксун, нельма, ряпушка, навага, 
корюшка, омуль, щука, пелядь и другие.

Губернатор 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
Д. Н.  Кобылкин
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 1 января
Новый год

 2 января
175 лет Милию Алексеевичу  
Балакиреву 

 7 января
Рождество Христово  
(православные христиане) 
Сурхури (чувашские святки)

 11 января
Всемирный день заповедников  
и национальных парков

 12 января
240 лет Михаилу Михайловичу 
Сперанскому 

 14 января
185 лет Петру Петровичу 
Семенову-Тян-Шанскому

 18 января
Нардуган (поволжские татары, 
башкиры, удмурты, чуваши, 
мордва)

 19 января
Крещение (Богоявление) 
(православные христиане)

 19 января
100 лет Леониду Витальевичу 
Канторовичу

 23 января
Чуньцзе. Китайский Новый год

 24 января
200 лет Василию Ивановичу 
Фребелиусу

 25 января
День российского студенчества

 25 января
180 лет Ивану Ивановичу  
Шишкину

 27 января
80 лет Римме Федоровне 
Казаковой

 27 января
День памяти жертв Холокоста

 27 января
170 лет Архипу Ивановичу  
Куинджи

 31 января
60 лет Наде Рушевой

ЯНВАРь
пн 2 9 16 23 30
вт 3 10 17 24 31
ср 4 11 18 25
чт 5 12 19 26
пт 6 13 20 27
сб 7 14 21 28
вс 1 8 15 22 29

Кремлевские куранты бьют двенадцать раз, звучит 
мелодия государственного гимна России, и Новый год 
вступает в свои права: повсюду раздаются крики «ура», 
звон бокалов с шампанским и залпы салюта!

Новый год – один из самых популярных праздников, отмечаемый 
во многих странах мира. Он немыслим без елки – главного ново-
годнего атрибута. Праздничными елками и гирляндами украша-
ются все города и поселки бескрайней России. 

Не обходится праздник и без Деда Мороза. В 2007 году на Ямале 
появился собственный Дед Мороз – Ямал Ири, волшебник, кото-
рый приходит в гости сам и приглашает гостей к себе, дарит по-
дарки, помогает детям встретиться со сказкой наяву, а взрос-
лым – вспомнить детство. Люди радостно встречают любимого 
гостя, он зажигает главную елку, включает иллюминацию – да 
мало ли дел надо успеть свершить всего за несколько часов до 
наступления Нового года – праздника, самого любимого не толь-
ко у детворы, но и у большинства жителей нашего Ямала!

Корни празднования Нового года уходят в глубь истории и охва-
тывают множество народностей и традиций. С незапамятных 
времен человек заметил сезонное повторение природных явле-
ний, завершение одного цикла и начало следующего (удлиняется 
день, выходят из берегов реки, наступает пора урожая и др.). 
Встреча нового года для всех народов России всегда была значи-
мым праздником, сопровождающимся традиционными ритуалами, 
связанными с жизненным укладом и основной деятельностью. 
Так, у коренных народов Севера, в том числе Ямала, обычный год 
поделен на два. По большому счету, они встречают Новый год 
дважды: летом и зимой. «Зимний Новый год» совпадает с евро-
пейским и общероссийским новогодним праздником и именуется 
Едей по’ яля – День нового года, или Солнце нового года (яля обо-
значает и день, и солнце). Ненцы объясняют: в этот день солнце 
начинает свою «новую дорогу».

За пять минут до полуночи глава государства обращается с речью 
к народу, подводя итоги года и произнося новогодние пожелания. 
Звучат кремлевские куранты. С Новым, 2012 годом! Счастья, мира, 
добра, любви, соотечественники!

НОВЫЙ ГОД

Ямал Ири – Ямальский Дед Мороз

Навстречу новому году 
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72
Композитор, пианист, дирижер, музыкальный общест- 
венный деятель Петербурга, он собрал вокруг себя твор-
ческое содружество русских композиторов. Уделяя осо-
бое внимание собиранию и изучению народных песен, 
составил «Сборник русских народных песен. 40 песен для 
голоса с фортепьяно» и «30 русских народных песен». 

Музыкальную биографию Милий начинал в Петербурге в 1855 г. 
как пианист-виртуоз, а познакомившись с известным уже тогда 
композитором М. И.  Глинкой, по его наставлению занялся сочине-
нием музыки, причем в русском национальном духе. Вскоре  
(в 1860-х гг.) сложился кружок авторов произведений именно рус-
ской музыки, образно названный критиком В. В.  Стасовым «Могу-
чая кучка». Для композиторов-«кучкистов», сделавших основой 
творчества народность и национальность, тематикой произведе-
ний стали историческое прошлое России, образы народной жиз-
ни, эпоса и сказок, древние верования и обряды. Композитор по-
святил этому две увертюры на русские темы, из которых вторая, 
под названием «Русь», была сочинена на открытие памятника ты-
сячелетию России в Новгороде. Творчество М.  Балакирева вобра-
ло в себя не только русский, но и фольклор народов других стран 
(«Испанская увертюра», симфоническая поэма «В Чехии»). При-
влекал его и Восток (симфоническая поэма «Тамара», фантазия 
для фортепьяно «Исламей»). 

В 1862 г. признанный уже композитор при одобрении и под покро-
вительством императорского двора основал первую в России бес-
платную музыкальную школу, где мог учиться любой желающий.

Устраивая оркестровые концерты школы, уже как дирижер, М.  Ба- 
лакирев доносил до публики произведения молодых русских 
композиторов. А талантливой постановкой в Праге опер М.  Глин-
ки «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила» (1866 г.) обеспечил им  
заслуженный успех. Новое свое амплуа он закрепил, дирижируя 
симфоническими концертами Императорского русского музы-
кального общества (1867–1869). Исполнялись оркестровые сочи-
нения русских композиторов: Н.  Римского-Корсакова, А.  Бороди-
на, М.  Мусоргского, а также Г.  Берлиоза и Ф.  Листа. 

Милий Алексеевич 
БАЛАКИРЕВ 
175 лет со дня рождения
1837–1910

Рождество Христово – второй по значимости после Пасхи 
праздник у православных христиан, в память о пришест- 
вии в мир Сына Божьего, искупившего, по евангельскому 
преданию, грехи человечества. 

По старому стилю этот праздник приходился на дни зимнего солн-
цеворота (25 декабря), время, когда, по народным представле- 
ниям, на смену старому году приходит новый солнечный год.  
Он приходит постепенно, в течение почти 12 дней, до самого  
Крещения Господня (6/19 января). В этот промежуток времени,  
называвшийся у русских святками, проводилось множество обря- 
дов, целью которых было обеспечить счастливое будущее лю- 
дям. В первые три дня Рождества, считавшиеся святыми, в дома  
приходили группы детей и молодежи с поздравлениями. Каждая  
семья готовила хорошую еду и приглашала гостей, обычно родст- 
венников. 

Наряду с этим в святки проводилось множество обрядов, возник-
новение которых относится к языческой древности. Они должны 
были обеспечить защиту от «нечистой силы», появлявшейся в это 
12-дневье в «нашем мире» из «иного мира». По дворам ходили 
группами парни и девушки с пением колядок – коротких благо- 
пожелательных песен; бегали, пугая и веселя народ, ряженые; 
люди жгли около домов костры для предков, которые приходили 
к ним «погреть ножки»; молодежь собиралась на игрища, длив-
шиеся до утра.

Святочные развлечения были характерны для многих православ-
ных народов. Ярким их примером является древний зимний 
праздник чувашей Сурхури (Овечий дух). После принятия чуваша-
ми христианства он совпал с Рождеством Христовым и святками. 
В эти дни дети и молодежь обходили дворы с пожеланиями хозя-
евам доброго урожая и хорошего приплода скота. Хозяева угоща-
ли их моченым и каленым горохом, пышками и деньгами. Участ-
ники шествия, притопывая и приплясывая, бросали вверх горох  
и хором произносили: «Пусть овец будет столько, сколько горо-
шин в горсти, пусть они будут тучны, как разбухшие горошины,  
и выносливы, как каленый горох». Молодежь в эти дни собира-
лась на улахи – посиделки, на которых пели песни, отгадывали за-
гадки, плясали под музыку, исполнявшуюся на гуслях, скрипках, 
гармониях. 

РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО 
православные христиане
СУРХУРИ 
чуваши

М. А.  Балакирев. Ок. 1900

Балакиревский кружок «Могучая  
кучка». Художник А.  Михайлов

Бюст М. А.  Балакирева в Нижнем 
Новгороде

Икона «Рождество Христово» 

Рождественские колядки

Святки
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День заповедников и национальных парков отмечается 
ежегодно с 1997 г. по инициативе российского Центра 
охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой 
природы. Дата была выбрана в память о распоряжении 
правительства (11 января 1917 г. по н. ст.) об основании 
первого российского государственного заповедника, 
целью которого было сохранение популяции баргузин-
ского соболя и других животных на Байкале.

Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных 
территориях» заповедники (зарубежный термин биосферные 
резерваты) — это эталонные участки природы, сберегаемые в есте-
ственном виде. Они нужны для сохранения природных экосистем, 
растений, животных, а также для изучения природных процессов 
в условиях, не нарушенных человеком. Обязательным условием 
для заповедников является ведение в них научно-исследователь-
ской работы, в том числе так называемой «Летописи природы» — 
круглогодичных наблюдений за основными природными объектами, 
дающих в совокупности картину их развития за весь период иссле-
дования. В заповедниках запрещена любая хозяйственная деятель-
ность. Не разрешается массовое и неорганизованное их посещение. 
Помимо заповедников существуют государственные природные 
заказники (территории, имеющие особое значение для сохранения 
или восстановления природных комплексов) и национальные парки 
(территории, куда допускаются туристы и разрешена ограниченная 
хозяйственная деятельность). В настоящее время в РФ действует 
101 государственный природный заповедник.

На территории Ямало-Ненецкого АО расположены природные 
заповедники Верхне-Тазовский (здесь живут занесенные в Красную 
книгу РФ белый медведь, атлантический морж, северный кит)  
и Гыданский (сохраняющий, среди прочего, ихтиофауну: нельму, 
муксуна, пелядь, тайменя и других ценных рыб). В заказниках, рас-
положенных по всему Ямалу, ведется охрана редких видов расте-
ний, животных и птиц. В Красную книгу ЯНАО занесены живущие 
здесь овцебыки, яки, лоси, тундровые северные олени; многие 
птицы (гагара, белощекая и краснозобая казарка, белый и серый 
журавль, беркут, сапсан и др.). 

День заповедников  
и национальных 
парков

Выдающийся государственный деятель эпохи Алек- 
сандра I. Сын сельского священника, учитель, канцеля-
рист, он стал членом ряда высших государственных  
комитетов, председателем департамента законов Госу-
дарственного совета. Под его руководством были со-
ставлены полное собрание законов Российской импе-
рии в 45 томах, «Свод законов Российской империи»  
в 15 томах. 

Учился в семинарии при Александро-Невской лавре в Петербурге, 
где затем преподавал математику и физику, красноречие и фило-
софию, служил в канцелярии князя А. Куракина, ставшего вскоре 
генерал-прокурором.

В 1803 г. Александр I поручил М. М.  Сперанскому составить план 
устройства судебных и правительственных мест в империи, и тот 
в числе подготовительных мер рекомендовал государю учредить 
законодательный Сенат и Сенат исполнительный. План предлага-
емых реформ стал по сути изложением мыслей не только рефор-
матора, но и самого государя. Таким образом, М. М.  Сперанский 
определил политику государства, а с учреждением Государствен-
ного совета стал госсекретарем, практически вторым лицом в го-
сударстве.

К 1812 г. интриги недоброжелателей и завистников Михаила Ми-
хайловича вызвали охлаждение к нему императора, и тот отпра-
вил его в ссылку в Нижний Новгород, затем в Пермь, откуда он 
рискнул написать оправдательное письмо государю. Хлопоты 
увенчались назначением М. М.  Сперанского губернатором Пензы 
(1816), затем Сибири (1819). В такой высокой должности он стал 
реформатором управления своих губерний. Это было замечено  
в столице, он был возвращен в Петербург и назначен членом Госу-
дарственного совета, управляющим Комиссией составления зако-
нов. Законотворчество в ту пору стало делом весьма необходи-
мым. Дело в том, что ко времени вступления на престол нового 
императора Николая I (1825) в Российской империи действовало 
только Соборное Уложение, принятое в 1649 г., никакого собра- 
ния законов не существовало. Михаил Михайлович с большим  
увлечением отдался интересному делу. Работа была законче- 
на в 1837 г., он был награжден орденом Андрея Первозванного,  
а в 1839 г. стал графом.

Михаил Михайлович 
СПЕРАНСКИЙ
240 лет со дня рождения
1772–1839

В случае победы восстания декабри-
сты прочили в первые президенты 
русской республики Михаила Михай-
ловича Сперанского. 

Портрет М. М.  Сперанского.  
Художник А. Г.  Варнек. 1824

План государственного преобразования 
графа М. М.  Сперанского (введение  
к уложению государственных законов 
1809 г.) с приложением

Белуха. Гыданский заповедник

Гыданский заповедник

Верхне-Тазовский заповедник
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Ученый-географ и ботаник, он первым комплексно ис-
следовал почвы черноземной России и открыл выход  
во Внутреннюю Азию. Первым совершил экспедицию  
на Тянь-Шань, за что был удостоен почетной приставки  
к фамилии (1906). Он ввел в научный оборот России но-
вые термины: нагорье, плоскогорье, котловина. 

Член Государственного Совета, один из авторов реформы осво-
бождения крестьян и организатор первой в России Всеобщей пе-
реписи населения 1897 г. 

Петр Петрович Семенов, уроженец Рязанской губернии, в 1848 г. 
окончил естественное отделение Петербургского университета.  
В 1849-м был избран действительным членом Русского географи-
ческого общества, вел экспедиционные работы в России и за гра-
ницей.

Путешествия П. П.  Семенова на «Небесные горы» Тянь-Шань (1856–
1857) занимают особое место в истории географических иссле- 
дований Азии. В результате этих экспедиций был отрицатель- 
но решен вопрос о вулканическом происхождении Тянь-Шаня, до 
того считавшийся несомненным. Была впервые определена высо-
та его снеговой линии, описаны ледники, изучено их геологиче-
ское строение, распределение растительности.

При содействии ученого как вице-председателя Русского геогра-
фического общества были осуществлены экспедиции Пржеваль-
ского, Потанина, Кропоткина, Обручева и других русских иссле- 
дователей. Он руководил созданием многотомных сводок по  
географии России: «Географическо-статистический словарь Рос-
сийской империи», «Живописная Россия», многотомное издание 
«Россия». Коллекции насекомых, собранные им, хранятся в Зоо-
логическом музее АН РАН и насчитывают около 700 тыс. экзем-
пляров. 

Он же собрал обширную коллекцию живописи фламандских ма-
стеров и был принят в Академию художеств за обстоятельные ис-
кусствоведческие статьи. 

Умер и похоронен П. П.  Семенов-Тян-Шанский в Петербурге. В его 
честь названы ряд географических объектов – горы, ледники,  
проливы и хребты – в Средней и Центральной Азии, на Кавказе, 
Аляске и Шпицбергене и около ста новых форм растений и живот-
ных. Учреждена золотая медаль его имени.

Пётр Петрович  
СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ 
185 лет со дня рождения
1827–1914

Нардуган (в переводе «рождение солнца») – один из  
самых архаичных домусульманских и дохристианских 
календарных праздников народов Поволжья. Соверша-
ется в дни зимнего солнцестояния и олицетворяет нача-
ло нового годичного круга, совершаемого солнцем.

Этот древний языческий календарный обряд был известен баш-
кирам, удмуртам и мари под названием Нардуган, мордве-эрзя – 
Нардава, мордве-мокша – Нардван, чувашам как Нардаван. Среди 
татар традиции празднования Нардугана сохранились у чепецких 
татар и кряшен. У мишарей он известен под названием Раштуа. 

Праздник сопровождался обходом дворов с ритуальными по-
здравительными песнями и пожеланиями всем счастья, благопо-
лучия, богатства, хорошего урожая; с ряжеными, молодежными 
игрищами, предварительным выкупом дома для молодежных по-
сиделок, где происходят девичьи гадания. Для этого девушки опу-
скали в воду свои кольца и пели гадательные куплеты о будущей 
жизни, судьбе и суженом. В это время самая молодая участни- 
ца вынимала кольцо. По содержанию песни определялась судьба  
хозяйки вынутого колечка. 

На формирование Нардугана у православных (кряшены, часть ма-
рийцев, удмурты) большое влияние оказала церковь: сроки про-
ведения этого календарного праздника приурочены к православ-
ному календарю и совпадают со святками. 

В настоящее время многие народные традиции возрождаются, 
среди них и Нардуган.

НАРДУГÁН
башкиры, мордва, татары, 
удмурты, чуваши

Портрет П. П.  Семенова-Тян-Шанского. 
Художник А. М.  Колесов. 1874

Титульный лист первого тома «Гео-
графическо-статистического словаря 
Российской империи», составленного 
П. П.  Семеновым-Тян-Шанским

Экспедиции 
П. П.  Семенова-Тян-Шанского

Сильный победит одного, 
знающий – тысячи. 

Башкирская пословица

Ансамбль «Нардуган».  
Республика Татарстан

Ансамбль «Бермянчек».  
Республика Татарстан
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В православии особым почтением пользуются 12 (дву-
надесять) праздников, и Крещение Господне – один из 
них. Он установлен в память о крещении Иоанном Пред-
течей в водах палестинской реки Иордан 30-летнего  
Иисуса Христа, пришедшего из Назарета.

Праздник также называется Богоявление, потому что во время 
крещения Бог явился людям как Пресвятая Троица, а именно:  
воплотившийся в человека Сын Божий крестился, Святой Дух  
в виде голубя спустился на Иисуса, а с неба был слышен голос  
Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный» (Евангелие от  
Матфея, гл. 3:13–17; от Марка, гл. 1:9–11; от Луки, гл. 3:21–22;  
от Иоанна, гл. 1:32–34).

Накануне праздника – короткий пост. Православные садятся за 
стол только на вечерней заре. На стол подается отварная рыба, 
вареники с картошкой или капустой, гречневые или гороховые 
блины, кутья (кушанье из вареного риса, пшеницы с изюмом или 
медом) и узвар (напиток из сухих фруктов и ягод, иногда с добав-
лением меда).

Согласно верованиям, в Крещение вся вода наделяется магиче-
ской силой. Ею в этот день умываются, чтобы обрести или сохра-
нить здоровье и красоту; окропляют стены дома, чтобы изгнать 
злых духов. Православные верят: в полночь, с наступлением 
праздника, разверстываются небеса, а посему – о чем в эту ночь 
открытому небу помолишься, то и сбудется.

Водосвятие является центральным событием Крещения. Накану-
не во всех населенных пунктах, где есть реки и водоемы, в опре-
деленном месте делается иордань – прорубь в замерзшей воде. 
Начинается праздник с крестного хода – торжественного шествия 
от церкви до иордани, в которую священник, идущий во главе 
крестного хода, погружает крест под пение тропаря «Во Иордане 
крещающуся Тебе, Господи». После молебна в проруби купаются 
все желающие: больные – в надежде излечиться, страждущие – 
обрести надежду, а согрешившие – смыть грех.

В народных обычаях было принято на Крещение устраивать смо-
трины невест. Девушки в нарядных одеждах собирались у иорда-
ни или на берегу, а парни высматривали себе суженых. 

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
(БОГОЯВЛЕНИЕ)
православные христиане

Ученый-экономист, лауреат Нобелевской премии, Лео-
нид Витальевич Канторович всем своим научным твор-
чеством блестяще доказал универсальность математи-
ческого мышления.

Известный советский математик и экономист, выдающийся уче-
ный ХХ века Л. В.  Канторович родился в Петербурге, в семье вра-
чей. Уже в 14 лет он стал студентом физико-математического  
факультета Ленинградского университета, учился у знаменитых 
математиков Г. М.  Фихтенгольца и В. И.  Смирнова. В 1934 г. стал 
профессором ЛГУ и заведующим кафедрой в Ленинградском  
институте инженеров промышленного строительства. В 1938–
1940 гг. заведующий математическим отделом в НИИ математики 
и механики ЛГУ. В период работы в Ленинграде Канторовичем 
были заложены основы теории упорядоченных пространств, ши-
роко использованной затем в современной математике.

В начале 1950-х гг. ученый стал ведущим специалистом по вычис-
лительной математике. По его инициативе была организована со-
ответствующая специализация в ЛГУ. Он руководил конструи- 
рованием вычислительных устройств, разрабатывал принципы 
машинного программирования. Предложенные Канторовичем 
методы экономических расчетов с использованием линейного 
программирования получили всеобщее признание. В 1957 г. он 
был избран членом-корреспондентом, а в 1964 г. академиком  
АН СССР. Работал в Новосибирском Академгородке. В 1975 г. ему 
была присуждена Нобелевская премия по экономике «за вклад  
в теорию оптимального использования ресурсов». 

С 1976 г. Канторович – директор Института системных исследова-
ний АН СССР в Москве. Он был отмечен государственными награ-
дами, являлся почетным доктором многих университетов мира  
и членом зарубежных академий, в частности академиком Амери-
канской академии наук и искусств, академий наук Венгрии, Чехо- 
словакии, доктором Йельского, Кембриджского, Мюнхенского  
и других университетов.

Л. В.  Канторович умер в Москве, похоронен на Новодевичьем 
кладбище. Мемориальная доска ученому установлена в Санкт-
Петербурге на здании Военного инженерно-технического универ-
ситета. В Новосибирском государственном университете открыта 
мемориальная аудитория его имени. 

Леонид Витальевич 
КАНТОРОВИч 
100 лет со дня рождения
1912–1986

Крещение Христа, Андреа дель 
Вероккьо. 1472–1475, Галерея Уффици, 
Флоренция. Молодым Леонардо  
да Винчи написаны голова и фигура 
ангела

Водосвятие – освящение воды

Нобелевский лауреат Леонид Канторо-
вич. Серия «Прогулки с академиком». 
За две недели до вручения Нобелев-
ской премии. 1975. Фото А. Богданова

Медаль, вручаемая лауреатам 
Нобелевской премии

К Крещению приурочено немало 
крестьянских примет: 

Звездная ночь на Богоявление –  
урожай на горох и на ягоды. 
На Богоявление день теплый –  
хлеб будет густой. 
Холодная ночь на Крещение –  
жди жаркого лета.
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Новый год по лунному календарю отмечают жители Ки-
тая и Вьетнама, но не только. Во многих странах мира 
люди неравнодушны к китайскому символу наступаю-
щего года – очередному животному лунного календаря. 
Популярен он и в России – от приграничных территорий 
Дальнего Востока до ее западных границ. В 2012 году на-
ступает год Дракона. В нынешнем 12-летнем цикле ему 
будет соответствовать стихия Воды, а цветовым симво-
лом станет черный цвет.

Празднование Нового года в Китае – процесс длительный, растя-
гивающийся на целый месяц. Традиция предписывает встречать 
его там, где человек родился, в кругу ближайших родственников, 
поэтому накануне праздника весь Китай приходит в движение: не 
хватает поездов, автобусов и самолетов, назначается множество 
дополнительных рейсов. Повсюду продают новогодние сувени-
ры, хлопушки и традиционные новогодние лубки (няньхуа). Двери 
домов украшаются благопожелательными надписями на красной 
бумаге: изящно написанные иероглифы, бросающиеся в глаза из-
далека, образуют красивую рифмованную фразу. Трапеза в ново-
годнюю ночь происходит исключительно в кругу семьи. На следу-
ющий день наносят визиты дальним родственникам и знакомым, 
дарят подарки.

Завершаются новогодние торжества на 15-й день Нового года  
(в 2012 – 6 февраля), когда китайцы радостно отмечают один из 
самых красочных праздников – Юаньсяоцзе (Праздник Первого 
полнолуния). Второе его название – Дэнцзе – Праздник фонарей, 
ведь с давних времен существует обычай зажигать в это время  
во дворах и на улицах бесчисленное множество всевозможных 
фонариков, ламп и факелов. 

В отличие от сугубо семейного празднования новогодней ночи, 
Праздник фонарей всегда сопровождается массовыми народны-
ми гуляньями и карнавальными шествиями. По городам и дерев-
ням ходят процессии с извивающимися («танцующими») фигура-
ми драконов, которых иногда несут десятки людей. Атрибутом 
театрализованной части праздника стали «танцы львов», испол-
няемые специально подготовленными актерами, а также цирко-
вые номера и комические сцены. Самое популярное лакомство  
в этот день – шарообразные лепешки (юаньсяо) из рисовой муки  
с начинкой из сахара, кунжута, фиников и орехов.

чУНьЦЗÉ
Китайский Новый год 

Выдающийся врач-офтальмолог. Специалист по глазной 
хирургии, он произвел первую иридэктомию (операцию 
на радужной оболочке глаза) при глаукоме и стал извест-
ным в Санкт-Петербурге окулистом. Его многочисленные 
статьи по офтальмологии публиковались в научных жур-
налах, выходили отдельными брошюрами и были весь-
ма востребованы коллегами. 

В. И.  Фребелиус (нем. Wilhelm Fröbelius) был сыном известного  
петербургского каретного мастера. Он получил среднее образо- 
вание в немецкой школе Петершуле, затем изучал медицину  
у знаменитого хирурга Н. И.  Пирогова, прошел курс в Дерптском 
университете. Как офтальмолог и хирург практиковал в клини- 
ках Европы, осваивал все новые способы лечения, вводившиеся  
в 1810-е гг. знаменитым преобразователем офтальмологии не-
мецким хирургом Карлом Фердинандом фон Грефе. 

В 1864 г. В. И.  Фребелиус был назначен главным врачом санкт-
петербургского Воспитательного дома. Воспитательный дом за-
нимал несколько корпусов на Набережной Мойки, 48, и штат  
медицинского персонала был обширный. При Василии Ивановиче 
здесь стали созывать врачей на регулярные конференции для  
обсуждения медицинских проблем, здесь же были внедрены  
в практику систематические служебные отчеты, занявшие видное 
место в медицинской литературе в качестве практических посо-
бий, созданы первая в России больничная прозектура (патолого- 
анатомическое отделение), а также институт прививания оспы.

Последние годы В. И.  Фребелиус жил в поселке Меррекюль близ 
Нарвы.

В январе 2012 года врачи-окулисты российских офтальмологи- 
ческих клиник не преминут вспомнить добрыми словами своего 
именитого петербургского коллегу Василия Ивановича Фребе- 
лиуса, талантливого хирурга-первопроходца, начавшего – и сразу 
весьма успешно – сложнейшие глазные операции в России.

Василий Иванович 
ФРЕБЕЛИУС 
200 лет со дня рождения
1812–1886

Празднование Нового года в Китае

Страница статьи В. И.  Фребелиуса  
на немецком языке

Дерптский (ныне Тартуский) 
университет, где учился 
В. И.  Фребелиус. Эстония
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2525 День российского 
студенчества

Иван Иванович 
ШИШКИН
180 лет со дня рождения
1832–1898

День студента – один из самых веселых «профессио-
нальных» праздников в России. Ведь студенты – наибо-
лее веселая и неунывающая часть населения.

Татьянин день – изначально церковный праздник, связанный с име-
нем христианской великомученицы Татианы, казненной в Риме  
в 226 г. после отказа обратиться к язычеству. Так случилось, что 
именно в Татьянин день, 12 (25 по н. ст.) января 1755 г., императри-
ца Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Москов-
ского университета», и день 12 января стал официальным универ-
ситетским днем (в те времена он назывался Днем основания 
Московского университета), а святая Татиана – покровительницей 
студентов. Кстати, само древнее имя Татиана в переводе с грече-
ского означает «устроительница». 

Изначально этот праздник отмечался только в Москве, и отмечал-
ся очень пышно. По воспоминаниям очевидцев ежегодное празд-
нование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. 
Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной 
церемонии в здании университета и шумного народного гулянья, 
участие в котором принимала почти вся столица. В этот день квар-
тальные не трогали «чрезвычайно трезвых» студентов. А если 
и приближались к ним, то козыряли и осведомлялись: «Не нужда-
ется ли господин студент в помощи?»

Со второй половины XIX в. Татьянин день стал неофициальным 
студенческим праздником, который празднуют не только студен-
ты, но и уже «люди взрослые», окончившие всевозможные учеб-
ные заведения. А для студентов это был двойной праздник, ведь 
с него начинались студенческие каникулы, и именно это событие 
студенческая братия всегда весело отмечала. Празднование 
«профессионального» дня студентов сопровождалось и офици-
альным ритуалом: устраивались торжественные акты с раздачей 
наград и речами. 

Указом Президента РФ от 25 января 2005 г. установлен День рос-
сийского студенчества.

Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит  
в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Особое 
значение имеет Татьянин день для учащихся третьего курса. На 
третьем году обучения, когда половина студенческой жизни уже 
позади, студенты отмечают так называемый «экватор».

Замечательный русский художник-пейзажист и гравер, 
он фотографически точно передавал на холсте мельчай-
шие детали жизни природы, будь то лес и его обитатели, 
поле, речка, небо… Многие из его произведений вполне 
закономерно воспринимаются как символические обра-
зы России. 

И. И.  Шишкин учился живописи в Москве, затем в Петербургской 
Академии художеств (1856–1860), где вслед за своим учителем 
А.  Н. Мокрицким придерживался строгих правил рисунка и по-
строения формы. Как пенсионер Академии побывал в Герма- 
нии и Швейцарии. По возращении жил преимущественно в Петер- 
бурге, состоял в «Товариществе передвижников», где сблизился  
с И. Н.  Крамским и А. И.  Куинджи. В 1873 г. получил звание профес-
сора Академии художеств, руководил пейзажной учебной ма-
стерской.

Еще в начале учебы у него определилось влечение к пейзажу. 
«Пейзажист – истинный художник, он чувствует глубже, чище», – 
записал Иван Шишкин в дневнике. 

В его время на природе работали многие пейзажисты, но Шишкин 
выгодно отличался от всех мастерством рисовальщика, причем  
в технике офорта (гравировка на металлической пластине, запол-
нение краской, оттиск на бумагу). Эту технику художник освоил 
еще будучи в Германии.

Его любимыми местами были остров Валаам и окрестности Пе-
тербурга, где в поселке Выра у художника было имение. Путе- 
шествуя по России, он писал свои знаменитые «лесные» полотна 
(«Утро в сосновом лесу», «Ручей в лесу», «Туман в сосновом лесу» 
и др.). В 1893 г. по желанию императора Александра III худож- 
ник посетил беловежские леса и представил его величеству более  
полусотни этюдов.

Творческая деятельность И. И.  Шишкина была завершена вели- 
чественной композицией «Корабельная роща», в которой опыт  
и мастерство художника выразились с наибольшей силой.

И. И.  Шишкин умер скоропостижно, за мольбертом, едва успев на-
чать картину «Лесное царство». Похоронен на Тихвинском кладби-
ще Александро-Невской лавры. На родине художника, в Елабуге, 
установлен памятник И. И.  Шишкину, действует Мемориальный 
дом-музей, рядом с которым находятся Шишкинские пруды. Его 
имя носят улицы в Москве, Липецке,в столице Белоруссии Минске.

Портрет художника Ивана Ивановича 
Шишкина. Художник И. Крамской. 1873

Пасека в лесу. 1876

Святая Татиана. Современная икона

Праздник! Студенты Московского  
государственного университета
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27Международный  
день памяти  
жертв холокоста 

Ежегодно 27 января отмечается Международный день 
памяти жертв Холокоста.

Холокост – (англ. holocaust от греч. holokaustos – всесожжение) 
наиболее распространенный термин, обозначающий преследова-
ния и уничтожение евреев Европы нацистами и их пособниками 
после прихода к власти в Германии Гитлера и до окончания Второй 
мировой войны (1933–1945). За эти годы систематическим пре- 
следованиям подверглись 60 процентов еврейского населения  
Европы. На территории бывшего Советского Союза погибло около  
2 миллионов 900 тысяч человек еврейской национальности. Тер-
мин «Холокост» употребляется в русском языке наряду с термина-
ми «Катастрофа» и «Шоа» (на иврите shoah – катастрофа). 

Международный день памяти жертв Холокоста был утвержден 
Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 г. в Резолюции 60/7. 
Дата была выбрана неслучайно. Именно 27 января 1945 г. совет-
ские войска освободили узников нацистского концлагеря в Ос-
венциме – самой большой в истории человечества фабрики  
смерти, где были замучены по разным оценкам от 1,5 до 2,2 мил-
лиона человек. «Холокост, приведший к истреблению одной тре-
ти евреев и бесчисленным жертвам из числа представителей  
других национальностей, будет всегда служить всем народам 
предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, 
фанатизм, расизм и предвзятость», – говорится в Резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН. 

В России в эти дни проходят траурные мероприятия, уроки толе-
рантности. Люди приходят туда, где пролилась кровь невинных 
людей. Одно из таких памятных мест – на берегу Балтийского 
моря в г. Янтарном (Калининградская область). В январе 1945 г. 
нацисты расстреляли у берега моря 7000 евреев – узников лаге-
рей и гетто. В 2011 г. здесь был открыт памятник «Жертвам мар- 
ша смерти в Пальмникене». Помнить об этом кошмаре призыва- 
ют поднятые к небу женские руки. Именно так увидел трагедию  
Холокоста всемирно известный израильский скульптор Франк 
Майслер.

Малолетние узники немецкого конц- 
лагеря, освобожденные советскими  
войсками. 1945

Памятник «Жертвам марша смерти  
в Пальмникене». Ф.  Майслер. 2011
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ря27 Римма Фёдоровна 
КАЗАКОВА 
80 лет со дня рождения
1932–2008

Секретарь правления Союза писателей (1976–1981), орга- 
низатор Пушкинских праздников поэзии, Дней литерату-
ры разных народов. По ее инициативе и при непосредст- 
венном участии возродились и стали традиционными 
поэтические вечера в Политехническом музее. 

Римма Федоровна Казакова – автор многочисленных сборников 
стихов, а также популярных песен. Наиболее широко известны ее 
стихотворения о дружбе, верности, любви, материнстве. 

Она родилась в Севастополе, в семье военного. Раннее детство 
провела в Белоруссии, школьные годы – в Ленинграде, где окон-
чила исторический факультет университета. Затем семь лет жила 
в Хабаровске. Работала лектором, преподавателем, в газете, на 
киностудии. Здесь в 1958 г. был издан ее первый поэтический 
сборник «Встретимся на Востоке», проникнутый романтикой 
«трудного края» – Дальнего Востока. Затем вышли сборники «Там, 
где ты» (1960), «В тайге не плачут» (1965), «Пятницы» (1965), «Елки 
зеленые» (1969), «Снежная баба» (1972), «Помню» (1974), «Набе-
ло» (1977), «Русло» (1979), «Сойди с холма» (1984), «Избран- 
ные произведения» в 2-х т. (1985), «Сюжет надежды» (1991), «На- 
угад» (1995), «Безответная любовь» (2000), «Стихи и песни» (2000), 
«На баррикадах любви» (2002), «Наперекор» (2003). 

В последние годы Римма Казакова все чаще выступала как публи-
цист, в стихах постоянно откликалась на значительные общест- 
венно-политические события. С 1964 г., окончив Высшие литера-
турные курсы при Союзе писателей, жила в Москве, активно уча-
ствуя в литературно-общественной жизни страны и деятельности 
писательской организации. Занималась переводами с языков 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Поэтесса удостоена звания заслуженного деятеля культуры Узбе-
кистана и Каракалпакии и высоких правительственных наград,  
в том числе ордена Кирилла и Мефодия I степени. Скончалась  
в Подмосковье на 77-м году жизни. 

Гимн России
Славься, Русь, святая и земная,
В бурях бед и в радости побед,
Ты одна на всей земле родная,
И тебя дороже нет.
Ты полна любви и силы,
Ты раздольна и вольна.
Славься, Русь, великая Россия,
Наша светлая страна!
Русь моя, всегда за все в ответе,
Для других ты не щадишь себя.
Пусть хранят тебя на белом свете
Правда, вера и судьба!

2005 г.

Р. Ф.  Казакова

Р. Казакова с молодыми дарованиями.  
2008
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3127 Надя РУШЕВА 
60 лет со дня рождения
1952–1969

Архип Иванович 
КУИНДЖИ 
170 лет со дня рождения
1842–1910

Как-то раз в петербургской Академии художеств Д. И. Мен- 
делеев при помощи специального прибора для измере-
ния чувствительности глаза к нюансам тонов проводил 
эксперименты среди художников. У всех шкала чувстви-
тельности находилась между 25–30, и только у Куинджи 
она доходила до 99… 

Тонко чувствуя неуловимые для других оттенки, художник пора-
жал своим умением передать на полотне сияние лунного света  
и угасание солнечного дня, темноту ночного неба и сияющую  
белизну снега. Колористические поиски Куинджи были открове-
нием и для публики, и для профессионалов. А ведь Куинджи был 
самоучкой – полностью сделал себя сам. 

Родился он в Карасевке (под Мариуполем), в семье православных 
греков; отец его был сапожником. Потеряв родителей, ребенком 
был вынужден зарабатывать на хлеб; не окончил даже начальной 
школы. Но желание рисовать проявилось очень рано. Оно приве-
ло его в Петербург, куда молодой Куинджи приехал почти без де-
нег, никого не зная. 

Однако о Куинджи в Петербурге узнали скоро: в 1868 г. на акаде-
мической выставке была показана его «Татарская деревня при 
лунном освещении на южном берегу Крыма», и с тех пор каждое 
появление его картин становилось событием; его известность 
росла. Пейзаж «На острове Валааме» приобрел основатель все-
мирно известной галереи в Москве С. М.  Третьяков. Достоинства 
самобытного живописца признала Академия художеств: ему при-
своили звание художника I степени (1878). Картины Куинджи име-
ли успех в Лондоне и Париже. 

Его «Украинская ночь» на 5-й Выставке передвижников, по свиде-
тельству современника, была «самой яркой звездой». Потом 
были созданы «Север», «Березовая роща», «После грозы», «Днепр 
утром», «Лунная ночь на Днепре»… 

Около двадцати последних лет жизни Куинджи картин своих поч-
ти не показывал. Много писал, продолжая свои поиски света; за-
нимался с молодежью (в 1894–1897 гг. был профессором-руково-
дителем высшего художественного училища при АХ), и его студию 
ученики (среди них Н.  Рерих, К.  Богаевский, А.  Рылов) сравнива-
ли с мастерской эпохи Возрождения. 

На Васильевском острове, где он жил и умер, ныне – музей худож-
ника (Биржевой пер., 1/10, кв. 11). Похоронен на Тихвинском клад-
бище Александро-Невской лавры. На родине Куинджи, в центре 
Мариуполя, установлен его бронзовый бюст, а в Алупке, где было 
его имение, – мемориальная доска. 

Портрет художника Архипа Куинджи. 
Художник В.  Васнецов. 1869

Березовая роща. 1879

Лунная ночь на Днепре. 1882

Десять тысяч рисунков и одна короткая жизнь
Надя (Надежда Николаевна) Рушева родилась в Монголии, где ее 
родители, московский театральный художник и тувинская бале-
рина, находились в творческой командировке. Местный мудрец, 
друг семьи, предложил назвать девочку Найдан, что означает 
«вечно живущая». Это имя оказалось пророческим. Наследие 
Нади Рушевой — более 10 тысяч рисунков за 17 лет жизни. 

Надя начала рисовать в пять лет. Когда она была в пятом классе, 
коллеги отца отправили ее рисунки в журнал «Юность». И вскоре 
в гости к Рушевым пришли писатели Борис Полевой и Лев Кас-
силь. Журнал познакомил миллионы читателей с рисунками 
12-летней московской чудо-девочки. С тех пор имя и творчество 
Нади стали достоянием миллионов. За следующие пять лет ее 
жизни состоялось 15 персональных выставок в Москве, Варшаве, 
Ленинграде, Артеке. Ее рисунки полюбили в Чехословакии, Румы-
нии, Индии.

Диапазон творчества юной художницы невероятно широк. Надя 
создала иллюстрации к произведениям 50 авторов, среди кото-
рых Шекспир, Рабле, Байрон, Диккенс, Гюго, Марк Твен, Гоголь, 
Лермонтов, Булгаков и бесконечно любимый ею Пушкин – это не 
только иллюстрации, но и вся жизнь поэта, его друзья, близкие. 

Она всегда рисовала враз, набело. «Я их заранее вижу… Они про-
ступают на бумаге, как водяные знаки, и мне остается их чем-
нибудь обвести», — говорила Надя.

В 1969 году на «Ленфильме» начались съемки документального 
фильма «Тебя, как первую любовь...», посвященного пушкинской 
теме в творчестве Нади. Однако завершить фильм не удалось.  
Собираясь в школу утром 6 марта 1969 года, Надя неожиданно 
потеряла сознание и спустя несколько часов умерла в больнице 
из-за разрыва сосуда головного мозга и последующего кровоиз-
лияния в мозг. Ей было 17 лет. 

Жизнь Нади Рушевой оборвалась на взлете. По окончании школы 
она собиралась поступать во ВГИК: мечтала стать мультипликато-
ром. И все же Надя жива в тысячах своих рисунков.

Люди нуждаются в таком искусстве, как  
в глотке свежего воздуха. Гениальная де-
вочка обладала поразительным даром про-
никновения в область человеческого духа…

Дмитрий Сергеевич Лихачев

Надя Рушева. 1963–1964

Юный поэт и дама его мечты
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 1 февраля
155 лет Владимиру Михайловичу 
Бехтереву

 2 февраля
200 лет Евгению Павловичу 
Гребёнке

 7 февраля
95 лет Ивану Григорьевичу 
Истомину

 8 февраля
День российской науки

 14 февраля
День святого Валентина
День всех влюбленных 

 20–26 февраля
Масленица (русские, украинцы, 
белорусы) Сёварни (чуваши)

 21 февраля
Международный день родного 
языка

 21 февраля
Сагаалган – буддийский  
Новый год  
(буряты, монголы, калмыки, 
тувинцы, алтайцы)

 22 февраля
115 лет Леониду Александровичу 
Говорову

 23 февраля
День защитника Отечества

 25 февраля
75 лет Александру Михайловичу 
Панченко

 28 февраля
День народного эпоса 
«Калевала» (карелы, финны, 
ингерманландцы)

 28 февраля
90 лет Юрию Михайловичу 
Лотману

 28 февраля
80 лет Леониду Васильевичу 
Лапцую

 29 февраля
100 лет Ярославу 
Константиновичу Иосселиани

Невролог, психиатр и психолог, основатель научной шко-
лы, автор фундаментальных трудов по анатомии, физи-
ологии и патологии нервной системы. Созданная им 
знаменитая «Бехтеревка» уже второе столетие вносит 
весомый вклад в развитие отечественной и мировой не-
врологии и психиатрии.

В. М.  Бехтерев родился в семье служащего в Елабужском уезде 
Вятской губернии. После окончания семи классов гимназии  
в 1873 г. успешно сдал экзамены в Петербургскую медико-хирур-
гическую академию. Уже на четвертом курсе определил свою  
будущую профессию – решил посвятить себя невропатологии  
и психиатрии. В те годы на Балканах и в Закавказье шла русско-
турецкая война. Профессор академии С. П.  Боткин призвал сту-
дентов принять участие в летней военной кампании, и Владимир 
Бехтерев вступил в санитарный отряд. 

После защиты докторской диссертации (1881) он был утвержден 
приват-доцентом, затем возглавил кафедру нервных и душевных 
болезней в Медико-хирургической академии, основал журнал 
«Неврологический вестник», организовал Общество психоневро-
логов и Общество нормальной и экспериментальной психологии 
и научной организации труда, редактировал научные журналы. 

Его научные изыскания в области психологии собраны в семитом-
ный труд «Основы учения о функциях мозга». В 1907–1910 гг. Бех-
терев опубликовал три тома книги «Объективная психология».  
В 1908 г. в Петербурге начал работу основанный Бехтеревым  
Психоневрологический институт. В 1918 г. по ходатайству ученого 
был открыт Институт по изучению мозга и психической деятель-
ности, директором которого он и стал. В 1927 г. ему было присво-
ено звание заслуженного деятеля науки РСФСР.

Умер В. М.  Бехтерев в Москве, оставив после себя собственную 
школу и сотни учеников, в том числе 70 профессоров. Память  
о В. М.  Бехтереве хранят Государственный психоневрологический 
институт, медицинский центр, памятник и улица в Санкт-Петер- 
бурге; музей уездной медицины в Елабуге; республиканская кли-
ническая психиатрическая больница в Казани.

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
чт 2 9 16 23
Пт 3 10 17 24
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

1

ФЕВРАЛь
пн 6 13 20 27
вт 7 14 21 28
ср 1 8 15 22 29
чт 2 9 16 23
пт 3 10 17 24
сб 4 11 18 25
вс 5 12 19 26

Владимир 
Михайлович 
БЕХТЕРЕВ
155 лет со дня рождения 
1857–1927

В. М.  Бехтерев – профессор Военно- 
медицинской академии

Лечение алкоголизма гипнозом. 1927
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Многим знакомы романс «Очи черные» и песня «Пом-
ню, я еще молодушкой была». Их автору принадлежат 
также сборники «Малороссийские присказки» (басни), 
«Полтавские вечера» (рассказы), исторический роман 
«чайковский».

Писатель Евгений Павлович Гребёнка родился в семье участника 
войны 1812 года, отставного гусарского офицера, украинского 
дворянина, владевшего небольшим имением на Полтавщине. 
Детские годы его прошли при крепостной няне-украинке – она 
пела ему народные песни, рассказывала сказки.

В 13 лет мальчик был зачислен в Нежинскую гимназию высших 
наук – одно из лучших учебных заведений Украины той поры. 
Юный гимназист увлекся гуманитарными и естественными наука-
ми, писал стихи в рукописные журналы, как и все воспитанники 
гимназии, интересовался современной литературой, в том числе 
и запрещенной («Вольность» Пушкина, «Горе от ума» Грибоедова). 
В 17 лет он начал переводить на украинский язык поэму Пушкина 
«Полтава». Перевод в отрывках печатался в журналах «Москов-
ский телеграф», «Утренняя звезда», а в 1836 г. вышел отдельным 
изданием с посвящением А. С.  Пушкину.

В 1834 г. Е. П.  Гребёнка поселился в Петербурге. Служил в канцеля-
рии, преподавал русский язык и литературу, а также минерало-
гию, ботанику и зоологию – и всегда был горячо любим учениками 
и уважаем коллегами. При этом он постоянно печатался в петер-
бургских журналах и альманахах, уверенно вошел в литературную 
жизнь столицы, был дружен со многими литераторами (Пушки-
ным, Далем, Кукольником, Ершовым), устраивал у себя литера-
турные вечера, принял деятельное участие в освобождении от 
крепостной зависимости своего земляка Т.  Г.  Шевченко, помог  
в издании его «Кобзаря».

Умер Е. П.  Гребёнка в возрасте 35 лет. В извещении о его смерти 
в «Санкт-Петербургских ведомостях» говорилось: «Еще утрата для 
бедной русской литературы... скончался Евгений Павлович Гребён-
ка, даровитый писатель, добрый, благороднейший человек».

В Петербурге Е. П.  Гребёнка проживал по адресу: 4-я линия В.О., 49.

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
чт 2 9 16 23
Пт 3 10 17 24
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

72 Евгений Павлович 
ГРЕБЁНКА
200 лет со дня рождения 
1812–1848

черные очи 
Очи черные, очи страстные! 
Очи жгучие и прекрасные! 
Как люблю я вас! Как боюсь я вас! 
Знать, увидел вас я в недобрый час. 
Ох, недаром вы глубины темней! 
Вижу траур в вас по душе моей, 
Вижу пламя в вас я победное: 
Сожжено на нём сердце бедное. 
Но не грустен я, не печален я, 
Утешительна мне судьба моя: 
Всё, что лучшего в жизни бог дал нам, 
В жертву отдал я огневым глазам! 

1843

«Первый певец Ямальского Севера», «родоначальник 
и пестун* национальной интеллигенции Ямала», – так 
говорят о ямальском писателе, поэте, сказителе, пере-
водчике Иване Григорьевиче Истомине.

Он родился и вырос на Ямальском Севере, на берегу Оби, в семье 
рыбака. 

Учась в Салехардском национальном педагогическом училище 
(1934–1938), активно участвовал в работе литературного кружка 
и рукописного журнала «Ямал тату» («Искры Ямала»). Тогда же 
в окружной газете было напечатано его первое стихотворение 
«Олень». По окончании учебы Истомин преподавал в школе рус-
ский и ненецкий языки, а также рисование, бывшее всегда его 
любимым занятием, которое он оставил только тогда, когда не 
смог больше держать в руке кисть и карандаш по болезни (две его 
картины выставлены в Салехардском краеведческом музее). При 
этом учитель занимался литературным творчеством, и в его стихах 
и рассказах, наполненных яркими картинами жизни тундры и ее 
людей, вставал лирический герой, любящий и понимающий эту 
землю и ее обитателей. 

Затем он работал в окружной газете «Наръяна Нгэрм» («Красный 
Север»), печатался в областной газете, в журналах «Сибирские 
огни», «Дружба народов», «Урал», «Нева». В 1953 г. в Ленинграде 
вышел первый сборник его стихов на ненецком языке «Наш Север».

Интерес к народному творчеству побудил Истомина к собира-
нию и обработке ненецкого фольклора («Сказки дедушки Ивана»). 
А темы современной жизни северян нашли отражение в романах 
«Живун» и «Встань-трава». 

В 1959 г. Истомин возглавил в Тюменском книжном издательстве 
редакцию литературы на языках народов Севера. Его гостеприим-
ная квартира в Тюмени стала местом общения писателей-северян. 
Как в Салехарде он участвовал в становлении таких ненецких 
поэтов, как И. Юганпелик, Л. Лапцуй, так теперь его подопечными 
стали молодые поэты Ханты-Мансийского округа А. Тарханов, 
Ю. Шесталов, чьи имена ныне известны не только в нашей стране. 

В память о писателе в 2008 г. учреждена окружная литературная 
премия им. И. Г. Истомина, на Ямале ежегодно проводятся Исто-
минские чтения. На его родине (с. Мужи Шурышкарского р-на) 
установлен памятник.

Иван Григорьевич 
ИСТОМИН
95 лет со дня рождения 
1917–1988

Портрет Е. П.  Гребенки. 
Художник Т. Г.  Шевченко. 1837

Дом, в котором родился Е. П.  Гребенка

* * *
Ой вы, ночи белые, 
Северные ноченьки, 
С незакатным солнцем да с весенней 
теплотой! 
Hе за зиму ль долгую, 
Темную, холодную, 
Вы даны в награду нам природою 
самой? 
Спят хребты Уральские – 
Горы вечно снежные, 
Серебрятся гребни их на фоне золотом. 
Морем разливается 
Hаша Обь-красавица, 
Отражает краски неба в зеркале 
своем...
 И. Г.  Истомин

Памятник И. Г.  Истомину в с. Мужи

И.Г. Истомин за работой

* Пестун – тот, кто заботливо вос-
питывает, развивает, формирует 
кого-либо.
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Ср 1 8 15 22 29
чт 2 9 16 23
Пт 3 10 17 24
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

148
День российской науки является профессиональным 
праздником отечественных ученых. Основанием для 
его проведения служит издание указа Правительствую-
щего Сената Российской империи об организации Ака-
демии наук 28 января (8 февраля по н. ст.) 1724 г. Наши 
современники получили этот праздник по указу Прези-
дента России от 21 ноября 1999 г., в 275-ю годовщину об-
разования Академии наук. 

Академия наук (с 1747 г.— Императорская Академия наук и худо-
жеств, с 1803 г. — Императорская Академия наук, с 1836 г. — Им-
ператорская Санкт-Петербургская Академия наук, с мая 1917 по 
1925 гг. — Российская академия наук, в 1925–1991 гг. — Академия 
наук СССР, с 1991 г.— Российская академия наук) – объединение 
ученых, ведущих фундаментальные научные исследования. Она 
является самоуправляемым государственным учреждением, 
имеющим в своем составе научные учреждения, организации на-
учного обслуживания и социальной сферы ученых. В настоящее 
время в структуру РАН входят девять отделений по областям и на-
правлениям науки и три региональных отделения, а также 14 ре-
гиональных научных центров. Кроме РАН, в России существуют 
государственные Российская академия медицинских наук, Рос-
сийская академия образования, Российская академия сельско- 
хозяйственных наук, Российская академия архитектуры и строи-
тельных наук, Российская академия художеств. Также действует 
ряд общественных академий наук. 

Пятнадцать российских ученых отмечены Нобелевскими преми- 
ями. Первым из них в 1904 г. стал академик И. П.  Павлов. 

Российская наука – это сложившийся социальный институт, ове-
янный славой и обладающий огромным потенциалом, в то же 
время стоящий на пороге серьезной модернизации. Государство 
предпринимает серьезные шаги для привлечения в науку моло-
дежи, концентрации сил ученых на передовых направлениях дея-
тельности. В числе инновационных проектов российская Кремни-
евая долина в Сколково — планируемый к созданию близ Москвы 
ультрасовременный научно-технологический комплекс по разра-
ботке и коммерциализации инновационных технологий. 

День  
российской науки

По одной из версий история этой даты отнюдь не ра-
достна – много веков назад христианский священник  
Валентин совершил запрещенный римским императо-
ром обряд венчания, за что 14 февраля был казнен. Это 
религиозное событие, мученичество святого, обязатель-
но отмечает католическая церковь. 

В России же отношение к этой дате неоднозначно – молодежь 
приветствует, власти терпят, церковь не принимает. И все же  
немало россиян запасает к этому дню «валентинки» (открытки  
в форме сердечка или вещественные «сердечные» признания), 
принимая лишь его второе, праздничное название. Влюбленные 
дарят друг другу всевозможные подарки и, конечно же, те самые 
«валентинки», порой и не ведая о печальной их предыстории.

Поскольку День всех влюбленных празднует преимущественно 
молодежь, т.е. учащиеся школ, колледжей, университетов, в учеб-
ных заведениях с утра ставят небольшие ящички для сердечных 
посланий, чтобы в конце дня раздать их адресатам.

Празднование этого дня у нас не является обязательным – люди 
сами выбирают, отмечать его или нет, в отличие от европейских 
стран, где День святого Валентина широко отмечается с XIII в.  
Во Франции, например, в этот день принято дарить драгоценно-
сти, в Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы. 
Незамужние англичанки 14 февраля еще до восхода солнца стоят 
у окна и смотрят на проходящих мужчин. Согласно поверью, пер-
вый же мужчина, которого они увидят, и есть суженый. 

А вот Саудовская Аравия – единственная в мире страна, где этот 
праздник официально запрещен, и нарушение запрета грозит  
серьезным наказанием.

В России до 1917 г. был свой праздник влюбленных, отмечался он 
в начале лета и был связан с легендарной историей любви Петра 
и Февронии (святых, канонизированных Русской православной 
церковью в XVI в.). В 2008 г. этот праздник был официально вос-
становлен как «День семьи, любви и верности».

День святого  
Валентина
День всех влюблённых

Российский космический 
радиотелескоп «Радиоастрон»

Российская научная станция 
в Антарктиде
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2120-26

Главное праздничное лакомство

Масленица. Художник Б. Кустодиев

Масленичный хоровод

Сожжение чучела Масленицы

Ой, Маслена годовая,
Да гостийка дорогая,
Она пешею не ходит,
Все на конях разъезжает.
Кони-кони вороные,
Слуги-слуги удалые!
Здравствуй, Масленица,
Наша Масленица!
 Старинный заигрыш

МАСЛЕНИЦА 
русские, украинцы, 
белорусы, болгары

Вот и заканчивается зима. А в конце зимы наступает 
Масленичная неделя с ее веселыми забавами. Масленица 
по русской традиции – это яркий народный карнавал  
с обилием пищи и развлечений. Цель этой недели, как 
напоминает Православная церковь, – подготовка к Вели-
кому посту, прощение обид, чтобы вступить в Великий 
пост, примирившись со всеми ближними.

Для проводимой в городах Масленицы всегда было характерно 
сочетание народных и городских традиций, сохранение народной 
культуры в городской среде. Традиционными были забавы на све-
жем воздухе: взятие снежного городка и кулачные бои, масленич-
ные хороводы и торжественное сжигание чучела Масленицы. 
Гулянья сопровождались выступлениями балаганных театров 
и скоморохов. Катания на лошадях обеспечивали санные повозки 
на любой кошелек: от самых простых розвальней до роскошных 
троек с бубенцами. Шла бойкая торговля блинами. Почти столе-
тие по разным причинам Масленица еле теплилась или вовсе не 
подавала признаков жизни в домах православных, но в 1990-е 
годы стала постепенно оживать и выходить на городские улицы 
и площади. 

Сейчас и ямальцы могут вдоволь повеселиться на масленичных 
гуляньях. Так, в городе Ноябрьске празднование Масленицы про-
ходит на территории Детского парка. Гостей развлекают хореогра-
фические ансамбли «Огни Сибири» и «Огонек», ансамбль русской 
песни «Сударушка», народный хор украинской песни. Юные на-
дымчане, отметив праздник в ДК «Прометей», выходят на улицу, 
несмотря на порой нешуточные морозы, чтобы поучаствовать 
в народных играх и забавах с веселыми скоморохами. На празд-
нике ямальцев везде ждут традиционные масленичные угощения 
и разнообразные развлечения: народные аттракционы и высту-
пления фольклорных коллективов. Сожжение чучела Масленицы 
и фейерверк становятся заключительным аккордом праздника.

Заканчивается Масленая неделя Прощеным воскресеньем. Люди 
просят у близких прощения за вольные и невольные обиды и про-
щают обидчиков.

Международный день 
РОДНОГО ЯЗЫКА

В мире сейчас насчитывается около шести тысяч языков. 
Для поддержки такого многообразия одного из главных 
элементов национальных культур по решению ЮНЕСКО 
и был установлен этот день.

В России сейчас живет более двухсот наций и народностей, у каж-
дой свой язык, у большинства – своя письменность. Однако около 
полусотни языков находятся под угрозой исчезновения, что пока-
зывает малое количество детей, говорящих на языке, а также все 
более увеличивающийся средний возраст говорящих. 

Для многонациональной российской культуры очень важно сохра-
нение и развитие прежде всего языкового наследия населяющих 
ее народов. По этой причине во всех регионах России к Дню родного 
языка готовят разнообразные культурные программы: конкурсы 
чтецов произведений национальных поэтов, олимпиады школьни-
ков по знанию родного языка и литературы; встречи с деятелями 
культуры, литературы. 

На ежегодных региональных олимпиадах по родным языкам и лите-
ратурам выявляются талантливые педагоги, использующие в своей 
работе новые формы проведения уроков, развивающие у учащихся 
стремление к познанию родного языка, культуры, традиций своего 
народа. По итогам олимпиад определяется «Лучший учитель родно-
го языка».

Инзеледа! Инзеледа! («Внимание!» по-ненецки) — так начинается 
утренний эфир Радио Ямала. Программа вещания включает в себя 
наряду с информационными еще и культурно-тематические про-
граммы на языках народов Севера: «Кэнтыя» («Зоренька») на сель-
купском, «Мурхин сун» («Туесок морошки») на языке ханты, «Зарни 
куд» («Золотая шкатулка») на языке коми, «Недарма» («Древняя 
дорожка») и «Иринана табеко» («Азбука предков») на ненецком 
языке.

На основании закона «О родных языках коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на территории Ямала» органы 
местного самоуправления наряду с русским могут вести делопро-
изводство и на родных языках коренных народов. 

В ЯНАО самый высокий по России процент (более 80) представите-
лей коренных народов, владеющих родным языком. 

Урок удмуртского языка

«Я тебя люблю» на разных языках мира

Представители народа коми

Похожие праздники есть у многих народов: 
у чувашей – Сёварни, у татар – Май чабу, 
у удмуртов – Вой дыр, у марийцев – Уярня.
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чт 2 9 16 23
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Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

2221
Сагаалган (Белый месяц) – праздник нового года, начи-
нающегося первого числа первого весеннего месяца по 
лунному календарю. Он приходится обычно на февраль 
и длится не менее шестнадцати дней.

Праздник всегда ждали с нетерпением, потому что вместе с ним 
после длинной, темной зимы наступало светлое, теплое, доброе 
время. В каждой юрте женщины наводили порядок, мужчины об-
новляли коновязь – столб около юрты, к которому привязывали 
верховую лошадь. Украшали цветами, зажженными свечами и па-
лочками с благовониями домашний алтарь – невысокий шкафчик, 
где хранились бурханы – скульптурные изображения божеств 
буддийского пантеона, картинки религиозного содержания. 

В Сагаалган полагалось ходить друг к другу в гости, обмениваться 
поздравлениями и подарками. По поверью, чем больше гостей 
придет в дом, тем благоприятнее для семьи будет наступающий 
год. Гостей угощали мясом и белой пищей – блюдами из молока, 
которые считались символами богатства и счастья. Во время 
праздничных гуляний пели песни, играли на музыкальных инстру-
ментах, слушали гэсэршинов – исполнителей героического эпоса 
«Гэсэр», повествующего о подвигах богатыря-небожителя, под 
аккомпанемент хура – струнного смычкового инструмента. 

Верующие люди отправлялись в дацаны – монастыри, где в тече-
ние 16 дней проводились обряды в память о «двенадцати чудесах 
Будды Шакьямуни» (623–544 гг. до н.э.) – основателя буддизма. 
Большинство из них было направлено на борьбу с врагами буд-
дизма. Враг олицетворялся в линге – фигурке обнаженного чело-
века, сделанной из теста, и в дугжуубе – сооружении из бумаги, 
теста, дерева, напоминающем наконечник стрелы с черепом на 
вершине. Лингу разрубали на двенадцать частей и выбрасывали 
из дацана, а дугжуубу с пением молитв выносили в степь и там 
сжигали в специально сооруженном для этого шалаше. Кроме 
того, специально для верующих зажигали костер соор залаха.  
В него надо было сбрасывать все плохое, произошедшее в ушед-
шем году, все грехи и дурные мысли, после чего наступало желан-
ное обновление. 

САГААЛГÁН
буддийский Новый год
буряты, монголы, калмыки, 
тувинцы, алтайцы

Из 900 дней блокады Ленинграда 670 дней героической 
обороной города руководил Л. А.  Говоров. Памятник  
Герою Советского Союза Л. А.  Говорову с надписью 
«Маршалу Говорову благодарные горожане» установлен 
на площади Стачек. Его именем названа улица. Мемори-
альная доска – на доме 26 по Каменноостровскому про-
спекту, в котором в 1942–1946 гг. он жил.

Он родился под Вяткой, в семье крестьянина, был старшим из че-
тырех сыновей. В 1916 г., окончив реальное училище (обучение 
было платным, и Леониду для заработка пришлось стать репети-
тором), он решил продолжить образование и поступил на кора-
блестроительное отделение Петроградского политехнического 
института, но почти сразу же был мобилизован в армию и направ-
лен в артиллерийское училище. Время было военное, и выпуск из 
училища сделали досрочным. Началась служба. 

После Октябрьской революции царская армия была распущена, 
он вернулся в родные места, устроился на работу, стал помогать 
родителям. Но началась гражданская война, город заняли отряды 
адмирала Колчака, и недавний артиллерист был мобилизован 
в белогвардейскую батарею, участвовал в операциях против со-
ветской власти. 

Насильственная служба тяготила его, и в октябре 1919 г. с частью 
солдат своей батареи он бежал, вступил добровольцем в Красную 
армию. Новую службу будущий маршал выбрал сознательно и по-
святил ей всю свою жизнь. Тогда это был Южный фронт, Крым, Пе-
рекоп. После гражданской войны – служба в стрелковой дивизии, 
в артиллерии, учеба в Военной академии им. М. В.  Фрунзе (1933), 
академии Генштаба (1938), война с Финляндией (1939–1940).

С первых дней Великой Отечественной войны он командовал ар-
мией на Западном фронте, затем возглавил Ленинградский фронт 
(до конца войны). «На мне ответственность за Ленинград, и я не 
отдам его врагу», – писал он тогда жене. 

В 1945 г. маршалу Говорову присвоили звание Героя Советского 
Союза, он был награжден высшим полководческим орденом  
«Победа». В послевоенный период маршал стал главнокоманду-
ющим Войск противовоздушной обороны страны. 

Скончался в Москве. Похоронен на Красной площади у Кремлев-
ской стены.

Леонид 
Александрович 
ГОВОРОВ
115 лет со дня рождения 
1897–1955

Самое популярное национальное 
блюдо бурят – буузы

Л. А.  Говоров. Художник В. Шилов. 
Серия «Маршалы Победы»

Генерал-лейтенант артиллерии 
Леонид Александрович Говоров 
за рабочим столом. 
Ленинградский фронт. 1942
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Более 90 лет 23 февраля в России отмечается как празд-
ник. Первоначально это был День Советской Армии  
и Военно-Морского Флота, а с 1995 года – День защит- 
ника Отечества.

В начале 1918 г. стало ясно, что сил Красной гвардии и отрядов 
революционно настроенных солдат и матросов явно недостаточ-
но для надежной защиты революции,– нужна регулярная армия. 
Решение о создании Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) 
было принято 28 января 1918 года и оформлено декретом Совета 
народных комиссаров. 18 февраля немецкие войска перешли  
в наступление. 21 февраля советское правительство обратилось  
к народу с декретом-воззванием «Социалистическое Отечество  
в опасности». 22 и 23 февраля стали днями массовой мобилиза-
ции рабочих на защиту молодой советской республики, а испол-
ком Петроградского совета объявил 23 февраля «Днем защиты 
социалистического Отечества».

С февраля 1946 г. Красная Армия стала называться Советской,  
и название праздника изменилось на День Советской Армии  
и Военно-Морского Флота. В 1995 г. Государственная дума России 
приняла закон «О днях воинской славы», и праздник стал назы-
ваться Днем победы Красной Армии над кайзеровскими войска-
ми Германии. А с 2006 г. 23 февраля празднуется как День защит-
ника Отечества. 

23 февраля – День воинской славы, которую российские войска 
обрели на полях сражений. В этом празднике заложен огромный 
смысл – любить и почитать свою Отчизну, а в случае необходимо-
сти уметь достойно ее отстоять. Защищать родную землю воинам 
приходилось часто, и всегда солдат Отечества с честью выполнял 
свой долг.

В этот день ветераны и солдаты получают заслуженные поздрав-
ления. Во многих городах страны проводятся праздничные кон-
церты, а вечером — традиционный салют. В наши дни 23 февраля 
в России является еще и неформальным народным праздником 
мужчин, который отмечается как коллегами по работе в своих 
коллективах, так и в семьях, и носит массовый характер. В этот 
день поздравляют также и женщин — ветеранов Великой Отече-
ственной войны, женщин-военнослужащих.

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
чт 2 9 16 23
Пт 3 10 17 24
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

2523 День защитника 
Отечества 

Выдающийся филолог, исследователь русской литерату-
ры и культуры на переломе от Средневековья к Новому 
времени, академик РАН, лауреат Государственной пре-
мии России, автор трехсот пятидесяти научных работ  
и публикаций. 

В 1958 г. блестяще окончил Ленинградский университет и Карлов 
университет в Праге. Именно в это время сформировалась ред-
костная, поистине энциклопедическая эрудиция ученого. Для 
него учение было единственно правильной формой проживания 
молодости, а ученость – естественным атрибутом зрелости. Он 
непринужденным образом олицетворял собой идущую из Древ-
ней Руси культурную традицию, когда «книга приравнивается  
к иконе». 

Научная биография А. М.  Панченко связана прежде всего с Инсти-
тутом русской литературы РАН («Пушкинский Дом»), где он про-
работал более 40 лет. Он ревностно служил науке и совершил  
научные открытия целых культурно-исторических материков, на-
пример открытие русской смеховой культуры, стихотворства и пи- 
сательской культуры XVII столетия (серия работ 1960–1970-х гг.  
и монография «Русская стихотворная культура XVII века», 1973). 
Занимался археографией, собиранием древнерусских рукописей. 

Отношение А. М.  Панченко к Древней Руси было очень личным. 
«Хорошо прожил тот, кто хорошо спрятался»,– словами Эпикура 
говаривал он, определяя свои занятия Древней Русью как способ 
побега от социальных невзгод. Древняя Русь, по его же словам, 
стала для него страной прекрасной и спасительной. Неслучайно 
одна из его статей так и называется «Я эмигрировал в Древнюю 
Русь». 

В статьях, лекциях и беседах 1980–1990-х гг. проявило себя дове-
рие ученого к непосредственному опыту, к здравому смыслу,  
к житейскому разумению частного человека. Телефильмы и теле-
программы А. М.  Панченко доставили ему славу замечательного 
просветителя и были удостоены, помимо широкого зрительского 
признания, Государственной премии России.

Похоронен в Санкт-Петербурге, на Никольском кладбище Алек-
сандро-Невской лавры.

Александр 
Михайлович 
ПАНчЕНКО
75 лет со дня рождения 
1937–2002

«Россия – это такая страна, кото-
рой можно нанести поражение, но 
которую нельзя победить!» 

Валентин Пикуль

А. М.  Панченко

На даче в д. Лупполово. Слева  
направо: М. М.  Панченко, Т. Л.  Соко-
лов, А. М.  Панченко. 1950-е

На открытии мемориальной доски 
Л. Н.  Гумилеву. 1997 
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Юрий Михайлович Лотман – всемирно известный культу-
ролог, литературовед, историк, семиотик (ученый, изуча-
ющий свойства знаковых систем). Академик Норвежской, 
Шведской и Эстонской академий, член-корреспондент 
Британской академии. 

Ю. М.  Лотман родился и вырос в Петрограде-Ленинграде, знаме-
нитом доме 18 по Невскому пр. Прошел всю Великую Отечествен-
ную войну. В 1950 г. с отличием окончил филфак Ленинградского 
университета и уехал в эстонский город Тарту. Его привлекли 
сюда и слава университетского города, и давние культурно-исто-
рические связи Петербурга-Ленинграда с Эстонией: многие рус-
ские писатели и общественные деятели нач. XIX в. были биогра- 
фически и творчески связаны с Эстонией. Об этом Ю. М.  Лотман 
создал потом немало научных работ. В 1961 г. он защитил в Ленин-
градском университете докторскую диссертацию. Основной 
предмет научного внимания Лотмана – история русской литера- 
туры XVII–XIX вв. Однако его главную заслугу нередко видят в раз-
витии на базе Тартуского университета структурно-семиотическо-
го метода, в 60-е гг. XX в. широко распространившегося на Западе. 
Лотман считал, что этот метод многим был обязан русской  
«формальной школе», традиции которой заложил литературовед  
Ю. Н.  Тынянов.

Большая серия трудов Ю. М.  Лотмана посвящена русско-западно-
европейским культурным связям – русско-французским, русско-
немецким, русско-итальянским, русско-английским: «Новые ма-
териалы о начале знакомства с Шиллером в русской литературе» 
(1958 г., Германия, на нем. яз.), «Руссо и русская культура XVIII века» 
(1967), «К проблеме „Данте и Пушкин“» (1980) и т. д.

Среди историко-литературных работ Лотмана, получивших ши- 
рокую известность, – «Роман А. С. Пушкина „Евгений Онегин“: 
Комментарий» (1980), « Беседы о русской культуре. Быт и тради-
ции русского дворянства (XVIII – начало XIX века)». В 1980-е гг.  
Ю. М.  Лотман вел на ТВ незабываемые передачи «Беседы о рус-
ской культуре».

Труды ученого переводились на десятки языков, сделали имя ав-
тора всемирно известным, и Тарту, тихий эстонский город, куда 
иностранцу было не так-то легко попасть, стал местом паломни-
чества гуманитариев всего мира.

В 2007 г. в Тарту открыли памятник Ю. М.  Лотману. 

Юрий Михайлович 
ЛОТМАН
90 лет со дня рождения 
1922–1993

Ю. М.  Лотман со студентами

Ю. М.  Лотман

Один из самых любимых карелами и финнами празд-
ник. Материалы эпоса «Калевала» собрал финский уче-
ный-лингвист и поэт Элиас Леннрот (Elias Lönnrot). По-
началу он вышел двумя сборниками (1835–1836 гг.),  
и Леннрот продолжал работу над поэмой еще четырнад-
цать лет. Очень скоро «Калевала» приобрела европей-
скую, а затем и всемирную известность. 

Калевала – древнее название финской страны, в которой живут ее 
народные герои. Главный среди них – старый песнопевец мудрый 
и всемогущий Вяйнямёйнен. Он пел о происхождении окружа- 
ющего нас мира вещей. Много лет прожив на голой земле, он  
решил обустроить свой край. Следующие руны (распевные пове-
ствования) рассказывают о том, как и с чьей помощью ему уда-
лось окутать землю травой, кустами, деревьями, украсить цвета-
ми, как была засеяна первая пашня и взращен урожай, как люди 
получили лодку, рыболовную сеть, музыкальный инструмент кан-
теле и многие другие необходимые для труда и быта вещи. Дру-
гие руны описывают создание героем мирового древа — залога 
благополучия мироздания и то, как в иных мирах он добыл для 
людей житейскую мудрость.

В День «Калевалы» в Финляндии и Карелии проходят литератур-
ные, художественные, творческие праздники. Карелы отмечают 
его также в летнее время.

В Петрозаводске, например, в Парке культуры и отдыха, на Круг- 
лой площади, набережной Онежского озера в других публичных 
местах проходят разнообразные праздничные программы: теа-
трализованные музыкально-танцевальные представления, карна-
вальные шествия героев эпоса, выступления профессиональных  
и народных коллективов из Финляндии и Швеции и пр. Заверша-
ется день праздником «Юханнус» (Иванова ночь) с кострами и га-
данием.

По мотивам эпоса карельским композитором Г.  Синисало был 
создан балет «Сампо», есть фильм того же названия, сюжетами 
рун были вдохновлены многие художники. Наиболее заметен 
в этом отношении А.  Галлен-Каллела, создавший цикл картин, ил-
люстрирующих сцены из «Калевалы».

День народного эпоса 
«КÁЛЕВАЛА»
карелы, финны

Подадим друг другу руки,
Пальцы с пальцами сплетем.
Ты – словечко, я – второе –
Голосам найдем созвучье...

Перевод Э. Киуру

Иллюстрации к «Калевале». 
Художник В.  Лукконен

Серия ледяных скульптур 
«Герои Калевалы»
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Моряк-подводник, капитан 1-го ранга, Герой Советско- 
го Союза Ярослав Константинович Иосселиани родился  
в грузинском селе Лахири Верхней Сванетии, в семье 
крестьянина-бедняка. Окончив среднюю школу, по ком-
сомольскому набору был направлен в Ленинград, в Выс-
шее военно-морское училище им. М. В.  Фрунзе, по окон-
чании которого (1938) в звании лейтенанта был выпущен 
штурманом на одну из подводных лодок черноморско-
го флота. 

Великая Отечественная война застала его старшим помощником  
командира подводной лодки «Малютка», которой он командовал  
с 1942 г. почти до конца войны. Весной 1944 г. экипаж во главе  
с командиром был направлен в Англию для приемки подводной 
лодки из состава британского флота, на борту которой он и про-
должил войну, но уже на Северном флоте.

Подводные лодки, которыми командовал капитан Иосселиани,  
за годы Великой Отечественной войны потопили 16 кораблей  
и транспортов противника. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 мая 1944 г. за успешное командование подводной лод-
кой и героизм, проявленный в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками, капитану 3-го ранга Ярославу Константиновичу Иоссе-
лиани было присвоено звание Героя Советского Союза. Подводная 
лодка «М-111» награждена орденом Красного Знамени.

На воинской службе Я. К.  Иосселиани состоял до 1966 г. Стал капи-
таном 1-го ранга. Был награжден орденами Красного Знамени, 
Нахимова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Крас-
ной Звезды, медалями. 

Я. К.  Иосселиани – автор интересных книг-воспоминаний «Записки 
подводника», «В битвах под водой», «Огонь в океане. Записки ко-
мандира подводной лодки».

Похоронен в пантеоне общественных деятелей в Сабуртало (Тби-
лиси). 

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
чт 2 9 16 23
Пт 3 10 17 24
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

2928 Ярослав 
Константинович 
ИОССЕЛИАНИ
100 лет со дня рождения 
1912–1978

Леонид Васильевич 
ЛАПЦУЙ
80 лет со дня рождения 
1932–1982

…мысль о том, что война может закончиться 
раньше, чем мы примем в ней участие, волновала 
всех подводников. …только бы поскорее принять 
участие в разгроме гитлеровских полчищ!

Из книги Я. К.  Иосселиани «В битвах под водой»

Подводная лодка «М-111»

Я. К.  Иосселиани

Моя строка! 
Как часовой на страже, 
Тебя я в сердце бережно ношу, 
Хотя с тобой, быть может, и не лажу,
Но у тебя пощады не прошу. 
Строка моя – счастливая зарница! 
Я от тебя хочу лишь одного: 
Чтоб ты могла в сердцах людей 
светиться 
Волнениями сердца моего.
 Перевод Л. Шкавро

Музей-квартира Л.В. Лапцуя  
в Салехарде

Л.В. Лапцуй

«Маленький хозяин».  
Рисунок Оксаны Аюповой.  
п. Красноселькуп

Сегодня его произведения считаются классикой ненец-
кой литературы и поэзии. Дом-музей Леонида Лапцуя 
в Салехарде стал местом проведения литературных 
вечеров, художественных выставок и творческих встреч 
писателей Ямала.

Леонид Васильевич Лапцуй родился в ямальской тундре, в семье 
ненца – оленевода и охотника. Рано оставшись без отца, с десяти 
лет охотничал, рыбачил, работал оленеводом. В 19 лет сумел-таки 
окончить семилетку, затем медицинское училище в Салехарде. 
В то же время судьба связала его с редакцией окружной газеты 
«Красный Север» – работал переводчиком, внештатным корре-
спондентом, а с 1974 года он уже сам редактировал окружную 
национальную газету «Наръяна Нгэрм» («Красный Север»).

Первый шаг в литературном творчестве – рассказ на ненецком 
языке «В снегах песцовых» (1962). Затем в окружной и областной 
газетах, в журнале «Литературная жизнь» печатаются его рассказы 
(«Чайки над Обью», «Дедушка Аби», «Северное сияние», «Палочки 
с зарубками» и др.), повествующие о родном крае, о трудовых 
буднях рыбаков, охотников и оленеводов. Талантливого ненецкого 
автора печатают в журналах «Сибирские огни», «Урал», «Дружба 
народов», в коллективных сборниках «Земляки», «Небо у ног», 
«Север поет» и других. Вышло более трех десятков его книг на рус-
ском и на ненецком языках. Многие из них переведены на ино-
странные языки и языки народов России. «Певцом Ямала» называют 
его жители ямальской тундры. Он писал стихи на русском и род-
ном ненецком, участвовал в создании букваря для национальных 
школ и создал книгу для чтения на ненецком языке, став лауреатом 
премии Всесоюзного конкурса на лучшую книгу для детей.

Заслуженный работник культуры РСФСР Л. В. Лапцуй был активным 
организатором собирания и сохранения ненецкого национального 
фольклора. Он неоднократно избирался депутатом окружного со-
вета, был членом Совета по литературе народностей Крайнего Се-
вера и Дальнего Востока при правлении Союза писателей РСФСР.

Имя Л. В. Лапцуя присвоено Салехардскому межокружному учи-
лищу культуры и искусства.
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Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25

 3 марта
Всемирный день писателя

 3 марта
Праздник кукол Хина мацури 
(японцы)

 4 марта
75 лет Юрию Александровичу 
Сенкевичу

 8 марта
Международный женский день 

 10 марта
190 лет Ивану Федоровичу  
Кёнигу

 12 марта
275 лет Василию Ивановичу 
Баженову

 20 марта
125 лет Иосифу Абгаровичу 
Орбели

 21 марта
Навруз (азербайджанцы, албанцы, 
афганцы, башкиры, грузины, 
дагестанцы, казахи, киргизы, курды, 
татары, турки, туркмены, узбеки)

 21 марта
Всемирный день поэзии

 22 марта
Всемирный день воды

 22 марта
150 лет Василию Антоновичу 
Косякову

 24 марта
230 лет Оресту Адамовичу 
Кипренскому

  24–31 марта
Неделя «Культура – детям»

 26 марта
День оленевода

 27 марта
Международный день театра

 31 марта
130 лет Корнею Ивановичу 
Чуковскому

 31 марта
140 лет Сергею Павловичу Дягилеву

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25

3

МАРТ
пн 5 12 19 26
вт 6 13 20 27
ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
пт 2 9 16 23 30
сб 3 10 17 24 31
вс 4 11 18 25

Писатель ведь дорог и нужен нам только 
в той мере, в которой он открывает 
нам внутреннюю работу души. 

Л. Н.  Толстой

Всемирный день мира для писателя (полное название 
праздника) отмечается с 1986 года по решению конгрес-
са международного объединения писателей (ПЕН-клу-
ба). В России эту дату отмечают как минимум десять  
тысяч литераторов, членов профессиональных писатель-
ских союзов. 

Первыми писателями на Руси были просто грамотные люди. Чи- 
тая переводные образцы, они подражали их авторам как умели – 
просто, без учености. Но этими писаниями они оказывали замет-
ное влияние на духовную жизнь наших предков. Одним из таких 
писателей был Ермолай-Еразм (Ермолай Прегрешный). На основа-
нии изустных легенд он написал «Повесть о Петре и Февронии»,  
а также «Повесть о рязанском епископе Василии» – первые произ-
ведения русской художественной прозы.

В наши дни Союз писателей России объединяет 92 писательские 
организации, представляющие все ее регионы. В каждой респу-
блике, на языках каждого народа нашей страны есть перево- 
ды произведений А. С.  Пушкина, М. Ю.  Лермонтова, Л. Н.  Толстого,  
А. П.  Чехова, М. А.  Шолохова. Русские читатели, в свою очередь, 
хорошо знают книги Анвара Бикчентаева, Владимира Санги, Габ-
дуллы Тукая, Гамзата Цадасы, Исхака Машбаша, Расула Гамзатова, 
Кайсына Кулиева, Михаила Кильчичакова, Мустая Карима, Мусы 
Джалиля, Юрия Рытхэу, Якова Ухсая и многих других писателей 
России.

Взрослому и детскому читателю Ямала хорошо известны произ-
ведения писателя Николая Федоровича Дудникова (1948‒2008) ‒ 
«Мятежный Обдорск», «Мой дом – Север», «Медвежьи забавы», 
«Осетр-хвастун» и др. Он родился и вырос на Ямале. Окончив 
школу, учился в Салехардском медучилище, где и занялся литера-
турным творчеством. Затем он был сотрудником многих газет, ав-
тором журнальных публикаций. Окончив университет (1975), пи-
сал краеведческие материалы о районах округа и первым среди 
местных журналистов получил звание «Заслуженный работник 
культуры РФ», а за сценарий к документальному фильму о по-
волжских немцах, сосланных на Ямал в годы Великой Отечествен-
ной войны, стал лауреатом международной творческой премии.

Всемирный день 
писателя 

Л. Н.  Толстой в Ясной Поляне. 1908

Портрет Н. В.  Гоголя. Ф. А.  Моллер. 1840

Н. Ф.  Дудников
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Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25

43
Трудно найти в истории нашего отечественного телеви-
дения передачу, которая могла бы сравниться со знаме-
нитым «Клубом кинопутешествий» по популярности  
и длительности пребывания в эфире (1960–2003 гг.). В те-
чение 30 лет ее бессменным ведущим был Юрий Алек-
сандрович Сенкевич.

Ю. А.  Сенкевич родился в монгольском городе Баян-Тумен (со-
врем. Чойбалсан), где работали его родители-медики. Учился  
в Ленинграде. Закончил Военно-медицинскую академию им.  
С. М.  Кирова. Полковник медицинской службы. Работал в Инсти-
туте авиационной и космической медицины, принимал участие  
в медицинском обеспечении пилотируемых космических поле-
тов. Участвовал в антарктических экспедициях.

В 1969 г. Ю. А.  Сенкевич был приглашен легендарным норвежским 
путешественником Туром Хейердалом в состав экипажа папирус-
ной лодки «Ра», совершившей плавание через Атлантический оке-
ан. Ю. А.  Сенкевич также принял участие в экспедициях Хейердала 
на «Ра-2» и «Тигрисе» (в Индийском океане).

В 1973 г., после смерти популярного телеведущего и путешествен-
ника В. А.  Шнейдерова, стал вести телепередачу «Клуб кинопуте-
шествий». Долгие годы «Клуб кинопутешествий» (в дальнейшем 
переименованный в «Клуб путешественников») был для совет-
ских телезрителей окном в неведомые страны, пробуждал у мо-
лодого поколения жажду знаний и азарт приключений. В гостях  
у телеведущего побывали все самые знаменитые путешественни-
ки второй половины XX века, а его самого знали во многих странах 
мира.

Ю. А.  Сенкевич участвовал в медицинском обеспечении советских 
экспедиций на Северный полюс и в организации первой отечест- 
венной экспедиции на Эверест.

Блестящий телеведущий и неутомимый путешественник ушел из 
жизни в 2003 г., тогда же с экранов телевизоров исчез и «Клуб пу-
тешественников». Похоронен Ю. А.  Сенкевич в Москве, на Ново-
девичьем кладбище.

В 2009 г. в Москве был открыт мемориальный музей Юрия Сенке-
вича. Его имя присвоено Московскому государственному инсти-
туту индустрии туризма. Федеральное агентство по туризму учре-
дило Национальную туристскую премию им. Ю. А.  Сенкевича. 

Юрий Александрович 
СЕНКЕВИч
75 лет со дня рождения 
1937–2003

Хина мацури – традиционный японский праздник, из-
вестный также как Праздник девочек. Считается, что по-
пулярным он стал при сёгуне Токугава Ёсимунэ (1684–
1751), у которого было много дочерей.

В этот день в семьях, где растут девочки, появляется удивитель-
ная выставка кукол, которые хранятся дома как дорогая семейная 
реликвия. Эти очаровательные куклы передаются из поколения  
в поколение и часто представляют собой настоящие произведе-
ния искусства. Кукол, которых должно быть не менее пятнадцати, 
расставляют в лучшей комнате на специальной этажерке, похо-
жей на пирамиду со ступенями и украшенной красной материей. 
На верхней ступеньке устанавливают кукол, изображающих импе-
ратора и императрицу. Ниже располагаются придворные дамы, 
министры, музыканты, телохранители, слуги. Внизу расставляют 
мебель и игрушечную посуду, а также раскладывают кукольные 
угощения: рисовые конфеты и торты.

Поскольку праздник совпадает со временем цветения персико-
вых деревьев, композицию украшают их цветками, символизи- 
рующими нежность, женственность, кротость, грацию и другие 
качества, которые должны быть присущи девочкам. В этот день 
юные японки, одетые в нарядные кимоно, ходят друг к другу  
в гости, лакомятся сластями и любуются куклами. Традиционны-
ми угощениями этого дня считаются пирожные в форме ромба, 
печенье в виде фруктов и рисовые колобки, сваренные с красны-
ми бобами. 

Праздник имеет и воспитательное значение. Через игру девочкам 
прививаются хорошие манеры, бережное отношение к ценным 
вещам и другие навыки, необходимые в будущей замужней жиз-
ни. Существует поверье, что кукол нельзя выставлять надолго, так 
как это может отдалить день замужества. Поэтому по окончании 
праздника их тщательно упаковывают и убирают до следующего 
года.

ХИНА МАЦУРИ 
Праздник кукол 
японцы

Ю. А.  Сенкевич

Папирусная лодка «Ра»

В 1973 году Юрий Сенкевич 
стал ведущим телепередачи 
«Клуб кинопутешествий»
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В этот весенний праздничный день, когда женщины мира 
получают в свой адрес особенно много цветов и улыбок, 
с признательностью вспомним знаменитых россиянок, 
чьи имена, как прекрасный букет, составляют славу вели-
кой страны. Букет этот велик и многоцветен. Трудно на-
звать область деятельности, в которой бы не преуспели 
женщины. Они и в небе, и на земле, и на воде, и даже  
в бесконечности космоса.

Паша Ангелина (1913–1959) – первая женщина-тракторист. Окон-
чив курсы механизаторов, в 1933 году организовала женскую  
бригаду, которая быстро вышла в передовые. Была дважды удо-
стоена звания Героя Социалистического Труда и других высоких 
наград страны. 

Анна Ивановна Щетинина (1908–1999) – первая в мире женщина– 
капитан дальнего плавания. Окончив судоводительское отделе-
ние Владивостокского морского техникума, работала на Камчатке,  
в 27 лет стала капитаном дальнего плавания и сразу же прослави-
лась на весь мир, проведя свой корабль через полярные льды на 
Дальний Восток. Герой Социалистического Труда, отмечена мно-
гими правительственными и международными наградами. В ее 
честь назван мыс в Амурском заливе.

Ирина Вячеславовна Ракобольская (р. в 1919 г.). Каждой весной,  
2 мая, в сквере у Большого театра можно видеть встречу женщин, 
на одежде которых сверкают боевые награды. Это ежегодная 
встреча ветеранов женского 46-го гвардейского авиаполка ноч-
ных бомбардировщиков. Приходит сюда и Ирина Вячеславовна 
Ракобольская, гвардии подполковник, начальник штаба авиа- 
полка, ныне профессор кафедры космических лучей физического  
факультета МГУ, доктор физико-математических наук.

Валентина Владимировна Терешкова (р. в 1937 г.) – космонавт, 
первая женщина, побывавшая в космосе. После окончания техни-
кума работала на текстильной фабрике, одновременно занимаясь 
в авиаклубе. В 1962 году была выбрана из числа претенденток  
для полета в космос, прошла множество специальных трениро-
вок и уже в следующем году на корабле «Восток-6» совершила  
48 оборотов вокруг Земли. После полета была принята в Военно-
воздушную академию имени Жуковского, окончив которую, полу-
чила специальность летчик-космонавт-инженер. 

Международный 
женский день
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Среди работников Николаевской железной дороги хо-
дила шутка: «Наконец-то мы дождались своего короля!» 
(так переводится с немецкого фамилия Кёниг). Он пла-
номерно улучшал условия труда и быта рабочих и слу-
жащих железной дороги: добивался увеличения жало-
вания, открывал дешевые столовые. Стремясь изучать 
профессиональную литературу по железнодорожному 
делу, он в 40-летнем возрасте выучил английский язык, 
совершенствовал знание немецкого и французского.

Иван Федорович Кёниг родился в Плоцке (Польша), в семье слу-
жащего. Вскоре после рождения мальчик лишился отца. Учился  
в лицее, с 14 лет был вынужден давать частные уроки. В 1840 г. 
окончил гимназию в Варшаве и в качестве стипендиата был  
зачислен на 3-й курс Петербургского института корпуса инжене-
ров путей сообщения. Окончив его в 1843 г. в чине поручика, сразу 
же попал на строительство железной дороги Петербург – Москва. 
За отличную организацию работ по ее устройству в 1844 г. он по-
лучил благодарность главноуправляющего и Высочайшее благо-
воление. В 1862 г. был назначен директором Московско-Ниже- 
городской железной дороги. 

Строительство Николаевской железной дороги было закончено  
в середине XIX в., движение открыто в 1851 г. Назначенный впо-
следствии ее директором, с 1868 по 1880 гг. И. Ф.  Кёниг многое 
сделал для ее обновления. При его непосредственном руковод-
стве и участии железные рельсы здесь были заменены стальны-
ми, деревянные мосты – железными, введены курьерские поез-
да, улучшена железнодорожная сигнализация, более чем вдвое 
увеличилось количество паровозов и втрое – вагонов.

И. Ф.  Кёниг пользовался огромным уважением у рабочих. Когда 
его не стало, ежегодно в годовщину смерти директора его пор-
треты выставлялись в пассажирских залах Петербургского и Мо-
сковского железнодорожных вокзалов Николаевской железной 
дороги. Похоронен в Петербурге, на Преображенском кладбище, 
на месте захоронения установлен оригинальный крест из чугун-
ных рельсов.

Адрес, хранящий память о замечательном человеке, инженере 
и руководителе: наб. реки Фонтанки, 117; Управление Октябрь-
ской (Николаевской) железной дороги.

Иван Федорович 
КЁНИГ
190 лет со дня рождения 
1822–1880

И. Ф.  Кёниг

Станция Обухово. Памятник, 
перенесённый с могилы И. Ф.  Кёнига
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Посетители одного из самых замечательных музеев 
мира – Эрмитажа, любуясь его шедеврами, должны 
помнить, что эти сокровища в годы страшной блокады 
Ленинграда были сохранены благодаря тяжелейшей  
работе его сотрудников во главе с директором Эрмита-
жа, выдающимся ученым-востоковедом, академиком 
Иосифом Абгаровичем Орбели.

И. А.  Орбели родился в 1885 г. в Кутаиси, в армянской семье, ро-
до-словная которой уходит корнями в XII век. Его предками были 
князья Орбеляны. Несколько поколений семьи Орбели жили 
в России и внесли большой вклад в развитие российской науки 
и культуры. Его брат – Леон Абгарович – выдающийся ученый-фи-
зиолог, вице-президент Академии наук СССР, начальник Военно-
медицинской академии, другой брат – Рубен Абгарович – осново-
положник подводной археологии в СССР.

И. А.  Орбели окончил одновременно историко-филологический  
и Восточный факультеты Петербургского университета. С 1920 г. 
работал в Эрмитаже, в 1934–1951 гг. был его директором. Весь пе-
риод Великой Отечественной войны он не покидал осажденный 
Ленинград, а после Победы руководил восстановлением музей-
ных экспозиций. Выступал свидетелем на Нюрнбергском процес-
се, где страстно обличал преступления нацистов, уничтожавших 
мировую культуру. В 1943 г. принял активное участие в создании 
Академии наук Армении и был избран ее первым президентом.

В 1955–1961 гг. был деканом Восточного факультета университета 
и одновременно директором Ленинградского отделения Инсти-
тута востоковедения АН СССР, его вклад в развитие востоковедно-
го образования в нашей стране поистине неоценим. Его научные 
заслуги были отмечены не только в нашей стране: он был избран 
почетным членом Академии наук Ирана и Лондонского археоло-
гического общества, почетным профессором Тегеранского уни-
верситета.

Скончался И. А.  Орбели в Ленинграде и похоронен на Богослов-
ском кладбище. На доме, где он жил (1942–1961, Дворцовая наб., 
32), установлена мемориальная доска. Имя братьев Орбели носит 
улица в Санкт-Петербурге. В 2010 г. во дворике Восточного факуль-
тета СПбГУ установлен памятник И. А.  Орбели.

Иосиф Абгарович 
ОРБЕЛИ
125 лет со дня рождения 
1887–1961

2012
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Выдающийся зодчий В. И.  Баженов рассматривал архи-
тектуру как послание в камне грядущим поколениям.  
Не все его грандиозные замыслы смогли осуществиться. 
Однако и того, что было воплощено, достаточно, чтобы 
потомки оценили величие идей архитектора.

Один из основоположников классицизма в России родился в се-
мье псаломщика. Рисовал он с самого детства. «Я отважусь здесь 
упомянуть, что я родился уже художником. Рисовать я учился на 
песке, на бумаге, на стенах», – вспоминал Баженов. Он поступил  
в школу Д. В.  Ухтомского; потом учился в Петербурге в мастер-
ской С. И.  Чевакинского и Академии художеств. В 1760 г. поехал 
пенсионером АХ во Францию и Италию. В Парижской школе из-
ящных искусств его учителем был Ш. де Вайи. Людовик XV пред-
ложил молодому Баженову должность придворного архитектора. 

В Россию Баженов возвратилсяся (1765) с дипломами Парижской, 
Римской, Болонской и Флорентийской академий. 

В Петербурге он получил звание академика, но вскоре уехал  
в Москву, где жил с 1766 по 1792 гг. Здесь он по заказу Екатерины II  
разрабатывал проект реконструкции Кремля. С надеждой, что 
«худовидные грады» преобразятся, он первым из русских зодчих 
мыслил строение в его связи с окружающим ландшафтом; он же-
лал создать сооружение, которому нет равных в мире. Но восемь 
лет работы пропало зря: Екатерина прекратила едва начавшееся 
строительство; от проекта остались чертежи и уникальная дере-
вянная модель. По приказу были разобраны и почти все построй-
ки в подмосковной усадьбе Царицыно. Эта работа Баженова была 
отмечена поисками нового стиля, где переплетались элементы 
готики и древнерусского зодчества. 

Свои градостроительные идеи Баженову удалось воплотить при 
возведении дома Пашкова – одного из самых красивых зданий  
в Москве. Замечательны его колокольня церкви Всех скорбящих 
Радость на Ордынке, дом Юшкова; в Петербурге – два павильона 
у южного фасада Михайловского замка. 

После прихода к власти Павел I приблизил Баженова ко двору, на-
значил вице-президентом Академии художеств, пожаловал име-
ние Глазово в Тульской области. Там Баженова и похоронили. 
Одна из улиц в Туле носит имя зодчего. 

Василий Иванович 
БАЖЕНОВ
275 лет со дня рождения 
1737–1799

В. И.  Баженов

Одно из лучших творений 
В. И.  Баженова – Владимирская 
церковь в Быково. 1789

Галерея-ограда с аркой в Царицыно 
(Москва). 1784–1785

Портрет академика И.  Орбели. 
Художник М. С.  Сарьян, 1943

Письмо директора Эрмитажа 
академика И. А.  Орбели директору 
краевого музея Омской области 
с благодарностью за содействие
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Навруз (от перс. «новруз» – «новый день») – праздник 
нового года по древнеиранскому солнечному кален- 
дарю. Приходится на день весеннего равноденствия, 
знаменует начало сельскохозяйственных работ. 

«Празднующий день Навруза будет пребывать в достатке и весе-
лье до следующего праздника Навруза»,– так с чувством уважения 
к обрядам и обычаям говорил великий мыслитель Омар Хайям. 

К празднику начинают готовиться загодя. Для определения буду-
щего урожая люди сеют злаки в специальной посуде. В сельской 
местности Таджикистана практикуется обряд первой борозды, 
который проводит старейший и наиболее уважаемый в деревне 
человек. В Азербайджане сохранился обычай отмечать четыре 
среды уходящего года, каждая из которых связывалась с одной из 
четырех стихий – водой, огнем, землей и ветром. В Средней Азии 
в старину накануне праздника вечером перепрыгивали через  
костры с целью избавления от болезней и несчастий, очищения  
от грехов. До наступления Навруза люди должны убирать в домах  
и вокруг них, чистить утварь, рассчитываться с долгами.

В день праздника приготовляют кушанья из семи, преимущест-
венно растительных, продуктов. В Азербайджане главным укра-
шением стола является блюдо со сладостями, украшенное проро-
щенной пшеницей. Сахару и меду придавалось особое значение–  
они избавляли от болезней, спасали от несчастий. 

Праздник продолжается несколько дней. Люди ходят друг к другу 
в гости, делают подарки. Устраиваются массовые гулянья, сорев-
нования. Выступают артисты народных театров и цирка. 

23 февраля 2010 г. на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 
была принята резолюция, признающая 21 марта Международным 
днем Навруза.

На 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО 
в 1999 году было принято решение ежегодно отмечать 
Всемирный день поэзии.

Учреждение этого праздника имело целый ряд причин. В первую 
очередь это решение было направлено на популяризацию поэзии 
в мире, возрождение традиции поэтических чтений, ведь поэзия, 
как говорится в решении ЮНЕСКО, «может стать ответом на самые 
острые и глубокие духовные вопросы современного человека». 
Еще одной задачей Всемирного дня поэзии является привлечение 
внимания к языковому многообразию и, как результат, поддерж-
ка и сохранение исчезающих языков. Всемирный день поэзии так-
же призван стимулировать поддержку небольших издательств, 
поскольку зачастую именно они издают произведения современ-
ных поэтов. 

Впервые Всемирный день поэзии отметили 21 марта 2000 года 
в Париже – городе, в котором находится штаб-квартира ЮНЕСКО. 
В тот же день в других городах мира прошли мероприятия, посвя-
щенные этому новому празднику. С тех пор Всемирный день поэ-
зии отмечают с каждым годом все активнее, интерес к этому 
празднику растет, ширится и круг мероприятий. В разных странах 
мира устраиваются поэтические чтения, фестивали, конкурсы 
среди известных и начинающих поэтов. 

В России всегда было трепетное отношение к поэзии, поэтому все-
мирный праздник, учрежденный ЮНЕСКО, пользуется в нашей 
стране особым вниманием. В День поэзии проводятся творческие 
вечера и состязания поэтов, в школах и учреждениях внешкольно-
го образования проходят поэтические чтения, вечера и разноо-
бразные конкурсы. Эти мероприятия представляют поэзию как 
современный и популярный вид искусства.

Всемирный  
день поэзии

НАВРУЗ (НОВРУЗ)
азербайджанцы, албанцы, 
турки, афганцы, башкиры, 
грузины, дагестанцы, 
казахи, киргизы, курды, 
татары, туркмены, узбеки

Встреча Навруза в Узбекистане

Атрибуты Навруза

Приготовление сумаляка

Выступают поэты г. Красноуральска – 
Алексей Токарев и Юрий Дерягин



С 1993 года 22 марта во многих странах мира по ини-
циативе Международной ассоциации водоснабжения 
и ЮНЕСКО отмечается Всемирный день воды. В Россий-
ской Федерации он проводится с 1995 года под девизом 
«Вода – это жизнь».

В ХХ в. человечество остро столкнулось с проблемой дефицита 
воды, и в дальнейшем положение с водными ресурсами в миро-
вом масштабе будет осложняться. В осознании этой проблемы 
ООН объявила 2005–2015 гг. Международным десятилетием 
действий «Вода для жизни». 

Россия – великая водная держава, по ее территории протекает 
2,5 миллиона рек общей протяженностью 8 миллионов киломе-
тров и находится 2,7 миллиона озер. Запасы воды в озерах состав-
ляют около 26,5 тысячи кубических километров. Кроме того, 
в России существует 2290 водохранилищ объемом свыше 1 мил-
лиона кубических метров. 

Водное изобилие накладывает на Россию особую ответственность 
перед человечеством за сохранение этого важнейшего природно-
го ресурса. Этим целям отвечает в России реализация программы 
«Чистая вода», на 2009–2020 гг. принята Водная стратегия России. 
Бережное отношение к воде должно приобрести характер граж-
данского долга.

Российская Федерация берет на себя серьезные международные 
обязательства в деле охраны водных ресурсов. Во многих субъек-
тах РФ принимаются свои программы, направленные на повыше-
ние эффективности водопотребления, качества очистки сточных 
вод, на бережное отношение к водным ресурсам.

Так, в Ямало-Ненецком автономном округе с 2002 г. администра-
ция и «Газпром» разработали Программу комплексного промыш-
ленного освоения месторождений полуострова Ямал и прилегаю-
щих акваторий. В пределах полуострова среди трехсот тысяч озер 
и полусотни тысяч рек разведаны десятки месторождений газа 
и нефти. Их поиск, разработка и добыча требуют интенсивного 
применения тяжелого транспорта, технических сооружений, про-
сто обживания. И потому такая совместно принятая программа 
позволяет надеяться на экологическую безопасность региона.

Всемирный  
ДЕНь ВОДЫ
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Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25

22
Выдающийся архитектор соборов в русско-византийском 
стиле, первый избранный директор Института граждан-
ских инженеров. 

Архитектор В. А.  Косяков отличался разносторонней одаренно-
стью, широкой эрудицией и необычайной энергией. Но самым 
главным делом его жизни было возрождение русского стиля  
в церковной архитектуре. Это и руководство постройкой одного 
из крупнейших соборов России – Святых Петра и Павла в Петер- 
гофе, и самостоятельные постройки в Петербурге: храм Богоявле-
ния в порту на Гутуевском острове, комплекс подворья Киево-Пе-
черской лавры и Успенская церковь в подворье Оптиной пустыни  
на набережной Лейтенанта Шмидта, Казанская церковь в подво-
рье Валаамского монастыря на Старо-Петергофском проспекте, 
Путиловская церковь во дворе дома 48 по проспекту Стачек. Так-
же в русском стиле был построен православный Свято-Николь-
ский Морской собор в Лиепае.

В. А.  Косяков побывал в Турции для изучения храма Св. Софии  
в Стамбуле (бывш. Константинополь), отсюда его увлечение «ви-
зантийской идеей», проявившееся в архитектуре петербургской 
церкви Милующей Божией Матери в Галерной гавани. Самым же 
выдающимся его произведением в «византийском» стиле стал 
Свято-Никольский Морской собор в Кронштадте, храм-памятник 
героям русского флота, вмещавший до пяти тысяч молящихся. 
Крест на куполе стал маяком для кораблей, плывущих по Фин- 
скому заливу. Интересен собор Св. Владимира в Астрахани.  
Последнее «византийское» творение Косякова – Казанская цер-
ковь-усыпальница Воскресенского женского Новодевичьего мо-
настыря в Петербурге. У стен этой церкви в 1921 г. был погребен  
и ее архитектор. Но могила его утрачена, надгробие погибло,  
сохранилась лишь могила его младшего брата Вл. А.  Косякова, 
погребенного в 1922 г. 

В 2008 году перед Храмом Казанской иконы Божией Матери Вос-
кресенского Новодевичьего женского монастыря был торжествен-
но открыт памятник Василию Антоновичу Косякову. Он сооружен 
на средства сотрудников и студентов Архитектурно-строитель- 
ного университета Петербурга в память о его первом директоре  
(арх. – студент университета Николай Кобцев).

Василий Антонович 
КОСЯКОВ
150 лет со дня рождения 
1862–1921

Паромная переправа через р. Обь

Река Обь

В. А. Косяков

Свято-Никольский Морской собор  
в Кронштадте

Морской собор в г. Лиепая. Латвия
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В исполненных им портретах отмечают удивительную 
способность художника проникать в суть характера че-
ловека, открывать глубинные связи личности с миром. 
Примечателен в этом отношении портрет А. С.  Пушки- 
на (1827), о котором поэт сказал: «Себя как в зеркале  
я вижу, но это зеркало мне льстит». 

В 1788 г. О. А.  Кипренский был зачислен в Воспитательное учили-
ще при Петербургской Академии художеств. Одаренность юноши 
проявилась уже в первые ученические годы, и после училища он 
был определен в класс исторической живописи, которая почита-
лась как высший жанр изобразительного искусства, а затем стал 
пенсионером Академии. Совершенствовался в портрете, продол-
жая традицию русских портретистов XVIII века – Ф. С.  Рокотова,  
Д. Г.  Левицкого, В. Л.  Боровиковского, многие годы провел за гра-
ницей. 

В Италии он работал еще и над историческим полотном («Ана- 
креонова гробница»), но стал известен прежде всего как талант-
ливый русский портретист и даже удостоился неслыханной чести: 
галерея Уффици во Флоренции заказала ему автопортрет. Про-
должая успешно работать в жанре портрета, художник обращался 
к аллегорическим и античным темам («Аполлон, поражающий 
Пифона», «Анакреонова гробница» и др.). Изучение классики,  
разработка сложных композиционных замыслов обогатили его 
мастерство, внесли в его портреты изысканность и необычайную 
убедительность пластики. 

В 1823 г. художник возвратился в Петербург. Здесь, в доме на Фон-
танке, по заказу А.  Дельвига он и создал знаменитый портрет 
А. С.  Пушкина. После смерти друга поэт выкупил портрет у его вдо-
вы и навсегда повесил у себя в кабинете.

Прожив в Петербурге несколько лет, Орест Адамович опять уехал 
в Италию. Скончался художник в Риме. На стеле надгробия начер-
таны слова: «В честь и в память Ореста Кипренского, самого  
знаменитого среди русских художников». Произведения О. А.  Ки-
пренского представлены во всех крупных музеях России. Самое 
крупное собрание – в Русском музее.

24-3124 Орест Адамович 
КИПРЕНСКИЙ 
230 лет со дня рождения 
1782–1836

Неделя «Культура – детям» учреждена в конце 1970-х гг. 
по инициативе композитора Дмитрия Кабалевского, из-
вестного общественного деятеля, страстного пропаган-
диста музыкального воспитания детей и молодежи,  
педагога, создавшего новую систему преподавания му-
зыки в общеобразовательной школе. Он считал, что 
эстетическое воспитание детей является неотъемлемой 
частью всей духовной культуры общества. 

Знакомство с раннего возраста с лучшими образцами мирового ис-
кусства позволяет детям в будущем развить свои таланты, художе-
ственный вкус, стать истинными ценителями Прекрасного. Искусст-
во играет огромную роль не только в эстетическом, но и в идейно- 
нравственном воспитании детей, оказывая мощное воздействие 
на их духовное развитие, формирование умения самостоятельно 
мыслить, занимать активную жизненную позицию. 

Сложившаяся практика эстетического воспитания в нашей стране 
в значительной степени связана с организацией эстетической по-
знавательной деятельности школьников. Проводимая в период 
весенних каникул, неделя «Культура – детям» является одной из 
активных форм приобщения детей к искусству. В эти дни для них 
открываются двери театров, концертных залов, музеев, проводят-
ся интерактивные музыкальные викторины и творческие конкур-
сы. Для детей из «глубинки» организуются экскурсионные поезд-
ки в Москву, Санкт-Петербург и другие культурные центры России. 
В городах и населенных пунктах проводятся концерты, демон-
стрируются кинофильмы. Коллективные походы в музеи, театры, 
обсуждение литературных героев, встречи с писателями, актера-
ми, музыкальные вечера оставляют неизгладимый след в созна-
нии детей. Д. С.  Лихачев утверждал, что искусство делает челове-
ка добрее, а следовательно, счастливее.

Неделя  
«КУЛьТУРА – ДЕТЯМ»

Портрет А. С.  Пушкина. 1820

Автопортрет. 1828

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25

В зрительных залах – дети

В залах музеев – дети

Мастер-класс петербургских артистов 
в Школе искусств в Салехарде
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Коренные народы российского Севера – долганы, коряки, 
манси, нганасаны, ненцы, саамы, ханты, чукчи, эвены – 
и по сегодняшний день сохранили традиционный вид 
хозяйственной деятельности — оленеводство. Весной, 
перед началом кочевья огромных оленьих стад на летние 
пастбища, оленеводы собираются в районных центрах,  
в городах и на факториях на свой традиционный нацио-
нальный праздник.

Точную дату празднования назначает местная администрация, 
поскольку событие это еще и повод раз в году собраться тундро-
викам, чтобы обсудить и решить свои проблемы, получить меди-
цинскую помощь. Еще надо приобрести продукты и товары первой 
необходимости, посчитать поголовье оленей. А уж потом и отдо-
хнуть, показать красоту национальной одежды, помериться меж 
собой силой и ловкостью. Большой интерес вызывают соревнова-
ния по национальным видам спорта – гонки на оленьих упряжках 
и снегоходах, борьба, метание тынзяна на хорей, перетягивание 
палки. Весьма зрелищны конкурсы национальной одежды, лучшей 
женской оленьей упряжки. В гостевых чумах хозяйки угощают 
ароматным чаем, строганиной, отварной и копченой олениной, 
редкостного вкуса ухой. 

Бесконечные километры заснеженных пространств тундры разде-
ляют коренных ямальцев: ненцев, ханты, селькупов, коми-зырян, 
энцев, манси. Более 13 тысяч из них ведут кочевой образ жизни — 
живут так, как жили их предки, сохраняют и передают от поколения 
к поколению секреты мастерства и традиции своего народа. В том 
числе и традиции праздников.

На Ямале праздник идет по районам в течение месяца. В нем 
вместе со «своими» оленеводами обязательно и с большим удо-
вольствием участвуют жители городов и поселков, на территории 
которых он проходит. В Новом Уренгое, например, проводится 
традиционный фестиваль «Праздник народов Севера», на который 
съезжаются гости из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского авто-
номных округов, Республики Саха (Якутия), с Чукотки и из Крас-
ноярского края. 

ДЕНь ОЛЕНЕВОДА

Международный день театра, отмечаемый по инициативе 
ЮНЕСКО с 1961 года, проходит под девизом: «Театр как 
средство взаимопонимания и укрепления мира между 
народами». Талантливое сценическое действо не требует 
перевода, оно понятно любому народу в любой стране. 

Россия за год принимает огромное количество зарубежных театров 
и театральных деятелей, и десятки российских театров гастроли-
руют по всему миру. Лучшие мировые театральные площадки 
предоставляются таким прославленным коллективам, как Большой 
театр России, Мариинский театр, Малый драматический театр — 
Театр Европы и многие другие. Не счесть наших театральных деяте-
лей: режиссеров, актеров, солистов оперы и балета, работающих 
за рубежом. 

Высокое искусство театра известно в России с XVIII века, когда по-
явились первые профессиональные театры. Актеры братья Федор 
и Григорий Волковы, драматурги А. П.  Сумароков и Д. И.  Фонви-
зин навсегда останутся в истории становления русского театра. 

В 1994 году в Москве был создан Институт русского театра, 
определивший своей задачей сохранение и развитие традиций 
русской театральной школы, заложенных К. С.  Станиславским,  
В. И.  Немировичем-Данченко, Е. Б.  Вахтанговым, А. Я.  Таировым, 
В. Э.  Мейерхольдом. По программе международного сотрудни-
чества сюда на учебу и стажировку приглашаются иностранные 
студенты; педагоги института, авторы всемирно признанных ме-
тодик театральных и хореографических дисциплин, преподают 
за рубежом. 

Нынешний год знаменателен интересными событиями: во Влади-
востоке открывается Театр оперы и балета, а в Петербурге завер-
шается строительство второй сцены Мариинского театра; Екате-
ринбургской опере исполняется 100 лет, а Театру кукол в Йошкар-Оле 
(Республика Марий Эл) – 70. Театры России покажут свои спектакли 
в Европе, Азии и Америке, многие коллективы будут работать не 
только на своей сцене. Так, в 2011 г. столицу Ямало-Ненецкого 
автономного округа Салехард, единственный в мире город на 
Полярном круге, посетили с гастролями тюменский Молодежный 
театр и Интерьерный театр из Санкт-Петербурга.

Международный  
день театра

Прыжки через нарты

Гонки на оленьих упряжках

Семья оленевода

«Шейх поневоле». Спектакль  
Государственного русского драматиче-
ского театра им. М.  Лермонтова. чечня

«Емелино счастье». Спектакль 
республиканского кукольного театра. 
Йошкар-Ола. Республика Марий Эл

Екатеринбургский театр оперы и балета

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25
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Ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25

Детским поэтом Корней Иванович чуковский стал позд-
но, когда уже был известным писателем и литератур-
ным критиком. Однако, стоит назвать его имя, как мы 
сразу же вспоминаем «Мойдодыра», «Муху-цокотуху» 
или «Бармалея».

К. И.  Чуковский (настоящее имя – Николай Корнейчуков) родился 
в Петербурге. Родители его не были женаты, он считался незакон-
норожденным. Вскоре мать мальчика переехала в Одессу, где он 
поступил в гимназию. Однако обучение закончить не удалось, его 
отчислили из-за «низкого происхождения».

Литературную деятельность К. И.  Чуковский начал в 1901 г. в газе-
те «Одесские новости». Во время двухлетней работы корреспон-
дентом в Лондоне зародилась его любовь к английской литерату-
ре. Впоследствии сделанные им переводы У.  Уитмена, 
О.  Уайльда, Р.  Киплинга высоко оценили читатели. В 1905 г. в Пе-
тербурге Чуковский издавал сатирический журнал «Сигнал». 
В 1906 г. он переехал в Куоккалу (ныне пос. Репино под Петербур-
гом), где прожил около 10 лет. Это были годы его тесного общения 
со многими известными писателями, поэтами и художниками: 
И. Е.  Репиным, Л. Н.  Андреевым, А. И.  Куприным, В. В.  Маяков-
ским, В. Г.  Короленко и др. 

Первая сказка «Крокодил» вышла в 1916 г. Чуковский много писал 
для детей и о детях, несмотря на то, что в годы советской власти 
его творчество подвергалось жесткой критике. Миллионы детей 
знали наизусть его незатейливые, добрые, веселые и поучитель-
ные стихи и сказки. 

Литературные работы писателя были признаны во всем мире.  
В 1957 г. он стал доктором филологических наук, а в 1962 г. –  
доктором литературы Оксфордского университета. Ему была при-
суждена Ленинская премия. 

Большую часть своей жизни писатель прожил в подмосковном 
Переделкино, где и был похоронен. Сейчас там находится его  
музей. 

Мемориальные доски установлены на домах, где жил К.  Чуков-
ский: в Санкт-Петербурге (Манежный пер., 6) и в Москве (Твер- 
ская ул., 6). В Одессе есть улица Корнея Чуковского.

Корней Иванович 
чУКОВСКИЙ
130 лет со дня рождения 
1882–1969

3131 Сергей Павлович 
ДЯГИЛЕВ 
140 лет со дня рождения 
1872–1929

Да здравствуют дети,
Все дети на свете,
Казанские дети, рязанские дети.
Псковские, донские, кубанские дети,
Родные, курносые, милые, наши
Алеши, Антоши, Наташи и Маши,
Глазастые девочки, быстрые мальчики,
Живущие в Луге, в Калуге и в Нальчике, 
И дети с веселых полей Украины,
И дети – армяне, и дети – грузины, – 
Ну, словом, все дети
На нашей планете!

Театральный деятель, искусствовед, издатель, антре-
пренер, С. П.  Дягилев – одна из наиболее ярких фигур  
в истории европейской культуры XX века. Благодаря его 
творческой энергии в мировое культурное пространство 
вошло русское национальное искусство.

Приехав в Петербург из провинции, Дягилев поступил на юриди-
ческий факультет Петербургского университета (окончил в 1896 г.), 
но круг его интересов лежал в области искусства. Он учился в кон-
серватории у Н. А. Римского-Корсакова, познакомился с А.  Бенуа, 
В.  Нувелем, Л.  Бакстом и др. Их «кружок» благодаря творческой 
воле Дягилева стал впоследствии прославленным объединением 
«Мир искусства». Дягилев (вместе с А.  Бенуа) был редактором 
одноименного журнала, выпускавшегося с 1898 г. (редакция на-
ходилась в доме Дягилева на Литейном, 45; с 1900 г. – на Фонтан-
ке, 11, где установлена мемориальная доска). Параллельно Дяги-
лев занимался устройством художественных выставок. Особенное 
значение имела выставка русских исторических портретов в пе-
тербургском Таврическом дворце (1905). 

В 1906 г. Дягилев покорил Европу: в Осеннем салоне в Париже 
прошла выставка русского искусства за два столетия. В 1907-м 
русское искусство вышло на мировую сцену: в Париже начались 
легендарные «Русские сезоны», оказавшие немалое влияние на 
западную культуру. Это «Исторические русские концерты» (1907), 
«Русская опера» (1908), «Русские балеты» (1909–1913). Дягилев 
открыл Европе музыку Н. А.  Римского-Корсакова, А. К.  Глазунова, 
С. В.  Рахманинова, М. П.  Мусоргского, И. Ф.  Стравинского. С «Се-
зонов» началась мировая слава Ф.  Шаляпина, А.  Павловой, В.  Ни-
жинского, Т.  Карсавиной…

В 1913 г. в центре внимания театрального мира оказалась труппа 
«Русский балет Дягилева». Дягилеву удалось наметить новые 
пути развития русского искусства – в сторону его приближения  
к конструктивному стилю эпохи. И если в некоторых театрах в то 
время наблюдался упадок балетных традиций, то выступления 
Дягилевской труппы – в Европе, США, Латинской Америке – спо-
собствовали их возрождению. 

Умер прославленный импресарио в любимой им Венеции. Там 
же, на кладбище Сан-Микеле, похоронен.

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25

«Дедушка Корней» в кругу детей

К. И.  чуковский

С. П.  Дягилев

Сергей Дягилев и Игорь Стравинский. 
Испания, 1921
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 1 апреля
День смеха

 1 апреля
110 лет Максиму Викторовичу 
Бражникову

 2 апреля
Международный день детской 
книги

 4 апреля
80 лет Андрею Арсеньевичу 
Тарковскому 

 6 апреля
200 лет Александру Ивановичу 
Герцену 

 7 апреля
Ворңа Хатӆ (Вороний день)

 7 апреля
Благовещение. День материнства 
и красоты (христиане армянской 
апостольской церкви)

  8 апреля
Всемирный день цыган

 9 апреля
День Микаэля Агриколы  
(день финского языка)

 11 апреля
Международный день  
освобождения узников 
фашистских концлагерей

 12 апреля
Международный день полета  
человека в космос

 12 апреля
100 лет Ефиму Захаровичу 
Копеляну 

 14 апреля
150 лет Петру Аркадьевичу 
Столыпину

 15 апреля
Пасха (православные  
христиане, христиане  
Армянской апостольской  
церкви)

 18 апреля
Международный день  
памятников и исторических  
мест

 19 апреля
110 лет Вениамину  
Александровичу Каверину

 22 апреля
190 лет Галсану Гомбоеву

 23 апреля
230 лет Теймуразу Багратиони

 29 апреля
Международный день танца

Пн 2 9 16 23 30
Вт 3 10 17 24
Ср 4 11 18 25
чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29
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АПРЕЛь
пн 2 9 16 23 30
вт 3 10 17 24
ср 4 11 18 25
чт 5 12 19 26
пт 6 13 20 27
сб 7 14 21 28
вс 1 8 15 22 29

Обычaй веселиться и рaзыгрывaть друг другa 1 aпреля 
существует прaктически во всех странах мира, несмотря 
на то, что праздник не внесен ни в один официaльный 
кaлендaрь знaменaтельных событий.

«День смеха», или «День дурака» приобрел повсеместно в мире 
широкую распространенность в XVIII в., и уже третье столетие 
один раз в году шутники не упускают случая посмеяться над свои-
ми друзьями. «Первый апрель — никому не верь!» —это выраже-
ние с незапамятных времен известно и в России.

«Смех – лекарство от всех болезней» – в этой пословице заключе-
на народная мудрость: ведь смех действительно благотворно вли-
яет на здоровье. Именно поэтому в жизни люди ценят юмор, спо-
собный приукрасить будни, сделать их ярче. Первый день апреля, 
когда принято шутить и разыгрывать знакомых, родных и коллег, 
всегда наполнен весельем и смехом. Многие люди в этот день  
с утра строят планы, кого и как разыграть. Некоторые готовятся  
к этому дню заранее, покупая смешные оригинальные подарки 
для своих родных и коллег. Получив такой подарок в сочетании  
с веселой прибауткой, объект розыгрыша непременно улыбнется.

У студентов издавна существует традиция проводить в этот день 
веселые концерты. Они необычны тем, что концертные номера – 
это в большей степени разыгрываемые сценки из жизни учебного 
заведения. Студенты шутят на самые злободневные темы, паро-
дируют всем известные ситуации, себя, преподавателей, кото-
рые, увидев себя со стороны, весело смеются.

В любом случае, планируя подшутить или разыграть кого-нибудь 
первого апреля, необходимо помнить, что лучшей оценкой ориги-
нальности шутки будут улыбка, веселый смех. Если вы собрались 
разыграть своего друга, помните: в первую очередь смешно 
должно быть ему.

А также, разыгрывая кого-либо, не стоит забывать знаменитую 
пословицу: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним».

День смеха

Кто умеет веселиться, тот и горя 
не боится.

Русская пословица

Смех — великий лекарь.
Украинская пословица

Смех — родной брат силы.
Молдавская пословица

Шутка — минутка, а заряжает 
на час.

Русская пословица
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Максим Викторович Бражников – выдающийся музыко-
вед-палеограф. Он изучал памятники церковно-певче-
ской культуры Древней Руси. Благодаря работам учено-
го для нас вновь зазвучало древнерусское песнопение.

Имя М. В.  Бражникова – символ подвижнического служения на- 
учной медиевистике (область знания, изучающая культурное на-
следие Средневековья), символ связи времен, красоты и силы  
духовной традиции, завещанной церковно-певческой культурой 
Древней Руси (X–XVII вв.), о которой поэт писал: «Какая жизнь  
отликовала, Отгоревала, отошла! И все ж я слышу с перевала, Как 
веет здесь, чем Русь жила» (Н.  Рубцов). Древнерусские песнопе- 
ния – это звуковоплощенная икона, «умозрение в звуках» вечных 
духовных законов человеческого бытия. Во многих рукописях оно 
определяется как «ангелогласное», «ангелоподобное». Существо-
вала особая система фиксации этих песнопений, органично соче-
тавшая устную и письменную традиции. Утрата устной преемст- 
венности на протяжении XVIII–XIX столетий словно закрыла песно-
пения от потомков, атеистические настроения советского времени 
стали еще одной преградой. Поиск ключа в звуковой мир Древней 
Руси соединен с деятельностью таких столпов русской науки, как 
Д. В.  Разумовский (1818–1889), С. В. Смоленский (1848–1909) и др. 

М. В.  Бражников окончил Ленинградскую консерваторию по клас-
сам фортепиано и композиции. Древнерусскую палеографию изу- 
чал под руководством А. В.  Преображенского. Из-за своих научных 
интересов, не вписывавшихся в государственную идеологию, не-
сколько раз лишался официального места работы, однако не пре-
рывал исследований. В 1968 г. монография «Теория древнерус-
ской музыки» была защищена в качестве докторской диссертации. 
В конце 1960-х гг. был принят на работу в Ленинградскую консер-
ваторию, где явился создателем школы новой русской музыкаль-
ной медиевистики (А. Н.  Кручинина, Н. С.  Серегина, Г. А.  Никишов  
и др.). 

В 1993 г. в Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А.  Римского-
Корсакова создана кафедра древнерусского певческого искусства. 
Данью памяти выдающемуся исследователю древнерусского пев-
ческого наследия является ежегодный международный научно-
творческий симпозиум «Бражниковские чтения». 

Максим Викторович 
БРАЖНИКОВ 
110 лет со дня рождения 
1902–1973

Ежегодно в день рождения датского писателя-сказоч- 
ника Ханса Кристиана Андерсена – 2 апреля – отмечает-
ся Международный день детской книги. Этот праздник 
был учрежден в 1967 году Международным советом  
по детской книге, способствующим развитию детского 
чтения.

Международный день детской книги призван напомнить населе-
нию планеты о том, какой большой вклад детская книга вносит  
в формирование личности ребенка, в его духовное и интеллекту-
альное развитие, в становление в его сознании моральных цен-
ностей. Дети – это будущее нашей планеты, именно поэтому так 
важно не только не забывать детские книги, на которых выросли 
многие поколения, но и создавать новые, адресованные совре-
менным маленьким читателям.

По традиции перед каждым Международным днем детской кни-
ги один из самых известных детских писателей современности 
приглашается Международным советом по детской книге для 
того, чтобы написать послание детям мира, а один из именитых 
художников создает плакат, посвященный этому празднику.

Детская книга – достаточно новое явление в литературе. Долгое 
время специальных книг для детей не существовало, дети вынуж-
дены были читать те же литературные произведения, что и взрос-
лые, а также слушать сказки и другие истории, передававшиеся из 
уст в уста. Неудивительно, что первыми книгами для детей, полу-
чившими широкую известность и популярность, стали сборники 
народных сказок и легенд, обработанные братьями Гримм и Шар-
лем Перро. Начиная с XVIII века, детская литература стала бурно 
развиваться как самостоятельный жанр. Для детей стали писать 
многие известнейшие авторы: Д.  Дефо, Дж.  Свифт, Х. К.  Андер- 
сен, В.  Скотт, Л.  Кэрролл, Б.  Поттер, М.  Твен, А.  Линдгрен, Т  Янс-
сон,  К. И.  Чуковский, С. Я.  Маршак, Л. А.  Кассиль.

У каждого из нас свои любимые детские книги. С ними связаны 
наши самые теплые детские воспоминания. Встретиться с ними  
в очередной раз, а также познакомиться с новинками в области 
современной детской литературы можно на мероприятиях, орга-
низуемых в библиотеках и детских учреждениях по всей России  
в Международный день детской книги.

Международный  
день детской книги

М. В.  Бражников

Книга «Лица и фиты знаменного  
распева»

Плакат к Международному 
дню детской книги 2011 года. 
Художник Юрий Мильдеберг

Книготорговец. Художник Андрэ  
Мартен де Барро
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В 1962 году публика Венецианского фестиваля стоя при-
ветствовала явление новой звезды мировой кинорежис-
суры – Андрея Тарковского с его фильмом «Иваново дет-
ство». Сеанс шел в абсолютной тишине, которая 
взорвалась на финальных титрах овацией, длившейся 
ровно четверть часа.

Путь Андрея Тарковского к вершинам творческой славы начался на 
«Мосфильме» лентой «Иваново детство» (1962), поэтическом кино 
о неизбывной победе жизни над смертью вопреки всему. В том же 
году фильм был удостоен главного приза Венецианского фестива-
ля «Золотой лев святого Марка». Следующая картина – «Андрей 
Рублев» (1971) – вошла в список лучших фильмов в истории миро-
вого кино.

Каждая работа А.  Тарковского становилась заметным событием 
в культурной жизни нашей страны, а с выходом на зарубежный 
экран – и всего мирового сообщества. Таковы его «фантастиче-
ские» фильмы – поставленные по книгам писателей-фантастов 
С.  Лема («Солярис», 1972) и бр. Стругацких («Сталкер», 1979) с соб-
ственным философским переосмыслением сюжетов, а также авто-
биографическая картина «Зеркало» (переживание героем событий 
детства), сопровождаемая стихами его отца, Арсения Тарковского.

С 1982 года живя за границей, А.  Тарковский создал фильмы «Но-
стальгия» и «Жертвоприношение», получившие многочисленные 
призы на Каннском фестивале в 1983 и 1986 гг. соответственно.

На родине режиссера, в Ивановской области, ежегодно проводит-
ся Международный кинофестиваль «Зеркало» его имени, включа-
ющий фильмы о душевном мире человека, его житейских пережи-
ваниях. В минувшем году на фестивале были представлены 
фильмы из 15 стран (Великобритания, Германия, Италия, Франция, 
Юж. Корея и др.).

Похоронен режиссер на Русском кладбище близ Парижа. Надгроб-
ный памятник (авт. Э.  Неизвестный) украшает надпись «Человеку, 
который увидел ангела». 

Имя Андрея Тарковского носят улицы в городах Юрьевец и Серги-
ев Посад; малая планета. В городе Юрьевец (Ивановская обл.) – 
дом-музей А.  Тарковского. У входа во ВГИК установлен памятник 
(скульпт. А.  Благовестнов). Творческое наследие А.  Тарковского 
как режиссера вошло в учебники по киноискусству.

Андрей Арсеньевич 
ТАРКОВСКИЙ
80 лет со дня рождения 
1932–1986

Русский писатель, публицист. Ему принадлежит ряд бле-
стящих художественных произведений («Кто виноват?», 
«Доктор Крупов», «Сорока-воровка», «Былое и думы»  
и др.). В них ярко выражен гуманизм, реализм, высокие 
этические воззрения. Как критик он боролся против  
безыдейности в искусстве, отстаивал принцип его на-
родности.

Юношеские взгляды А. И.  Герцена складывались под влиянием 
вольнолюбивых стихов Пушкина и Рылеева, французской и не-
мецкой литературы XVIII века, особенно Вольтера, Гете и Шил- 
лера. Он всю жизнь был верен дружбе с Н.  Огаревым, с которым 
его связала знаменитая клятва, данная в Москве на Воробьевых 
горах. После казни декабристов юноши поклялись «отомстить 
казненных» и до конца жизни бороться за свободу народа.

В Московском университете вокруг А. Герцена сложился было 
кружок революционного направления, но Александр был аресто-
ван и выслан из города. Несколько лет был в ссылке. По возвраще-
нии примкнул к «западникам», идейному направлению против 
крепостного права. А потом и вовсе уехал за границу, жил во 
Франции, Швейцарии, Англии. В Лондоне он основал Вольную 
русскую типографию для печатания запрещенных на родине из-
даний, издавал еженедельную газету «Колокол». Это было время, 
предшествующее освобождению крестьян, и газета имела успех. 
После крестьянской реформы интерес к ней угас. 

Тогда же Александр Иванович начал работу над книгой воспоми-
наний «Былое и думы», в которой изобразил русскую действи-
тельность в связи с жизнью Европы, показал события в их жи- 
тейской и исторической достоверности. До конца жизни он верил  
в духовные силы русского народа, надеялся на лучшую его судьбу.

В 1912 г. вся культурная Россия отметила день 100-летия А. И.  Гер-
цена. Множество газет посвятило славному гражданину русской 
земли памятные статьи. Прочтенные сотнями тысяч россиян, они 
положили начало духовному возвращению его на родину.

Памятники Герцену установлены в Москве, Санкт-Петербурге, 
Симферополе. Его имя носит старейший педагогический вуз 
в Санкт-Петербурге. В десятках городов России есть улица Герцена.

Александр Иванович 
ГЕРЦЕН
200 лет со дня рождения 
1812–1870

А.  А.  Тарковский

На съемочной площадке

Фрагмент памятника А. А.  Тарковскому 
у входа во ВГИК. Москва

А. И. Герцен

Герцен с семьей
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Празднование прихода весны для всех народов напол-
нено смыслом победы света над тьмой и начала новой 
жизни. Даты и традиции встречи весны у народов раз-
ные, смысл – тот же: завершение очередного годового 
цикла и обновление всего вокруг.

Вороний день – один из самых почитаемых праздников на Ямаль-
ском Севере. Ворона для народа ханты всегда была священной 
птицей, символом жизни, вестницей весны. Хантыйская легенда 
гласит: «Давно это было. Как-то весной прилетела ворона в наш 
северный край. Летала-летала, вокруг – никого, холодно, хмуро. 
Собралась она с силами и каркнула во все горло. Полетело ее 
звонкое «карр!» над просторами Севера, над могучей Обью-ре-
кой, отозвалось в хребтах Уральских. От этого крика ожила земля, 
проснулся человек. С этого дня и начался род ханты. И был тот 
день седьмым от начала месяца твердого наста». В это утро детей 
будят словами: «Скорей бегите на улицу! Ворона прилетела, по-
дарки принесла!». И действительно, на ветках деревьев висят 
связки маленьких солнц – калачей и баранок. 

Вороний день еще называют праздником любви и встреч. После 
долгой зимы встречаются родные и близкие в ожидании радост-
ных весенних забот: чтобы родилось больше здоровых детей, 
а важенки принесли хороший приплод оленят. Все расходятся к 
священным деревьям: мужчины – к ели, женщины – к березе. Они 
привязывают к веткам ленточки ткани (мужчины – с завязанными 
на них монетками) и просят духов благополучия себе и близким. 
Затем у мужского дерева закалывают оленя, и все угощаются те-
плой оленьей кровью. Этот обряд чрезвычайно важен, ибо испо-
кон веков выполняет жизнеобеспечивающие функции для корен-
ных северных народов после изнурительной долгой зимы.

В Салехарде праздник проходит близ Ангальского мыса. Его про-
грамма включает разного рода национальные ритуалы, а также 
обряд бескровного жертвоприношения «порлыты»: добрым ду-
хам Севера приносятся в дар блюда национальной кухни. На де-
ревьях в дар духам развешиваются сушки – символ солнца, каж-
дый участник праздника может завязать на березе ленточку 
с заветным желанием. Украшенное дерево и становится центром 
праздника.

ВОРҢА ХАТӅ  
Вороний день

В соответствии с христианской церковной традицией по 
григорианскому календарю в этот день Архангел Гаври-
ил явился Деве Марии с вестью о том, что она станет  
матерью богочеловека Иисуса. Приняв эту весть, Мария 
согласилась исполнить волю Божию, став тем самым  
соучастницей спасения. Учителя Церкви называют Бла-
говещение началом Божественных праздников и тор-
жеств. В национальной традиции армян Благовещение 
отмечается как День материнства и красоты. 

Единение народных и церковных традиций свойственно мироо-
щущению армян, народа, который один из первых в мире принял 
христианство. В традиционной культуре армян к этому праздни- 
ку были приурочены обрядовые действия, отмечавшие начало  
сельскохозяйственного года и направленные на обеспечение хо-
рошего урожая и благополучия. В церквах освящали принесенную 
с полей землю, а затем спешили ее вернуть на место, разбрасывая 
по пашне с возгласами: «Привет тебе, нива! Благословенна ты, 
благословен плод твоей утробы! Да наполнишься ты благостью 
Божьей!» Во всех этих действиях сквозили древние и вечные 
представления о единении плодородия природы и плодородия 
женщины как начал новой, зарождающейся жизни. 

В Армении и в большинстве армянских семей, живущих за ее пре-
делами, 7 апреля отмечается как праздник женщин, жен, мате-
рей, сестер. В стране проходят концерты, театральные представ-
ления, приуроченные к женскому празднику. В армянских церквах 
совершаются обряды благословения матерей и беременных жен-
щин. В послании к матерям католикос Армянской апостольской 
церкви Гарегин II сказал: «Благая весть о рождении Спасителя – 
это божественное обещание спасения мира, свидетельство без-
граничной любви и заботы Бога о человечестве. Святая Богоро- 
дица является примером добродетели, благочестия, любви и пре- 
данности людям. Пусть светлый образ Божьей Матери сегодня  
и всегда воодушевляет и направляет женщин на жизнь с верой  
в Господа, служение во благо прогресса нашей страны, семейного 
благосостояния и прочности, воспитания с материнской заботой 
достойных детей, преданных нашему народу, Отчизне и Святой 
Церкви». 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ.  
День материнства  
и красоты 
христиане армянской 
апостольской церкви

Благовещение. Армянская икона
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Микаэль Агрикола – великий финский просветитель, ос-
новоположник финского письменного литературного 
языка. Микаэль Олавинпойка, «сын Олафа», родился  
в семье довольно зажиточного крестьянина. Дата рож-
дения Микаэля точно неизвестна, считается, что он  
родился около 1510 г. Учителя заметили способности  
Микаэля и отправили его учиться в выборгскую латин-
скую школу, здесь он взял себе фамилию по роду заня-
тий отца – «Агрикола», что значит «земледелец». 

В 1528 г. Микаэль поселился в Турку, спустя три года он был руко-
положен в священники. А еще через пять лет его послали учиться 
в Виттенбергский университет в Германии, где он познакомился  
с великим немецким реформатором Мартином Лютером. Вернув-
шись в Турку, он был избран ректором Духовной академии Турку, 
а в 1554 г. стал первым лютеранским епископом Финляндии. 

Агриколе принадлежит заслуга создания письменного финского 
языка. В 1543 г. вышла в свет первая финская азбука — ABC-kirja. 
Этот год считают годом рождения финской письменности. 

Второй книгой на финском языке был молитвенник. Агрикола пе-
ревел на родной язык Новый Завет, который в 1548 г. был напе- 
чатан в Стокгольме за государственный счет. В предисловии он 
написал: «Язык моего народа существовал всегда, своей заслугой 
я считаю лишь перенесение его на бумагу».

Агрикола скончался в Нюкирке близ Выборга в 1557 г. по дороге из 
Москвы, куда он был направлен для переговоров с русскими вла-
стями о месте прохождения пограничной линии. День его смерти, 
9 апреля, в Финляндии официально объявлен Днем финского язы-
ка. Этот день не является в Финляндии выходным, но в стране 
поднимается государственный флаг. В этот день вручаются пре-
мии за лучшие переводы мировой литературы на финский язык.

Памятник Агриколе в Выборге был установлен в 1908 году, но он 
исчез после взятия города советскими войсками в 1940 г. Новый 
памятник был открыт в 2009 г.

День Микаэля 
Агриколы 
день финского языка

Цыганский табор. Художник Н.  Бессонов

Ансамбль «Свэнко»

Выступление цыганского театра 
«Ромэн»
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Данный памятный день был учрежден по результатам 
первого Всемирного конгресса цыган, состоявшегося  
8 апреля 1971 г. Представителями цыган 30-ти стран был 
сделан важный шаг к объединению народа, не состав- 
ляющего территориальной целостности и в каждой из 
стран проживания показывающего высокую степень  
этнического своеобразия.

На неделе, включающей 8 апреля, во многих странах мира про- 
водятся фестивали цыганской культуры, выставки, концерты, ра-
ботают специальные классы по театральному искусству, пению  
и танцам цыган.

По наиболее распространенной в ученом мире версии цыгане  
являются выходцами из северной Индии, покинувшими ее в сере-
дине I тысячелетия н.э. на пике Великого переселения народов.  
В дальнейшем они расселились небольшими группами в разных 
странах, первоначально находя себе место в жизни в качестве 
уличных артистов, гадателей и бродячих ремесленников. Такие 
группы долго сохраняли кастовое мироощущение и всегда привле-
кали особое внимание окружающего населения. В мировой исто-
рии были периоды гонения на цыган, они серьезно пострадали  
от фашистского геноцида в годы Второй мировой войны.

По оценкам исследователей, в разных странах мира прожива- 
ет 10 млн цыган. В России по переписи 1989 г. их проживало  
152,9 тыс., полагают, что в настоящее время число цыган в РФ со-
ставляет 180–200 тыс. человек. Большую часть из них составляют 
руска рома, русские цыгане, их начальными занятиями были тор-
говля лошадьми, гадание, игра на музыкальных инструментах  
и пение, благодаря чему появились цыганские хоры. Тот театрали-
зованный костюм, в котором выступали в хорах певцы и танцоры, 
стал в русском обществе восприниматься как традиционная цы-
ганская одежда. Большинство из русских цыган православные. 
Следующими по численности являются крымские (крымы) и так 
называемые молдавские (кэлдерары – котляры) цыгане. Немалая 
часть цыган проживает как бы на грани современного общества  
и своего мира. В то же время известны выходцы из цыганской сре-
ды, безусловно проявившие себя на ниве профессиональной худо-
жественной культуры стран проживания. 

Всемирный  
день цыган

Памятник Микаэлю Агриколе. 
Турку. Кафедральный собор

Пн 2 9 16 23 30
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чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29
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Во время Второй мировой войны на территории Германии и окку-
пированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, 
тюрем, гетто, в которых содержалось более 20 миллионов чело-
век из 30 стран мира, 12 миллионов из них не дожили до освобож-
дения, среди них – около 2 миллионов детей. 

11 апреля 1945 г., ранним утром, измученные, еле живые узники 
концлагеря Бухенвальд заметили необычайное оживление в ох-
ране. Конвоиры были в полном вооружении, суетились, волнова-
лись. Заключенные догадались: что-то готовится. Связь с город-
скими подпольщиками работала, и все напряглись в ожидании 
ответа. Ответ пришел. Неожиданный, жуткий: «Сегодня, 11 апреля 
1945 г., в 17.00 назначается полная ликвидация лагеря. Десятки 
тысяч узников должны быть уничтожены». Палачи не хотели 
оставлять в живых свидетелей, а войска союзников были уже на 
подходе. Заключенные Бухенвальда начали вооруженное восста-
ние, обезоружили и захватили в плен более 800 эсэсовцев и сол-
дат охраны, взяли в свои руки руководство лагерем. 

11 апреля — день восстания в Бухенвальде — и был принят ООН 
как дата, когда планета отмечает «Международный день осво-
бождения узников фашистских концлагерей». Этот день стал днем 
памяти расстрелянных и сожженных, умерших от голода и лише-
ний в фашистской неволе.

Среди узников фашистских концлагерей 5 миллионов были граж-
данами Советского Союза. 11 апреля на площади многих городов 
России выйдут бывшие узники, дожившие до наших дней. К ним 
присоединятся тысячи молодых людей, чтобы отдать дань уваже-
ния подвигу тех, кто прошел все круги ада, и чтобы вспомнить 
имена погибших в фашистских застенках. В Москве, на Поклонной 
горе, у памятника «Трагедия народов» по традиции проходит ме-
мориальный митинг, на который приходят бывшие узники лаге-
рей смерти.

Международный 
день освобождения 
узников фашистских 
концлагерей 

2011 год был объявлен в России Годом космонавтики.  
12 апреля 2011 г. отмечалось 50-летие знаменательно- 
го события – полета Ю. А.  Гагарина, первого человека,  
покинувшего Землю на 108 минут и открывшего тем  
самым эру освоения человечеством космоса. 

История праздника началась 12 апреля 1961 г., когда наш сооте- 
чественник Ю. А.  Гагарин на космическом корабле «Восток»  
совершил первый орбитальный полет. В 1962 г. 12 апреля стало  
в нашей стране праздником покорения космоса. В 1968 г. по реше-
нию Международной федерации авиационного спорта его нача-
ли праздновать как Всемирный день авиации и космонавтики.  
7 апреля 2011 г. Генеральная Ассамблея ООН по предложению 
России приняла резолюцию, согласно которой 12 апреля объявле-
но Международным днем полета человека в космос. Соавторами 
резолюции стали более 60-ти государств. 

Первый полет человека в космос был осуществлен благодаря  
работе большого коллектива ученых и инженеров под руковод-
ством генерального конструктора космических кораблей, ака- 
демика С. П.  Королева. В 1957 г. его коллективом была создана  
ракета-носитель «Спутник», ставшая основой для трехступенча-
той ракеты, на которой поднялся в космос Ю. А.  Гагарин. Широ- 
кий научный кругозор, оригинальность мышления, твердость ха-
рактера, великолепные организаторские способности позволили 
С. П.  Королеву осуществить программу космических исследова-
ний и заложить основы ее дальнейшего успешного развития. 

12 апреля 2011 г. праздновалось в нашей стране особенно широ-
ко. В торжественных мероприятиях в Москве приняли участие все 
первые космонавты государств мира и руководители космиче-
ских агентств зарубежных стран. Вечером в честь юбилея прогре-
мел салют из 50-ти залпов. В тот же день в Саратове, городе, где 
Гагарин учился и посещал аэроклуб, на поле, недалеко от которо-
го он приземлился после полета и называющегося теперь Гага-
ринское, прошли митинги и спортивные состязания. В саратов-
ском аэроклубе открыли мемориальную доску. 

Международный  
день полёта человека 
в космос

Памятник жертвам нацизма. Москва. 
Поклонная гора

Освобожденные дети из лагеря 
Аушвиц-Биркенау. 1945

Уничтожение рабским трудом

Юрий Гагарин – первый в мире 
космонавт

Запуск ракеты-носителя с космодрома 
Байконур
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«Редко случалось, чтобы фантастическая популярность 
пришла к человеку, который настолько не заботился об 
этой популярности, как Ефим Захарович Копелян. Отсут-
ствие суеты в жизни и на сцене было его отличительной 
чертой…»

Так писал о коллеге Сергей Юрский, добавляя, что Копелян всегда 
стоял как бы немного в стороне – не состоял в партии, избегал 
любых должностей, не проявлял инициативы для получения 
роли, не стремился быть на виду. А «народ его обожал. Когда его 
хоронили… по обеим сторонам Фонтанки стояли толпы людей до 
самого Невского…» 

Будущий любимец публики Ефим Копелян родился в белорусском 
городке Речица. Он поступил на архитектурный факультет Акаде-
мии художеств в Ленинграде, но его манил театр. Сначала он уча-
ствовал в массовках Большого драматического театра, потом, 
оставив учебу в Академии, поступил в театральную студию БДТ,  
а после ее окончания (1935) был принят в основной состав. Здесь 
он прослужил до последних дней. Здесь же встретил будущую 
жену – актрису Л.  Макарову. 

В 1956 г. в театр пришел Г. А.  Товстоногов, который поднял БДТ на 
небывалую высоту; каждая его постановка становилась событием 
в жизни ленинградцев. Товстоногов занимал Копеляна почти во 
всех премьерах. Те, кто видел артиста на сцене, навсегда запом-
нят его в спектаклях «Пять вечеров», «Я, бабушка, Илико и Илла-
рион», «Три сестры», «Луна для пасынков судьбы»…

В кино Копелян долго снимался лишь в эпизодах. С роли атама- 
на Бурнаша в «Неуловимых мстителях» (1966) началось время  
его плодотворной и интересной работы в кинематографе: роли  
Саввы Морозова в фильме «Николай Бауман», генерала Сергеева  
в «Судьбе резидента» и «Ошибке резидента», Свидригайлова  
в «Преступлении и наказании» и многие другие. Невозможно  
забыть его неповторимый голос в фильмах, где он читал текст от 
автора, особенно – в «Семнадцати мгновениях весны». 

В 1973 г. Копелян получил звание народного артиста СССР. 

Скончался Ефим Захарович в Ленинграде 6 марта 1975 г. Похоро-
нен на Литераторских мостках. Когда он умер, Товстоногов сказал: 
«Из театра ушла совесть».

Ефим Захарович 
КОПЕЛЯН 
100 лет со дня рождения 
1912–1975

За то время, пока П. А.  Столыпин был на посту премьер-
министра, Россия по темпам развития вышла на пер- 
вое место в мире; по валовому национальному продук-
ту – на пятое. Бюджет России ежегодно пополнялся на  
1 млрд рублей. 

Создание класса мелких землевладельцев, а именно это состав-
ляло главную цель аграрной реформы Столыпина, должно было 
привести к процветанию страны.

Чтобы продолжить дело Александра II и сделать крестьянство 
свободным, надо было создать основы нового уклада жизни – вы-
вести крестьянина из общины, дать ему возможность получить 
землю… Для этого была необходима сильная державная воля,  
и Столыпин имел ее. Превыше всего ставивший интересы России, 
он взял на себя ответственность за перемены в курсе развития 
страны. Однако времени ему было отпущено слишком мало. 

Родившийся в Дрездене, в старинной дворянской семье, П. А.  Сто-
лыпин в 1885 г. окончил естественное отделение физико-матема-
тического факультета Петербургского университета. Много лет 
был предводителем дворянства Ковенского уезда, Гродненским  
и Саратовским губернатором. 

Талант государственного деятеля раскрывается в нем в 1906 г., 
когда Столыпин был назначен министром внутренних дел и пред-
седателем Совета министров. Он имел перед собой четкие цели; 
проводил реформы, готовил проект законов о введении всеобще-
го начального обучения, думал о развитии культуры. 

Ему было чрезвычайно трудно, т.к. он работал на благо общества, 
которое не понимало и не принимало его идеи. Его критиковали 
со всех сторон. Либеральная общественность – за непопулярные 
меры для наведения порядка, принятые им после революции 
1905 г. В придворных кругах опасались гражданского общества,  
за которое он боролся, боялись потери сословных привилегий. 
Александра Федоровна ненавидела Столыпина из-за его неприя-
тия Распутина…

Петр Аркадиевич понимал, сколько у него врагов, и имел огром-
ное мужество продолжать начатое дело. Но 1/14 сентября 1911 г. 
смертельный выстрел террориста в Киевском оперном театре 
оборвал его жизнь и положил конец процессу реформирования 
страны. Столыпин был похоронен в Киево-Печерской лавре. 

Пётр Аркадьевич 
СТОЛЫПИН 
150 лет со дня рождения 
1862–1911

Е. З.  Копелян

А.  Толбузин, Е.  Копелян и А.  Джигар- 
ханян в сцене из фильма «Новые  
приключения неуловимых»

П. А.  Столыпин

П. А.  Столыпин принимает рапорт от 
волостного старшины в селе Пристан-
ное Саратовской губернии. 1904
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Пасха – самый главный праздник русской православной 
церкви, установленный в память о Воскресении Иисуса 
Христа. Символизирует обновление и спасение мира  
и человека, торжество жизни и бессмертия. Отмечается 
по лунному календарю – в первое воскресенье после 
первого полнолуния, наступающего после дня весенне-
го равноденствия. 

В православии праздник называют «праздником праздников, тор-
жеством торжеств». В 10 часов вечера в церкви начинается все́- 
нощная, ровно в полночь праздничная служба – полу́нощница,  
а за ней литурги́я, посвященная Светлому Христову Воскресению, 
наступает Пасха. Колокольный звон возвещает о Христовом Вос-
кресении, церковный причт и прихожане с крестом, иконами и за-
жженными свечами совершают крестный ход, символизирующий 
встречу Христа. По окончании службы все «христосуются» – трое-
кратным целованием и словами «Христос Воскресе!».

Один из важнейших моментов праздника – утренняя пасхальная 
трапеза: освященные в церкви яйца, кулич и творожная пасха.  
В прошлом после трапезы начинались праздничные гулянья: 
взбирались на колокольню и звонили в колокола, устраивали  
качели, плясали, пели песни, катали яйца. В народе верили, что  
в этот день вся природа ликует, а солнце радуется – «играет».  
С Пасхи начинается сорокадневный период, в течение которого 
ворота в раю не закрываются, а по земле ходят апостолы во главе 
со Спасителем и смотрят, как люди Бога помнят и закон Божий 
соблюдают.

В Армянской апостольской церкви на Пасху – Затик – устраивали 
общественные жертвоприношения. Мужчины обходили дома де-
ревни, чтобы собрать деньги на покупку быка. Жертвенное живот-
ное три раза обводили вокруг церкви, а потом забивали. Мясо 
варили и раздавали всем односельчанам. Сейчас, если это проис-
ходит, то уже по личной инициативе в кругу близких и друзей. 
Многие идут на службу в церковь, потом отмечают дома, на 
праздничном столе обязательно стоят сладкий плов, рыба и яйца. 
А в понедельник после Пасхи, взяв еду и напитки, люди идут на 
кладбище поминать усопших. Оставшуюся еду оставляют на клад-
бище в качестве доли покойного.

ПАСХА
православные христиане,
христиане Армянской 
апостольской церкви

Центр культурного наследия ЮНЕСКО объявил 18 апреля 
Международным днем памятников и исторических 
мест, который отмечается с 1984 года во многих странах 
мира, входящих в эту организацию. Праздник призван 
способствовать изучению и сохранению исторических 
памятников и памятных мест, пробуждать интерес властей 
и населения всех стран к культурному наследию, разви-
тию межкультурной коммуникации, объединять ученых 
всего мира для фиксации памятников, обобщения миро-
вого опыта, популяризации памятников мирового куль-
турного наследия. 

В России в последние годы правления Петра I впервые были при-
няты меры по охране отдельных памятников старины. Государ-
ственная опека над памятниками была утверждена указами 1838 
и 1839 гг., тогда же начата работа по их учету и каталогизации. 
Важная роль в этом принадлежала Императорской археологиче-
ской комиссии (1859–1919 гг.) и Московскому археологическому 
обществу (1864–1922 гг.) 

В советское время охрана памятников культуры регулировалась 
законодательными актами 1924, 1934 гг. и законом 1976 г. «Об 
охране и использовании памятников истории и культуры». В 1965 г. 
в целях привлечения широкой общественности к активному уча-
стию в охране памятников истории и культуры было организовано 
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. 

Одним из уникальных поликультурных регионов России является 
Ямало-Ненецкий автономный округ, и прежде всего его столица 
Салехард. С 1990 г. этот город значится в списке исторических городов 
страны. Этому способствуют не только современные, но и главным 
образом исторические памятники, как, например, древнее Городи-
ще Усть-Полуй (жертвенное место). В 1932 г. здесь случайно были 
обнаружены кости и черепки глиняной посуды II-I в. до н. э. – III в. н. э. 
Указом Президента Городище отнесено к памятникам федерально-
го значения. Интересны и современные сооружения города — 
историко-культурный комплекс «Город мастеров», а также памят-
ник северному оленю, памятник мамонту.

Международный день 
охраны памятников  
и исторических мест

Пасхальные куличи и яйца

Покровский собор (Храм Василия 
Блаженного). Москва.
Входит в Список объектов Всемир- 
ного наследия ЮНЕСКО в России

Археологический памятник –  
городище Усть-Полуй

Историко-культурный комплекс  
«Город мастеров». Салехард
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Если какая-либо книга за 25 лет выдержала 42 издания, 
то про ее автора можно смело сказать: как писатель он 
состоялся. Именно это утверждение относится к Вениа-
мину Каверину, ставшему лауреатом Государственной 
премии СССР благодаря своему знаменитому роману 
«Два капитана».

Вениамин Александрович Каверин (настоящая фамилия Зильбер) 
родился в семье музыканта в Пскове. Окончил Институт восточ-
ных языков (1923) и историко-филологический факультет Ленин-
градского университета (1924). Автор романов, повестей, очерков, 
сказок, мемуарной прозы.

Произведения Каверина, разнообразные по жанру и манере пись-
ма, посвящены людям, олицетворяющим собой творческое на- 
чало. Особенно часто писатель избирает в качестве героев ученых  
и литераторов, смысл жизни которых сосредоточен в любимой 
работе и в отстаивании принципиальных позиций. Самое извест-
ное произведение Каверина – роман «Два капитана» (книги 1–2, 
1938–1944; Государственная премия СССР, 1946). Вот уже более 
полувека читатели всех возрастов затаив дыхание следят за слож-
ной и отчасти удивительной судьбой мальчика Сани из города 
Энска, который поставил перед собой цель восстановить спра-
ведливость несмотря на трудности, обман и измену. «Бороться, 
искать, найти и не сдаваться!» – вот девиз жизни двух капита- 
нов – Ивана Татаринова и Александра Григорьева, никогда не 
встречавшихся, но во многом похожих.

Роман был дважды экранизирован. В 1955 г. на киностудии «Лен-
фильм» режиссером Владимиром Венгеровым снят художествен-
ный фильм, полюбившийся современникам. Вторая экранизация 
была осуществлена в 1976 г. на киностудии «Мосфильм»: режис-
сером Евгением Кареловым был снят шестисерийный фильм.

Сюжет романа был положен в основу либретто первого в истории 
России классического мюзикла «Норд-Ост» (2001).

Вениамин Александрович Каверин умер 2 мая 1989 года, похоро-
нен в Москве, на Ваганьковском кладбище.

Вениамин 
Александрович 
КАВЕРИН
110 лет со дня рождения 
1902–1989

Российский ученый, востоковед (монголист), этнограф, 
собиратель фольклора, преподаватель двух универси-
тетов, Галсан Гомбоев внес существенный вклад в ста-
новление российского востоковедения. 

Он родился в г. Селенгинске Забайкальского края и происходил из 
семьи бурята казачьего сословия, служившего старшиной 5-й сот-
ни Атаганова полка. В качестве даты рождения называются 1818 
или 1822 годы. Мальчик получил традиционное религиозное об-
разование. В 1829 г. был посвящен в послушники при буддийском 
монастыре, в течение последующих лет прошел обучение религи-
озным нормам, дойдя (в 1834 г.) до второй стадии посвящения  
в ламаизме и освоив монгольскую и тибетскую грамотность. Овла-
дел также русской грамотностью. В том же году назначен писарем 
хамбо-ламы – главы Духовного управления буддистов в Бурятии. 
В течение ряда лет овладел основами традиционной медицины, 
благодаря успешной работе и образцовому поведению приобрел 
большой авторитет. Поэтому было принято решение направить  
Г.  Гомбоева в Казань, где он был назначен комплектным надзира-
телем при воспитанниках 1-й Казанской гимназии. В гимназии  
и позднее в Казанской духовной академии он вел практические 
занятия по разговорному бурятскому и монгольскому языкам.  
Активное участие в учебной работе 1-й Казанской гимназии,  
Казанской духовной академии и Казанского университета, являв-
шегося одним из центров российского востоковедения (где суще-
ствовала первая в Европе кафедра монгольского языка) сделали  
Г.  Гомбоева ученым академического уровня.

В 1859 г. он был утвержден лектором Петербургского университе-
та, избран членом-корреспондентом восточного отделения Им-
ператорского археологического общества, в изданиях которого 
опубликовал большинство своих работ. Г.  Гомбоевым были изда-
ны «Примечания о древних монгольских обычаях и суевериях, 
описанных у Плано-Карпини»; текст и полный перевод монголь-
ской летописи «Алтан Тобчи» и бурятской рукописи «Долуну Чуга», 
подготовлено собрание монгольских сказок «Шиддиду-Кур» и дру-
гие работы. 

Умер Г.  Гомбоев в 1863 г., был погребен в Петербурге. 

Галсан  
ГОМБОЕВ
190 лет со дня рождения 
1822–1863

Памятник героям книги «Два капи- 
тана» В.  Каверина. г. Псков

В. А.  Каверин

1-я казанская гимназия, где работал 
Галсан Гомбоев

Монгольская летопись «Алтан Тобчи», 
что буквально переводится как 
«Золотая пуговица» или «Золотое 
сказание» 
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Грузинский ученый-кавказовед, он изучал культуру и ис-
торию родного народа, писал исторические труды, лите-
ратурные исследования, стихи, переводил на грузинский 
язык произведения с русского, персидского и француз-
ского. Он владел также арабским, греческим и латин-
ским языками. 

После присоединения Грузии к России (1801 г.) представители цар-
ской династии Багратиони и придворная знать, насильно выселен-
ные из Грузии для предотвращения попыток восстановления гру-
зинской государственности, существенно пополнили ряды издавна 
живших в России грузин. Так оказались в ее столице Петербурге 
сыновья последнего грузинского царя Георгия XII Багратиони –  
Иоанне и Теймураз.

На пути из Тбилиси по территории России Теймураз вел дневник, 
который содержал сведения о состоянии городов и сел, встречав-
шихся в пути; о тульских заводах; о памятниках зодчества, а также 
о встречах с высланными в Россию грузинскими царевичами.  
Путешествуя впоследствии по Западной Европе (1836), он написал 
столь же интересную книгу «Путешествие по разным местам  
Европы». 

Теймураз Багратиони – первый переводчик Пушкина. В 1830 г. он 
перевел на грузинский язык стихотворение «Ангел» («В дверях 
Эдема ангел нежный…»). 

Багратиони собирал старинные рукописи, исторические докумен-
ты, культурные реликвии грузинского народа. За свою плодотвор-
ную научную и литературную работу в 1837 г. он был избран почет-
ным членом Петербургской академии наук, а еще ранее – членом 
Академии свободных искусств Франции и Антикварных обществ 
Парижа и Дании (1831). Он создал в Петербурге богатейшую библи-
отеку с редчайшими экземплярами рукописей и книг, которую вдо-
ва его пожертвовала, согласно завещанию мужа, Петербургской 
академии наук. В этой библиотеке, в частности, хранится древний 
рукописный экземпляр «Витязя в тигровой шкуре».

Скончался Теймураз Багратиони в возрасте 74 лет. Похоронен  
в Петербурге, в фамильном склепе на Лазаревском кладбище 
Александро-Невской лавры. 

Теймураз БАГРАТИОНИ 
230 лет со дня рождения 
1782–1846

В этот день весь танцующий мир отмечает свой профес-
сиональный праздник: театры оперы и балета, совре-
менные танцевальные труппы, ансамбли современного 
бального и народного танца, профессиональные и само-
деятельные артисты.

Праздник служителей и поклонников Терпсихоры отмечается  
с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в день рождения французского ба-
летмейстера Жан-Жоржа Новера (1727–1810) – реформатора и те-
оретика искусства танца, который вошел в историю как «отец со-
временного балета». Во времена Новера балет входил в состав 
оперы. Хореограф пришел к мысли о создании независимого тан-
цевального спектакля с серьезной тематикой, развивающимся 
действием и образными характеристиками. Он создал спектакли, 
содержание которых раскрывается в драматически выразитель-
ных пластических образах. Разработанные Новером принципы 
балета, воплощаемые средствами пантомимы и танца в содруже-
стве композитора, хореографа и художника, были впервые выска-
заны в трактате 1759 г. «Письма о танце и балетах». В России этот 
труд вышел в 4-х томах в Петербурге в 1803–1804 гг. Начиная с Но-
вера танец был признан, как отметил Мариус Петипа, «не только 
усладой для глаз, но и пищей для размышлений». 

С 1992 г. 29 апреля происходит вручение приза, который по праву 
считается балетным «Оскаром»,– «Бенуа де ля данс». Приз был 
учрежден в 1991 г. в Москве Международным союзом деятелей 
хореографии и в том же году принят под патронат ЮНЕСКО. Номи-
нанты «Бенуа де ля данс» – ведущие танцовщики в своих театрах, 
и, кроме того, большинство из них – международные звезды, вос-
требованные во многих театрах мира. За это время церемония 
вручения приза проходила не только в Москве, но и в Париже, 
Варшаве, Берлине, Штутгарте.

По замыслу учредителей Международного дня танца в этот день 
чествуют тех, кто танцует. Язык танца не знает политических, куль-
турных и этнических границ. Он объединяет всех людей планеты, 
говорящих на одном, всем им понятном языке танца.

Международный  
день танца

Теймураз Багратиони

Марий Броссе – французский востоко-
вед и грузинолог.
Сотрудничая с Теймуразом Багратиони, 
он создал первый перевод легендар-
ной поэмы Шота Руставели «Витязь  
в тигровой шкуре» на французский 
язык.
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 1 мая
Праздник Весны и Труда

 5 мая
Международный день борьбы  
за права инвалидов

 6 мая
День святого Георгия

 6 мая
150 лет Николаю Федоровичу 
Катанову

 9 мая
День Победы 

 9 мая
125 лет Николаю Андреевичу  
Тырсе

 16 мая
125 лет Игорю Северянину

 18 мая
Всемирный день музеев

 20 мая
День коми письменности

 20 мая
170 лет Александру Ивановичу 
Воейкову

 24 мая
День славянской письменности  
и культуры

 29 мая
225 лет Константину Николаевичу 
Батюшкову

 29 мая
120 лет Ивану Сергеевичу 
Соколову-Микитову

 31 мая
120 лет Константину Георгиевичу 
Паустовскому

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27
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МАЙ
пн 7 14 21 28
вт 1 8 15 22 29
ср 2 9 16 23 30
чт 3 10 17 24 31
пт 4 11 18 25
сб 5 12 19 26
вс 6 13 20 27

Первоначально праздник назывался Днем солидарно-
сти рабочих всего мира. Был установлен в память о тра-
гическом исходе забастовки рабочих чикаго (1889). До 
1997 г. отмечался и в России, но затем, без политической 
подоплеки, стал праздником весеннего обновления 
природы, символом созидания, в основу которого зало-
жен труд. 

Теперь он одинаково любим людьми всех поколений, был и ос- 
тался прежде всего народным праздником. Во многих странах 
еще с древних времен люди собирались в этот день вместе, чтобы 
возрадоваться весне: украшали зеленью и цветами дома, уста-
навливали «майское дерево», вокруг которого водили хороводы  
и пели «веснянки».

Так что Первомай по-прежнему «шагает по планете», в том числе 
и по России, по всем ее городам и селам. Если раньше праздник 
включал в себя традиционное прохождение колонн представите-
лей трудовых коллективов и учащихся, теперь все чаще на улицы 
выходят члены разного рода партий и общественных организа-
ций, что явно нарушает недавний принцип солидарности. Но это 
тоже наследие прошлого «политического» торжества, издержки 
тогдашней активности «масс», то есть нас с вами. Теперь сограж-
дане России этот весенний день проводят по местным сценариям: 
шествия (зачастую карнавальные), концерты, конкурсы, совмест-
ные благоустроительные работы.

Порой люди ждут этого «красного» дня, чтобы просто выбраться 
на природу, прибрать дачный участок.

Из подобных обновлений Первомая и складываются его будущие 
традиции, демонстрирующие не разобщение по каким-либо мо-
тивам, а веселое совместное празднество. 

Праздник 
Весны и Труда

* * *

В мире слов разнообразных,
Что блестят, горят и жгут, –
Золотых, стальных, алмазных, –
Нет священней слова: «труд»!
Все, что пьем мы полной чашей,
В прошлом создано трудом:
Все довольство жизни нашей,
Все, чем красен каждый дом.

 В. Брюсов, 1919

Традиционное праздничное шествие

Расцветает черемуха
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«чудо Георгия о змие» – одна из любимых тем древне-
русского искусства. Великомученик Георгий – один из 
наиболее почитаемых святых в христианском мире. 

Популярная версия жизни святого гласит, что Георгий был урожен-
цем провинции Каппадокия. Юношей он вступил в армию импе-
ратора Диоклетиана, стал блестящим воином. Однако за испове-
дание христианской веры его подвергли жесточайшим пыткам, 
которые он мужественно перенес, но был казнен. Произошло это 
в 303 г., и было тогда Георгию около тридцати лет.

Вскоре его культ – воина и мученика – широко распространился 
в Малой Азии, на Кавказе и Балканах, а также в Западной Европе. 
Он стал патроном византийских императоров. Их примеру сле- 
довали и русские князья. Имя Георгия стало чрезвычайно попу-
лярным на Руси, в местной среде обретшее формы Юрий, Егор, 
Егорий. В честь святого возводились храмы, его именем нарека-
лись города.

Самостоятельную жизнь обрела легенда о победе Георгия над 
драконом, широко представленная в литературе и иконописи. 
Она рассказывает, как в окрестностях палестинского города  
Ласии поселился дракон, которому горожане обязаны были при-
носить в жертву детей. Дошла очередь и до царской дочери. В это 
время появился Георгий и, узнав, что из всех жителей Ласии толь-
ко она одна исповедует христианство, одолел «тварей пакость». 
Спасенные жители восславили Георгия и уверовали во Христа.  
В русской народной традиции эта легенда сблизилась с былинами 
о богатырях (в народе его называли Егорием Храбрым). 

К Георгию обращаются с просьбами о здравии, о плодородии зем-
ли, с весенним днем его поминовения связывали начало полевых 
работ. Св. Георгия просили о помощи и заступничестве от врагов 
родной земли.

По этой причине он занял особое место в русской, позднее – рос-
сийской геральдике. Изображение вооруженного всадника поме-
щалось на царских печатях, затем и государственном гербе. При 
Екатерине II был утвержден один из главных воинских орденов 
государства – Святого Великомученика и Победоносца Георгия 
(имел 4 степени). Св. Георгий изображен и на гербе Российской  
Федерации.

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27
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Двадцать лет назад, договорившись между собой, физи-
чески ущербные люди из семнадцати стран одновре-
менно провели первый общеевропейский день борьбы 
против дискриминации с целью привлечь внимание об-
щества к своим нуждам. С тех пор дата эта ежегодно от-
мечается во многих странах мира, в том числе в России.

К сожалению, жизнь людей с ограниченными физическими воз-
можностями всегда была и продолжает оставаться очень труд-
ной. Сложность получения образования, устройства на работу, 
повседневные бытовые неудобства отстраняют их от жизни об-
щества, выделяют в отдельную категорию.

В нашей стране число инвалидов приближается к 13 миллионам  
и ежегодно увеличивается на сотни тысяч человек. Кстати, слово 
«инвалид» употребляют преимущественно россияне — в других 
странах принято говорить «люди с ограниченными физическими 
возможностями». 

На сегодняшний день в России только десятая их часть трудо- 
устроена, причем многие лишь формально значатся в штате или 
выполняют неквалифицированную, низкооплачиваемую работу, 
или работают на дому. 

Особую обеспокоенность вызывает судьба детей-инвалидов 
школьного возраста, их отстранение от сверстников в общеобра-
зовательных школах. Это приводит к тому, что они вырастают не-
подготовленными к самостоятельной жизни, трудно входят в кол-
лектив.

В большинстве городов России нет системы доступного для инва-
лидов общественного транспорта и инфраструктуры, оставляет 
желать много лучшего их социальное обеспечение. Так что рос-
сийским инвалидам есть по поводу чего протестовать.

Существующие всероссийские и местные общественные органи-
зации инвалидов (по зрению, по слуху, инвалидов войны и др.), 
помимо протестных акций в День борьбы за права инвалидов, 
стараются облегчить и разнообразить свою повседневную жизнь 
в клубах и кружках по интересам, устраивают творческие конкур-
сы и даже спортивные соревнования. Но главную заботу об этой 
категории своих граждан, несомненно, обязано проявлять госу-
дарство. 

Международный 
день борьбы за права 
инвалидов

День 
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

 
* * *

Храни, Господь, убогих, неимущих,
Безвольных, сирых, слабых и калек,
Дай им понять, что в этот миг насущный
Твоей защиты просит человек.
Верни, Господь, ты радугу незрячим,
Дай силу слабым, недругам – друзей,
Не позволяй ходячим бить лежачих
И всех озябших Верою согрей.

Е. Плотников, поэт-инвалид  
(1946–2007)

Святой Георгий. XII в. Москва.  
Успенский собор

Икона «чудо Георгия о змие»
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Выдающийся ученый-востоковед и путешественник  
с мировым именем. Уникум, работавший со 114 языка-
ми, на многих из которых он читал, писал и мог изъяс-
няться. Его именем и трудами гордится Хакасия, где он 
родился и вырос, Красноярск, где он получил гимнази-
ческое образование, Санкт-Петербург, который дал ему 
научную подготовку, и Казань, где прошла его основная 
научно-педагогическая деятельность.

Талантливый юноша начал заниматься наукой еще в Краснояр-
ской гимназии, записывая тексты и описывая обычаи сагайцев – 
одной из хакасских ветвей, из которой сам происходил. Учась на 
арабо-персидско-турецко-татарском отделении факультета вос-
точных языков Санкт-Петербургского университета (1884–1888), 
он продолжил научную деятельность. Российским географиче-
ским обществом и Российской академией наук молодой ученый 
был командирован в Восточную и Западную Сибирь, Северную 
Монголию, Джунгарию и Китайский Туркестан для изучения быта 
и языков тюркских народов (1889–1892 гг.). Фундаментальное об-
разование, полученное в университете, сформировало научную 
культуру, творческий стиль мышления и четкую методологию ис-
следовательской деятельности, обусловившие огромный объем 
и ценность собранной и систематизированной информации.

В 1893 г. Н. Ф.  Катанов, уже магистр турецко-татарской словесно-
сти, был назначен в Казанский университет. Первая же его лекция, 
«Этнографический обзор турецко-татарских племен», закрепила 
за молодым профессором репутацию основательного и глубокого 
исследователя. Многочисленные труды Катанова, среди которых 
особое место занимает «Опыт исследования урянхайского языка», 
вошли в золотой фонд мировой тюркологии. Хакасские диалек- 
ты, алтайский, тувинский, шорский, татарский (казанский), казах- 
ский, башкирский, чувашский языки в немалой степени обязаны 
Н. Ф.  Катанову своим включением в сферу мировой науки. 

Имя Н. Ф.  Катанова носят улицы в Казани и Абакане, Хакасский  
государственный университет, учреждена Государственная пре-
мия Республики Хакасия имени Н. Ф.  Катанова.

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27

96 Николай Фёдорович 
КАТАНОВ
150 лет со дня рождения 
1862–1922

Девятое мая – самый светлый праздник всего российско-
го народа, неувядаемый день нашей немеркнущей воин-
ской славы.

Вторая мировая война, охватившая более 60 государств Европы, 
Азии и Африки, была развязана странами фашистского блока в со-
ставе Германии, Италии и Японии с целью установления мирового 
господства. Исход войны решался на советско-германском фронте. 
В результате вероломного нападения фашистам удалось проник-
нуть в глубь нашей территории и захватить важные экономические 
районы. Но страна сумела в короткий срок перестроиться на во-
енный лад и не только изгнала врага со своей земли, но и пресле-
довала его до Берлина. Выйдя к реке Эльба, советские войска 
соединились с американскими и английскими союзниками. 8 мая 
1945 г. капитулировала фашистская Германия, а в начале сентября 
и милитаристская Япония. 9 мая в 0:43 по московскому времени 
был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

В Салехарде, в музейно-выставочном комплексе им. И. С.  Шема-
новского, хранятся архивы «Ямало-Ненецкий округ в годы Великой 
Отечественной войны». Фронт и тыл тогда были неразделимы.  
С маленького Ямала за время войны было отправлено бойцам 
более трех тысяч посылок, в Фонд обороны сдано 65 тысяч шкур, 
мехов, валенок, полушубков, шапок, шерстяных носков, теплого 
белья, меховых одежд, одеял и других вещей. Жители Южного 
Ямала только в первый год войны передали в Фонд обороны около 
шестисот оленей.

Бойцы из Заполярья проявляли себя на фронте замечательными 
стрелками и следопытами. Умение ориентироваться в любой 
обстановке сделало их отличными разведчиками, снайперами.  
Бойцы с оленьими упряжками на некоторых участках фронта были 
незаменимы. Оленеводы помогали вывозить раненых, разыски-
вать летчиков и самолеты при вынужденных посадках, доставляли 
на фронт боеприпасы. 

День Победы

Встречайте
 трепетную весну,
   люди Земли.
Убейте войну,
 прокляните войну,
   люди Земли!
Мечту пронесите
 через года
  и жизнью наполните!..
Но о тех,
 кто уже не придет
   никогда, —
заклинаю, — помните!

Р. Рождественский, 1962 г.

Н. Ф.  Катанов

Николай Федорович Катанов.  
Очерк жизни и деятельности.  
С. Н.  Иванов. 1973

Выпьем за Победу! У стен Рейхстага. 
1945

Ветераны войны
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Игорь Северянин (Игорь Васильевич Лотарёв), Игорь-Се-
верянин (именно так, через дефис, писал он свой псев-
доним) – русский поэт. Поэт-соловей, наслаждавшийся 
пением и даривший другим наслаждение прекрасным, 
поэт божьей милостью, кто, говоря словами А.  Фета 
(1820–1892), способен «одной волной подняться в жизнь 
иную». 

Его стихи светятся искренним чувством, тонкой музыкальностью, 
проникновенно трепетной восприимчивостью мира.

Во время Первой мировой войны и революций, в гнетущем пред-
грозье эпохи Россия пережила всплеск интереса к поэзии, рас- 
крывающей чарующие миры, противостоящие катастрофической  
реальности. Игорь Северянин объявил себя эгофутуристом (ego 
лат. – я), подчеркнув тем самым свою независимость в обно- 
влении поэтического стиля, самой стихотворной речи. На поэзо- 
вечерах он, полураспевая, слегка грассируя, декламировал свои  
поэзы, вызывая восторг слушателей: Люблю лимонное с лило-
вым:/ Сирень средь лютиков люблю.

Цветет сирень, благоухая,/ Томя и нежа, и пьяня,/ Какая радость! 
Грусть какая/ Сегодня в сердце у меня!/ То я горю, то сладко гас-
ну./ Всем отвечаю невпопад./ О, как невыносимо-страстно/ Меня 
терзает аромат! 

В феврале 1918 г. в Москве на «празднике поэтов» в Политехни- 
ческом музее Игорь Северянин был избран публикой «королем  
поэтов» (второе место занял В.  Маяковский, третье К.  Бальмонт). 
Поэт, «иронизирующее дитя», писал впоследствии: «Моя дву- 
смысленная слава и/ Недвусмысленный талант».

С 1918 по 1941 гг. поэт жил в Эстонии: От гордого чувства, чуть 
странного,/ Бывает так горько подчас:/ Россия построена заново/ 
Не нами, другими, без нас… Меняется поэтика его стихов, расши-
ряется творческий диапазон.

Возвращение в русскую культуру наследия Игоря Северянина  
осуществляется благодаря публикациям его сочинений, распро-
странению записей А.  Вертинского (в чьей манере исполнения сти-
хов поэта его стиль был доведен до логического совершенства), 
поэтическим вечерам В.  Смехова. 

Игорь СЕВЕРЯНИН
125 лет со дня рождения 
1887–1941

«Творчество – это радостный труд, в нем долг и удоволь-
ствие совпадают», – говорил Николай Андреевич Тырса. 
И действительно, этот солнечный художник, ученик  
Бакста и Добужинского, всегда получал необыкновен-
ное удовольствие от всего, что делал. Он был ярким 
представителем русской графической школы 1920-х гг., 
созданной благодаря деятельности художников «Мира 
искусства» на рубеже XIX–XX вв.

Сегодня трудно представить 1920-е гг. без выдающихся художни-
ков детской книги: Лебедева, Конашевича, Тырсы, Чарушина,  
Ермолаевой, Лапшина, Самохвалова, Пахомова, Васнецова. Эти 
художники создали новый язык детской книги, ориентированный 
на «живописное ощущение мира». В 1925 г. Тырса пришел в дет-
ский познавательный журнал «Новый Робинзон» в Ленинграде. 
Здесь печатались его иллюстрации к «Лесной газете» В.  Бианки, 
«Морским историям» Б.  Житкова и мн. др. Потом были «Чиж»  
и «Еж», созданные С.  Маршаком. Художник выполнял иллюстра-
ции без подготовительных эскизов, сохраняя «дух наброска и све-
жесть живописного видения». Зритель замечает в изящных рисун-
ках Тырсы и звучность цвета, и динамичное построение простран-
ства, и особую выразительность, присущую фотографии и кино. 

Позже Тырса успешно иллюстрировал и классику: «Пиковую даму» 
А. С.  Пушкина, «Анну Каренину» Л. Н.  Толстого, «Героя нашего вре-
мени» М. Ю.  Лермонтова. Затем занялся еще и стеклоделием 
и, работая вместе с В. И.  Мухиной, стал одним из основателей ле-
нинградской школы художественного стекла. Параллельно худож-
ник все время преподавал.

Тырса жил и работал в блокадном Ленинграде до 25 января  
1942 г., когда, обессиленный, был вывезен в Вологодский госпи-
таль, но спасти его уже не удалось. Произведения Н. А.  Тырсы хра-
нятся в Русском музее, в Третьяковской галерее, в Музее изобра-
зительных искусств им. А. С.  Пушкина, в других музеях и частных 
собраниях России и Европы. По-прежнему в издательствах России 
выходят книги В.  Бианки, М.  Горького, Б.  Житкова с иллюстрация-
ми Н. А.  Тырсы. В Санкт-Петербурге, на доме, где он жил (ул. Глин-
ки, 15), установлена мемориальная доска. Его имя носит Творче-
ское объединение художников печатной графики.

Николай Андреевич 
ТЫРСА
125 лет со дня рождения 
1887–1942

Я – соловей, и, кроме песен,
Нет пользы от меня иной.
Я так бессмысленно чудесен,
Что Смысл склонился предо мной!

1918

ЗАПЕВКА

О России петь – что стремиться в храм
По лесным горам, полевым коврам…

О России петь – что весну встречать,
Что невесту ждать, что утешить мать…

О России петь – что тоску забыть,
Что Любовь любить, что бессмертным 

быть.
1925

Н. А.  Тырса

Два горшка с цветами. 
Художник Н.  Тырса, 1930

Игорь Северянин
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Официально письменная традиция у коми народа ведет 
свое начало с 1372 г., когда проповедник Стефан Перм-
ский, понимая, что без церковных книг на родном языке 
его проповеди не будут поняты коми народом, создал 
«Анбур» — древнюю коми азбуку, получившую назва-
ние по первым буквам «ан» и «бур». 

К сожалению, первый письменный документ не дошел полностью 
до наших дней, сохранился только один его текст на иконе «Зы-
рянская Троица». Но и по нему можно видеть, что «Анбур» похож 
на древнеславянский алфавит Кирилла и Мефодия.

Традиция многовекового существования собственной письмен-
ности у народа коми продолжалась, и на рубеже XVI–XVII вв. воз-
никло национальное летописное повествование — «Коми-Вым-
ская летопись». Усть-Вымь (поселок неподалеку от Сыктывкара) 
представлял собой укрепленный городок на перекрестке путей, 
ведущих за Урал, и был центром книжности нa коми-зырянском 
языке с использованием национального алфавита. Отсюда и на-
чалось ведение летописных записей, отражавших местные собы-
тия. Позже эти записи были включены в Вологодско-Пермскую 
летопись — общерусский летописный свод.

День национальной письменности широко отмечают в Республи-
ке Коми (третье воскресенье мая). Вот и в минувшем году жители 
Сыктывкара приняли активное участие в праздничной програм-
ме, в которую вошли фестиваль коми песни «Сьылан менам,  
сьылан» («Песня моя, песня») с участием известных хоровых и во-
кальных коллективов, творческий вечер поэтов Андрея Попова  
и Анжелики Елфимовой, ставших недавно лауреатами всерос- 
сийского творческого конкурса «Золотое перо». Оригинальную 
акцию к празднику придумали члены общественного движения 
«Коми войтыр» — собирать куски материи и старой одежды для 
мастеров, занимающихся традиционным коми ткачеством, чтобы 
их руками все это превратилось в настоящие произведения искус-
ства в виде домотканых половиков, которыми издавна славятся 
искусные мастерицы республики. 

День КÓМИ 
письменности

Дата отмечается с 1977 г., когда по предложению россий-
ской делегации на заседании Международного совета 
музеев было принято решение об организации этого 
праздника. По инициативе французских коллег с 2005 г. 
День музеев дополняется особо яркой акцией под назва-
нием «Ночь музеев».

Россия – это богатая музейная держава, в музеях которой хранятся 
бесценные собрания различных предметов, включая уникальные 
памятники. Общее число государственных музеев превышает 
2,5 тыс., к ним следует добавить около 3 тыс. ведомственных, об-
щественных, муниципальных и частных музеев. Ежегодно россий-
ские музеи посещает около 80 млн. человек. Самые крупные музеи 
страны – Эрмитаж, музеи Кремля, Государственный исторический 
музей, Русский музей, Кунсткамера им. Петра Великого – лишь 
малая толика среди самых известных.

С 1978 г. для каждого Международного дня музеев определяется 
особая тема. В 2010 г. такой темой была «Музеи во имя социаль-
ной гармонии», в 2011 г. – «Музеи и Память. Экспонат рассказывает 
твою историю».

В 1997 г. в Берлине прошла первая официальная акция, вошедшая 
в историю как «Долгая ночь музеев». В России «Ночь музеев» стала 
официально проводиться в 2007 г., хотя впервые такое событие 
состоялось в нашей стране в Красноярске в 2002 г. Главной целью 
«Ночи музеев» является возможность привлечь и заинтересовать 
посетителей особо яркими, необычными программами, посвя-
щенными культурному и историческому наследию.

В 1906 году в селе Обдорском (г. Салехард) создан музей – 
«Хранилище коллекций по этнографии инородцев Тобольского 
Севера» – один из первых на севере Западной Сибири. Его ос-
нователь – отец Иринарх, в миру Иван Семенович Шеманов-
ский. Правопреемником музея Обдорска является ГБУ ЯНАО 
«Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс 
им. И. С.  Шемановского». Гордость музея – это свыше 60 тысяч па-
леонтологических, археологических, исторических и этнографи-
ческих экспонатов, около 15 тысяч книг и редких рукописных из-
даний в фондах научной библиотеки.

Среди других самобытных музеев Ямала: Природно-этнографиче-
ский парк-музей «Живун» и Дом-музей «Коми-изба» – филиалы 
Шурышкарского районного историко-краеведческого музея; Эко-
лого-краеведческий музей г. Муравленко; Новоуренгойский го-
родской музей изобразительных искусств; Губкинский музей ос-
воения Севера; Детский музей Музейного ресурсного центра 
г. Ноябрьска и др.

Всемирный день 
музеев

* * *
Я ребенком в люльке
Слышал говор милый,
Не забыть мне это
До своей могилы. 
Я любил всем сердцем 
Свой язык чудесный, 
И на нем я первый 
Пел негромко песни.

Иван Куратов, 1857 г., 
(пер. Ф.  Честнова) 

Памятники истории письменности 
земли Коми

Зал Русского музея. Санкт-Петербург

Лувр. Париж

Мамонтенок Люба. Салехард,  
музейно-выставочный комплекс  
им. И.С. Шемановского

Окружной музейно-выставочный 
комплекс им. И.С. Шемановского. 
Салехард
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Великого русского климатолога, географа и путешест- 
венника А. И.  Воейкова отличала широта научных инте-
ресов, среди которых особое место занимало изуче- 
ние вопросов народонаселения и воздействия человека 
на природу. Весомый вклад ученый внес в развитие не 
только отечественной, но и мировой климатологии.

А. И.  Воейков родился в Москве, высшее образование получил 
в Петербургском, а затем в ряде университетов Германии. Вернув-
шись в Россию, избрал своей научной специальностью климато-
логию, и это сразу поставило его в круг передовых русских геогра-
фов, членов Географического общества. 

Предпринятые им в 1870-е годы путешествия дали ему огромный 
запас впечатлений о нашей планете. Он объехал почти весь мир – 
многие районы Северной и Южной Америки с продолжительны-
ми остановками в Перу, Чили и Бразилии. Начавшаяся эпидемия 
желтой лихорадки не дала ему возможности побывать в других 
интересовавших его местах, и в 1875 г. он вернулся в Россию. Но 
уже осенью того же года неутомимый путешественник снова  
выехал из Петербурга, на этот раз на Восток – Индия, Ява, Южный 
Китай и, наконец, желанная Япония. Около полугода он путеше-
ствовал по этим странам, тогда еще мало известным европейцам. 
В январе 1877 г. возвратился в Петербург. 

Результатом многотрудных путешествий стала одна из наиболее 
известных в научном мире его работ – «Распределение населения 
Земли в зависимости от природных условий и деятельности чело-
века», а также книга «Климаты земного шара», в которой автор не 
только обобщил все имевшиеся к тому времени материалы по кли-
матологии, но и добавил обширные собственные наблюдения. 

С 1882 года А. И.  Воейков – в Петербургском университете, на кафе-
дре физической географии, он почетный член многих русских и за-
граничных ученых обществ, редактор географических материалов 
82-томного «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона.

Умер А. И.  Воейков в Петербурге, похоронен на Никольском клад-
бище Александро-Невской лавры. Его именем названа Главная 
геофизическая обсерватория (Санкт-Петербург, ул. Карбышева, 7) 
и поселок в Ленинградской области, на центральной площади ко-
торого установлен его бюст работы скульптора М. К.  Аникушина.
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2420 Александр Иванович 
ВОЕЙКОВ
170 лет со дня рождения 
1842–1916

24 мая Русская православная церковь отмечает день па-
мяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей 
словенских. В современной России это День славянской 
письменности и культуры. 

В 1992 г. святым Кириллу и Мефодию в Москве был открыт памят-
ник с негасимой лампадой, зажженной от огня Иерусалимского 
храма.

Братья Мефодий и Кирилл не случайно называются первоучите-
лями и просветителями славян. Они жили в IX в., детство провели 
в македонском городе Солунь (Салоники). Выходцы из знатной  
и богатой христианской семьи, они получили прекрасное образо-
вание. Мефодий, находясь на военной службе, правил в одном  
из подчиненных Византийской империи славянских княжеств, где 
и выучил славянский язык. Позднее он постригся в монахи на горе 
Олимп (в Малой Азии). Кирилл (до принятия монашества Констан-
тин) с юности серьезно занимался философией, владел несколь-
кими языками. Византийский император Михаил, откликнувшись 
на просьбу моравского князя Ростислава прислать учителей, кото-
рые могли бы проповедовать христианство на славянском языке, 
вызвал братьев. В 863 г. Кирилл с помощью Мефодия и несколь-
ких учеников составил славянскую азбуку и перевел несколько 
книг, без которых невозможно было совершать богослужение: 
Евангелие, Апостол, Псалтирь и отдельные службы. Созданная 
Кириллом славянская азбука названа в честь него кириллицей. 
Практически мы пользуемся ею до сих пор. В 1708 г. по указанию 
Петра I азбука была реформирована для изданий гражданской 
печати, именно этот вариант лег в основу современного русского 
шрифта.

Прибыв в Моравию, братья начали вводить богослужение на сла-
вянском языке и отстояли право на это перед Папой Римским, ко-
торый поначалу воспротивился такому начинанию, ибо считалось, 
что Бога можно славить только на трех языках – еврейском, грече-
ском и латинском. В Риме состоялось освящение книг, переведен-
ных Кириллом. Таким образом, святым братьям удалось не только 
создать славянскую азбуку и положить начало славянской пись-
менности, но и расширить границы христианского мира за счет 
независимой от греческого епископата славянской Церкви.

День славянской 
письменности  
и культуры

А. И.  Воейков

А. И.  Воейков. Климаты земного шара 
и в особенности России. 
Титульный лист. 1884

Равноапостольные Мефодий и Кирилл. 
Икона XIX века. частное собрание

Памятник Кириллу и Мефодию. 
череповец
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Добрый и мудрый человек учит нас тому, что природа 
есть наше духовное богатство, знание природы и лю-
бовь к ней воспитывают патриотизм, человечность, до-
броту, развивают чувство прекрасного. Поколения рос-
сиян будут учиться этому у Ивана Сергеевича Соколова- 
Микитова.

Он прожил долгую и богатую жизнь: был моряком, путешествен-
ником, охотником, этнографом. Но главное – он был талантливым 
и ярким писателем, со своим стилем, не позволяющим спутать 
его ни с кем другим. 

Мир его морских рассказов («Белые берега», «Пути кораблей»  
и др.), любимых уже несколькими поколениями читателей, одно-
временно реалистичен и романтичен. Романтикой веет от тяги 
героев к путешествиям, во время которых мир расширяется, удив-
ляет своим многообразием, красотой.

Рассказы и сказки о природе «Весна в лесу», «Голубые дни», 
«Дружба зверей», «Как весна на Север пришла» и другие тоже дав-
но полюбились юному читателю. Они позволяют полнее и ярче 
ощутить многообразие жизни, лучше понять прелесть родной при-
роды, стать ее другом. Сборник рассказов «Найдёнов луг» – это 
миниатюрная энциклопедия русского леса, в ней рассказывается 
обо всем том, что круглый год живет в лесу: о птицах и животных,  
о цветах, травах и деревьях.

Последние двадцать лет жизни Соколова-Микитова были связа-
ны с Карачаровом на Волге, где у Ивана Сергеевича в ста шагах от 
реки, на краю леса был простой бревенчатый домик. Широкая 
гладь воды, перелески и деревеньки на том берегу, обилие цве-
тов, лесных птиц, грибов – все это еще больше сближало писателя 
с родной природой. В эти годы Иваном Сергеевичем были написа-
ны его лучшие страницы о природе, о деревьях, птицах и зверях.

Сдержанность интонации, неторопливость внешнего действия, 
зоркая наблюдательность, полновесность слова – вот только  
некоторые характерные черты прозы И. С.  Соколова-Микитова, 
его стиля, любимого многими читателями. Книги И. С.  Соколова- 
Микитова входят в золотой фонд российских библиотек. Его имя 
носит Смоленская областная детская библиотека. Учреждена  
литературная премия имени И. С.  Соколова-Микитова. 

Иван Сергеевич 
СОКОЛÓВ-МИКИТÓВ 
120 лет со дня рождения 
1892–1975

Классик русской поэзии, чье творчество пришлось на 
первое десятилетие XIX в., явился прямым предшествен-
ником А. С.  Пушкина в создании современного русского 
литературного языка.

К. Н.  Батюшков наряду с В. А.  Жуковским считается основателем 
русской литературной школы. Его достижения в области прозы  
и стихосложения осваивались всей последующей прогрессивной 
литературой и активно способствовали становлению таких худо-
жественных методов, как романтизм и реализм.

Батюшков был «нечиновен, незнатен, небогат». Его кредо: «Слу-
жить я буду, как умею, выслуживаться не стану». У этого солнеч- 
ного поэта было свое, неромантическое представление о жизни. 
К этому подводила его и бедность, и наследственная болезнь,  
и участие в войне 1812 г., где он трижды был ранен. Во многом 
опережая свое время, он судил о событиях так, как только через 
полвека сделает это автор «Войны и мира».

Тонкий знаток русского языка, Батюшков так же хорошо владел 
французским, итальянским, немецким и блестящими перевода-
ми приобщал русских читателей к произведениям античности  
(Тибулл) и западных авторов (Лафонтен, Буало, Парни, Мильвуа, 
Петрарка, Тассо, Шиллер, Байрон). 

Стихи Батюшкова, утверждающие жизнь, славящие земные ра- 
дости и наслаждения, воспевающие любовь и дружбу, отлично  
перекликаются с восприятием жизни современных читателей. 
Лучшие среди них — «Веселый час», «Элизий», «Радость», «Мои 
пенаты», «Вакханка», «Мой гений».

Батюшков также писал повести («Предслава и Добрыня», «Гризель-
да»), очерки («Прогулка по Москве», «Воспоминание о Петине»), 
критические и публицистические статьи («Вечер у Кантемира»).

Вклад Батюшкова в развитие русской литературы очень велик. 
Благозвучность и музыкальность его поэзии слышны в творчестве 
А. С.  Пушкина, Д. В.  Давыдова, А. Н.  Maйкова, А. А.  Фета и мн. др. 

Имя К. Н.  Батюшкова весьма уважаемо в среде филологов нашего 
времени. В связи с 200-летием со дня рождения на его родине,  
в Вологде, прошла Всесоюзная научная конференция, на которой 
была всесторонне освещена и высоко оценена роль поэта в рус-
ской литературе.

Константин 
Николаевич 
БАТЮШКОВ
225 лет со дня рождения 
1787–1855

Мой гений

О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной
И часто сладостью твоей
Меня в стране пленяешь дальной.
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власов.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,
И образ милый, незабвенный,
Повсюду странствует со мной.
Хранитель гений мой – любовью
В утеху дан разлуке он;
Засну ль? – приникнет к изголовью
И усладит печальный сон.

1815 г.

Портрет К. Н.  Батюшкова. 
Художник О. А.  Кипренский. 1815

Рассказы. И. С.  Соколов-Микитов

И. С.  Соколов-Микитов
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Константин Георгиевич Паустовский – писатель, автор 
оригинальной, пронизанной лиризмом прозы. Он считал 
своим учителем И. А.  Бунина, а его учениками и после-
дователями стали такие известные мастера «лирической 
прозы», как С.  Антонов, Ю.  Казаков, В.  Солоухин и др.

К. Г.  Паустовский родился в Москве, ученические годы провел 
в Киеве. Там же был напечатан его первый рассказ. Учился в Мо-
сковском университете, однако Первая мировая война заставила 
прервать учебу. Он служил санитаром, затем менял профессии, 
места работы, города, побывал во многих странах Европы. 

Путешествия – одна из жизненных страстей К. Г.  Паустовского. 
«Надо уметь видеть» – его девиз. Знакомство писателя с югом 
России подарило читателям такие глубокие лирические повести, 
как «Кара-Бугаз», «Колхида», «Черное море» и др. «Пленительную 
власть севера» Паустовский познал, когда посетил Псков, Новго-
род, Ленинград, Карелию, Кольский полуостров («Судьба Шарля 
Лонсевиля», «Озерный фронт», «Северная повесть»).

Он видел очень многие города Азии и Европы (рассказы «Живо-
писная Болгария», «Итальянские встречи», «Мимолетный Париж» 
и др.), изъездил Россию вдоль и поперек, однако самым плодо- 
творным и счастливым, по собственному признанию, оказалось 
для него знакомство с Центральным Черноземьем – это заповед-
ный Мещёрский край, Таруса на Оке, где он часто и подолгу жил  
и работал. Здесь созданы «Мещорская сторона», «Повесть о ле-
сах», «Наедине с осенью» и другие произведения, ставшие клас-
сикой русской литературы ХХ в.

Среди его героев немало выдающихся людей: художники И.  Леви-
тан, О.  Кипренский, Т.  Шевченко; поэты А.  Пушкин, М.  Лермон-
тов, А.  Блок; русские и зарубежные писатели и политические дея-
тели.

Неоценимым учебником писательского труда стала его книга  
«Золотая роза». В 1945 г. он начал писать свое главное произве- 
дение – автобиографическую «Повесть о жизни», состоящую из 
шести книг, которую окончил в 1963 г.

К. Г.  Паустовский умер в 1968 г., похоронен в Тарусе. Память о нем 
сохраняют музеи в Москве, Тарусе, Одессе, Старом Крыму. Его 
именем названы улицы в Москве, Тарусе, Петрозаводске, Таганро-
ге, Киеве, Одессе. 

Константин Георгиевич 
ПАУСТОВСКИЙ 
120 лет со дня рождения 
1892–1968

«...я не знаю ничего более близкого 
мне, чем наши простые русские 
люди, и ничего более прекрасного, 
чем наша земля»

К. Г.  Паустовский

К. Г.  Паустовский

Дремучий медведь. К. Г.  Паустовский
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 3 июня
День Святой Троицы  
(православные христиане)

 6 июня
Пушкинский день России.  
День русского языка

 8 июня
175 лет Ивану Николаевичу 
Крамскому

 9 июня
Сурхарбан (буряты)

 9 июня
340 лет Петру Первому

 11 июня
200 лет Федору Антоновичу 
Моллеру

 12 июня
День России

 12 июня
Пеледыш Пайрем – праздник 
цветов (мари)

 17 июня
130 лет Игорю Федоровичу 
Стравинскому

 17 июня
Акатуй (чуваши)

 18 июня
200 лет Ивану Александровичу 
Гончарову

 20 июня
Ысыах – якутский Новый год  
(якуты)

 20 июня
80 лет Роберту Ивановичу 
Рождественскому

 21 июня
215 лет Вильгельму Карловичу 
Кюхельбекеру

 21 июня
50 лет Виктору Цою

 22 июня
День памяти и скорби.  
День начала Великой  
Отечественной войны

 23 июня
Юханнус (финны,  
ингерманландцы, карелы)

 24 июня
Сабантуй (татары, башкиры)

 26 июня
Международный день борьбы  
с наркотиками

Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24
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ИЮНь
пн 4 11 18 25
вт 5 12 19 26
ср 6 13 20 27
чт 7 14 21 28
пт 1 8 15 22 29
сб 2 9 16 23 30
вс 3 10 17 24

Праздник Святой Троицы, или Пятидесятница посвящен 
сошествию Святого Духа на апостолов в пятидесятый 
день после воскрешения Христа. Сошествие Святого 
Духа считается зарождением христианской веры. 

На Руси отмечать Святую Троицу стали спустя почти 300 лет после 
крещения Руси, в XIV веке, при преподобном Сергии Радонеж-
ском. Богослужение в праздник Святой Троицы трогательно и кра-
сиво. Храм украшен ветками молодых берез, пол усыпан свежей 
травой, источающей аромат цветущего раннего лета, как напоми-
нание о том прекрасном «лете Господнем», что обещал Иисус 
Христос праведникам. Священники облачены в зеленые ризы, 
торжественно и светло звучит хор: «Обнови в наших сердцах, Все-
держитель, истинный, правый Дух».

Троица – праздник особенный, ни на какой не похожий. Деревен-
ские девушки начинают троицкие празднества еще в четверг. Они 
собираются вместе на утренней заре и идут в лес, где совершают 
пришедший из глубокой древности обряд завивания, или заламы-
вания березы. Завязывают ее ветви в кольца, заплетают в косичку, 
пригибают к земле и прибивают их колышком, украшают лентами 
и платками. Так девушки крепко-накрепко связывают свои мечты 
с полюбившимся парнем. Вокруг «заломанной» березки начина-
ется веселый хоровод. На такой хоровод девушки являются в на-
рядах, сшитых или украшенных своими руками. Парни не выходят 
на поляну, но из-за кустов зорко наблюдают за девушками и вы-
бирают себе невест. В Троицу, в воскресенье, после церковной 
службы девичьи хороводы в лесу и традиционные развлечения 
продолжаются. А в понедельник, по христианскому обычаю, ши-
роко отмечается Духов день. В этот день «земля именинница». 
Цветы и травы, устилавшие церковный пол во время богослуже-
ний, подбирают богомольцы, уносят домой и бережно хранят на 
божнице. Духов день – день поминовения предков. Считается, что 
их души посещают родные места, поэтому березки еще остаются 
возле домов – чтобы было куда присесть невидимым гостям. 
Люди в этот день посещают могилы близких, украшают их цвета-
ми, оставляют угощения и раздают милостыню. 

ТРОИЦА 
православные христиане

... Скоро Троицын день, скоро песни, 
венки и покосы...

Все цветет и поет, молодые надежды 
тая...

О весенние зори и теплые майские росы!
 О далекая юность моя!

И. А. Бунин, 1900 г.

Троица. Андрей Рублев. 1422–1427. 
Москва, Третьяковская галерея

Веселый хоровод – атрибут праздника

На Троицу земля травой кроется.
Русская пословица
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Один из создателей Артели художников и Товарищест- 
ва передвижников, утверждавших принципы реализ- 
ма в искусстве живописи, талантливый портретист, он 
оставил нам замечательные образы деятелей русской  
культуры (Л. Н.  Толстой, Н. А.  Некрасов, П. М.  Третьяков) 
и простых россиян («Полесовщик», «Крестьянин с уздеч-
кой», «Мина Моисеев»), полотна философско-этическо-
го плана («Христос в пустыне») и душевных пережива-
ний («Неутешное горе»).

Подмастерье у иконописца, ретушер в фотомастерской, в 1857 г. 
он поступил в Академию художеств в Петербурге. За успехи в уче-
бе получил золотую медаль. Но когда пришла пора писать кон-
курсные выпускные работы, он и его сокурсники отказались пи-
сать на заданную академическую тему («Пир древнегерманских 
воинов в Валгалле»), попросили освободить их от участия в кон-
курсе и лишь выдать дипломы на звание художника. «Это един-
ственный день, о котором я вспоминаю с чистой и искренней ра-
достью», – написал позже Крамской. Выйдя из стен Академии, 
бунтари поначалу объединились в «Артель художников», затем 
создали «Товарищество передвижных художественных выста-
вок» (1870). Он принял участие в разработке устава Товарищества, 
стал его идеологом и авторитетным членом правления. 

Первая большая работа И. Н.  Крамского — роспись храма Христа 
Спасителя в Москве. Одновременно он весьма успешно освоил 
жанр портрета. Интересны его тематические полотна — то остро 
драматические, то загадочно таинственные («Русалки», «Осмотр 
старого дома», «Лунная ночь», «Неизвестная»). Плодотворно  
работал Крамской и как педагог (в Рисовальной школе Общества 
поощрения художеств). 

В 1782 г. он написал одну из самых значительных картин – «Хри-
стос в пустыне». В ней мы видим и глубину постижения внутрен-
него мира Христа, и философское обобщение его судьбы.

«Христос в пустыне» и другие лучшие полотна Крамского хранятся 
в основном в Третьяковской галерее в Москве. На воронежской 
земле, родине И. Н.  Крамского, жива и почитаема память о худож-
нике. В Воронеже его имя носит музей живописи. 

Иван Николаевич 
КРАМСКОЙ
175 лет со дня рождения 
1837–1877

Пушкинский день России отмечается 6 июня в день рож-
дения великого русского поэта. С недавнего времени  
в этот день также отмечается День русского языка.

6 июня 1799 г. в Москве родился Александр Сергеевич Пушкин, 
великий русский поэт, чье литературное творчество сопровожда-
ет нас в течение всей жизни: с его сказками мы знакомимся, еще 
не научившись читать; в ранней юности мы поклоняемся его заво-
раживающей лирике, а во взрослой жизни пытаемся постичь фи-
лософию его гражданской поэзии и исторических произведений. 

Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 г. 
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 мая  
1997 г. «О 200-летии со дня рождения А. С.  Пушкина и установле-
нии Пушкинского дня России» день 6 июня объявлен Пушкинским 
днем России.

Центром празднования Пушкинского дня является Всероссийский 
музей А. С.  Пушкина в Санкт-Петербурге. Традиционно 6 июня во 
дворе дома на Мойке, 12, где располагается последняя квартира 
А. С.  Пушкина, у памятника поэту на торжественное собрание со-
бираются гости. Праздник сопровождается открытием выставок, 
презентацией новых пушкинских изданий. Начиная с 1994 г. в кон-
це мая – начале июня в Санкт-Петербурге традиционно проводит-
ся фестиваль «Пушкин – Петербург», включающий в себя культур-
ные акции, посвященные поэту.

Празднуя день рождения Пушкина, весь мир отмечает также  
и День русского языка. С 2010 г. День русского языка проводится 
под эгидой ООН. Русский язык является одним из шести офици-
альных языков этой организации наравне с английским, француз-
ским, испанским, китайским, арабским. 

В 2011 г. Президент России подписал Указ о ежегодном праздно-
вании 6 июня как Дня русского языка. В документе говорится, что 
эта памятная дата была установлена «в целях сохранения, под-
держки и развития русского языка как общенационального досто-
яния народов Российской Федерации, средства международного 
общения и неотъемлемой части культурного и духовного насле-
дия мировой цивилизации».

Пушкинский день 
России
День русского языка

Не дай мне бог сойтись на бале
Иль при разъезде на крыльце
С семинаристом в желтой шале
Иль с академиком в чепце.
Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.
Быть может, на беду мою,
Красавиц новых поколенье,
Журналов вняв молящий глас,
К грамматике приучит нас;
Стихи введут в употребленье;
Но я... какое дело мне?
Я верен буду старине. 

XXVIII строфа 3-й главы  
«Евгения Онегина»

Автопортрет. 1867

Христос в пустыне.  
И. Н.  Крамской. 1872 

Праздник поэзии в родовом имении 
А. С.  Пушкина. Село Михайловское

А. С.  Пушкин. Работа учителя началь-
ных классов МОУ «СОШ ст. Евсино» 
Л. П.  Фокиной

Пушкин в Царском Селе. 
Художник И. Е.  Репин, 1911
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99
Петр I Великий (Петр Алексеевич; 30 мая (9 июня)  
1672 г. — 28 января (8 февраля) 1725 г. — царь всея Руси 
из династии Романовых (с 1682) и первый импера- 
тор всероссийский (с 1721). Праздник «День рождения  
Петра Первого» установлен 12 октября 2005 г. Законом 
«О праздниках и днях памяти в Санкт-Петербурге». 

Царевич был крещен в Чудовом монастыре 29 июня, в день святых 
Петра и Павла, и наречен Петром. Уже в 10 лет от роду провозгла-
шен царем, но в 17 лет заявил о себе как политик и самодержец. 
Живой интерес к талантам людей разных сословий, гражданства, 
материального положения позволил ему, часто вопреки мнению 
старшего окружения, собрать вокруг себя единомышленников, 
среди которых были и молдаванин господарь Д.  Кантемир, и быв-
ший разносчик А.  Меншиков, и шотландец генерал П.  Гордон,  
и швейцарец Ф.  Лефорт. 

Он первым из русских царей надолго выехал в Европу, посетил 
центры науки и образования, обсерваторию, парламент, заводы, 
арсенал. Желая сравняться с лучшими европейскими дворами  
и по размаху, и по образу жизни, он построил новую столицу –  
Санкт-Петербург. Изменил летоисчисление в России по европей-
скому образцу, научив сограждан традициям встречи Нового года 
по-европейски. Петр был смелым и энергичным реформатором, 
начав модернизацию аграрной страны, преобразования в науке,  
в военном деле, индустриализацию, денежную реформу, основа-
ние российского кораблестроения. Был любознателен, находчив, 
скор на расправу, но умел и любил учиться. Не все и не всегда  
его идеи встречали поддержку и понимание, но им двигала жаж-
да перемен.

Его стараниями, военными успехами к России были присоедине-
ны Ингрия, часть Карелии, Эстляндия и Лифляндия, Нарва, Дерпт, 
южное и западное побережья Каспия с городами Дербент и Баку, 
провинциями Гилян, Мазендеран и Астрабад, Камчатка.  Им были 
основаны города Омск, Усть-Каменогорск, Семипалатинск и дру-
гие крепости. Население России насчитывало до 15 млн, в Европе 
больше было только во Франции. В 1721 году Петр принял титул 
Императора Всероссийского, Петра Великого.

В честь Петра Великого возведены памятники в разных городах 
России и Европы. Самым известным является «Медный всадник»  
в Петербурге (скульп. Э.-М.  Фальконе).

Его имя носит залив в Японском море. 

ПЁТР ВЕЛИКИЙ
340 лет со дня рождения

Сурхарбан – бурятский народный праздник, приходя-
щийся на начало лета. Будучи традиционным праздни-
ком, Сурхарбан к нашим дням сложился в яркое торже-
ство народной культуры, насыщенное выступлениями 
артистов и спортивными состязаниями. Прежде день 
его проведения исчисляли по лунному календарю, но  
в XX в. решили отмечать его в выходные дни в начале 
июня. 

Первоначально праздник, который назывался «Эрын гурбан наа-
дан» («Три игрища мужей»), имел религиозное значение и отво-
дился чествованию предков и духов – покровителей местности. 
Позднее это было время смотра воинов, затем на первое место 
стала выходить спортивная сторона. Современное название 
праздника «Сур-харбан» – «стрельба в цель», происходит от на-
звания мишеней – сур, набитых кожаных мешочков шаровидной 
или цилиндрической формы.

Программа праздника включает три разновидности спортивных 
соревнований. В начале происходят состязания по борьбе, в ко- 
торой победитель должен заставить противника потерять опору  
и коснуться земли какой-либо частью тела, даже коленом или ру-
кой. Начинают соревнование двое стариков, имитирующих схват-
ку, но все остальные борются всерьез. 

В стрельбе из лука мишени поражаются с расстояния, измеряемо-
го в длине лука – 40 луков, что составляет около 65 м. В прошлом 
умением стрелять из лука обладали и мужчины, и женщины. Куль-
минацией праздника являются соревнования в конных скачках. 
Наездниками, как правило, бывают подростки 8–13 лет. Как дети 
кочевников, проникнутые духом единения всадника и коня, бу-
рятские мальчики с раннего детства прекрасно ездят на лошадях. 
Обычная дистанция скачек – 15–20 км. По традиции в честь каж-
дого из победителей слагается хвалебная песня, его имя стано-
вится широко известным. В программе выступлений обязательно 
присутствует бурятский национальный танец ехор.

В настоящее время праздник ежегодно проводится во всех райо-
нах Бурятии, после чего на ипподроме столицы республики горо-
да Улан-Удэ устраивается республиканский праздник. Организу-
ется праздник и в других местностях, где проживают буряты. 

СУРХАРБÁН
буряты

Спортивные состязания

Буряты в национальных костюмах

Памятник Петру Великому –  
«Медный всадник», первый  
памятник Петербурга

Портрет Петра I. Художник Поль  
Деларош, 1838
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День России – один из самых «молодых» государствен-
ных праздников в нашей стране. В 1994 г. первый прези-
дент России Б.Н. Ельцин своим указом придал 12 июня 
государственное значение – День принятия декларации 
о государственном суверенитете России, который стал 
национальным праздником. Сам этот документ появил-
ся четырьмя годами ранее, в 1990 г., на Первом съезде 
народных депутатов РСФСР, в условиях, когда бывшие 
«братские» республики Советского Союза одна за другой 
провозглашали свою независимость. 

День принятия Декларации о государственном суверенитете 
России действительно стал началом становления новой россий-
ской государственности, основанной на принципах демократии, 
конституционализма и федерализма. Другими важными вехами 
в современной истории российской государственности стали  
учреждение поста Президента Российской Федерации, принятие на 
общенародном референдуме новой Конституции страны, а затем – 
утверждение государственного флага, гимна и герба России.

В состав России входят 83 субъекта федерации, в том числе Ямало-
Ненецкий автономный округ. Половина его территории находится 
за Полярным кругом. Здесь живут малочисленные народы Севера: 
ненцы, ханты, зыряне, манси, селькупы и др. В здешней тундре вы-
пасается сaмое многочисленнoе в России поголовье oленей, на зве-
роводческих фермах разводят серебристо-черных лисиц, голубых 
песцов, цветных норок. В Салехарде работает окружной краевед-
ческий музей им. И. С. Шемановского, один из старейших музеев 
Сибири, а в поселке Горнокнязевске создан природно-этнографи-
ческий комплекс — хранитель самобытной истории и традиций 
малочисленных народов Севера.

12 июня в России отмечается как важный государственный празд-
ник. Официальные мероприятия (в том числе торжественное вру-
чение подросткам паспортов гражданина Российской Федерации) 
продолжаются разнообразными праздничными программами.

ДЕНь РОССИИ

Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24

1211 Фёдор Антонович 
МОЛЛЕР 
200 лет со дня рождения 
1812–1874

Названный при рождении Отто Фридрихом, русский ху-
дожник Федор Антонович Моллер не затерялся в щедрой 
на таланты отечественной культуре середины XIX века. 
Творчество мастера представлено во многих музейных 
собраниях, в том числе в Русском музее, Третьяковской 
галерее, Музее изобразительных искусств им. А. С.  Пуш-
кина и других.

Федор Антонович родился в Кронштадте, в семье адмирала, позд-
нее морского министра А. В.  Моллера. В 1817–1826 гг. учился в Мор-
ском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, служил на флоте  
и в сухопутных войсках. В 1828 г. стал посещать рисовальные клас-
сы Императорской академии художеств. За успехи в рисунке был 
награжден малой серебряной медалью. Выйдя в отставку, он по-
ступил в класс исторической и портретной живописи, который вел 
К. П.  Брюллов. За картину «Семейный портрет» художник был на-
гражден большой золотой медалью и признан «назначенным»  
в академики. 

С 1838 г. жил в Риме, вел насыщенную творчеством жизнь. Среди 
его близких знакомых были Ф. А.  Бруни, А. А.  Иванов и Н. В.  Гоголь, 
с которым художник был особенно дружен и несколько портретов 
которого он написал с натуры, в том числе самое известное ныне 
изображение писателя. Здесь же за картину «Поцелуй» он был 
удостоен звания академика, затем (за картину «Иоанн Богослов, 
проповедующий на острове Патмос во время вакханалий») звания 
профессора исторической живописи. Кроме того, по распоряже-
нию Александра II художнику был пожалован Владимирский крест 
2-й степени. А возымевшая шумный успех картина «Поцелуй» 
была приобретена Николаем I «для собственных покоев». Впо-
следствии композиция эта неоднократно повторялась и варьиро-
валась самим Моллером, копировалась другими живописцами, 
репродуцировалась в гравюре.

В 1856–1860 гг. Моллер преподавал в Рисовальной школе Обще-
ства поощрения художников, выполнял ответственнейшие заказы 
для Большого Кремлевского дворца в Москве (серия картин, по-
священная Александру Невскому), Исаакиевского собора в Петер-
бурге («Несение креста»). Последние годы жизни провел в своем 
небольшом имении на острове Эзель (Сааремаа). 

Автопортрет. Ф. А.  Моллер 

Несение креста. Ф. А.  Моллер. 1869

День России в Липецке

День России в Саранске (Мордовия)

День России в Ростове-на-Дону
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1712
И. Ф.  Стравинский – русский композитор, дирижер и пиа-
нист, оказавший огромное влияние на мировую музы-
кальную культуру. Один из признанных лидеров музыки 
XX века, он обращался к разным жанрам и стилям, но 
все его произведения несут на себе печать ярко выра-
женной индивидуальности.

Будущий композитор родился в Ораниенбауме, в семье известно-
го оперного баса Мариинского театра. С девяти лет учился играть 
на фортепиано, однако отец не хотел делать из него музыканта. 
Юноше пришлось поступить на юридический факультет Петер-
бургского университета, но он самостоятельно изучал теорию му-
зыки, брал уроки композиции у Римского-Корсакова, которого 
называл духовным отцом. 

«Фантастическое скерцо» и фантазия «Фейерверк» (1908) при-
влекли внимание общественности к молодому автору. Услышав 
эти произведения, Дягилев предложил ему создать балет для 
«Русских сезонов». Так появилась «Жар-птица» (1910); за ней – 
«Петрушка» (1911) и «Весна священная» (1913), которые принесли 
композитору мировую славу. 

Во время Первой мировой войны Стравинский с семьей жил  
в Швейцарии, с 1920 г. – во Франции; в 1940-м переселился в США. 
После опер «Мавра» и «Свадебки» из его музыки исчезли элемен-
ты русского фольклора. Он обратился к классическим традициям. 
К периоду «неоклассицизма» относятся балет «Пульчинелла», 
симфония Памяти Дебюсси, опера-оратория «Царь Эдип», балеты 
«Аполлон Мусагет» и «Поцелуй феи», опера «Похождения пове-
сы» по серии гравюр У.  Хогарта. 

Примечательным этапом творчества Стравинского стало обраще-
ние к серийной технике, которую развивали Шёнберг и Веберн. 
Наивысшее достижение додекафонного периода – его балет 
«Агон». К концу жизни композитора вдохновили религиозные 
темы, он написал «Священное песнопение», «Заупокойные песно-
пения», «Плач пророка Иеремии». 

До кончины (в Нью-Йорке 6 апреля 1971 г.) Стравинскому дове-
лось выступить с авторскими концертами в СССР. «Вы не можете 
себе поверить, как я сегодня счастлив!» – сказал он после одного 
из концертов… Могила Стравинского находится на кладбище Сан-
Микеле в Венеции – городе, который напоминал ему Петербург  
и который он очень любил.

Игорь Фёдорович 
СТРАВИНСКИЙ 
130 лет со дня рождения 
1882–1971

ПЕЛÉДЫШ ПАЙРÉМ – 
праздник цветка
марийцы

Пеледыш пайрем (праздник цветка) отмечается как об-
щенародный праздник в Республике Марий Эл и за ее 
пределами. С 1965 г. имеет государственный статус. Про-
водится 12 июня параллельно с Днем независимости 
России.

В каждой культуре можно выявить разновременные слои куль-
турного наследия. Использование традиционных жанров, органи-
чески входящих в культуру новой общественно-экономической 
формации и способствующих формированию новых традиций, 
обнаруживает и праздник Пеледыш пайрем.

Для марийской традиционной культуры характерен мощный 
пласт «чимари вера» – языческих представлений о святых местах, 
строго охраняемых рощах, в которых совершались ритуальные 
моления, языческие жертвоприношения. Большая часть марий-
цев и сегодня придерживается традиционных верований, с кото-
рыми боролась и христианская церковь, и советская власть. Мощ-
ный «крестный ход» атеизма 1920–1930-х гг. XX столетия не смог 
искоренить истинного отношения народа к языческим представ-
лениям. В противовес этим ритуалам в советские времена стали 
праздновать Пеледыш пайрем как праздник цветка и весеннего 
настроения, где некогда ритуальная языческая суть была оттесне-
на светскими элементами. В этот день жители республики долж-
ны были отдыхать в формах, подсказанных властями: выступле-
ния самодеятельности, гулянья с песнями. 

В настоящее время Пеледыш пайрем – праздник цветка, является 
неотъемлемой частью национальной культуры народа мари. Он 
проводится в городах и сельской местности, где переплетение  
народных традиций, некогда имевших ритуальное назначение, со 
светскими приобрело своеобразные черты. Но в целом повсе-
местно установилась единая форма проведения праздника. Пеле-
дыш пайрем обычно состоит из двух частей – торжественной офи-
циальной и развлекательной. В торжественную часть входит 
открытие праздника с поднятием флагов и подведением итогов 
весенних полевых работ. Вторая часть проходит в виде массового 
народного гулянья. В программе праздника – концерты, игры, 
конкурсы, спортивные состязания, ярмарка.

Велика, да шелуха, мало, да зернышко. 
Марийская пословица

И. Ф.  Стравинский

Сцена из балета «Петрушка»

Фонтан Стравинского. Париж
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Иван Александрович Гончаров – один из знаменитейших 
русских прозаиков. Русская классическая литература не-
мыслима без его героев, об одном из которых, самом 
любимом, он написал: «…никогда Обломов не покло-
нится идолу лжи, в душе его всегда будет чисто, светло, 
честно».

Иван Александрович Гончаров родился на Волге, в Симбирске, 
в культурной купеческой семье. Окончив коммерческое училище, 
он отказался служить по торговому делу и в 1831 г. поступил в Мо-
сковский университет. Увлекался литературой, искусствами,  
театром. Вскоре после получения диплома, в 1835 г., навсегда по-
селился в Петербурге. Поступив в Министерство финансов пере-
водчиком, он все свободное время отдавал литературе: пробовал 
себя в поэзии и прозе. Познакомился с Некрасовым, Тургеневым, 
Щедриным, Григоровичем. Его первый роман «Обыкновенная ис- 
тория», напечатанный в 1847 г. в «Современнике», принес автору 
заслуженное признание. 

В 1852 г. в качестве секретаря адмирала Е. В.  Путятина И. А.  Гонча-
ров отправился в трехлетнее кругосветное плавание. Он побывал 
в Англии, Японии, Южной Африке, Индонезии, Китае, на Филиппи-
нах. В 1855 г. вернулся в Петербург через Сибирь и Заволжье. Кни-
га очерков «Фрегат „Паллада“» интересна детальным описанием 
жизни и быта жителей посещенных им стран.

В 1856 г. И. А.  Гончаров стал служить в цензурном ведомстве, где 
способствовал новому изданию запрещенных «Записок охотни-
ка» Тургенева, сборника стихотворений Некрасова, романа Пи-
семского «Тысяча душ». 

В 1859 г. появился второй роман Гончарова – «Обломов», вершина 
творчества писателя. В 1868 г. – роман «Обрыв», который также не 
остался без внимания читателей. В 1870-е гг. И. А.  Гончаров высту-
пил как талантливый критик: статья «Мильон терзаний» и др.

И. А.  Гончаров скончался и похоронен в Петербурге. 

Имена его героев – Адуев, Обломов, Штольц, Марк Волохов –  
стали нарицательными как символы определенных социальных  
типов русской жизни. Память о писателе сохраняют музей в Улья-
новске, улицы в Санкт-Петербурге, Новокузнецке, Ростове-на- 
Дону; памятники и мемориальные доски в Санкт-Петербурге,  
Димитровграде и Ульяновске.

Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24

1817 Иван Александрович 
ГОНчАРОВ
200 лет со дня рождения 
1812–1891

АКАТУЙ
чуваши

Акатуй – весенний праздник чувашей, отмечавший на-
чало и завершение пахоты и сева. В старину чуваши  
называли его сухат, сухат туйе, сапан туйе, что в перево-
де на русский язык означает «свадьба пахоты», «свадьба 
плуга». 

Праздник начинался в последних числах апреля или начале мая,  
в зависимости от готовности земли к обработке. В основе празд-
ника лежало стремление земледельцев умилостивить богов, 
Мать-землю и духов. Для этого каждая семья перед началом па-
хоты совершала в их честь серию обрядов, которые носили харак-
тер жертвоприношений. Хозяин дома приглашал к себе родствен-
ников, каждому из которых вручал ковш пива, ломоть хлеба  
и кусок сыра. После этого все становились лицом к востоку, и один 
из стариков обращался к Матери-земле, богам и духам с прось-
бой об обильном урожае, хорошем приплоде скота и здоровье 
всех родственников. После этого каждый съедал переданные ему 
хозяином хлеб, сыр, выпивал пиво, и все садились за стол для пир-
шества. По древним мифологическим представлениям пиршест- 
во устраивалось не столько для людей, сколько для богов и духов. 
По его окончании все выходили на улицу и приносили богам жерт-
ву: отливали на землю пиво, бросали крошки хлеба и сыра. 

После этого каждая семья отправлялась на поле с озимыми посе-
вами, взяв с собой пиво, хлеб, сыр, ячменные лепешки, яйца; ше-
ствие сопровождалось песней, специально созданной для этого 
ритуала. В поле, встав лицом на восток, старший родич обращал-
ся с просьбами об урожае к Матери-земле и божествам, после 
чего и «угощал» их всем, что семья принесла с собой, разбрасывая 
по полю кусочки хлеба, лепешек, сыра и т.п. На следующий день 
все приступали к пахоте. 

Праздник продолжался и после окончания посевных работ и со-
стоял в основном из состязаний молодежи в беге, прыжках, борь-
бе, стрельбе из лука, обязательно устраивались конные скачки. 
Это был своего рода смотр молодежи – подрастающего поколе-
ния. После соревнований семейные люди расходились по домам, 
а парни и девушки продолжали веселиться до утра. 

Церемония вручения Литературной 
премии, посвященной 200-летию 
И. А.  Гончарова

Портрет И. А.  Гончарова.  
Художник Н. А.  Майков. 1859
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2020 ЫСЫÁХ
якутский Новый год

Событие связано с традиционно-хозяйственной деятель-
ностью народа саха. Это своеобразная граница между 
прошлым и будущим — по древней традиции якуты  
делят год на осенне-зимнюю (старое) и весенне-летнюю 
(новое) пору. Праздник отмечают в день летнего солнце-
стояния. В нем отражен весь национальный колорит  
и фольклор народа: сюжеты древних сказаний, танцы, 
музыка, обряды и обычаи, национальная одежда, пища, 
праздничная утварь, ремесла… 

Ысыах — семейный праздник, и потому дома готовятся к нему за-
ранее: шьют праздничную одежду, готовят национальные блюда. 
Затем все близкие и родственники устраивают совместную трапе-
зу, получая благословение уважаемых и почтенных членов семьи. 

Затем, взявшись за руки, все становятся в хоровод (осуохай), как 
символ единения людей земли Олонхо́  (якутский героический 
эпос, памятник многовековой культуры якутов), поют песни о род-
ной земле, о красоте природы, щедром летнем изобилии.

Во время праздника пьют кумыс — кисломолочный напиток из  
кобыльего молока. Он известен кочевым народам с глубокой 
древности как земное воплощение небесного молочного озера. 
Согласно древнему ритуалу, в начале праздника им же окропляют 
огонь и землю с просьбой к божествам верхнего мира ниспослать 
всем благодать. 

Встреча солнца — самый важный и волнующий момент праздни-
ка. А самый зрелищный — состязания в силе и сноровке: разными 
способами прыжки (на одной ноге, на обеих, с чередованием),  
национальная борьба хапсагай (коснувшийся земли, пусть только 
пальцем, проигрывает), стрельба из лука. И, конечно же, ни один 
Ысыах не обходится без традиционных конных скачек.

Состязательная часть праздника перемежается концертами звезд 
эстрады, конкурсами (национальной одежды, национальных 
блюд, музыкантов-хомусистов и др.), выставками народного ис-
кусства и творчества, детскими развлечениями. 

С 1991 г. Ысыах является государственным праздником Республи-
ки Саха (Якутия). Он стал не только примером возрождения тра-
диционной культуры народа саха, но и образцом претворения  
в современную жизнь национальных традиций в других регионах 
России.

Удачливый и с нитки поправляется. 
Якутская пословица

Игра на варгане

Состязания боотуров – «Игры Дыгы-
на» – одно из главных мероприятий 

Поэзия 60–70-х годов ХХ века, повторяя практику поэта-
трибуна В.  Маяковского, была массовым зрелищем, со-
бирающим стадионы поклонников. На вершине поэти-
ческого Олимпа – А.  Вознесенский, Е.  Евтушенко, 
Б.  Ахмадулина, Б.  Окуджава. К этой плеяде принадле-
жал и Роберт Рождественский. 

Он родился на Алтае, военные годы прожил в детском доме в Мо-
скве, затем, будучи приемным сыном военного, жил в Кенигсбер-
ге, Таганроге, Петрозаводске. Балтика и Карелия стали его люби-
мым краем, где и поныне помнят его многолюдные авторские 
вечера. В 1956 г. он окончил Литературный институт им. М.  Горь-
кого, где учился в одно время с Вл.  Соколовым, Е.  Евтушенко, 
Р.  Гамзатовым. Это было время начала «оттепели», ярким пред-
ставителем которой он стал. 

Темы поэзии Р.  Рождественского разнообразны: война и мир, 
преодоление национальной вражды, освоение космоса, любовь, 
романтика... Жизнелюбие, оптимизм были главными чертами ро-
весников поэта. И он прекрасно сумел передать в стихах это каче-
ство своего поколения. «Встану рано поутру, / Нарисую тучу с до-
ждиком, / А потом ее сотру» (1970 г.).

Р.  Рождественский — автор нескольких десятков поэтических 
сборников. Наиболее известны поэмы «Моя любовь», «Письмо 
в XXX век», «Двести десять шагов». Мощным призывом к миру 
между народами и памяти об ужасах войны звучит его поэма 
«Реквием»: «Разве для смерти рождаются дети, Родина? / Разве 
хотела ты нашей смерти, Родина?».

Р.  Рождественский был вице-президентом Европейского обще-
ства деятелей культуры, председателем комиссий по литератур-
ному наследию О. Э.  Мандельштама, В. С.  Высоцкого, способ-
ствовал продвижению в русскую аудиторию переводимых им 
произведений национальных поэтов. Его публицистическая про-
грамма «Документальный экран» на ЦТ в 1970-е годы не оставля-
ла равнодушными ни поклонников, ни оппонентов.

Похоронен на кладбище в Переделкино под Москвой. Имя Р.  Рож-
дественского носят улица в Петрозаводске, библиотеки в Омске 
и области, Всероссийский конкурс на лучшую песню (Москва), ли-
тературная стипендия Правительства Карелии. Песни на его слова 
и ныне звучат по всей России.

Роберт Иванович 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
80 лет со дня рождения 
1932–1994

Р. И.  Рождественский

Тихо летят паутинные нити. 
Солнце горит на оконном стекле… 
Что-то я сделал не так? 
Извините:  
 жил я впервые  
  на этой Земле.  
Я ее только теперь ощущаю. 
 К ней припадаю.  
  И ею клянусь.  
И по-другому прожить обещаю, 
 если вернусь.

1994 г.

Я люблю эту жизнь. 
И все песни свои 
Я писал ради этой любви…
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2121
Виктор Цой – лидер группы «Кино», легенда русского 
рока, кумир нескольких поколений.

Музыкант родился в Ленинграде, в семье преподавателя физкуль-
туры Валентины Васильевны и инженера корейского происхож-
дения Роберта Максимовича. Когда мальчику исполнилось три-
надцать лет, родители подарили ему гитару. С тех пор его жизнью 
стала песня. В 1982 г. группа «Кино», которую он создал, записала 
свой первый альбом «45» (названный так по длительности его 
звучания). А в 1984 г. музыканты стали лауреатами II фестиваля 
Ленинградского рок-клуба и записали альбом «Начальник Кам-
чатки». В 1986 г. вышли альбомы «Ночь» и «46». Популярность 
группы росла. Песни «Кино» отличались обилием свежих мело- 
дических находок, а в талантливых текстах Виктора Цоя героико-
романтическая поэзия соседствовала с зарисовками с натуры, 
сдержанной иронией и юмором. 

После успеха альбома «Группа крови» (1988), признанного одним 
из лучших альбомов в истории советской рок-музыки, а также по-
явления группы «Кино» в фильме Сергея Соловьева «Асса» страну 
охватила настоящая «киномания». Романтический герой Виктора 
Цоя оказался необычайно созвучен настроениям молодых слуша-
телей «поколения перемен».

В 1989 г. Цой снялся в картине Рашида Нугманова «Игла», в том же 
году вышел альбом «Звезда по имени Солнце». Группа активно 
гастролировала. Казалось, «Кино» обречено на дальнейший оглу-
шительный успех. Но 15 августа 1990 г. Виктор Цой трагически по-
гиб в автокатастрофе. Он похоронен на Богословском кладбище  
в Петербурге. Песни же Виктора Цоя популярны среди молодежи 
по сей день.

Центром празднования юбилея Виктора Цоя станет клуб-музей 
«Камчатка» в Санкт-Петербурге, находящийся в бывшей котель-
ной по адресу ул. Блохина, 15. Здесь когда-то кочегарили не толь-
ко Цой, но и Александр Башлачев, и Сергей Фирсов, и основатель 
группы «Алиса» Святослав Задерий, и Андрей Машнин («Машнин-
бэнд»), и Виктор Бондарик из «АукцЫона», и другие знаменитые 
ныне музыканты.

В Москве память музыканта почтут у знаменитой Стены Цоя на 
Арбате.

Виктор Робертович 
Цой 
50 лет со дня рождения 
1962–1990

Вильгельм Карлович 
КЮХЕЛьБЕКЕР
215 лет со дня рождения 
1797–1845

Поэт, лицейский друг А. С.  Пушкина, он незадолго до де-
кабрьского восстания 1825 г. был введен К. Ф.  Рылее-
вым в Северное общество. Вместе с восставшими вышел 
на Сенатскую площадь. После провала восстания был 
приговорен к 20 годам каторги. 

В 1811 г. В. К.  Кюхельбекер был принят в Царскосельский лицей, 
где вся обстановка способствовала развитию художественных на-
клонностей: прекрасные дворцы, парки, скульптуры. Здесь юно-
ша начал заниматься поэзией и скоро был в числе признанных 
лицейских поэтов. Стихи его публиковались в журналах («Амфи-
он», «Сын Отечества») наряду со стихами Пушкина, Дельвига.

Окончив лицей, он преподавал в Благородном пансионе при  
Педагогическом институте, знакомил своих питомцев, обожав-
ших его, с русской литературой, раскрывая перед ними красоты 
поэзии, читал Державина, Жуковского, Батюшкова, новые стихи 
Пушкина, Дельвига и, конечно, свои.

В 1820 г. В. К.  Кюхельбекер выехал в Европу в качестве секрета- 
ря бывшего директора императорских театров А. Л.  Нарышкина.  
В Париже на досуге читал лекцию о русском языке, которая носи-
ла крайне революционный характер. Парижская полиция запре-
тила чтение, и лектор был вынужден покинуть страну. 

По возвращении в Россию он служил на Кавказе, где сблизился  
с А. С.  Грибоедовым. В 1817 г. стал членом тайной преддекабрист-
ской организации «Священная артель». Потом было знакомство  
с Рылеевым…

Срок начал отбывать в Петропавловской крепости, затем места 
заключения менялись, пока в 1835 г. он не был определен на  
поселение в город Баргузин Иркутской губернии, где уже жил его 
младший брат Михаил. Братья завели большое хозяйство, выра-
щивали новые для Сибири сельскохозяйственные культуры, от-
крыли в своем доме бесплатную школу для местных жителей. 
Вильгельм Карлович преподавал в школе, занимался перевода-
ми, помимо стихов писал критические статьи, этнографический 
очерк «Жители Забайкалья и Закаменья», поэму «Юрий и Ксения», 
историческую драму «Падение дома Шуйского», роман «Послед-
ний Колонна» и другие. В одном из писем к А. С.  Пушкину сооб-
щил интересные наблюдения о тунгусах.

Виктор Цой с семьей

В. Р.  Цой

Звезда по имени Виктор Цой

В. К.  Кюхельбекер. Художник И.  Матю-
шин, гравюра с неизвестного оригинала. 
1820-е

Кюхельбекер, Пущин, Пушкин,  
Дельвиг. Художник Н. Рушева

Еще прибавился мне год
К годам унылого страданья;
Гляжу на их тяжелый ход
Не ропща, но без упованья –

Что будет, знаю наперед:
Нет в жизни для меня обмана.
Блестящ и весел был восход,
А запад весь во мгле тумана.

1845 г.
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Юханнус – Иванов день, день летнего солнцестояния, 
один из главных праздников финнов, карелов, ингер-
манландцев, вепсов, а также других народов Скандина-
вии, стран Балтии. Отмечается в субботу, которая прихо-
дится между 20 и 26 июня. Праздник наполнен огнями, 
музыкой, песнями и плясками, традиционными хорово-
дами.

У народов Северной Европы издревле существовал языческий 
праздник разгара лета, связанный с летним солнцестоянием. 
Люди поклонялись Солнцу и Земле, совершали ритуалы, чтобы 
обеспечить хороший урожай, здоровье, благополучие. После са-
мой короткой ночи в году начинался сезон полевых работ.

В качестве церковного праздника Юханнус отмечается, начиная  
с V века, в память о рождении Иоанна Крестителя. Собственно, 
современное название Иванова дня – Юханнус – устаревшая фор-
ма произнесения имени Иоанн. Христианские традиции посте-
пенно переплелись с языческими, не сумев их полностью вытес-
нить. 

Разгар лета до христианизации назывался Укон юхла – в честь 
Укко – Бога огня. Но и современный праздник Юханнус не обхо-
дится без «огненной» традиции. Кульминационная часть празд-
ника – сожжение Укко-кокко, большого костра, окруженного мно-
жеством мелких костров. Это один из самых древних способов 
разведения праздничного костра, когда огонь «занимался» у от-
дельных маленьких костерков и словно по паутинке продвигался 
к главному костру. Некогда считалось, что это самая бесовская 
ночь в году. По преданию, вся лесная нечисть выползает из своих 
укрытий. Только огнем и громкими звуками можно отпугнуть ее. 
Народ собирался около главного костра в нарядных одеждах. 
Пели, водили хороводы, много ели и пили. Такая традиция сохра-
нилась до сих пор. Молодежь организовывает дискотеку. В рам-
ках праздника проводятся оригинальные спортивные состязания, 
например такие как кидание сапога, детские соревнования. Счи-
тается, что Юханнус – весьма благоприятное время для того, что-
бы найти свою «вторую половинку».

ЮХАННУС
финны, карелы, вепсы

Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24

2322 День памяти и скорби 
День начала Великой 
Отечественной войны

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная  
война, она продлилась 1418 дней и ночей и унесла жиз-
ни более 27 миллионов советских людей. На территории 
СССР было разрушено 70 000 сел и деревень, 1710 горо-
дов. 

В 4 часа утра 22 июня 1941 года без объявления войны фашист-
ская Германия и ее союзники напали на Советский Союз. Бом- 
бардировкам с воздуха были подвергнуты многие города, же- 
лезнодорожные узлы, аэродромы, военно-морские базы СССР.  
В одночасье 3,5 тысячи километров западной границы страны  
от Баренцева до Черного моря превратились в линию фронта. 

Для миллионов советских людей утро воскресенья 22 июня  
1941 года было обычным выходным. Все изменилось в полдень, 
когда по радио прозвучала речь народного комиссара иностран-
ных дел В. М.  Молотова. Он сообщил о вероломном нападении 
фашистской Германии и объявил о начале отечественной войны 
против агрессора. Слова, завершавшие его выступление, стали 
крылатыми: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет 
за нами!». 

Начало Великой Отечественной войны – одна из самых печальных 
памятных дат в нашей истории. До 1992 г. этот день не считался 
официальной памятной датой. Постановлением Президиума Вер-
ховного Совета Российской Федерации от 13 июля 1992 г. он был 
объявлен Днем памяти защитников Отечества, а указом Прези-
дента России от 8 июня 1996 г. № 857 – Днем памяти и скорби. Этот 
день напоминает обо всех погибших, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода и лишений, ценою своей жизни 
защитивших страну. В этот день на территории Российской Феде-
рации приспускаются государственные флаги. По всей стране, 
будь то большой город или маленькое село, люди приходят к во-
енным мемориалам, чтобы почтить память тех, кто принял на 
себя удар самой страшной войны в истории. 

В сторону дома и лошадь быстрей 
бежит. 

Карельская пословица

Юханнус в Республике Коми

Юханнус в Ленинградской области

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет, и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
А к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет...
И ставит, ставит обелиски.

К. Симонов, 1971 г.

Никто не забыт и ничто не забыто

Сообщение о начале войны. Москва, 
Волхонка. 22.06.1941
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татары, башкиры

Сабантуй – традиционный земледельческий праздник 
тюркских народов. В его основе лежат магические прак-
тики, направленные на обеспечение хорошего урожая. Со 
временем на передний план вышла развлекательная 
составляющая праздника, представленная главным 
образом различными состязаниями и угощением.

Истоки празднования тюркскими народами Сабантуя уходят  
в глубокую древность и связаны с аграрным культом. Но если 
раньше Сабантуй праздновали в честь начала весенних полевых 
работ (сабан – плуг, туй – праздник), обычно в апреле, то теперь 
же — в честь их окончания, в июне. 

День Сабантуя открывало шествие стариков – аксакалов, которые 
несли длинный шест с вышитым полотенцем – символом праздника. 
Шест втыкался в землю на лугу, вокруг рассаживались старики –  
организаторы праздника, которые следили за ходом состязаний  
и награждали победителей. Состязания начинались с бега, в ко-
тором соревновались как дети, так и взрослые. Популярна была 
борьба на полотенцах, победителя объявляли батыром и дарили 
ему живого барана. Обязательным элементом празднования были 
шуточные соревнования: бег в мешках, бой мешками, набитыми 
сеном, на бревне, разбивание палкой глиняного горшка с завязан-
ными глазами. Одновременно проводились состязания певцов, 
чтецов, танцоров. Кульминацией Сабантуя были скачки на лошадях.

Сабантуй давно вышел за рамки национального праздника – он 
прижился и на юге, и на севере страны. Его отмечают в 60 регионах 
России, в том числе и на Ямале, где проживает более 27 тысяч татар 
и в каждом городе построена мечеть. Откроет праздник костюми-
рованное шествие, далее в программе – концерты творческих 
коллективов округа «Родники души» и обязательные веселые 
традиционные состязания, конкурс блюд национальной кухни. 
Стало традицией в ходе праздника выбирать Мисс Сабантуй. 

Интересно, что праздник этот стал уже и международным нацио-
нальным татарским праздником и включен в число претендентов 
на внесение в список шедевров устного и нематериального насле-
дия ЮНЕСКО. 
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Наркомания… В поисках ли «другой реальности», стара-
ясь ли отойти от ежедневных проблем, человек попада-
ет в ее пагубные сети. Расплата всегда страшна, а резуль-
таты порой необратимы. Даже пройдя курс лечения, 
человек не освобождается от наркотической зависимо-
сти: могут пройти годы, но невыносимая тяга снова возь-
мет верх. Неразумное прикосновение к соблазну улич-
ной романтики в итоге обращается в полный разлад 
личности.

Чаще всего в ряды наркоманов вовлекаются люди, неуверенные  
в себе, не умеющие противостоять житейским трудностям, име- 
ющие малый уровень самоуважения или искаженное представле-
ние о самоутверждении. 

Зависимость от «наркоты» наступает быстро – после 2–3 приемов. 
Состояние эйфории создает иллюзию легкости физической и ум-
ственной работы. Но уже через несколько месяцев утрачивается 
контроль над собой, требуются все более высокие дозы дурмана, 
и приятная псевдореальность вытесняется кошмарными галлю-
цинациями. Мысли о новой дозе становятся навязчивыми и со-
ставляют основу жизненных интересов – все другое уходит на  
задний план. Наступает самое страшное: человек теряет власть 
над собой.

Рост числа наркозависимых вызывает особую тревогу мировой  
и российской общественности. Чтобы подчеркнуть решимость  
в создании независимого от наркотиков общества, Генеральная 
Ассамблея ООН в 1987 году учредила Международный день  
борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного 
оборота. 26 июня во всех регионах России проводятся акции по 
профилактике наркозависимости и наркопотребления среди мо-
лодежи, проходят беседы о наркотических и психотропных веще-
ствах, их пагубном воздействии на здоровье людей, а также об 
административной и уголовной ответственности за их сбыт, хране-
ние и употребление. 

Подростки и молодые люди в возрасте до 30 лет являются объ-
ектами, которых наркодельцы вовлекают в употребление нарко-
тиков. Этот день призывает задуматься: для того ли ты родился на 
свет, чтобы принести себя в жертву наркодельцам и стать нарко-
зависимым – слепым орудием их обогащения.

Международный 
день борьбы против 
злоупотребления 
наркотиками и их 
незаконного оборота Пн 4 11 18 25

Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24

26

Кто сам упал, тот не заплачет. 
Татарская пословица

Награда батыру. 
Сабантуй в Башкортостане

Сабантуй в Альметьевске. 
Республика Татарстан

Поединок богатырей. Казань.  
Республика Татарстан
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 5 июля
210 лет Павлу Степановичу  
Нахимову

 6 июля
125 лет Марку Захаровичу Шагалу

 7 июля
130 лет Янке Купале

 8 июля
День семьи, любви и верности

 8 июля
120 лет Николаю Николаевичу 
Поликарпову

 11 июля
80 лет Прокопию Андреевичу 
Явтысыю

 11 июля
100 лет Кирею Мэргэну

 12 июля
День рыбака (Петров день)

 12 июля
200 лет Мирзе Фатали Ахундову

 21 июля
«День грозы» (день Прокопия)

 22 июля
210 лет Александру Касимовичу 
Казембеку

 23 июля
220 лет Петру Андреевичу 
Вяземскому

 23 июля
120 лет Владимиру Яковлевичу 
Климову

 28 июля
190 лет Аполлону Александровичу 
Григорьеву

 29 июля
День Военно-Морского Флота

Пн 2 9 16 23 30
Вт 3 10 17 24 31
Ср 4 11 18 25
чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29

5

ИЮЛь
пн 2 9 16 23 30
вт 3 10 17 24 31
ср 4 11 18 25
чт 5 12 19 26
пт 6 13 20 27
сб 7 14 21 28
вс 1 8 15 22 29

Среди выдающихся русских адмиралов, беззаветно пре-
данных Отечеству, Павел Степанович Нахимов по праву 
стоит первым после святого праведного воина Феодора 
Ушакова.

Павел Степанович Нахимов, выдающийся флотоводец, герой 
Крымской войны, родился в селе Городок (ныне – с. Нахимовское 
в Смоленской обл.). В 1818 г., по окончании Морского кадетского 
корпуса в Петербурге, был выпущен мичманом на Балтийский 
флот. В 1822–1825 гг. с экспедицией М. П.  Лазарева совершил кру-
госветное плавание. В 1827 г. отличился в Наваринском сражении, 
в 1828-м стал командиром трофейного турецкого корвета, пере-
именованного в «Наварин». В 1831 г. был назначен командиром 
фрегата «Паллада» Балтийской эскадры Ф. Ф.  Беллинсгаузена, 
в 1834-м переведен из Кронштадта на Черноморский флот. 

Его военное дарование и флотоводческое искусство во всей  
полноте проявились в Крымской войне 1853–1856 гг. Командуя  
эскадрой, он заблокировал в Синопе и разгромил значительно 
превосходящие силы турецкого флота, навеки заслужив призна-
тельность Греции. Обороняя Севастополь от англо-французских 
войск, использовал все имевшиеся силы и средства, в том числе 
затопление у входа в бухту нескольких парусных кораблей, пре-
градивших путь вражескому флоту. 28 июня 1855 г. на Малаховом 
кургане при осмотре передовых позиций адмирал Нахимов был 
смертельно ранен. Похоронен в Севастополе.

Нахимовым была создана целая система обучения и воспитания 
личного состава флота. Из его постоянной заботы о флоте, беско-
рыстия и трудолюбия, талантливого руководства боевыми дей-
ствиями сложился образец командира, на котором воспитыва-
лись целые поколения моряков. О его величии и значимости для 
Отечества говорит множество посвященных ему книг, докумен-
тов, фильмов, журнальных и газетных статей. Имя адмирала –  
на ордене и медали России; на проспектах и улицах городов –  
Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Кемерово, Мурманск, Сева-
стополь и мн.др. Имя Нахимова носят военно-морские училища  
в Санкт-Петербурге и Севастополе. Ему воздвигнуты памятники  
в Севастополе, Санкт-Петербурге, на о. Корфу (Греция).

Павел Степанович 
НАХИМОВ
210 лет со дня рождения 
1802–1855

...никакой жизни, помимо морской 
службы, он не знал и знать не хотел. За 
недосугом и за слишком большой по-
глощенностью морскими интересами 
он забыл влюбиться, забыл жениться.

Академик Е. В.  Тарле

Монета, выпущенная в честь 200-летия 
со дня рождения П. С.  Нахимова

Портрет П. С.  Нахимова. Неизвестный 
художник

«Императрица Мария» –  
флагманский корабль Нахимова
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Его поэтический талант развился на основе традиций  
белорусской литературы и фольклора, его стихи похожи 
на напевы народных песен. Он перевел на белорусский 
язык «Слово о полку Игореве», пушкинского «Медного 
всадника», произведения Н. А.  Некрасова, А. В.  Кольцо-
ва, И. А.  Крылова и других классиков русской литерату-
ры. Произведения же самого поэта переведены и хоро-
шо известны в России и за рубежом. 

Классик белорусской литературы Янка Купала родился под Мин-
ском в семье обедневшего шляхтича. С детства помогал отцу об-
рабатывать арендованные пашни, в свободное время занимался 
самообразованием, много читал. В 1908 г. он поселился в Вильно – 
работал библиотекарем, сотрудничал в газете. В петербургском 
издательстве вышел его первый поэтический сборник «Жалейка». 

Одним из самых успешных и продуктивных в его жизни и твор- 
честве (1909–1913) можно назвать петербургский период: здесь  
он свел знакомство со многими представителями белорусской 
интеллигенции, например с уже знаменитым Якубом Коласом  
и Э.  Пашкевич, которая работала под псевдонимом Тётка. Еще  
в Вильно он познакомился с В.  Брюсовым, и в Петербурге они про-
должали тесно сотрудничать: Брюсов стал первым переводчиком 
белорусского поэта на русский язык. В этот период были напи- 
саны несколько романтических поэм, а также пьесы, ставшие но-
вым явлением в белорусской драматургии (комедия «Павлинка», 
драма «Разоренное гнездо», сценическая шутка «Примаки»). Вы- 
шли в свет сборники стихов «Гусляр» и «Дорогой жизни». Осенью 
1913 г. Купала возвратился в Вильно.

В начале 1916 г. поэт был призван в армию. Там его и застала рево-
люция. С наступлением советской эпохи на первый план в стихо- 
творениях поэта вышел мотив надежды на коренные изменения  
в жизни белорусского народа («Наследство», «От сердца», «Тара-
сова доля» и др.).

В годы Великой Отечественной войны стала популярной яркая  
публицистика Янки Купалы и патриотические антифашистские 
стихотворения.

Поэт трагически погиб в Москве, похоронен в Минске. В Петер- 
бурге ему установлена мемориальная доска (4-я линия В.О., 45).

Янка Купала  
(Иван Доминикович 
Луцевич)
130 лет со дня рождения 
1882–1942

Марк Захарович 
ШАГАЛ
125 лет со дня рождения 
1887–1985

Марк Шагал – художник, график, иллюстратор, один из 
лидеров мирового авангарда. Новаторские идеи XX века 
переплетаются в его творчестве с традициями иудейской 
культуры, а техника лубка и русской иконописи прохо-
дит через призму футуризма. 

Шагал родился в Витебске; дома получил традиционное религи-
озное воспитание. Рано понял, что его призвание – живопись,  
и отправился в Петербург, где посещал школу при Обществе по-
ощрения художеств, студию С. М.  Зайденберга и школу Е. Н.  Зван-
цевой. Там его учителями были Л. Бакст и М. Добужинский. По вос-
поминаниям художника, Бакст дал ему «прочувствовать дыхание 
Европы», и в 1910 г. Шагал уехал в Париж. 

В Париже он погрузился в художественную среду, жил в знамени-
том «Улье» (приюте представителей парижской богемы), осваи-
вал приемы кубизма и орфизма, но не терял самобытности. Мно-
го писал («Скрипач», «Вид Парижа из окна», «Невеста с веером»  
и др.). Его работы, выставленные в 1914 г. в Берлине, имеют боль-
шой успех.

В 1915 г. Шагал возвратился в Россию. В 1917 г. бушующая стихия на 
время захватила его. Он даже служил комиссаром отдела народ-
ного образования в Витебске. Оформляя город к революционным 
праздникам, написал ряд больших настенных панно для Еврей- 
ского камерного театра в Москве. Но в 1922 г. покинул страну.

Жил во Франции (в 1941–1947 гг. в Нью-Йорке). Осваивал различ-
ные гравюрные техники и по заказу А.  Воллара создал иллюстра-
ции к «Мертвым душам» Н. В.  Гоголя и «Басням» Лафонтена. Вол-
лар заказал ему также иллюстрации к Библии; для этого в 1931 г. 
Шагал совершил путешествие по Востоку. Библейская тема волно-
вала Шагала на протяжении всей жизни, и в 1973 г. в Ницце был 
открыт его музей «Библейское послание». В 1960-х гг. он рабо- 
тал в монументальных жанрах, занимался мозаикой, керами- 
кой, шпалерами. В 1964 г. расписал плафон Парижской оперы,  
в 1966-м создал два панно для оперного театра Нью-Йорка.

В 1973 г. приехал в СССР – на свою выставку в Третьяковской гале-
рее.

Работал до конца дней и умер в возрасте 98 лет в лифте своего 
дома в Сен-Поль-де-Вансе, поднимаясь на 2-й этаж в мастерскую. 

М. З.  Шагал

Свадьба. М. З.  Шагал. 1918

День рождения. М. З.  Шагал. 1915

Отчизну получил в наследство я без 
злости, 

Здесь рос, чужие в ней не оскверняя кости. 
К ней грудью льну, как будто к матери 

своей.
И если кто-то унижает меня просто, 
Он издевается над Родиной моей, 
Когда ж над ней – он мне тем делает 

больней.
1915 г.

Комната Я. Купалы

Янка Купала
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В авиационных кругах Н. Н.  Поликарпова называли «ко-
ролем истребителей». На протяжении почти десяти лет 
нашу истребительную авиацию вооружали исключи-
тельно его машинами. Он создал первый учебный само-
лет, отечественный истребитель, самолет-разведчик.

Выдающийся авиаконструктор Николай Николаевич Поликарпов, 
родившийся на Орловщине, «встал на крыло» в городе на Неве, 
где в 1916 г. окончил курсы авиации и воздухоплавания Петро-
градского политехнического института. Первые два года после 
учебы он работал на Русско-Балтийском заводе, где участвовал  
в постройке легендарного 4-моторного самолета «Илья Муро- 
мец». В 1918 г. молодой конструктор был переведен в Москву. Вес- 
ной 1923 г. он создал первый советский истребитель И-1 (ИЛ-400),  
в феврале 1926-го – самолет-разведчик Р-5, который стал изве-
стен в связи со спасением челюскинцев, а также самолет У-2,  
(переименованный в По-2 после смерти конструктора), который 
получил всемирную известность и в различных модификациях 
выпускался крупными сериями до 195З г. Всего им было разрабо-
тано свыше 80 моделей самолетов различных типов. Он руково-
дил созданием истребителей И-15, И-16 и И-153 «Чайка», которые 
составили основу советской истребительной авиации в предвоен-
ные годы.

На самолетах Поликарпова был совершен ряд замечательных  
достижений. На И-15 летчик В. Коккинаки установил мировой  
рекорд высоты: 14 575 м, затем вместе с М. Гордиенко совершил 
беспосадочный перелет Москва – США.

Под руководством Н. Н.  Поликарпова работали многие специа- 
листы, ставшие впоследствии видными конструкторами авиа- 
ционной и ракетно-космической техники (А.  Микоян, М.  Янгель,  
В.  Никитин и др.). Последней работой конструктора стал проект 
ракетного истребителя. 

Скончался Н. Н.  Поликарпов в Москве, похоронен на Новодеви-
чьем кладбище. 

Памятники Поликарпову установлены в Москве, Орле, Ливнах.  
В Орловской области открыт музей Н. Н. Поликарпова. В Москве – 
улица Поликарпова, на территории ОКБ Сухого – мемориал.  
В Санкт-Петербурге – аллея Поликарпова; мем. доска Н. Н.  Поли-
карпову (Политехническая ул., 29. Технический университет). Его 
именем назван пик на Памире.

Николай Николаевич 
Поликарпов
120 лет со дня рождения 
1892–1944

День семьи, любви  
и верности

Ежегодно 8 июля в России отмечается Всероссийский 
день семьи, любви и верности. Этот замечательный 
праздник появился в нашей стране совсем недавно – 
впервые его отпраздновали в 2008 г., но он уже успел  
полюбиться многим россиянам. 

Примечательно, что 2008 год в России был объявлен годом семьи. 
Именно в этом году по решению Федерального Собрания Россий-
ской Федерации был учрежден День семьи, любви и верности, 
идея празднования которого была поддержана всеми традицион-
ными религиозными организациями нашей Родины. 

Идея создания этого праздника возникла у жителей древнего рус-
ского города Мурома (Владимирская область). На протяжении 
почти восьми столетий 8 июля православные христиане почитают 
память святых князя Петра и княгини Февронии Муромских.

Эта супружеская чета княжила в Муроме в XIII веке. Петр и Февро-
ния при жизни являли собой пример супружеской верности и люб-
ви. Их история дошла до нас в описании Ермолая-Еразма, назван-
ном «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (написана в XVI в.). 
Согласно этому источнику, Петр и Феврония умерли в один день – 
25 июня (8 июля по н. ст.) 1228 г. Тела княжеской пары, лежавшие  
в разных местах, по преданию, были впоследствии найдены в од-
ном гробу. Это было настоящим чудом, и в 1547 г. Петр и Феврония 
были канонизированы. 

Мощи святой пары хранятся в храме Святой Троицы Свято-Троиц-
кого монастыря в Муроме, и к ним не прекращается паломниче-
ство православных христиан, просящих у святых помощи и покро-
вительства в любви и семейной жизни.

В наше время День семьи, любви и верности, вдохновленный 
историей святых Петра и Февронии, широко отмечается в разных 
городах нашей страны. К этой дате нередко приурочиваются от-
крытия филиалов дворцов бракосочетаний, концерты и другие 
праздничные мероприятия, а для влюбленных заключение брака 
8 июля стало хорошей традицией, залогом счастливого совмест-
ного будущего.

У праздника появился свой символ – ромашка. Ежегодно в этот 
день вручаются награды – медали «За любовь и верность». 

«Счастливая семья». 
Рисунок Кирилла Напеева, 11 лет

Н. Н.  Поликарпов

Самолет И-15-бис. Современная  
реконструкция

Семья – малая церковь. А. Простев. 
2008
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1111 Прокопий Андреевич 
ЯВТЫСЫЙ
80 лет со дня рождения 
1932–2005

Я прописан в холодном краю навсегда, 
И нельзя разлучить меня с тундрой моею.

П. Явтысый

Oн рoдился в кoчевье, среди зеленых прoстoрoв Малo- 
земельскoй тундры, кoгда аргиш oтца и стадo кoлхoзных 
oленей двигались на Север, на летoвку, к мoрю. Виднo, 
oттoгo и вoшли навсегда в егo душу и прoнизали пoтoм 
все егo твoрчествo Движение, Кружение, Стремление...

Прoкoпий Андреевич Явтысый – ненецкий пoэт, прoзаик, худoж- 
ник. Oн oкoнчил два факультета Педагoгическoгo института им. 
А. И.  Герцена в Ленинграде и все свoи знания и твoрческие силы 
пoсвятил рoднoй земле и свoему нарoду. Мнoгo лет П. А.  Явтысый 
бoрoлся за неoбхoдимoсть препoдавания в шкoлах Ямало-Ненец-
кого oкруга ненецкoгo языка, написал и издал три сборника лите-
ратурных произведений для внекласснoгo чтения на ненецкoм 
языке.

Его стихи (издано 16 сбoрникoв) вoспевают рoднoй край, труже- 
никoв тундры, рoмантические чувства – все тo, чтo всегда будет 
тревoжить людские души.

Рисoвать oн начал пoдрoсткoм, но выступил как худoжник в 1990 г. 
Персoнальные выставки егo рабoт сoстoялись в Ненецкoм нацио-
нальном oкруге (1993, 1994) и Нoрвегии (1994, 1995). Oн участник 
Всемирнoй выставки абoригенных нарoдoв мира, кoтoрая прoшла 
на Аляске, в Канаде, Гренландии, Нoрвегии, Швеции, Финляндии, 
Рoссии. Жители города Нарьян-Мара гoвoрят, чтo и рисунки, и сти-
хи егo – пoтoмка известнoгo шаманскoгo рoда – oбладают лечеб-
ными свoйствами. Oн их не прoдавал, а тoлькo дарил, если чувст- 
вoвал, чтo нужна пoмoщь.

В 1963–1986 гг. Прокопий Андреевич в Нарьян-Маре рукoвoдил 
oкружнoй федерацией нациoнальных видoв спoрта, храня и раз-
вивая народные традиции. 

Умер П. А.  Явтысый в 2005 г., оставив людям свои стихи и прозу, 
пьесы и картины. И тревoжные слoва, oбращенные к сoвремен- 
никам:

Как нам запомнить, как нам сберечь
Рек разноречья, ягеля речь?
Что мы оставим – птицу, зверье,
Или – одно комарье?

«Научи, пурга седая, отыскать любимой   
 след.
Ради этого готов я обойти весь белый  
 свет.
Научи, луна-колдунья, милый взгляд  
 приворожить, 
Ведь без черных глаз полночных  
 не смеяться мне, не жить. 
Научи, огонь священный, как сквозь  
 стужу и простор
Мне разжечь в груди девичьей чувств  
 негаснущий костер.
Научи, шаманский бубен, разорвать  
 разлуки круг,
Чтоб любимой мог отдать я ласку сердца, 
 силу рук».

Кирей МЭРГЭН  
(Ахнаф Нуриевич 
Киреев)
100 лет со дня рождения 
1912–1984

Ученый-филолог, он оставил ценные труды, посвящен-
ные проблемам башкирского фольклора. Долгие годы 
заведовал сектором литературы и фольклора Институ- 
та истории, языка и литературы Башкирского филиала  
АН СССР, руководил кафедрой Башкирского государст- 
венного университета.

Будущий писатель, ученый-фольклорист родился в башкирской 
деревне, в семье учителя. Получив образование, поначалу тоже 
работал в школе, потом стал сотрудником районной газеты.  
В 1938 г. вышел его первый сборник рассказов «Булэгем» («Мой 
подарок»). За ним последовали другие. Он много ездил по респу-
блике, побывал в соседних областях Урала и Поволжья, писал  
о современниках – строителях «новой жизни». 

В годы Великой Отечественной войны, будучи корреспондентом 
газеты «Комсомольская правда», Кирей Мэргэн отправился на 
фронт, в Башкирскую кавалерийскую дивизию, писал об увиден-
ном – рассказы о героизме воинов-конников («Башкиры», «Джи-
гиты»), пьесы «Война» и «Моя семья», сборник «Военный фоль-
клор», которым продолжил свое довоенное увлечение народной 
мудростью.

После войны Ахнаф Нуриевич вплотную занялся исследователь-
ской работой и вскоре стал научным сотрудником Института исто-
рии, языка и литературы, учился в аспирантуре Академии обще-
ственных наук (1951–1954), защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата, затем доктора филологических наук 
(1963). Его работы по теории и истории национальной литературы 
и фольклору хорошо известны в научных кругах.

Под его руководством были проведены фольклорные экспедиции 
по областям Урала и Поволжья. Итогом собирательской и иссле-
довательской работы ученого стала книга «Эпические памятни- 
ки башкирского народа» (1962). В ней дается история изучения  
башкирского народного эпоса, рассказывается об исполнителях-
сэсэнах (поэт-импровизатор и певец народных сказаний у баш-
кир), анализируются тексты сказаний. 

Умер в Уфе. Его именем названа одна из улиц города.

Башкирские пословицы, записанные Ки-
реем Мэргэном:
Без ветра деревья не качаются.
Где пройти стреле – не маши саблей.
Кривая береза не сдержит снега, плохой 
человек не сдержит слова.
Не будь солонее соли, слаще меда.
Собака в своей конуре сильна.

Рассказ «Бубен». Прокопий Явтысый

П. А.  Явтысый

Кирей Мэргэн
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1212 ДЕНь РЫБАКА  
Петров день

Ямало-Ненецкий автономный округ богат рыбой и тра-
дициями рыболовства. По данным этнографов, хантам 
известно более двухсот видов запорного* лова. В конце 
XX в. установка запоров* вар была приурочена к 8-12 
июля – христианскому празднику Петров день и советскому 
Дню рыбака.

Традиционное для ханты ежегодное возведение рыболовецких 
запоров сопровождается праздничными ритуальными действиями. 
Так, на реках Казым и Кунават при завершении строительства запо-
ра, в котором участвуют только мужчины, духу Воды (Инк-лунху) 
преподносится блюдо саламат, приготовленное из муки и варки 
(жареной-вареной смеси из рыбьего жира, брюшек, кишок и икры). 

В летнее время в рыболовстве ненцы и ханты применяют сети, 
неводы, калыданы, важаны, саипы, фитили, чердаки и многие 
другие средства лова. Каждый из способов предполагает знание 
«поведения воды», особенностей рыбы, рисунка дна водоема и т.д. 
Неслучайно в календаре хантов июль представлен многообразием 
гидролого-рыболовных наименований: месяц городьбы малых 
соров, месяц сорового хода рыбы и др.

В настоящее время День рыбака отмечается в каждом городе 
и поселке Ямало-Ненецкого автономного округа. В этот день ры-
баки отовсюду съезжаются в крупные населенные пункты, распо-
ложенные на берегу рек, чтобы встретиться с друзьями, отдохнуть, 
повеселиться и получить удовольствие от активной рыбалки.

В этот день проводятся соревнования рыбацких бригад на основе 
любительской и профессиональной ловли. Состязания устраива-
ются и для мужчин, и для женщин разных возрастов. После весе-
лых турниров – почетное награждение победителей: «за самое 
большое количество пойманной рыбы», «за самую большую 
рыбу», «за самую малую рыбешку» и др. Украшают праздник 
концертные программы с живыми этническими традициями ко-
ренных народов Ямальского Севера. И еще тут уха, и свежая рыба, 
и рыбные пироги, и все, что заставляет восхищаться традиционной 
кухней северных народов. В сувенирных лавках руками ямальских 
мастеров и мастериц из природных материалов приготовлены 
для гостей сувениры, связанные с рыбным промыслом.

Мирза Фатали 
АХУНДОВ
200 лет со дня рождения 
1812–1878

Писатель, драматург, философ, просветитель, родона-
чальник азербайджанской реалистической литературы, 
он считал образование важнейшим средством борьбы 
против невежества.

Родился в городе Шеки в южных предгорьях Большого Кавказа. 
Получил образование в медресе. Одним из учителей его был  
поэт Мирза Шафи, который в одной из бесед с юношей сказал: «Не 
трать попусту свою жизнь среди этой черни. Найди себе другое 
занятие».

С 1834 г. М. Ф.  Ахундов жил в Тифлисе, в то время культурном  
и административном центре Закавказья. Состоял на государст- 
венной службе (переводчик в канцелярии), преподавал персид-
ский и тюркские языки в Тифлисском училище, а сам учился рус-
скому языку, читал Ломоносова, Державина, Пушкина и других 
русских и европейских классиков, посвящал свой досуг изучению 
истории, географии и быта Европы и России. Он первым из поэтов 
Востока откликнулся на гибель Пушкина касыдой (аналог оды): 

Чертог поэзии украсил Ломоносов, 
Но только Пушкин в нем господствует один. 
Страну волшебных слов завоевал Державин, 
Но только Пушкин в ней державный властелин. 
Он смело осушал тот драгоценный кубок, 
Что наполнял вином познанья Карамзин... 
Вся русская земля рыдает в скорбной муке, – 
Он лютым палачом безжалостно убит… 
           (Перевод П.  Антокольского)

Профессионально занявшись литературным творчеством в 1850 г., 
он написал затем шесть замечательных реалистических комедий, 
заложив основу самобытной национальной драматургии, а в сво-
их публицистических статьях развивал материалистические идеи, 
отвергал бессмертие души, отделял философию и науку от рели-
гии, призывал к изучению природы, а цель воспитания молодежи 
видел в подготовке граждан, свободных от религиозных воззре-
ний. Протестуя против социального гнета, Мирза Ахундов высту-
пал в защиту прав женщины Востока. Видя в арабском алфавите, 
навязанном исламом, главный тормоз в распространении просве-
щения и образованности среди своего народа, он активно высту-
пал за его реформу, даже составил проект новой азбуки на основе 
латиницы, но власти отвергли его проект. 

Рыба – важнейший элемент питания 
для ханты и манси, живущих вдоль 
рек. Из улова на летнем солнце  
и ветре, в дыму домашних и уличных 
костров готовятся разнообразные 
яства из рыбы: варка, позем (рас-
сеченная по спине и надрезанная 
поперечными полосами рыба), порс 
(рыбная мука), юрок (сушеная рыба), 
шумах (мелкая сушеная рыба), 
русагна воспитам хул (копченая 
рыба), шумах вой (рыбий жир) 
и многое др. 

* Запор – приспособление для  
запирания, замыкания чего-л.  
Запорный – способный запереть, 
остановить, перекрыть выход.

Первый улов

Лодка калданка

Приготовление варки –  
традиционного блюда

Памятник Мирзе Фатали Ахундову. 
Баку

М. Ф.  Ахундов



ию
ля

ию
ля

Пн 2 9 16 23 30
Вт 3 10 17 24 31
Ср 4 11 18 25
чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29

2221
Пн 2 9 16 23 30
Вт 3 10 17 24 31
Ср 4 11 18 25
чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29

Жизнь оленьего стада – основная забота оленеводов. 
Они точно знают, что и когда происходит в стаде, отмечают 
признаки наступления того или иного периода. 21 июля 
православная церковь вспоминает святого Прокопия. 
У ненцев это «день грозы». Он связан с окончанием се-
зона комаров.

После поздних отелов, которые завершаются в первую декаду 
июня, оленье стадо медленно движется вперед. Оленята подрас-
тают возле матерей. Кочевники, распаковав зимние багажные 
нарты, просушивают и чинят теплые вещи и одежду. 

Так наступает июль – ненянг’’ иры – комариный месяц – самый 
жаркий и самый беспокойный для всего живого в тундре месяц 
года. Появляются комары. Зной, разгул комариных стай и подо-
спевшая линька доставляют стаду сильное беспокойство. Изне-
моженные облепившими их тучами комаров, животные ищут 
кустарники или обдуваемые ветром пригорки, ложатся на сырой 
мох. По ненецкой легенде, ненянг – это «колючие снежинки Бога 
Мрака Нга», и убивать их нельзя, вплоть до Прокопия (по право-
славному календарю), потому что «вместо каждого убитого три 
новых появляется». На самом деле, комаров просто отгоняют, по-
тому что действует незыблемый закон коренного народа тундры –  
бережно относиться ко всему живому вокруг, так как в тундре всё 
взаимосвязано. 

Обычно оленеводы гонят стадо вдоль речек или береговой линии 
озер. Им стоит немалого труда перегнать оленей ближе к арктиче-
скому побережью, обдуваемому ветрами. Хотя постоянно под-
держивается огонь в дымокурах – горящих кострах, заваленных 
травой, тысячному стаду это мало помогает. Лучшей погодой  
в этот период считается ветер. Хуже всего – пасмурный день –  
палет яля. 

После Прокопия, к концу июля, жара спадает, наступают ветреные 
дни, ветры приносят долгожданный дождь. Олени освобождаются 
от комаров – пастухам уже не приходится гонять стада за ветром, 
и животные набирают вес, идут неторопливо, часто отдыхают. 
Своими личными делами, домашними заботами могут, наконец, 
заняться и люди. Отцы семейства, к примеру, в это время, выбрав 
смирных ездовых оленей, обучают детей самостоятельно водить 
упряжку.

«ДЕНь ГРОЗЫ»  
День Прокопия

Александр Касимович 
КАЗЕМБЕК
210 лет со дня рождения 
1802–1870

Русский востоковед, первый декан факультета восточ-
ных языков Петербургского университета, выходец из 
мусульманской среды, прошедший европейскую школу.

Представитель семьи известного ученого-богослова из города 
Дербента в Дагестане, он родился в персидском городе Решт. От-
личаясь блестящими природными способностями, выучил араб-
ский язык, затем английский и иврит. В 1823 г. в Астрахани обра-
щен в христианство шотландскими миссионерами. 

В 1826 г. он был приглашен в Казанский университет, на кафедру 
персидской словесности, где в 1836 г. стал профессором. Наряду 
с преподаванием А. К.  Казембек продолжал заниматься научной 
работой, исследованием восточных источников, освещающих 
историю России. Труды его были высоко оценены Академией 
наук, избравшей его своим членом-корреспондентом. 

В 1849 г. профессор А. К.  Казембек был переведен в Петербург-
ский университет. Он возглавил кафедру персидского языка,  
преподавал арабский язык и занимался тюркологией. В 1854 г. 
А. К.  Казембек возглавил вновь образованный факультет восточ-
ных языков. В своей речи по случаю открытия факультета он  
отметил, что не знает в Европе другого столь сильного ученого  
сообщества ориенталистов, такого сосредоточения всех отраслей 
азиатских языков и литератур. «И наконец, – сказал он, – нигде 
еще не бывало такого числа природных туземных представи- 
телей восточной науки и русских ученых, исследовавших Восток 
на самом месте, вне своего отечества».

Он преподавал на факультете восточных языков, публиковал ра-
боты по истории Кавказа, Ирана, Средней Азии, Крыма, истории 
ислама, осуществлял исследования по грамматике восточных 
языков. В начале 1896 г. он был заслуженно представлен к почет-
ному званию доктора восточной словесности. Как руководитель 
факультета, он считал обязательным посылать одаренных студен-
тов и выпускников-магистров в страны Востока для ознакомления 
его исследователей с местными языками и обычаями.

Сторонник практического направления в востоковедении, 
А. К.  Казембек был правительственным экспертом, получал чины 
и ордена. Его потомки были дворянами Российской империи.

А. К.  Казембек

Шамиль у профессора Казембека 
(Казембек на переднем плане)

Пленение Шамиля. 
Художник Ф. А.  Рубо. 1886

Оленю лучшая мерка — в дороге  
проверка.

Работающего человека мороз боится. 

Человека тундры по его оленям 
видать.

Ненецкие пословицы

 * * *
Кто не был в тундре нашего Ямала, 
Не ночевал в снегу, прорыв нору, 
Не шёл, когда над тропкой нависала 
Густая туча серых комаров,
Кого, невесть откуда налетая, 
Слепая вьюга не валила с ног, 
Кто не искал среди болот дорог, – 
Как может он судить о нашем крае?!

 Леонид Лапцуй 

Узоры тундры
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Князь из рода Рюриковичей, государственный деятель, 
академик, литературный критик, он же поэт и друг  
А. С.  Пушкина в своих «Дневниках» написал: «В детстве  
я был неуступчив и парадоксален». Оттого-то, видимо, 
основой его поэзии стала сатира в жанре басен и эпи-
грамм. 

Первое стихотворение Петр Вяземский опубликовал в шестнад-
цать лет. Благодаря своему родственнику Н. М.  Карамзину, пи- 
сателю и историку, стал вхож в круг известных литераторов нач.  
XIX в. (Д.  Давыдов, В.  Жуковский, К.  Батюшков и др.), придержи-
вался их либеральных взглядов и просветительских идей, вместе 
с ними выступал за языковую реформу Карамзина. Как поэт пред-
почитал малые формы (элегии, послания, надписи).

В 1812 г. камер-юнкер Вяземский в рядах дворянского ополчения 
участвовал в Бородинском сражении. После, будучи в Варшаве, 
поступил на службу коллежским асессором в русскую канцеля-
рию, участвовал в подготовке проекта российской конституции. 
При этом демонстративно высказывался о необходимости в Рос-
сии просвещенной монархии, что совпадало с идеями декабри-
стов. После того как он еще и подписал записку об освобождении 
крестьян, поданную Александру I графом Воронцовым, был от 
службы отстранен и несколько лет жил в опале. К этому времени 
он уже был признанным поэтом, его сатиры печатались в журнале 
«Полярная звезда». В 1828 г. он написал одну из лучших своих са-
тир «Русский бог», в которой назвал его богом голодных, холод-
ных, «нищих вдоль и поперек» и «дворовых без сапог». 

Благодаря хлопотам В. А.  Жуковского и великого князя Констан- 
тина П. А.  Вяземский был вновь принят на службу, жил в Петер- 
бурге, в Москве и подмосковном Остафьево, путешествовал по 
Европе, в 1839 г. был избран действительным членом Российской 
академии наук. В течение жизни Вяземский вел записные книжки, 
в которых фиксировал не только важные события личной и обще-
ственной жизни, но и мимолетные разговоры, размышления,  
бытовую хронику. В 1870 г. он частично опубликовал эти ценней-
шие сведения («Старая записная книжка»).

Памятник князю П. А.  Вяземскому открыт в 1913 г. в его бывшей 
усадьбе Остафьево в Подмосковье.
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2323 Пётр Андреевич 
ВЯЗЕМСКИЙ
220 лет со дня рождения 
1792–1878

Владимир Яковлевич 
КЛИМОВ
120 лет со дня рождения 
1892–1962

Конструктор В. Я.  Климов пришел в профессию в 1918 г., 
и его творческий взлет, продолжавшийся 44 года, впи-
сал славную страницу в историю отечественного само-
летостроения.

Родился в Москве, в семье рабочего-строителя. Как и многие его 
ровесники начала ХХ в., любил технику. В Московском высшем 
техническом училище он углубился в тему двигателей внутренне-
го сгорания, что и определило его будущую специальность. Уже  
в 1920-х гг. он был известным конструктором. В 1930-е гг. под его 
руководством был создан ряд поршневых двигателей для истре-
бительной авиации и скоростных бомбардировщиков. В 1941 г. 
производство двигателей было развернуто на возглавляемом 
Климовым заводе в Уфе. В 1943 г. «за вклад в дело победы» все 
двигатели Климова получили обозначение «ВК» (Владимир Кли-
мов), а он сам – звание генерал-майора инженерно-авиационной 
службы. В 1947 г. Климов стал главным конструктором и дирек- 
тором оборонного завода №  117 в Ленинграде. В послевоенный  
период на заводе был разработан ряд воздушно-реактивных дви-
гателей, устанавливавшихся на истребители МиГ, бомбардиров-
щики Ил-28 и торпедоносцы Туполева.

Развитие реактивной авиации в послевоенные годы было столь 
стремительным, что уже в 1950 г. на этих машинах наши летчики 
выполняли боевые задания в небе Кореи. Фактически, совет- 
скими конструкторами на протяжении всего одной человеческой 
жизни была создана школа отечественного самолетостроения  
и двигателестроения. Самолет МиГ-15-бис был признан мировы-
ми экспертами лучшим истребителем 1950-х гг. 

В 1956 г. завод № 117 начал разработку двигателей для вертоле-
тов. В 1963 г., после смерти выдающегося конструктора, заводу 
было присвоено имя В. Я.  Климова. Сегодня двигатели, создан-
ные на заводе им. В. Я.  Климова, установлены на 95% отечествен-
ных вертолетов.

Скончался В. Я.  Климов в Москве, похоронен там же, на Новоде- 
вичьем кладбище. Память о выдающемся конструкторе: в Санкт-
Петербурге – двигателестроительное предприятие «Завод им. 
В. Я. Климова», площадь Академика Климова; в Москве – 
памятник-бюст В. Я.  Климову; в России – современные вертолет-
ные двигатели семейства ВК-2500.

Дар мгновенный, дар прекрасный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Ум молчит, а сердцу ясно:
Жизнь для жизни нам дана.
Познавать Творца в творенье,
Видеть духом, сердцем чтить —
Вот в чем жизни назначенье,
Вот что значит в Боге жить!

1840

Портрет князя П. А.  Вяземского.
Художник П. Ф.  Соколов. 1824

Памятник В. Я.  Климову в Москве

Газотурбинный двигатель ГТД-350  
для вертолета Ми-2

В. Я.  Климов
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Аполлон Григорьев искал поэзии в самой русской 
жизни, а не в идеале; его идеал был – богатая,  
широкая, горячая русская жизнь… 

К. Н.  Леонтьев

Аполлон Александрович Григорьев – крупный мысли-
тель национального толка, оказавший серьезное влия-
ние на Ф. М.  Достоевского, Н. Н.  Страхова, Н. Я.  Дани- 
левского, крупнейший литературный критик в истории 
нашей культуры, высокоодаренный поэт.

Григорьев – прежде всего философ, создатель «органической кри-
тики». Его критические статьи по методу и по глубинной пробле-
матике – статьи философские, раскрывающие за внешней, искус-
ственной стороной жизни ее скрытую, таинственно укорененную 
«непосредственность». «Из всех своих современников он был 
наиболее русский человек (не говорю как идеал, это разумеется)» 
(Достоевский). Жизнь Григорьев ощущал и понимал как органиче-
скую стихию, полноценно постигнуть правду которой может толь-
ко искусство. При этом подлинная жизнь достигает полноты в свя-
зи с человеческой мыслью, философией. Григорьев являл тип 
философа «по-настоящему мыслившего». «Наши мысли, – писал 
он, – вообще (если они точно мысли, а не баловство одно), суть 
плоть и кровь наша, суть наши чувства, вымучившиеся до формул 
и определений». «Органическая критика» знаменует рождение 
русской национальной философии. Григорьев стал связующим 
звеном между ранними славянофилами и классиком отечествен-
ной мысли Н. Н.  Страховым. 

А. А.  Григорьев родился в Москве, вырос в Замоскворечье, где  
и сложилась его «вера в народ, в народность». Полученное пре-
восходное образование (окончил первым кандидатом юридиче-
ский факультет Московского университета) воспитало «взрослое» 
отношение к многокрасочности личного мироощущения. Ап. Гри-
горьев стал гениальным критиком, «который никогда не оши- 
бался»: прозрение роли А. С.  Пушкина в России и сущности дара 
Ф. М.  Достоевского, объяснение значения Н. А.  Островского, 
объективная оценка поэзии Н. А.  Некрасова и др. 

Пн 2 9 16 23 30
Вт 3 10 17 24 31
Ср 4 11 18 25
чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29

2928 Аполлон 
Александрович 
ГРИГОРьЕВ
190 лет со дня рождения 
1822–1864

У Военно-Морского Флота России героическая биогра-
фия, славные морские и боевые традиции. Он по праву 
является предметом гордости и любви граждан России. 
Его история – это упорный ратный труд, великие откры-
тия и подвиги во славу Отечества. 

Датой рождения регулярного российского флота считается 20 ок-
тября 1696 г., когда по настоянию Петра I Боярская дума поста- 
новила «морским судам быть» – и из кораблей, построенных  
в неслыханно короткий срок (ноябрь 1695 – май 1696) в горо- 
дах, расположенных по берегам впадающих в Азовское море рек,  
был создан Азовский флот. Затем, в 1703 г., – флот на Балтике.  
В 1722-м – Каспийская флотилия. Флот на Черном море – в 1783 г. 
Тихоокеанский и Северный появились соответственно в 1731  
и 1933 гг.

Пoбеды рoссийскoгo флoта при Гангуте, Чесме, Наварине и другие 
принесли славу Рoссии, а выдающиеся флoтoвoдцы Ф. Ф.  Ушакoв, 
Д. Н.  Сенявин, В. Н.  Кoрнилoв, П. С.  Нахимoв, Н. Г.  Кузнецoв стали 
нациoнальными герoями.

Русский флот совершал великие географические открытия. От во-
енных моряков получены описания морских берегов Сибири, Аля-
ски, Камчатки, Сахалина, Алеутских и Курильских островов, ими 
открыта Антарктида. Славу России составляют такие адмиралы-
мореплаватели, как М. П. Лазарев, Ф. Ф.  Беллинсгаузен, И. Ф.  Кру-
зенштерн, Г. И.  Невельской и др.

Неоценима роль Военно-Морского Флота в годы Великой Отече-
ственной войны. В послевоенные годы флoт вышел на oкеанские 
прoстoры, стал атoмным, ракетoнoсным, высoкoмoбильным, 
спoсoбным решать любые задачи пo защите гoсударства. Пoсле 
распада СССР были утрачены важнейшие элементы базирoвания 
флoта на Чернoм, Балтийскoм и Каспийскoм мoрях, значительнo 
сoкратился кoрабельный сoстав. За пределами Рoссии oстались 
крупнейшие судoстрoительные предприятия.

Сегодня, конечно, еще не решены все проблемы, продолжается 
глубокая и масштабная реформа Вооруженных Сил. Армия и флот 
России постепенно крепнут и мужают. Маневры и дальние похо-
ды кораблей под гордым Андреевским флагом свидетельствуют  
о высокой боеспособности и хорошей выучке наших моряков –  
от адмирала до рядового матроса.

День  
Военно-Морского 
Флота

Тополю
Серебряный тополь, мы ровни с тобой, 
Но ты беззаботно-кудрявой главой 
Поднялся высоко; раскинул широкую 
 тень 
И весело шелестом листьев  
 приветствуешь день.
Ровесник мой тополь, мы молоды оба  
 равно, 
И поровну сил нам, быть может, с тобою 
  дано – 
Но всякое утро поит тебя божья роса, 
Ночные приветно глядят на тебя небеса.
Кудрявый мой тополь, с тобой нам равно 
 тяжело 
Склонить и погнуть перед силою ветра 
 чело... 
Но свеж и здоров ты, и строен и прям, 
Молись же, товарищ, ночным небесам! 

1847

А. А.  Григорьев

Первоначальный состав  
Азовского флота:  
36-пушечные корабли «Апостол Петр»  
и «Апостол Павел», 4 брандера,  
23 галеры, 1300 морских лодок,  
плотов и стругов.

Взятие крепости Азов. 
Художник А. Тронь

Торжественное построение

Празднование дня Военно-Морского 
Флота во Владивостоке
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 2 августа
Тайер Яля – серединный день 
(Ильин день)

 3 августа
140 лет Владимиру Федоровичу 
Миткевичу

 9 августа
Международный день коренных 
народов мира 

 14 августа
Медовый спас  
(русские, белорусы, украинцы)

 14 августа
«Снятие кожи с рогов оленей» 
(Спасов день)

15–16 августа
Лейлят эль-Кадр  
(ночь предопределения или  
ночь могущества) (мусульмане) 

 19 августа
Ураза-байрам (мусульмане)

 19 августа
День благословения винограда 
(армяне)

 20 августа
80 лет Василию Петровичу 
Аксенову

 21 августа
135 лет Гамзату Цадасе

 21 августа
100 лет Наталии Михайловне 
Дудинской

 28 августа
«Яловые важенки рога чистят» 
(Успение)

 28 августа
80 лет Борису Ивановичу  
Архимандритову

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

2

АВГУСТ
пн 6 13 20 27
вт 7 14 21 28
ср 1 8 15 22 29
чт 2 9 16 23 30
пт 3 10 17 24 31
сб 4 11 18 25
вс 5 12 19 26

Одним из значимых событий для ненцев, коренного 
народа Севера, является праздник Тайер яля – Сере-
динный день, или Хэхэ яля – Священный день, ежегодно 
отмечаемый 2 августа, в Ильин день по православному 
календарю. По представлениям ненцев, в этот день все 
земное переходит под покровительство верховных богов-
родителей Нума и Я-Мюня. 

Ненцы отмечают, что после этого дня начинается «темная дорога» – 
переход солнца на сторону зимы. И в этом они едины с православ-
ным христианским миром, также считающим Ильин день началом 
перехода лета к зиме: «С Ильина дня ночь длинна и вода холодна». 
Ненцы заметили, что день Хэхэ яля всегда бывает солнечным, но 
к концу дня гремит гром. Эта же примета существует у православных.

Утром праздничного дня Тайер яля женщины очищают каждый 
чум, окуривают вещи и людей. Затем они облачаются в нарядные 
одежды, готовят лакомые блюда из рыбы и мяса: варку, юрок, 
вареную оленину. Если неподалеку от стойбища находится свя-
щенное место (святилище), мужчины отправляются туда. С собой 
они берут жертвенного оленя и фигурки духов-покровителей (хэхэ 
и сядаев). Фигурки духов ставят среди культовых изображений 
на святилище. Кровью жертвенного оленя обмазывают их лица, 
на культовые скульптуры повязывают лоскуты ткани и металличе-
ские предметы (монеты, цепочки, украшения). Череп и шкуру оленя 
оставляют на священном месте. В ходе ритуальной трапезы принято 
думать и говорить только о хорошем. В конце обряда полагается 
поклониться на четыре стороны света духу Южного Неба  Нуму 
(символу оживления природы) и владыке Северного Неба Нгэрму 
(олицетворяющему ее зимнее застывание).

Если святилища далеко, мужчины совершают жертвоприношение 
вместе с женщинами – на стойбище. При этом они уединяются 
у священной нарты, рядом с которой разводят свой костер (на огне 
варят рыбу или оленину, кипятят чай). В конце трапезы женщины 
подходят к священным нартам, берут из рук мужчин наполненные 
чаем кружки и выплескивают из них по несколько капель на зем-
лю – богине Я-Мюня.

Обряд летнего Серединного дня посвящается от лица мужчин духам 
Неба, а от лица женщин – богине Земли. 

ТАЙЕР ЯЛЯ – 
«Серединный день» 
Ильин день

Сборка чума

Со священным оленем

Летние красавицы
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Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

93
Понятие «коренные народы» присутствует в междуна-
родном праве и определяет их как народы, проживаю-
щие на территориях традиционного расселения своих 
предков, обладающие самобытностью и сохраняющие 
традиционный образ жизни, хозяйствование и промыс-
лы. Поддержание традиционного способа хозяйствова-
ния является для них условием самосохранения. Памят-
ный день установлен 23 декабря 1994 г. Генеральной 
Ассамблеей ООН.

В настоящее время численность коренных народов во всем  
мире оценивается в 370 млн человек, проживающих более чем  
в 70 странах. Составляя 5 % населения мира, коренные народы 
входят в 15 % беднейшего населения планеты. 

В сентябре 2007 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Деклара-
цию о правах коренных народов. В Декларации подчеркивается, 
что коренные народы имеют право на достойную жизнь, на со-
хранение и укрепление собственных социальных институтов, 
культур и традиций. Лица, принадлежащие к коренным народам, 
и коренные народы равны со всеми другими народами и людьми 
и свободны от какой бы то ни было дискриминации при осущест-
влении своих прав, в особенности от дискриминации на основе их 
коренного происхождения и самобытности. Коренным народам 
принадлежит право на полное по выбору участие в политической, 
экономической, социальной и культурной жизни государства, на 
территории которого они проживают.

Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 69) государство 
гарантирует соблюдение прав коренных малочисленных наро- 
дов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными договорами. В Рос-
сийской Федерации действуют три специальных Федеральных  
закона: «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации», «Об общих принципах организации общин 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» и «О территориях традицион- 
ного природопользования коренных малочисленных народов  
Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

Международный  
день коренных 
народов мира

Владимир Федорович является одним из лучших 
экспериментаторов-физиков, умеющих благода-
ря чрезвычайно ясной постановке вопроса и не- 
обычайной тонкости эксперимента разъяснять 
сложнейшие физические явления и в то же время 
находить пути к использованию их в технике.

Академики А. Иоффе, П. Лазарев, 1927 г.

Владимир Федорович Миткевич родился в Минске,  
в семье священника. Окончив классическую гимназию, 
поступил на физико-математический факультет Петер-
бургского университета, где читал лекции по основам 
учения об электрических и магнитных явлениях извест-
ный профессор И. И.  Боргман, а в лабораториях про- 
водились соответствующие эксперименты в области 
электричества. Здесь и определилась дальнейшая дея-
тельность студента Миткевича.

Практическая электротехника в 1890-е гг. находилась в самой на-
чальной стадии своего развития, и молодой ученый решил, что 
начинать надо с организации на высоком научном уровне элек-
тротехнического образования в России, распространения науч-
ных знаний среди молодежи и их практического приложения.  
В 1896 г. он стал преподавать электротехнику в Петербурге в Гор-
ном институте, затем (1902–1938) в Политехническом и Электро-
техническом (с 1909 профессор), стал активным участником раз-
работок плана ГОЭЛРО, работал в Особом техническом бюро по 
военным изобретениям Наркомата обороны. Участвуя в работе 
международных конгрессов, он знакомился с работой лаборато-
рий и электротехнических установок в Европе и США. 

С 1938 г. – в Академии наук. Здесь он вплотную занимался теоре-
тическими изысканиями в области электромагнитных явлений, 
проблемами проводной и беспроводной связи, передачи элек-
трической энергии. Он автор нескольких курсов по теоретическим 
основам электротехники, лауреат Государственной премии (1943), 
отмечен высокими правительственными наградами. 

Скончался Владимир Федорович в Москве. Похоронен на Ново-
девичьем кладбище.

Владимир Фёдорович 
МИТКЕВИч
140 лет со дня рождения 
1872–1951

В. Ф.  Миткевич
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1414
Замечено, что христианский праздник Первый Спас, 
отмечаемый 14 августа, приходится на период, когда 
у оленей прекращается рост рогов. Начинается время 
снятия кожи с рогов оленями-самцами. 

Близок конец лета, по утрам – холодные росы («У Спаса всего 
в запасе: и дождь, и вёдро, и серопогодье»). Тундра в эти дни 
радуется солнцу, хорошей погоде. А вот олени, едва отдохнувшие 
от комаров, страдают от нашествия оводов. Август у ненцев так 
и называется: месяц оводов – пилю’’ иры. На помощь оленям при-
ходит ветеринарная служба, снабжающая оленеводов ручными 
опрыскивателями для обработки животных инсектицидами. Про-
водится также прививка оленей от последствий укусов. 

Беспокойно ведут себя молодые оленята: их короткая шерстка 
не может защитить их от холодных августовских ветров. Только 
к октябрю их шерсть станет длинной и крепкой, подшерсток – 
густым и плотным. В августе же оленята находятся в непрестанном 
движении, бегают, ищут заветренный уголок, прячутся в кустах 
и за высокими кочками.

В месяц пилю’’ иры у северных оленей рост рогов прекращается. 
Основная работа оленеводов в этот период – подготовка к гону – 
ответственный момент, от которого зависит качество будущего 
стада. Контролируя процесс чистки рогов, оленеводы производят 
селекционный отбор стада. 

Испытывая раздражение от подсыхающей бархатистой кожи на 
рогах, олени, чтобы ускорить их очистку, трутся о кусты, о попада-
ющиеся на пути предметы, оставляя на них кусочки кожи. Про-
цесс чистки у отдельного животного длится обычно не более 1-2 
дней. Первыми начинают чистить рога взрослые самцы, и именно 
их, самых крепких и сильных, нужно оставлять для участия в гоне. 
Если самцы начинают дружно чистить рога, это значит, что стадо 
находится в хорошем состоянии и гон пройдет дружно.

Годовалых оленей, прошедших селекционный отбор, приучают 
к загону и к упряжке. Их будут узнавать по меткам, поставленным 
на уши в это же время. 

Женщины в августе начинают шить новую одежду и обувь – трудо-
емкая работа, которую необходимо завершить к наступлению 
зимних холодов.

«СНЯТИЕ КОЖИ 
С РОГОВ ОЛЕНЕЙ» 
Спасов день 

Название трех осенних русских праздников Спаса – Ме-
дового, Яблочного и Орехового – восходит к слову «спа-
сибо». Люди благодарят природу за посланные ею дары. 
Первый Спас – Медовый. Собирают первый мед. Медо-
вые пироги, народные игры и гулянья в Медовый Спас 
являются неотъемлемой частью традиционной русской 
культуры. 

К этому дню соты в ульях наполнены до отказа, и пасечникам пора 
приступать к сбору меда. Русская православная церковь соедини-
ла этот старинный народный праздник с крещением Руси, которое 
произошло 1 (14) августа 988 года, и отмечает его с XV века. В этот 
день, согласно церковной традиции, совершается малое освяще-
ние воды, а также меда нового сбора, благословляется его употре-
бление в пищу. Хозяйки потчуют домашних медовыми пряниками, 
блинами с маком и медом, пирогами, медовыми плюшками. 

Пчеловодством на Руси занимались с древних времен. Мед и ме-
довые соты считаются одним из самых целительных явлений при-
роды. На основе меда изготовлялось множество прекрасных без-
алкогольных напитков. Хмельной мед пили на пирах. В старинных 
источниках мед описан как «сок от ночной росы, той, что пчелы 
собирают с цветов благоухания». Всем известно, что мед обла- 
дает особой целебной силой и пригоден для лечения многих бо-
лезней. В большинстве регионов России, в областных и районных 
центрах в эти дни устраиваются «сладкие» ярмарки. На них горо-
жане помимо известных сортов меда (цветочный, гречишный,  
липовый) могут отведать и редкие: мелиссовый, шалфейный,  
вересковый, донниковый и другие, прикупить косметическое ма-
точное молочко, прополис. Такие ярмарки дают возможность пче-
ловодам не только предложить свой товар, но и определить его 
конкурентоспособность, обменяться опытом с соседями. 

Местные садоводы, пользуясь случаем, выращивают к ярмарке  
и выставляют цветы; свои работы демонстрируют ландшафтные  
и интерьерные дизайнеры, флористы. И получается красивый 
праздник, сопровождаемый к тому же малиновым колокольным 
звоном, освящением меда, крестным ходом и другими традици-
онными христианскими обрядами.

МЕДОВЫЙ СПАС  
русские, белорусы, 
украинцы

Поздравляем с Медовым Спасом – рус.

Віншуем з Мядовым Спасам – бел.

Вітаємо з Медовим Спасом – укр. 

Постоянные прихожане Православной 
церкви знают, что в Спас принесенное 
на освящение не уносят с собой,  
а оставляют в храме или там же  
раздают, и этой жертвой благодарения 
освящается всё, что у прихожанина  
на огороде, в саду, на пасеке

От первого от Спаса накопит 
и мужик запаса.

Русская пословица

На Первый Спас и нищий медку 
попробует.

Украинская пословица

Медовый Спас – медовый стол.
Белорусская пословица

***
Тебе, наверно, друг мой, невдомек:
Законы тундры избегут забвенья.
Ведь мало ли кого на огонек
Случайно приведет тропа оленья?
И, значит, надо, чтоб горячий чай
Ждал путника — пусть он душой оттает.
Любого гостя в тундре привечай,
Запомни: лишь добро — добро 
рождает!
 Любовь Ненянг 

Обработка камуса
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Праздник разговения, отмечаемый в честь окончания 
поста в месяц рамадан. Один из двух мусульманских 
праздников, его еще называют малым праздником,  
в противоположность большому – Курбан-байраму – 
празднику жертвоприношения.

Рамадан – месяц поста, или уразы. В Коране упоминается, что 
именно в этот месяц Аллах через архангела Джабраила ниспослал 
Мухаммаду в виде откровения Коран. Пост – один из пяти столпов 
ислама, наряду со свидетельством веры, совершением ритуаль-
ной молитвы, подачи обязательной милостыни и совершением 
паломничества. 

Считается, что мусульмане обязаны держать уразу, чтобы быть 
ближе к Богу и чтобы познать себя. Пост заключается в полном 
воздержании в светлое время суток от приема пищи, питья. Он 
обязателен для всех старше 12 лет за исключением тех, кто не мо-
жет соблюдать его по уважительным причинам. 30-дневное воз-
держание окупается сознанием выполненного долга, радостью  
и весельем. Перед началом празднования и посещением мечети 
раздают милостыню сиротам и нуждающимся, жертвуют деньги 
на нужды мечетей. 

Ураза-байрам – семейный праздник, все домочадцы, родственни-
ки стараются собраться вместе, поскольку считается, что души 
умерших в этот день возвращаются к родным очагам. С утра, пе-
ред посещением мечети для совершения праздничной молитвы, 
мусульмане совершают обряды очищения. В мечетях служат тор-
жественные службы. Обязательно в этот день помянуть умерших 
родственников, сходить на их могилы, прочитать молитвы. Этот 
праздник в большинстве мусульманских стран считается также 
подлинным праздником детей. На площадях и в скверах устраи-
ваются качели и карусели, выставляются настольные игры. По-
всюду ярко раскрашенные тележки с игрушками, лотки со сластя-
ми. В этот день конфеты, засахаренные фрукты и орехи, финики, 
пирожки, пирожные и т.д. являются обязательной едой.

УРАЗÁ-БАЙРÁМ
мусульмане

По мусульманскому календарю праздник приходится  
на 27 число священного месяца Рамадан. В Коране,  
в суре 97, сказано: «Ночь могущества лучше тысячи ме-
сяцев. Нисходят ангелы и дух в нее с дозволения Госпо-
да их для всяких повелений. Она – мир до восхода зари» 
(Коран. Перевод с арабского акад. И. Ю.  Крачковского). 

В Ночь предопределения, согласно мусульманской традиции, про- 
року Мухаммаду было ниспослано первое откровение Корана – 
Книги откровений Аллаха. Мухаммад, которого Аллах избрал сво-
им посланником и пророком, родился в 570 году (по григориан-
скому календарю), рано потерял родителей. 

До 40 лет он жил как все жители Мекки, будучи славным исключи-
тельной честностью и добрым поведением. Уединяясь в располо-
женных вокруг Мекки горах, он часто предавался размышлениям. 
В двадцать седьмой день месяца Рамадан 610 года на горе Джа-
баль ан-Нур в пещере Хира перед Мухаммадом явился архангел 
Джабраил и возвестил, что Аллах избрал его своим пророком. 
Переданные в эту ночь и позднее через Мухаммада божествен-
ные откровения составили священную книгу ислама – Коран.

Празднику придается большое значение, считается, что во время 
Лейлят аль-Кадр Аллах принимает решение о судьбе каждого  
человека, учитывая его пожелания, высказанные в молитве. Боль-
шинство мусульман в ночь на 27-й день Рамадана приходят в ме-
четь, где читают Коран и произносят молитвы. В эту ночь счита- 
ется необходимым прочесть все пропущенные за год молитвы.

В силу специфики мусульманского календаря праздник является 
переходящим по европейскому календарю. Поскольку существу-
ют расхождения по поводу точной даты праздника, то принято все 
нечетные ночи последних десяти суток Рамадана посвящать бла-
гочестивым делам. 

Предписания особого благочестия, представления о безмятежно-
сти природы в Ночь предопределения позволяют ученым обнару-
живать сходство этого праздника с другими, известными на Вос-
токе, в частности праздниками завершения и начала года.

ЛЕЙЛЯТ АЛь-КАДР  
Ночь 
предопределения, или 
Ночь могущества
мусульмане
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2019
Высказывание писателя Евгения Попова о том, что вся 
современная русская проза «вышла из джинсовой курт-
ки Аксенова», стало банальностью из-за частого употре-
бления, но трудно подобрать другие емкие слова, так 
точно передающие значение этого замечательного пи-
сателя-шестидесятника.

В. П.  Аксенов родился в Казани. Его отец был одним из руководи-
телей города (председатель горсовета), а мать – известная писа-
тельница Евгения Гинзбург. Но родители были репрессированы,  
и мальчик воспитывался в костромском приюте, затем у тетки  
в Москве, а в 16 лет уехал в Магадан к матери, жившей там на по-
селении. 

Затем он окончил Ленинградский 1-й Медицинский институт, од-
нако клеймо «сын врагов народа» практически перекрыло ему 
карьеру врача. 

Он ушел из медицины, решив заняться литературным трудом.  
В 1960 г. была опубликована его первая повесть «Коллеги» (позже 
по ней был снят одноименный фильм), и имя Аксенова стало  
широко известным. В 1960-е гг. были изданы «Звездный билет», 
«Пора, мой друг, пора», «Апельсины из Марокко», «Затоваренная 
бочкотара» и др. 

Будучи человеком абсолютно независимым, в 1970-е гг. В. П.  Ак-
сенов попал под пристальное внимание КГБ. Были запрещены к 
печати его романы «Ожог» и «Остров Крым». После выхода в США  
в 1979 г. альманаха «Метрополь», названного позднее критиками 
«бастионом гражданско-этического неповиновения», Василий 
Павлович как один из его организаторов и авторов поплатился со-
ветским гражданством. Он узнал об этом в Америке, куда при- 
ехал, как он полагал, на короткое время. Блестяще образованный 
и широко эрудированный, он стал преподавателем ряда уни- 
верситетов США и продолжал писать книги («Московская сага», 
«Москва-Ква-Ква» и др.). В 1990 г. Аксенову было возвращено со-
ветское гражданство. Но он поселился во Франции, где стал лау-
реатом премии «Букер» (2004), получил одну из высших наград 
современной Франции – Орден литературы и искусства (2005). 

В 2000-х гг. он часто и подолгу жил в Москве, где и умер 6 июля 
2009 г. Память о писателе сохраняют на его родине, в Казани.  
В 2007 г. здесь открыт Дом-музей В. П. Аксенова. 

Василий Павлович 
АКСЁНОВ
80 лет со дня рождения 
1932–2009

В соответствии с христианской церковной традицией  
Армянская апостольская церковь отмечает в первое  
воскресенье второй половины августа День Успения 
Пресвятой Богородицы. В церквах освящали пшеницу  
и виноград нового урожая.

Успение (от – усыпание, сон) Пресвятой Богородицы – один из 
двенадцати праздников христиан. По церковному преданию, не-
задолго до кончины Богородицы все апостолы, не сговариваясь, 
собрались в ее доме и стали свидетелями того, как засиял божест- 
венный свет и Иисус Христос принял душу своей Пресвятой Мате-
ри. В народном календаре разных стран данный праздник обо-
значает время завершения жатвы.

В Армении в этот день в церквах освящали виноград и пшеницу, 
освященную пшеницу приносили домой и смешивали ее с зер-
ном, отобранным для посева на следующий год. Разрешалось 
употребление в пищу винограда, яблок и всяких других фруктов. 

Действо освящения винограда указывает на древнее наследие 
народа, издавна выращивавшего это растение и, предположи-
тельно, участвовавшего в изобретении культурного виноградар-
ства и виноделия. Священник в церкви после литургии в день 
Успения Пресвятой Богородицы проводил троекратное благосло-
вение виноградной лозы и раздавал грозди прихожанам. Данный 
ритуал является самостоятельным по отношению к церковному.  
В крестьянском быту было принято делать из виноградных гроз-
дьев своеобразные символические жезлы, украшенные нитями  
и кусками ткани красного цвета, и приносить их для освящения  
в церковь. Праздник проводился в прицерковном винограднике 
или в саду одного из служителей. Праздник сопровождался по-
сещением священных мест, пиршествами под открытым небом. 
Многие совершают по обету так называемый матах (дословно 
«подносить соль») — дар Богу через милостыню беднякам, по-
жертвование, совершение благотворительной трапезы. 

Виноградная лоза в Армении является и народным, и христиан-
ским символом, ее изображение присутствуют на стенах храмов, 
на страницах книжных миниатюр, а также и на государственном 
гербе и бытовых предметах. 

День благословения 
винограда
армяне

Дом-музей В. П.  Аксенова. Казань

В. П.  Аксенов
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Ее называли королевой быстрых темпов. Публике каза-
лось, что с ней на сцену врывается ветер. Незабываемы 
были ее ураганные вращения по кругу в «Лебедином 
озере», движения Лауренсии, походившие на «взведен-
ную, но сдерживаемую пружину», мощная энергетика 
Китри… Обладая искрометным темпераментом и бле-
стящей техникой, Дудинская была великолепна и в клас-
сике, и в современных героических балетах. 

Будущая прославленная балерина родилась в Харькове. Балет во-
шел в жизнь Дудинской с ранних лет; ее мать, основавшая в Харь-
кове балетную студию, заметила музыкальность и артистизм до-
чери и решила готовить ее к поступлению в хореографическое 
училище в Петрограде. Девочку приняли сразу во второй класс. 
В школе она была одной из любимых учениц А.  Вагановой. За- 
нималась с одержимостью, стараясь довести технику до совер- 
шенства. Ее нередко называли «техничкой», но Ваганова верила  
в драматический талант ученицы. 

Сразу после окончания училища в 1931 г. она пришла в труппу  
Ленинградского Театра оперы и балета, где до 1962 г. исполня- 
ла ведущие партии в балетах П. И.  Чайковского, А. К.  Глазунова, 
Л. Ф.  Минкуса, выступала в качестве первой исполнительницы  
в балетах современного репертуара – «Пламя Парижа», «Тарас 
Бульба», «Медный всадник». Одна из лучших ее работ – партия 
Лауренсии в одноименном балете, поставленном В. М.  Чабукиа-
ни. «Танец Дудинской-Лауренсии, – писала Театральная энцикло-
педия, – был насыщен героической патетикой, увлекал стихией 
полета, динамикой, красочностью испанской пластики». 

В эвакуации, в Перми, окончательно сложился легендарный дуэт 
Дудинской с К.  Сергеевым; одна из самых больших удач этого  
дуэта – балет «Золушка». 

Более полувека Дудинская занималась педагогической работой – 
была репетитором в театре, преподавала в Вагановском училище; 
ее ученицы (в их числе Ульяна Лопаткина) украшают труппу Мари-
инского театра, работают на разных сценах мира.

Народная артистка СССР, лауреат четырех государственных пре-
мий Н.  Дудинская скончалась 29 января 2003 г. в Петербурге; по-
хоронена на Литераторских мостках. На Невском 11/2, где жила 
балерина, установлена мемориальная доска.

Наталия Михайловна 
ДУДИНСКАЯ 
100 лет со дня рождения 
1912–2003

Литературное наследие аварского поэта Гамзата Цада- 
сы – более тридцати тысяч стихотворных строк, пьесы, 
рассказы, басни, стихи и сказки для детей. И еще пере-
воды, в частности А. С.  Пушкин – «Деревня», «Во глуби- 
не сибирских руд», «Памятник», «Руслан и Людмила»;  
И. А.  Крылов – «Басни». Его могучий самобытный талант 
развивался в русле издавна воспринятой в Дагестане 
арабской литературной традиции и, конечно же, нацио-
нальной фольклорной. 

Родился будущий народный поэт Дагестана в ауле Цада, в семье 
крестьянина-бедняка Юсупилы Магомы. Впоследствии фамилией 
стал псевдоним от названия аула («из Цада»). В семь лет Гамзат 
остался сиротой. После учебы в медресе он был мусульманским 
священником и судьей в родном ауле, но затем службу эту оста-
вил. Первое стихотворение («Собака Алибека») написал в 14 лет.

С 1921 г. работал в аварской газете «Красные горы», здесь и печа-
тались его стихи. Первый поэтический сборник «Метла адатов» 
вышел, когда ему было уже под 60. И он сразу же стал первым 
народным поэтом Дагестана. Его песни в годы Великой Отечест- 
венной войны были очень популярны в Дагестане, а рассудитель-
ные четверостишия, остроумные басни до сих пор живут в наро-
де, ставши сродни фольклору.

В репертуаре многих национальных театров до сих пор значат- 
ся его остроумные комедии («Сапожник», «Женитьба Кадала- 
ва» и др.). Поэт не сторонился активной общественной жизни –  
избирался депутатом районного, республиканского и союзного 
Верховных Советов. 

В конце своей жизни он хотел собрать, обобщить и выпустить от-
дельным изданием все известное ему богатство устного творчест- 
ва своего народа. Но не успел. 

К 100-летию поэта в Ленинградском отделении издательства  
«Советский писатель» вышел его сборник «Стихотворения и поэ-
мы» тиражом 50 000 экз. – и тотчас же был раскуплен.

В высокогорном дагестанском ауле Цада, в каменной сакле, по-
строенной руками Гамзата и его жены Хандулай, открыт музей. 
Его сыновья Гамзатовы – Расул, знаменитый поэт, Гаджи, акаде-
мик Российской академии наук, литературовед – достойные про-
должатели дела отца.

Гамзат ЦАДАСА
135 лет со дня рождения 
1877–1951

* * *

На юношу смотрю не без надежды
И говорю ему сегодня снова:
«Пусть будет нрав твой краше, 

чем одежды,
Дела твои – значительнее слова».

* * *

Страницы книг – познания истоки,
Но людям Жизнь в любыe времена
Преподавала главные уроки,
Учительница лучшая – она.

«Уроки жизни», 1976 г. 
Перевод Я.  Козловского

Гамзат Цадаса

Звездная пара: Наталия Дудинская  
и Константин Сергеев

Н.  Дудинская в партии Китри. Балет 
«Дон Кихот»
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Замечательному композитору Борису Архимандрито- 
ву были подвластны практически все жанры. Он автор  
нескольких опер («Идиот», «Лиса и виноград» и др.), 
симфоний, кантат (на стихи Пушкина, Лермонтова, Брех-
та, Блока…), вокальных циклов, камерно-инструмен-
тальных произведений. Им написана музыка к фильму 
«Эзоп».

Архимандритов родился в Тбилиси, но большую часть жизни про-
вел в Ленинграде-Петербурге, образ которого присутствует во 
многих его произведениях (симфония «Петербургская», кантаты 
«Ода Пушкинскому Дому» и «Кораблю на здании Адмиралтей-
ства», концерт «Эпизоды из „Медного всадника“» и др.). Этот го-
род манил его с юности; сюда, продав, чтобы хватило на билет, 
свое сокровище – детскую энциклопедию, после Тбилисского му-
зыкального училища устремился будущий композитор. В 1962 г. 
он окончил Ленинградскую консерваторию.

Творческое наследие Архимандритова велико. Его музыка фило-
софична, сложна и многогранна. Человек на редкость светлый  
и мягкий в жизни, Архимандритов был чрезвычайно принципиа-
лен и искренен в искусстве. В его творчестве преломляются музы-
кальные традиции разных культур. Жена композитора, певица  
Надежда Шуйская – кстати, лучшая исполнительница его вокаль-
ных произведений, – была родом из Коми, и его первая опера –  
«Домна Каликова» написана на основе фольклора коми. Увлече-
ние французским искусством приводит к появлению хореографи-
ческой поэмы «Тулуз-Лотрек». Органическая принадлежность  
Архимандритова к армянской, грузинской и русской культурам 
проявляется в кантате «Посвящение Кавказу» на стихи Пушкина,  
в вокальных циклах на стихи Лермонтова, в Симфонии № 2 (памя-
ти жертв землетрясения в Армении). Русь – и древняя, и совре-
менная – предстает в «Песнях Бояна» на стихи В. Сосноры, в кан-
тате «На поле Куликовом», в сонате «ГУЛАГ».

Заслуженный деятель искусств, Архимандритов был профессором 
факультета музыки Педагогического университета им. А. И.  Герце-
на. Отдавая себя целиком музыке, он заражал молодых своим тре-
петным отношением к ней. 

Скончался Б. И.  Архимандритов 16 октября 2009 г. Похоронен на 
Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Борис Иванович 
АРХИМАНДРИТОВ 
80 лет со дня рождения 
1932–2009

Хозяйственное освоение приполярных регионов России 
вносило существенные поправки в жизнь местных наро-
дов. В том числе привнесенные в древний языческий быт 
тундровиков христианские верования и связанные с ними 
события церковного календаря постепенно входили в их 
уклад, принимая адаптированные к языку названия.

В российских деревнях Успение означало окончание жатвы. 
«Успение провожай, осень встречай», – говорили в народе. В тун-
дре этот период известен как окончание летнего сезона (он про-
должается с середины июня до последних чисел августа) и как 
начало раннеосеннего сезона, длящегося ориентировочно с кон-
ца августа – начала сентября до середины октября – начала ноя-
бря. Формирование стада к Успению завершается. В оленьем ста-
де в это время численно преобладают важенки. На сотню важенок 
приходится не более 6-7 самцов. Это красивые, здоровые олени 
с отросшей гривой, мощной шеей, массивной головой и мускули-
стым подтянутым животом. Лучшие молодые бычки отбираются 
для получения потомства, остальные пасутся до использования 
по хозяйственному назначению. Вместо зеленых кормов лета 
в рационе оленей начинают преобладать лишайники.

Оленеводы собираются на осеннюю откочевку. Готовится аргиш – 
караван из четырех-пяти нарт. Мужские нарты узкие, трехногие. 
Женские – широкие, на пяти-семи ногах. Ненецкие нарты (хан) 
очень прочны, устойчивы при езде, имеют строго пропорциональ-
ный вид. Разъезжают пастухи на легковых нартах, а различный 
скарб, грузы перевозят на грузовых. При подготовке к аргишу гру-
зовые нарты постепенно заполняются тюками с поклажей. Вещи 
увязывают в шкуры, покрывают брезентом и затягивают кожаны-
ми ремнями. В последнюю очередь перед откочевкой разбирают 
чум. Его тщательно свертывают и укладывают на нарты. Людям 
и оленям предстоит многомесячный путь по тундре.

«ЯЛОВЫЕ ВАЖЕНКИ 
РОГА чИСТЯТ» 
Успение 

Б. И.  Архимандритов

ПЕСНЯ ОЛЕНЕВОДА

Полярное небо ночи темней.
Струйками пар из оленьих ноздрей.
Хэ-хэй! О-хэй!

Свистят по дороге полозья саней,
Позёмка скользит и струится по ней.
Хэ-хэй! О-хэй!

И ветер с весёлою песней моей
Летит над просторами снежных 
полей.
Хэ-хэй! О-хэй!

Летит за оленями песня – мой друг,
И стадо само собирается в круг.
Хэ-хэй! Хук!

 Огдо Аксёнова 

Не ругай землю, если споткнешься:  
не земля виновата.  
 Ненецкая пословица 

На оленьем  хвосте не усидишь. 
 Пословица коми

Самка северного оленя

Аргиш
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 1 сентября
День знаний

 3 сентября
День солидарности в борьбе  
с терроризмом 

 5 сентября
195 лет Алексею Константиновичу 
Толстому

 7 сентября
200-летие победы России  
в Отечественной войне 1812 года 

 9 сентября
Международный день  
памяти жертв фашизм

 9 сентября
235 лет Никите Яковлевичу 
Бичурину

 10 сентября
140 лет Владимиру Клавдиевичу 
Арсеньеву

 14 сентября
Мулотты хатль –  
«Замерзание земли»  
(Семёнов день)

 15 сентября
105 лет Михаилу Михайловичу 
Герасимову

 17 сентября
Рош Ашана (иудеи)

 17 сентября
155 лет Константину Эдуардовичу 
Циолковскому

 20 сентября
140 лет Борису Михайловичу 
Житкову

 20 сентября
175 лет Петру Францевичу Лесгафту

 21–23 сентября
1150-летие зарождения 
российской государственности

 23 сентября
110 лет Надежде Николаевне 
Кошеверовой

 28 сентября
120 лет Кедре Митрею (Дмитрию 
Ивановичу Корепанову)

 30 сентября
Чхусок (корейцы)

Пн 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30
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СЕНТЯБРь
пн 3 10 17 24
вт 4 11 18 25
ср 5 12 19 26
чт 6 13 20 27
пт 7 14 21 28
сб 1 8 15 22 29
вс 2 9 16 23 30

В ряду важнейших событий, к которым мы готовимся  
с волнением и радостью, – несомненно, и Первое сентя-
бря. В этот торжественный праздничный день повсюду 
звучат пожелания учащимся удачи и успехов, учителям 
и родителям – терпения и доброты.

Сегодня свыше двенадцати миллионов юных россиян сядут за 
школьные парты, чтобы сделать новый шаг увлекательного путе-
шествия в Страну знаний. День знаний – символ добрых начина-
ний, он памятен и дорог каждому взрослому, любой из которых 
был школьником и в этот день невольно погружается в атмосферу 
ушедшего детства. 

Особые поздравления в День знаний получают почти полтора 
миллиона первоклассников, для которых знакомство со школой 
только начинается. Впереди у них – много открытий и важных со-
бытий. Очень важно, чтобы на пути к знаниям их сопровождали 
мудрые учителя и верные друзья-одноклассники.

Слова признательности звучат в этот день в адрес 1,2 миллиона 
российских педагогов, взращивающих духовный и интеллекту-
альный потенциал страны. Закономерно, что почти каждый 
взрослый сохраняет в сердце образ любимого учителя, явившего 
ему пример добра и справедливости, повлиявшего на выбор жиз-
ненного пути.

День знаний – это и праздник родителей. Их любовь, внимание  
и поддержка необходимы детям в школьных делах. Благодаря за-
боте и пониманию близких для многих школьников постижение 
мира знаний становится заманчивым и увлекательным.

В целом по России насчитывается почти 52 тысячи образователь-
ных учреждений, реализующих основные программы общего об-
разования. 33 тысячи общеобразовательных учреждений нахо-
дятся в сельской местности.

На Ямале, в поселке Лаборовая Приуральского района, ненецкая 
писательница и учительница Анна Павловна Неркаги создала не-
обычную национальную школу «Земля надежды». Здесь, помимо 
обычных уроков, дети учатся пасти оленей, собирать ягоды и гри-
бы, ловить рыбу, вести хозяйство в чуме.

Занятия в школе проводятся без каникул, весь год. Учась в этой 
школе, дети становятся продолжателями и знатоками традиций 
своего народа.

День знаний

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрий Кобылкин 
и архиепископ Димитрий в школе 
«Земля надежды»

А. П.  Неркаги
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Талант А. К.  Толстого многогранен. Трудно поверить, что 
перу одного из творцов «Козьмы Пруткова» и автора не-
увядаемой сатиры «История государства Российского…» 
принадлежат роман «Князь Серебряный», трагедия 
«Смерть Иоанна Грозного», лирическое «Средь шумного 
бала» и бесхитростные «Колокольчики мои…» 

Родившийся в старинной дворянской семье, правнук К.  Разумов-
ского, последнего гетмана Украины, Толстой получил прекрасное 
домашнее образование. Воспитывали его мать и дядя, прозаик 
Антоний Погорельский. Детство и юность прошли между име- 
нием Красный Рог в Черниговской губернии и Петербургом (там 
он был товарищем по играм будущего Александра II). Втроем они  
путешествовали по Германии, где мальчик встретился с Гете; по 
Италии, где он изучал живопись, познакомился с К. П.  Брюлло-
вым и вел художественный дневник. 

Привычка писать выработалась у Толстого рано; поощряемый дя-
дей, он сочинял стихи и фантастические повести; опубликованная 
в 1841 г. повесть «Упырь» получила одобрение публики.

Молодой Толстой успевал все – служил, вел светский образ жиз-
ни, появляясь на балах (там в 1851 г. он встретил главную любовь 
своей жизни, будущую жену С. А.  Миллер). Писал баллады, стихи, 
роман «Князь Серебряный», который по выходу в свет (1861) имел 
большой успех. 

В 1854 г. на арене русской общественной жизни появился Козьма 
Прутков – фигура, созданная Толстым вместе с двоюродными 
братьями Жемчужниковыми. Его блестящие афоризмы не старе-
ют по сей день. «Легче держать вожжи, чем бразды правления», 
«Бывает, что усердие превозмогает и рассудок». 

В 1861 г. Толстой вышел в отставку с государственной службы. Ра-
ботал над драматической трилогией «Смерть Иоанна Грозного» 
(1866 г.), «Царь Федор Иоаннович» (1868 г.), «Царь Борис» (1870 г.); 
он создал не исторические пьесы, а трагедии в духе Шекспира, 
возрождая этот жанр в XIX веке. Трилогия получила широкое при-
знание не только в России, но и в Европе.

В последние годы состояние здоровья Толстого ухудшилось. Пи-
сатель скончался 10 октября 1875 г. в имении Красный Рог, где 
ныне находится его музей.

Международный терроризм и тесно связанные с ним 
контрабанда оружия, незаконный наркооборот, торгов-
ля людьми, религиозный и этнический экстремизм по 
своим масштабам, непредсказуемости и страшным по-
следствиям стали в современном мире одной из гло-
бальных проблем, для решения которой необходимы 
совместные усилия всех людей доброй воли. Серьезно 
затронула эта проблема и наше отечество.

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе  
с терроризмом. Эта трагическая памятная дата новой России уста-
новлена федеральным законом «О днях воинской славы Рос- 
сии» от 6 июля 2005 г. и связана с событиями 1–3 сентября 2004 г.  
в городе Беслане (Северная Осетия), где террористы захватили 
одну из городских школ и, взяв в заложники, три дня удерживали 
1128 участников праздника знаний. В результате теракта в школе 
№ 1 погибли 334 человека, из них 186 детей, получили ранения 
более 500 человек.

Этот день в Беслане начнется с панихиды по погибшим. Она прой-
дет во дворе разрушенной в ходе штурма школы № 1. Затем будет 
траурная церемония с участием жителей Беслана, руководителей 
Северной Осетии и всех тех, кто приедет в этот день к бесланцам 
разделить с ними горе. В 13.05 – в час, когда восемь лет назад про-
гремели первые взрывы и началась массовая гибель людей, – 
прозвучат два удара колокола. Потом – минута молчания, дети 
отпустят в небо 334 белых воздушных шара, по числу погибших.

Церемония будет продолжена на кладбище Беслана, где установ-
лен мемориал «Дерево скорби» и памятник погибшим спецназов-
цам, спасавшим детей ценой своей жизни. Сюда возложат цветы, 
а перед этим зачитают имена всех погибших, и дети снова отпу-
стят в небо белые шары.

В этот день в России будут вспоминать не только о детях, учителях 
и родителях, погибших в Беслане, но и о жертвах террористи- 
ческих актов, которые имели место в столице и в других городах 
нашей страны. По всей России пройдут траурные мероприятия, 
посвященные жертвам террористических актов, в российских 
церквах отслужат молебен, совершат крестные ходы, во всех шко-
лах страны будет объявлена минута молчания.

День солидарности 
в борьбе 
с терроризмом

Пн 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

53 Алексей 
Константинович 
ТОЛСТОЙ 
195 лет со дня рождения 
1817–1875

Памятник А. К.  Толстому в имении 
Красный Рог

А. К.  Толстой
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Это день памяти десятков миллионов солдат, погибших 
на фронтах Второй мировой войны, но еще больше — 
мирных жителей, которые мучительно умирали в конц- 
лагерях, под бомбами, от обстрелов и голода.

В 1962 г. было решено считать каждое второе воскресенье сентя-
бря Международным днем памяти жертв фашизма. Этот день 
был определен именно в сентябре, так как на этот месяц прихо-
дятся две связанные со Второй мировой войной даты — день ее 
начала 1 сентября 1939 г. и ее полного завершения 2 сентября 
1945 г.

Во всех странах, принимавших участие во Второй мировой войне, 
в Международный день памяти жертв фашизма отменяются все 
развлекательные мероприятия. Отмечают День памяти посеще-
нием мемориалов, кладбищ, безымянных братских могил.

Проблема возрождения идеологии фашизма актуальна сегодня 
во всем мире. В 2005 г. Комиссия ООН по правам человека приня-
ла Резолюцию против неонацизма и неофашизма, предложенную 
Россией, Белоруссией и Кубой. В резолюции выражается «глубо-
кая озабоченность по поводу прославления нацистского дви-
жения, в том числе путем открытия памятников и мемориалов,  
а также проведения публичных демонстраций». Комиссия ООН  
по правам человека осудила современные формы проявления  
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ней 
нетерпимости и призвала страны – члены ООН принимать более 
эффективные меры по борьбе с этими явлениями и экстремист-
ским движением, угрожающим демократическим ценностям.

В России жертвами нападений на национальной почве ежегодно 
становятся тысячи человек. Эти преступления все чаще носят де-
монстративный характер, благодаря чему представители расист-
ских и националистических группировок периодически становят-
ся «героями» новостных сюжетов.

Международный 
день памяти жертв 
фашизма

24 (12) июня 1812 года армия Наполеона (ок. 450 тыс. сол-
дат) вероломно вторглась на территорию России. А уже  
в конце ноября остатки «Великой Армии» (20 тыс.) в па-
нике, почти безоружные с трудом перебрались через  
пограничную реку Березину. Величайшим сражением  
в ходе Отечественной войны стала решающая битва  
у села Бородино 7 сентября (26 августа). День этот и во-
шел в календарь знаменательных дат истории России. 

Уступая превосходящим вражеским силам, русская армия, оста-
вив Смоленск, отходила к Москве. На удобном, по мнению 
М. И.  Кутузова, поле у села Бородино было решено остановить 
армию Наполеона. Бой продолжался более 15 часов, враг понес 
большие потери и был остановлен. Чтобы сохранить армию, на 
военном совете в Филях было решено оставить на время Москву. 
Таким образом русская армия сохранила боеспособность. К тому 
же в июле Александр I повелел дворянам формировать опол- 
чение из крепостных. С помощью ополченцев и партизанских от-
рядов русской армией к концу ноября остатки «Великой Армии» 
Наполеона были изгнаны из России.

В связи с 200-летием победы в Отечественной войне 1812 г.,  
а также 1150-летием зарождения российской государственности  
Указом Президента Российской Федерации 2012 год объявлен 
«Годом истории России». Указом «О праздновании 200-летия  
победы России в Отечественной войне 1812 года» была создана 
организационная комиссия по проведению торжеств, которая 
разработала соответствующие событию мероприятия (в развитие 
подобного празднования 100-летия Победы в 1912 г.).

В обширную программу праздничных мероприятий вошло вос- 
становление и обновление мемориальных мест (Музей-заповед-
ник «Бородинское поле» и др.). Особенный интерес представля- 
ет костюмированная детальная патриотическая реконструкция  
Бородинской битвы, а также конный пробег «Москва – Париж» 
небольшого казачьего отряда: он повторит путь российских вои-
нов, проделанный два столетия назад.

Познавательные программы подготовило и созданное в 1912 г. 
Общество потомков участников Отечественной войны 1812 г. 
(возобновило свою деятельность в начале 1990-х гг.).

200-летие  
победы России  
в Отечественной войне 
1812 года

Бородинское сражение. Художник П. Хесс

Сражение за Смоленск 18 августа 1812 г.  
Художник А. Адам

Портрет Д. В.  Давыдова. Джордж Доу. 
Эрмитаж (Санкт-Петербург)

Мемориал «Яма», посвященный жертвам 
Холокоста. Минск

Памятник узникам в Бухенвальде.  
Фрагмент. Бронза. Скульптор Ф. Кремер

Памятник жертвам фашизма. Кемерово
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Писатель, путешественник, исследователь Дальнего Вос-
тока, он познакомил нас с природой Уссурийского края,  
с жизнью и бытом его людей. Его произведения попу- 
лярны в России и за рубежом, а повесть «Дерсу Узала» 
экранизировал знаменитый японский режиссер Акира 
Куросава.

В. К.  Арсеньев – человек удивительный. Как бы ни складывались 
обстоятельства в его юности, он продолжал заниматься люби-
мым делом, определившим его счастливую судьбу. Он родился  
в Петербурге, в семье железнодорожного служащего. Поступил  
в Пехотное юнкерское училище. С детских лет увлеченный геогра-
фией и мечтой о дальних странах, юнкер в часы увольнений, вме-
сто гуляний, посещал лекции знаменитого путешественника по 
Средней Азии М. Е.  Грум-Гржимайло. 

По окончании училища Арсеньев был откомандирован в сапер-
ный полк, квартировавший под Варшавой, но подал рапорт о пе-
реводе на Дальний Восток, о котором грезил с детства. В 1900 г. 
офицер-топограф Арсеньев начал исследование таинственного 
края своей мечты. В 1906–1912 гг. по заданию Русского географи-
ческого общества он организовал научные экспедиции на Сихотэ-
Алинь (описаны в книгах «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Уза-
ла»), затем в Уссурийскую тайгу. В 1918–1923 гг. В. К.  Арсеньев 
изучал Камчатку, Командорские острова и бассейн Амура. Из экс-
педиций привозил богатейшие коллекции, которые отправлял  
в различные музеи страны. Последнее его большое путешествие 
по Уссурийскому краю состоялось в 1927 г. и было посвящено  
изучению возможностей освоения северных районов Приморья.

Арсеньев был профессором кафедры краеведения и этнографии 
Владивостокского Восточного института (ныне ДВФУ), где гото- 
вили крайне востребованных в то время специалистов. Научные 
труды, подготовленные профессорами и студентами, печатались  
в собственной типографии на семи языках: русском, маньчжур-
ском, монгольском, китайском, корейском, тибетском и японском. 

Скончался и похоронен В. К.  Арсеньев во Владивостоке. Его име-
нем названы город на Дальнем Востоке, улица и музей во Влади-
востоке, вершина хребта Сихотэ-Алинь, вулкан на Курильских 
островах и ледник на Камчатке.

Пн 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

109 Владимир Клавдиевич 
АРСЕНьЕВ
140 лет со дня рождения 
1872–1930

Диплoмат, вoстoкoвед и путешественник, o. Иакинф  
и в наши дни oстается гoрдoстью русскoй синoлoгии. Егo 
научнoе наследие чрезвычайнo oбширнo, а егo перевoды 
китайских истoчникoв дo сих пoр испoльзуются исследo-
вателями при изучении истoрии Китая, Средней и Цент-
ральнoй Азии и Южнoй Сибири. Жизнь o. Иакинфа – этo 
пoдвиг в науке, кoтoрый не мoжет быть ею забыт.

Н. Я.  Бичурин родился в семье сельского дьячка в Чебоксарском 
уезде Казанской губернии (в наст. время Чувашии). Окончив семи-
нарию, Никита был оставлен в ней преподавателем. В 1802 г. был 
произведен в архимандриты и, уже как отец Иакинф, направлен  
в Иркутск, затем в Тобольск. Здесь Н. Я.  Бичурин заинтересовался 
историей и бытом народов Сибири и восточных стран. Познако-
мившись с графом Ю. А.  Головкиным, направлявшимся с посоль-
ством в Китай, он при его содействии в 1807 г. отправился в неве-
домые края; по пути вел подробный дневник с описанием уклада 
жизни здешних народов, учился их языкам. 

В 1825 г. причисленный к Азиатскому департаменту, о. Иакинф жил 
в Петербурге, в Александро-Невской лавре. Здесь вышли в свет 
переведенное им с китайского языка «Описание Тибета в нынеш-
нем состоянии» и собственные его «Записки о Монголии». Он был 
признан крупнейшим знатоком Центральной Азии, стал членом-
корреспондентом Академии наук. Благодаря ему передовые люди 
России получили широкое представление о странах и народах, 
истории, экономике и культуре Азии. А. С.  Пушкин, с которым уче-
ного связывала теплая дружба, высоко оценил его труд по исто- 
рии калмыцкого народа при написании «Истории Пугачева». Свою  
научную деятельность Н. Я.  Бичурин завершил изданием в 1851 г. 
многолетнего труда «Собрание сведений о народах, обитавших  
в Средней Азии в древние времена», удостоенного полной Деми-
довской премии. 

Скончался в Петербурге, был похоронен на Лазаревском кладби-
ще Александро-Невской лавры. Память о выдающемся ученом 
чтут на его родине. В Чувашии учреждена ежегодная Государст- 
венная премия имени Н. Я.  Бичурина. Именем Бичурина названа 
улица в Чебоксарах. В с. Бичурино – мемориальная доска, в мест-
ной школе – музей.

Никита Яковлевич 
БИчУРИН 
(отец Иакинф)
235 лет со дня рождения 
1777–1853

Памятник Никите Яковлевичу Бичурину.
Скульптор Л. Я.  Тихонов

Портрет Н. Бичурина, известный под 
названием «Благородный китаец  
в летнем одеянии». Литография 
А.  Орловского. 1828

В. К.  Арсеньев. 1920-е 

В. К.  Арсеньев в костюме ороча.  
Хабаровск, 1910
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«До него во всем мире считалось: сделать пор-
трет по черепу невозможно. В то, что он проде-
лал, никто не верил. Неудивительно, что один 
американский ученый-антрополог сказал в те да-
лекие годы о контрольных работах Герасимова: 
„Этого не может быть. Я отказываюсь верить соб-
ственным глазам!“»

Академик Б. В. Раушенбах

Михаил Михайлович Герасимов – выдающийся антро- 
полог-скульптор и археолог – родился в Петербурге,  
в семье врача. Детские и юношеские годы провел в Ир-
кутске. Там же окончил университет. Как многие талант-
ливые люди 20-30-х годов ХХ века, он до всего «доходил 
сам», очень много работал и в итоге стал ученым, при-
знанным во всем мире. 

Он начинал археологом в Иркутском краеведческом музее. Мате-
риалы его раскопок древних поселений эпохи палеолита – одни 
из лучших в музейных коллекциях нашей страны. В 1930-е годы 
учился в ленинградской Госакадемии материальной культуры, по-
сле заведовал реставрационной мастерской Эрмитажа. Детально 
изучив анатомическую зависимость между строением лицевого 
скелета и мягких тканей лица, М. Герасимов впервые доказал, что, 
воссоздавая облик человека по черепу, можно достичь близкого 
портретного сходства. Голова шимпанзе, первая его работа по 
обезьянам, была экспонирована в Кунсткамере. 

Одна из первых контрольных работ Герасимова производилась  
в Москве, в Музее этнографии: ему дали череп, чей, не сказали,  
и он по своей методике создал портрет. Оказалось, что существует 
прижизненная фотография этого человека — папуаса, который  
с Миклухо-Маклаем в свое время прибыл в Россию, где и умер. 
Дав Герасимову череп папуаса, скептики хотели показать несовер-
шенство его методики. Они были уверены, что получат скульптуру  
европейца, но получили — папуаса. В 1950 г. при Институте этно- 
графии была создана Лаборатория пластической реконструкции. 
М. М.  Герасимов руководил ею в течение двадцати лет. Всего 
М. М.  Герасимовым было сделано свыше 200 пластических рекон-
струкций – облики Ярослава Мудрого, Ивана Грозного, Андрея Бо-
голюбского, адмирала Ушакова, Тимура, Улугбека, Шиллера и др. 

Скончался и похоронен в Москве.

Жизнь хантов и ненцев пронизана древними верования-
ми, смешавшимися за несколько веков с православием. 
Православный Семенов день – первая встреча настоящей 
осени. «Семен лето провожает», «Если на Семенов день 
теплая погода, то вся зима будет теплая» – примечают 
русские поговорки. По-ненецки сентябрь – взба’’ иры – 
месяц листопада.

Сентябрь украшает тундру разноцветными нарядами. Под ногами 
людей и оленей – ковры увядающей растительности. Значит, насту-
пила пора закладки новой жизни в природе: прочно укореняются 
растения, глубже и прочнее пускают они свои корни в почву, а для 
оленей наступает брачный сезон. Период массового гона в ямаль-
ской тундре приходится на последние числа сентября – начало октя-
бря. Однако оленеводы знают: после Семенова дня за стадом нужен 
неусыпный контроль, чтобы важнейший период в оленеводческой 
жизни прошел организованно, без будущих невосполнимых потерь.

Хорошая погода недолго радует северян. Нередко в сентябре на 
оленеводов и их питомцев, кочующих на осенние пастбища, день 
за днем льют затяжные дожди. Начинается мулотты хатль — 
замерзание земли, наступление первых заморозков, когда мокрые 
лопасти весел начинают покрываться белой ледяной коркой. 
Во время кочевки оленеводы стараются расширять пастбища  
с обильным кормом. На пути движения они оставляют нетронуты-
ми огромные участки земли, богатые ягелем,— для других оленей, 
которые пойдут вслед за ними.

У ямальских ненцев маршрут кочевания достигает порой 1000 
километров. И продолжается 2-3 месяца. Караван кочевников (ар-
гиш) возглавляет нарта хозяина, дальше идут женские и хозяй-
ственные нарты, на последних везут все необходимое для установки 
и оборудования чума. Впереди аргиша на легких ездовых нартах  
в нужную сторону гонят стадо молодые пастухи. Для управления 
оленями используется длинный шест хорей. 

Людям тундры олень дает всё, необходимое для полноценной 
жизни: пищу, шкуры для одежды и жилья, а также сухожилия для 
ниток, кость для инструментов и для занятий в редкие часы отдыха 
резьбой – народным искусством коренных северян. 

Пн 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

1514 МУЛОТТЫ ХАТӅ –  
«Замерзание земли»  
Семёнов день 

Михаил Михайлович 
ГЕРАСИМОВ
105 лет со дня рождения 
1907–1970

* * *
Счастье – что? Не дар, не выигрыш. 
Не навяжут, не вручат. 
По наезженной дороге
На оленях не примчат. 
Сам его расти и пестуй, 
Как оленя, сам найди, 
Обучи – и сам упряжку 
Счастья к чуму приведи. 
 П. Явтысый 

Осень на Ямале

Адмирал Ф. Ф.  Ушаков. Реконструкция  
М. М.  Герасимова

М. М.  Герасимов

Солнце надоесть не может.
Лентяй усталости не знает.
Из мутного озера чистая вода 
не течёт.
Гнилую рыбу соль не спасёт.

Ненецкие пословицы
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Рош Ашана (букв. «голова года», т.е. начало года) –  
иудейский Новый год, который празднуют два дня под-
ряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейско-
му календарю (приходится на сентябрь или октябрь).  
С этого дня начинается отсчет дней нового иудейского 
года.

Согласно иудейской традиции считается, что в дни празднования 
Рош Ашана Бог размышляет о бренности человеческой жизни  
и решает, кому жить, а кому умереть. Молитвенные службы в эти 
дни должны повлиять на решение Бога. Искренняя вера в то, что 
Бог желает всем добра и благополучия, превращает этот день  
в праздник.

Начало Нового года торжественно отмечается в синагоге, где тру-
бят в шофар (рог барана), открывая десятидневный период, когда 
человек должен оценить свою жизнь и покаяться за вольные и не-
вольные проступки. Считается, что звук трубы означает: «Просни-
тесь, спящие, дремлющие, очнитесь от вашей дремы! Обозрите 
ваши дела и обратитесь к покаянию!».

Подобно всем иудейским праздникам, этот день проводят в мо-
литве. Молитвы, читаемые в Рош Ашана, должны содержать  
десять библейских текстов, упоминающих Бога как царя, десять 
текстов, упоминающих Бога как помнящего всё, и десять текстов, 
в которых упоминается шофар.

В первый вечер Рош Ашана принято приветствовать друг друга  
пожеланием быть вписанным в «Книгу жизни». Семья в этот день 
собирается за столом, который украшают традиционные празд-
ничные блюда, символизирующие пожелания счастливого года: 
яблоки и мед, чтобы год был сладким и счастливым; круглая хала 
с изюмом, которую принято обмакивать в мед, чтобы год был 
полным и здоровым; овощи и фрукты в знак надежды на обиль-
ный урожай; морковь кружочками, по форме и по цвету она долж-
на напоминать монеты, богатство. Во время праздника не едят 
ничего кислого или горького. Принято выворачивать карманы 
возле речки или водоема, выбрасывая оставшиеся в них крошки, 
словно освобождаясь от всего плохого и неприятного, что было  
в минувшем году.

Пн 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

1717 РОШ АШАНÁ 
иудеи

Идеолог и теоретик освоения человеком космического 
пространства, он впервые доказал реальность космиче-
ских скоростей, межпланетных полетов, искусственных 
спутников Земли и околоземных поселений.

Константин Эдуардович Циолковский родился в Рязанской губер-
нии, в многодетной семье лесничего, поляка по происхождению. 
Дать школьное образование детям было не по средствам – учила 
их, как могла, мать, она же приохотила братьев к чтению книг.  
После перенесенной в детстве скарлатины Костя почти полно-
стью потерял слух, что осложнило всю его последующую жизнь – 
он рос замкнутым, развлечением и школой были книги. Особенно 
привлекали физика и космос. В 16 лет юноша поехал в Москву, три 
года изучал физико-математические науки по программам сред-
ней и высшей школы. 

Экстерном сдав соответствующие экзамены, он получил диплом 
учителя и стал преподавать в школе. При этом, не оставляя своего 
увлечения космосом, самостоятельно проводил исследования по 
аэродинамике. 

В 1892 г. появились в печати его первые научные работы, снача- 
ла по воздухоплаванию, затем по ракетной технике. Статья «Ис- 
следование мировых пространств реактивными приборами»,  
опубликованная в журнале «Вестник воздухоплавания», вызвала 
большой интерес у популяризаторов науки и техники В. В.  Рюми-
на, Я. И.  Перельмана и Н. А.  Рынина. Они занялись распростране-
нием его космических идей. Теперь он мог полностью отдаться 
научной работе и весьма преуспел, получая необходимую под-
держку со стороны правительства за «особые заслуги в области 
изобретений, имеющих огромное значение для экономической 
мощи и обороны Союза ССР». 

Скончался в Калуге на 78-м году жизни. Память о К. Э.  Циолков-
ском сохраняют: Государственный музей истории космонавтики 
имени К. Э.  Циолковского в Калуге; Дома-музеи в Калуге, Боров-
ске, Кирове, с. Ижевском. Его имя носят вузы в Москве и Калуге; 
улицы во многих городах России; транспортный космический ко-
рабль; малая планета и кратер на Луне. Памятники ученому уста-
новлены в Москве, Калуге, Санкт-Петербурге и других городах. 
Учреждены золотая медаль им. К. Э.  Циолковского и стипендия 
его имени.

Константин 
Эдуардович 
ЦИОЛКОВСКИЙ 
155 лет со дня рождения 
1857–1935

Хорошо молчать труднее, чем  
хорошо говорить. 

Еврейская пословица

Молитвы Нового года продолжаются  
до полудня

Дующий в Шофар. Художник Е.  Флёрова

«Земля – это колыбель разума,  
но нельзя вечно жить в колыбели»

К. Э.  Циолковский 

Памятник К. Э.  Циолковскому. Москва

К. Э.  Циолковский
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Более 100 лет назад, в феврале 1908 года, на полуостров 
Ямал отправилась научная экспедиция, которую воз-
главлял зоолог, биогеограф, охотовед, профессор Мо-
сковского университета Борис Михайлович Житков. По 
ее результатам в 1913 г. появился уникальный труд – 
«Полуостров Ямал».

С детских лет будущий ученый приобщился к охоте, полюбил при-
роду, поскольку родился в селе Симбирской губернии. Выходец из 
обедневшей дворянской семьи, он поступил в гимназию, затем 
в Нижегородский дворянский институт, затем учился на естествен-
ном отделении физико-математического факультета Московского 
университета, после окончания которого был оставлен на кафедре 
общей зоологии и морфологии животных.

В 1908 г. руководимая им северная экспедиция за весну и лето су-
мела объехать на оленях весь Ямал, провести топографическую 
съёмку, метеорологические наблюдения, собрать большие кол-
лекции местных растений, животных, предметов ненецкого быта, 
которые по решению Совета Императорского Русского географи-
ческого общества были переданы Московскому университету. 
В 1913 г. в Петербурге вышел солидный труд Б. М.  Житкова «Полу-
остров Ямал» – обстоятельное описание работы экспедиции, при-
роды полуострова, образа жизни и занятий местных жителей. За 
исследования в ходе экспедиций 1900–1913 гг. (Волга, Средняя 
Азия, Новая Земля, Белое море и др.) ученый был награжден Гео-
графическим обществом премией им. Н. М.  Пржевальского.

В 1920-х гг. Б. М.  Житков принял участие в заседаниях секции охра-
ны природы Всероссийской конференции по изучению естествен-
ных производительных сил страны, стал членом президиума Все-
российского общества охраны природы (ВООП), участвовал 
в создании ряда природоохранительных организаций, вел науч-
ные исследования, писал краеведческие статьи.

В одной из своих научных статей – «Об учреждении пригородного 
заповедника специального типа» – он предложил проводить опы-
ты по разведению и акклиматизации животных в заповеднике.

Скончался Борис Михайлович Житков 2 апреля 1943 г. Его имя но-
сит Всероссийский научно-исследовательский институт охотни-
чьего хозяйства и звероводства.

По материалам старшего научного сотрудника 
МВК им. И. С.  Шемановского Л. Ф.  Липатовой

Борис Михайлович 
ЖИТКОВ 
140 лет со дня рождения 
1872–1943

Б. М.  Житков. Полуостров Ямал. 
Титульный лист книги. 1913

Озеро Хадатинское

Б. М.  Житков.
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Превосходный анатом, выдающийся педагог, физиолог, 
гигиенист, доктор медицины, практикующий врач Петр 
Францевич Лесгафт был одним из основоположников 
лечебной гимнастики, школьной гигиены и научно обо-
снованного физического воспитания в нашей стране. 

Главный принцип образовательной теории Лесгафта — единство 
физического и умственного развития человека. 

П. Ф.  Лесгафт родился в семье обрусевшего немца, петербургско-
го ювелира. В 1848 г. поступил в знаменитую петербургскую шко-
лу Петершуле, но после трех лет учебы, по распоряжению отца, 
мальчик был отдан в ученики к аптекарю, от которого он вско- 
ре сбежал, и завершил среднее образование в Анненшуле. Воз- 
можно, пребывание в учениках аптекаря вызвало у Петра интерес  
к медицине: он поступил в Медико-хирургическую академию, 
окончив которую был оставлен при ней для научной работы.

В 1865–1871 гг. П. Ф.  Лесгафт работал в Казанском университете,  
а вернувшись в Петербург, занимался организацией физического 
воспитания и образования в военно-учебных заведениях. В 1886–
1897 гг. он читал лекции по анатомии в Петербургском универси-
тете, на женских курсах воспитательниц и руководительниц физи-
ческого образования (принимались лица любой национальности, 
общественного положения, вероисповедания). На базе создан-
ных им курсов была организована Биологическая лаборатория, 
ставшая впоследствии Институтом физической культуры, назван-
ным его именем.

Широкую известность получили его работы в области анатомии 
применительно к задачам физического воспитания. Развивая 
идеи, высказанные в трудах Н. И.  Пирогова, он разработал учение 
о суставах и о типах строения мышц. Он занимался устройством 
детских площадок, катков, считая подвижные игры средством  
физического развития и формирования характера ребенка. Его 
«Руководство по физическому образованию детей школьного 
возраста» актуально поныне.

П. Ф.  Лесгафт умер и похоронен в Петербурге. Память о нем со-
храняют Национальный государственный университет физиче-
ской культуры, спорта и здоровья им. П. Ф.  Лесгафта в Санкт-
Петербурге; улица Лесгафта в Казани.

Пётр Францевич 
ЛЕСГАФТ 
175 лет со дня рождения 
1837–1909

«Хотел бы я видеть в вас прежде всего 
мыслящих людей, высококвалифици-
рованных педагогов, горячо любящих 
профессию, искренне преданных 
своему народу и родине, достойных 
интеллигентных работников русского 
общества», — говорил П. Ф.  Лесгафт 
своим воспитанницам. 

П. Ф. Лесгафт
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В марте минувшего года Президент РФ подписал Указ  
«О праздновании 1150-летия зарождения российской  
государственности», этим самым восстановив после дол-
гого перерыва важную для истории государства дату. 

В 1862 г. по инициативе императора Александра II было торжест- 
венно отмечено 1000-летие России. Точкой отсчета стал 862 год, 
когда старейшины славянских и угро-финских племен ради пре-
кращения раздоров решили призвать на княжение правителя  
«со стороны» – варяжского князя Рюрика. Он и стал первым нов- 
городским князем, положив начало династии Рюриковичей. 
1000-летие возникновения Российского государства было осо-
бенно пышно отпраздновано именно в Великом Новгороде. Тогда 
же в городе был установлен величественный монумент «Тысяче-
летие России» (скульпт. М.  Микешин, И.  Шредер, арх. В.  Гартман).

Дату его открытия, 21 сентября, приняли для начала нынешних 
торжеств. К тому же в этот день отмечается победа в Куликовской 
битве (1380 г.), Всемирный день русского единения (учрежден  
в 2010 г. для сохранения этнокультурной самобытности русско- 
го народа, объединения всего русского мира) и православный 
праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

Праздник рождения Государства отмечают в регионах России – 
Москве, Санкт-Петербурге, в Ярославской, Владимирской, Псков-
ской, Новгородской и др. областях.

Особенно интересную и обширную программу подготовили нов-
городцы. Это и показ выставочных материалов, и конференция 
историков, и документальный фильм «По следам Рюрика», карна-
вал, фестиваль исторической реконструкции «Господин Великий 
Новгород», и театральное представление «Путешествие во вре-
мена Новгородского вече». На территории Новгородской области 
к юбилейной дате была проведена реконструкция памятников 
истории и культуры, в том числе Рюрикова городища – на правом 
берегу реки Волхов. Здесь 21 сентября 2012 г. состоится торжест- 
венная закладка Княжего камня, а у памятника Тысячелетию Рос-
сии в Новгородском кремле – театрализованное представление 
«История государства Российского». 

В честь знаменательного события выпущена юбилейная медаль 
«1150 лет Российской государственности».

1150-летие 
зарождения 
российской 
государственности
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Детское увлечение куклами и кукольным театром пред- 
определило ее судьбу. Надежда Николаевна Кошеверо-
ва стала знаменитым кинорежиссером-сказочником.

Нет, пожалуй, ни одного человека в нашей стране, который бы не 
знал и не любил фильм-сказку «Золушка». Ее с увлечением смо-
трят до сих пор и дети, и взрослые, также как и «Каина ХVIII», «Ста-
рую, старую сказку», «Тень», «Ослиную шкуру» и многие другие 
фильмы-сказки. Режиссер, снявший все эти произведения, –  
Надежда Николаевна Кошеверова, родилась в Петербурге. Она  
с детства полюбила театр и начинала свою творческую биографию 
в качестве театральной актрисы. Однако с 1928 г. главную роль  
в ее жизни стало играть кино. Кошеверова начинала ассистентом 
режиссера на «Ленфильме» и приняла участие в создании трило-
гии о Максиме Г. Козинцева и Л. Трауберга. В 1930–1940-х гг. моло-
дой режиссер искала себя в разных киножанрах. Решающей ока-
залась встреча в 1944 г. на студии ЦОКС в Алма-Ате с режиссером 
М.  Шапиро во время совместной постановки фильма-сказки «Че-
ревички». Следующей картиной творческого дуэта режиссеров, 
имевшей грандиозный успех, стала «Золушка», которая вышла на 
экраны в 1947 г. 

Другим жанром, близким Н. Н.  Кошеверовой, была комедия. Ею 
сняты ставшие знаменитыми ленты «Весна в Москве», «Укроти-
тельница тигров», «Медовый месяц», «Сегодня новый аттракци-
он», «И вот пришел Бумбо» и др. Всю свою долгую жизнь в кино 
кинорежиссер придерживалась принципов, которые появились 
еще при работе над «Золушкой», – нравственные акценты долж-
ны быть расставлены со всей определенностью, а зло обяза- 
тельно дискредитировано. Все ее фильмы отличаются лиризмом, 
таинственным и занимательным сюжетом, добрым юмором,  
музыкальностью. 

Фильмография кинорежиссера насчитывает 18 картин. В 1966 г.  
Н. Н.  Кошеверовой было присвоено звание заслуженного деятеля 
искусств РСФСР.

Умерла Н. Н.  Кошеверова в Москве. Похоронена в пос. Комарово 
под Санкт-Петербургом. 

Надежда Николаевна 
КОШЕВЕРОВА 
110 лет со дня рождения 
1902–1989

Открытие памятника Тысячелетию  
России. Художник Б. П.  Виллевальде. 
1864

Варяги. Художник В. М.  Васнецов. 1909

Надежда Кошеверова и Олег Даль  
на съемках фильма

Н. Н.  Кошеверова
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чхусок (в переводе – «Осенний вечер») – это праздник, 
которого с нетерпением ждут все корейцы. Отмечают 
его в 15-й день 8-го месяца по традиционному лунно-
солнечному календарю, когда спадает летняя жара и за-
вершаются полевые работы. Еще его называют Праздни-
ком урожая.

В старые времена в Корее в этот день проходила торжественная 
церемония сбора первых колосьев риса и других зерновых куль-
тур. Праздник сопровождался веселыми гуляньями, песнями, 
танцами, сытным угощением и гаданиями о будущем урожае.  
За праздничным столом собиралась вся семья, готовились блюда 
из плодов нового урожая. В этот день корейцы вспоминали о сво-
их предках и поклонялись духам.

Традиционным лакомством праздника считаются рисовые лепеш-
ки – сонпхён, начиненные семенами кунжута, каштанами и слад-
кими бобами, с ароматом сосны, так как их обычно прессуют на 
специальной доске, посыпанной сосновыми иголками.

Современная жизнь внесла большие перемены в жизнь корейцев, 
однако Чхусок по-прежнему остается праздником всей семьи, 
днем единения родственников разных поколений. Горожане,  
родители и ближайшие родственники которых живут в деревне, 
устремляются в разные концы страны, чтобы повидать родных  
и посетить могилы предков. Повсюду возникают транспортные 
заторы, но корейцы воспринимают это с присущим им спокойст- 
вием, понимая, что нельзя нарушать традиции.

Пн 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

3028 чХУСÓК
корейцы

Его творчество пришлось на годы становления удмурт-
ской литературы. В своих произведениях он осмысливал 
место и роль удмуртов в историческом процессе и соз-
дал образ положительного героя удмуртской прозы,  
воплотившего типические черты национального харак-
тера. Прозаик и поэт, драматург и переводчик, он вел 
большую научную и собирательскую работу в фольклор-
ных и лингвистических экспедициях, писал статьи о род-
ном языке и литературе, народной музыке.

Писатель родился в удмуртской крестьянской семье. Осенью  
1907 г. он поступил в Казанскую инородческую учительскую семи-
нарию, но за участие в издании конспиративного рукописного 
журнала «Сандал» («Наковальня») и активно проявляемый ате-
изм был уволен. В поисках работы он побывал в Ижевске, Сара- 
пуле, Казани, Перми, собирая при этом образцы устной поэзии  
удмуртов. Одна из народных легенд легла в основу трагедии  
«Эш-Тэрек» (1915). 

В 1921 г. Кедра Митрей опубликовал первую в удмуртской поэзии 
историческую поэму «Юбер батыр». События, описанные в ней, 
относятся к начальному периоду присоединения Удмуртии к Рос-
сии. В 1926 г. вышел первый сборник его произведений «Пилем 
улысь шунды шоры» («Из-за туч на солнышко») – рассказы, пьесы, 
стихи. Затем был издан «Секыт зйбет» («Тяжкое иго») – первый  
роман удмуртской литературы, заложивший традиции изображе-
ния глубинных сторон народной жизни. Участник I Всесоюзного 
съезда писателей, редактор газеты «Гудыри» («Гром»), доцент  
пединститута, заведующий сектором удмуртского языка и лите-
ратуры УдНИИ, председатель Союза писателей Удмуртии, он на-
копил большой материал для осмысления происходящего в стра-
не. Но его творческим замыслам не суждено было осуществиться. 
В 1937 г. писатель был незаслуженно репрессирован, в 1946 г.  
освобожден и вскоре снова репрессирован. Скончался в ссылке,  
в Новосибирской области.

День рождения Кедра Митрея ежегодно отмечают не только  
в Удмуртии, но и по всей России – национально-культурные объ-
единения и ассоциации финнов-угроведов. Память о славном 
сыне удмуртского народа сохраняют улицы его имени в поселках 
республики и бюст в районном центре Игра (Удмуртия).

Кедра МИТРЕЙ 
(Дмитрий Иванович 
КОРЕПАНОВ)
120 лет со дня рождения 
1892–1949

Кедра Митрей

Приготовление сонпхён

Угощение для предков
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 1 октября
100 лет Льву Николаевичу Гумилеву

 1 октября
Международный день музыки 

 1 октября
Международный день пожилых 
людей

 3 октября
Всероссийский есенинский 
праздник поэзии 

 5 октября
Международный день учителя

 5 октября
День Ингрии. День  
ингерманландской культуры

 8 октября
120 лет Марине Ивановне 
Цветаевой

 14 октября
Ай-таха потты – «Замерзание 
малых рек» (Покров)

 18 октября
140 лет Михаилу Алексеевичу 
Кузмину

 18 октября
165 лет Александру Николаевичу 
Лодыгину

 26 октября
Курбан-байрам (мусульмане)

 28 октября
День «Охи!» (греки)

 30 октября
День памяти жертв политических 
репрессий

Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28

1

ОКТЯБРь
пн 1 8 15 22 29
вт 2 9 16 23 30
ср 3 10 17 24 31
чт 4 11 18 25
пт 5 12 19 26
сб 6 13 20 27
вс 7 14 21 28

Этнолог, доктор исторических и географических наук, 
поэт, переводчик с персидского языка, он выдвинул  
оригинальную научную гипотезу закономерности исто-
рического процесса и судеб народов. Вместе с тем собст- 
венная его судьба решалась печатями НКВД и МГБ — 
«Арестован. Осужден. Реабилитирован».

Путь в науку для Л. Н.  Гумилева был весьма тернист: учеба на исто-
рическом факультете Ленинградского университета (с вынужден-
ными перерывами) и подневольная работа на Таймыре, добро-
вольные фронтовые будни 1944–1945 гг. и аспирантура Института 
востоковедения АН СССР (1946).

В 1948 г., защитив кандидатскую диссертацию «Подробная поли-
тическая история первого Тюркского каганата», он поступил было 
на службу в Музей этнографии, но… смог вернуться к своему  
рабочему столу лишь через семь лет: защитил две докторские 
диссертации – «Древние тюрки» (1961), «Этногенез и биосфера 
Земли» (1974) и до выхода на пенсию (1986) работал в Научно- 
исследовательском институте географии при Ленинградском  
государственном университете.

В его трудах по-новому освещаются взаимоотношения Древней 
Руси и кочевников Великой Степи: последствия татаро-монголь-
ского ига для Русского государства преувеличены, а русско-мон-
гольские отношения – это всего лишь симбиоз (совместное про-
живание). Его научные исследования на основе оригинальной 
концепции этногенеза создают целостную картину древнерус-
ской и степной этнической истории. 

Сын поэтов Н. С.  Гумилева и А. А.  Ахматовой, отложив научный труд 
или кирку, он брался иногда за поэтическую тетрадь. Получалось 
неплохо – одно из его стихотворений «Поиски Эвридики» было 
включено в антологию русской поэзии XX века «Строфы века».

В августе 2005 года в Казани Л. Н.  Гумилеву был поставлен памят-
ник, на котором выбиты слова: «Русскому человеку, всю жизнь за-
щищавшему татар от клеветы», а в казахстанской столице Астане 
его именем назван Евразийский национальный университет, 
в стенах которого создан кабинет-музей ученого.

Лев Николаевич 
ГУМИЛЁВ 
100 лет со дня рождения 
1912–1993

Памятник Л. Н.  Гумилеву. Казань. 
Скульптор В.  Демченко

Л. Н.  Гумилев
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Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28

11 Международный  
день пожилых людей

Специальный праздник, утвержденный по решению 
ЮНЕСКО в 1975 г. Одним из инициаторов проведения  
Дня музыки был Дмитрий Дмитриевич Шостакович 
(1906–1975), выдающийся композитор ХХ века. В своем  
«Открытом письме музыкантам мира», посвященном 
Международному дню музыки, он писал: «Этот день 
действительно должен быть праздником музыки –  
искусства особо общительного, искусства, путешеству- 
ющего по миру без виз».

Музыка – вид искусства, который отражает действительность  
и воздействует на человека посредством осмысленных и особым 
образом организованных звуков.

Из всех видов искусств она наиболее непосредственно воздейст- 
вует на восприятие человека, «заражает эмоциями». Язык души – 
так принято говорить о музыке именно потому, что она обладает 
сильным воздействием на подсознательном уровне на область 
чувств человека, но нельзя исключить при этом и воздействия на 
область разума. Через творение и восприятие музыки проявляет-
ся способность сознания сочетать в себе чувственное, психиче-
ское, духовно-созерцательное, рассудочно-интеллектуальное, 
интуитивное, эмпирическое, игровое, телесно-моторное, фанта-
зийное и прочие начала. Музыкальные переживания, эмоции не 
тождественны эмоциям бытовым, первичным. И потому смысл 
музыкального произведения как художественного творения во 
многом сакрален и представляет собой иную реальность. Неслу-
чайно многие умы связывают природу музыки с природой абсо-
лютного духа. Благодаря музыке в человеке пробуждается пред-
ставление о возвышенном, прекрасном, не только в окружающем 
мире, но и в самом себе. Музыка – могущественное средство са-
мовоспитания. Каждое истинно глубокое произведение – сви- 
детельство дум и чаяний не одного человека, а большого числа 
людей. В произведении подлинного музыканта звучит голос его 
народа. Об этом нам говорит творчество Бетховена, Баха, Верди, 
Мусоргского, Прокофьева, Чайковского, Стравинского, Петрова, 
Свиридова и других.

Этот день празднуют не только композиторы, музыканты, те, кто 
профессионально связал свою судьбу с музыкальным искусством, 
но и все, кто просто любит музыку и жизни без нее не представ- 
ляет.

Международный  
день музыки 

…Пускай старая мудрость направляет юную бо-
дрость и силу, пускай юная бодрость и сила под-
держивают старую мудрость.

К. С.  Станиславский

человеческое общество состоит из разных возрастных 
групп, взаимосвязанных и взаимонеобходимых. Однако 
степень внимания к этим группам меняется в зависимо-
сти от конкретной культурной реальности. В XX в. во 
всем мире происходил процесс резкого роста числа  
людей старшей возрастной группы, что обусловило по-
явление серьезной гуманитарной и социально-эконо-
мической проблемы. Доля граждан старшего поколения 
в России достигла 20,7 %.

С точки зрения современной медицины понятия «пожилой чело-
век» нет. Есть критерии возрастных групп. Юриспруденция же на-
прямую связывает понятие «пожилой возраст» с пенсионным воз-
растом. Видовой предел жизни человека – 110-120 лет. Вполне 
возможна активная и полноценная жизнь человека в возрасте  
90 лет и старше. Однако насколько можно добиться активности 
людей старшего возраста в интересах их самих и общества? Имен-
но так ставится вопрос в Мадридском плане (2002 г.) отдела по 
изучению старения ООН. Что такое старение? Это решает специ-
альная наука геронтология (геронтология – от др.-греч. γέρων – 
«старик» и λόγος – «знание, слово, учение»), основоположник  
которой И. И. Мечников (1845–1916). Геронтология пытается объ-
яснить прежде всего как идет старение и каковы пути снижения 
темпа старения, рассматривая пять его компонентов: генетику, 
экологию, работу, образ жизни, болезнь. Геронтология подчерки-
вает, что основа активного долголетия – разумный подход к свое-
му здоровью. 

Международный день пожилых людей был провозглашен Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 1990 г., в России он официально от-
мечается с 1992 г. Цель этого праздника – привлечение внимания 
общественности к проблемам людей старшей возрастной группы. 
В Международный день пожилых людей проводятся мероприя-
тия культурного и научного плана. 

В этот день людям старшего возраста особенно приятно проявле-
ние уважения к их достоинству, искренние знаки внимания и рас-
положения более молодых современников.

Международный дом музыки. Москва
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Значение Есенина в русской поэзии и в духовном мире 
огромно, необычайно и до такой степени уникально, что 
его почти невозможно поставить в какой-то определен-
ный ряд. Его стихи, рожденные фольклором, сами пре-
вратились в фольклор.

Начиная с 1974 г. в день рождения Сергея Есенина (1895–1925)  
в его родном селе Константиново, расположенном под Рязанью, 
проводится Всероссийский есенинский праздник поэзии. «Это 
муза не прошлого дня./ С ней люблю, негодую, и плачу…» (Нико-
лай Рубцов), с ней обретаю себя, погружаясь в бесконечное про-
странство любви к России, вступаю на путь осознания важности 
духовного проникновения в нее и философского осмысления.

«Да, недолго глядел он на Русь /Голубыми глазами поэта», но гла-
за его излучали «прозрений чистых свет», вобрав в себя и синеву 
русских озер, и бескрайнюю синь неба, и душу каждого русского 
человека.

Поэзия Есенина воздействует на истоки русской души, ее искон-
ную внутреннюю суть (с которой ранее, на другом уровне, наибо-
лее явно соприкасалась народная песня и народная музыка). Она 
вступает в соприкосновение с самыми сокровенными, тайными, 
архетипическими пластами. Есенин только на одном уровне де- 
ревенский поэт: социально-бытовые реалии могут совершенно  
измениться в постиндустриальную эпоху («Я последний поэт  
деревни»), но воздействие есенинской деревенской символики 
исчезнуть не может. 

«Песенное слово» Есенина – родник «всеотзывчивости», открыто-
сти людям и природе, припадая к которому человек прозревает 
гармонию и красоту, высший замысел о нем самом во Вселенной.

О, Русь – малиновое поле
И синь, упавшая в реку, – 
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.
Холодной грусти не измерить,
Ты на туманном берегу.
Но не любить тебя, не верить –
Я научиться не могу.
 1916

Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28

53 Всероссийский 
есенинский праздник 
поэзии 

День учителя отмечают практически во всех странах 
мира, независимо от формы правления, уровня жизни  
и цвета кожи населения. Во всем мире в этот день работ-
ники сферы образования оказываются в центре все- 
общего внимания.

День учителя – это самый красивый и добрый профессиональный 
праздник, когда учителя принимают поздравления от учеников – 
настоящих и бывших. Весь день отмечен хорошим настроением, 
повсюду цветы и подарки, которыми одаривают учителей. Уче- 
ники готовят к празднику стенгазеты и украшают классы. Нередко  
в школах в этот день проходит организованный учениками кон-
церт, также существует традиция – день самоуправления: уроки 
ведут не учителя, а ученики старших классов.

В этот день по телевидению, радио и в печатных изданиях – везде 
учителя на первом плане; ведутся рассказы об их сложной работе, 
достижениях, успехах, о новаторских методах обучения. Устраи-
ваются поздравительные концерты, где вручают грамоты и награ-
ды тем, кто много лет трудится над формированием достойного 
общества. Однако в этот день особо остро осознается проблема 
нехватки квалифицированных преподавателей. На сегодняшний 
день сложилась ситуация, когда великая профессия учитель не 
является привлекательной для молодого поколения. С одной сто-
роны, это понятно, ведь общий уровень заработной платы не со-
поставим с тем количеством времени и сил, которые тратит пре-
подаватель в процессе своего труда. Кроме того, далеко не все по 
достоинству оценивают вклад преподавателей в становление 
цивилизованного общества. Но с другой стороны – именно учите-
ля закладывают в будущее поколение базовые понятия о честно-
сти, правде и справедливости. А если в ближайшем будущем не-
кому будет рассказывать детям о доброте и храбрости, если никто 
не будет знакомить детей с литературой и искусством – забудут- 
ся великие писатели, художники, музыканты и политики – все те, 
кем так гордится человечество, – и тогда будущее людей будет 
под угрозой.

Всемирный день 
учителя

Несказанное, синее, нежное…
Тих мой край после бурь, после гроз,
И душа моя – поле безбрежное –
Дышит запахом меда и роз. 

С. А.  Есенин

Рязанский фестиваль-конкурс  
«Есенинская Русь»

Учитель, дни жизни своей, как один, 
Ты школьной семье посвящаешь, 
Ты всех, кто учиться к тебе приходил, 
Своими детьми называешь. 
Но дети взрослеют, от школьной скамьи 
Дорогами жизни шагают 
И в памяти носят уроки твои, 
А в сердце – тебя сохраняют. 

Михаил Садовский

Памятник первым русским учителям. 
Кызыл, Тува
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У коренных народов Ямало-Ненецкого автономного 
округа, занимающихся оленеводством, в сентябре – 
середине октября проходит особо важная пора – месяц 
гона оленей, или брачный месяц оленей – время зарож-
дения новой жизни в оленьем стаде. 

Этот период начинается в пору увядания богатого тундрового раз-
нотравья, а заканчивается, когда речки и озерца сковываются 
льдом и снежное покрывало надежно укрывает от мороза первой 
порошей зеленые заросли ягеля – основного зимнего корма оленей. 

Месяц гона оленей – это не только ответственное, но и особо 
хлопотное время для оленеводов. Олени ведут себя неспокойно, 
стадо то и дело норовит разбежаться в разные стороны. Хоры 
(самцы) непрерывно испытывают крепость рогов в нешуточных 
боевых единоборствах за главенствующую роль в стаде. Роль 
пастухов, неотлучно держащих стадо в поле зрения, – управлять 
стадом так, чтобы до поры хорам не удавалось собрать и отогнать 
в сторону группы важенок; затем, достигнув к октябрю удобного 
пастбища и сделав длительную остановку, наоборот, способство-
вать гону, чтобы весенний отел прошел в короткие сроки. В этот 
месяц ведется подготовка к важнейшей кампании оленеводче-
ского года – заготовке мяса и производится селекционный отбор 
наиболее сильных, крепких, выносливых оленей, оставляемых 
для восполнения потомства. 

У женщин свои заботы: выделать свежие оленьи шкуры, раскроить 
и сшить новые одежды – малицы, кисы, обувь. Шкуры сшиваются 
нитями из оленьих сухожилий при помощи иглы. Детали одежды 
и орнаменты выкраиваются ножом.

В настоящее время, когда языческие обряды коренных северных 
народов все теснее соединяются с православными, День праздно-
вания окончания гона оленей называется Покров день.

Покров Пресвятой Богородицы – один из великих православных 
праздников. Имеет фиксированную дату празднования – 14 октя-
бря. В основу праздника положено предание о явлении Божией 
Матери в православном храме Константинополя в 910 году. Помо-
лясь, она сняла с себя покрывало и распростерла над всеми, стоя-
щими перед ней, т.е. взяла под покровительство православный 
народ.

АЙ-ТАХА ПОТТЫ –  
«Замерзание 
малых рек» 
Покров

Ровесница Серебряного века, периода расцвета духов-
ной культуры России, она заняла достойное место  
на поэтическом небосклоне. 

Русский поэт  М. И.  Цветаева родилась в Москве. Ее отец, 
И. В.  Цветаев, – профессор Московского университета, основа-
тель Музея изобразительных искусств имени А. С.  Пушкина. 
Мать – из обрусевшей польско-немецкой семьи, пианистка.

Первый сбoрник стихoв «Вечерний альбoм» вышел в 1910 г. и сра-
зу же oбратил на себя внимание именитых пoэтoв — В.  Брюсoва, 
М.  Вoлoшина, Н.  Гумилева. Пoследующие бурные гoды oбщест- 
венных пoтрясений (мирoвая вoйна, ревoлюция, гражданская 
вoйна) для М. И.  Цветаевoй стали временем твoрческoгo рoста, 
хoтя oна пoчти не публикoвалась и в литературнoй среде держа-
лась oсoбнякoм.

В 1922 г. Цветаева выехала к мужу, жившему в эмиграции. Она 
жила в Берлине, Праге, Париже. В 1922–1928 гг. выпустила пять 
книжек («Царь-девица», «Стихи к Блоку», «Разлука», «Ремесло», 
«Мо́лодец»). Ее поэзия была монументальной, мужественной  
и трагической. Она думала и писала только о большом – о жизни  
и смерти, о любви и искусстве, о Пушкине и Гете. Независимость 
Цветаевой раздражала многие эмигрантские круги: она не мири-
лась с черносотенством, ненавидела расизм и фашизм и не раз-
деляла ненависти к Советскому Союзу. Отказываюсь — быть./  
В Бедламе нелюдей/ Отказываюсь — жить./ С волками площа-
дей/ Отказываюсь — выть./ С акулами равнин/ Отказываюсь 
плыть… (1939). Вокруг нее все теснее сжималась глухая стена оди-
ночества.

В 1939 году Цветаева вернулась на родину. Мечтала – что «же- 
ланным и жданным гостем». Но вышло по-другому: муж и дочь  
арестованы ГПУ, горе, одиночество. Вскоре началась война. Ока-
завшись в эвакуации в Елабуге, Цветаева была подвергнута насто-
ящей обструкции со стороны людей, могущих оказать поддержку, 
дать работу. Измученная, потерявшая волю, 31 августа 1941 года 
М. И.  Цветаева покончила с собой. Похоронена в Елабуге. 

В России 7 музеев Марины Цветаевой, в том числе в Москве и ме-
мориальный комплекс в Елабуге. В 2006 году учреждена литера-
турная премия имени Марины Цветаевой.

Марина Ивановна 
ЦВЕТАЕВА
120 лет со дня рождения 
1892–1941

…Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берёт!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черёд. 

1913 г.

М. И.  Цветаева

Сергей Эфрон и Марина Цветаева

Приметы северных народов:
Гагара на воде кричит – дождь 
накликает.
Звезды сильно блестят – к близкому 
теплу.
Много грибов – много белок будет.
Около луны звезда народилась – 
потеплеет.
Собаки воют –  волки близко.
Солнце вечером краснеет – день 
настанет ветреный.

«Моя Родина – Север» 
Алеша Вэнго, п. Гыда
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Приоритет изобретения лампы накаливания оспаривал-
ся многими, однако первый патент № 1619 был полу- 
чен в 1874 г. Александром Николаевичем Лодыгиным, 
российским ученым, членом Русского технического об-
щества. Его лампочки зажглись на 6 лет раньше появле-
ния лампы Эдисона.

Известный русский изобретатель А. Н.  Лодыгин родился в Там-
бовской губернии, в знатной дворянской семье. Следуя семейной 
традиции, юноша окончил кадетский корпус, но военная служба 
не стала его призванием. Выйдя в отставку, молодой человек за-
нялся изобретательством. 

Первыми разработками Лодыгина были летательные аппараты. 
До реализации проектов на практике дело не дошло, однако рабо-
та над электроприводами двигателей привела Лодыгина к мысли 
о конструировании лампы накаливания. Заявка на это изобрете-
ние была подана им в 1872 г., а патент получен в 1874 г. Лампа была 
запатентована также в ряде европейских стран. Работу над ее усо-
вершенствованием изобретатель продолжил, организовав Това-
рищество электрического освещения «А. Н.  Лодыгин и Кº». Ему 
удалось довести срок службы лампы почти до 1000 часов. Позд- 
нее Лодыгин изобрел лампы с металлическими нитями накалива- 
ния, первым применив для этого вольфрам. Лампы накаливания  
А. Н.  Лодыгина с успехом демонстрировались в 1884 г. на Венской 
электротехнической выставке (за что на родине изобретателя на-
градили орденом Станислава 3-й степени), а в 1900 г. – на Всемир-
ной выставке в Париже. 

Кроме этого, Лодыгиным были сконструированы электропечи для 
плавки металлов, отопительные приборы, электротехническое 
оборудование для трамваев, железных дорог, метрополитена, им 
был создан проект автономного водолазного костюма. Несколько 
раз Лодыгин, не получавший в России достаточной материальной 
поддержки, уезжал работать за границу. Последний его отъезд  
в США в 1917 г. стал окончательным. 

Умер выдающийся изобретатель в 1923 г. в Бруклине.

Его имя носит Всероссийский научно-исследовательский институт 
источников света в Саранске (Мордовия). В Тамбове работает му-
зей А. Н.  Лодыгина.

Александр Николаевич 
ЛОДЫГИН 
165 лет со дня рождения 
1847–1923

Его при жизни называли забытым поэтом; если имя  
Кузмина и упоминали в печати, то тут же добавляли, что 
теперь его никто не читает… Между тем без него, родив-
шегося, как писал современник, «во времена Птолеме-
ев», казавшегося одной из «египетских мумий, которой 
каким-то колдовством возвращена жизнь и память», 
картина Серебряного века была бы неполной. 

Будущий поэт родился в Ярославле, в дворянской семье; до 13 лет 
жил в Саратове, затем – в Петербурге. После гимназии учился  
у Н. А.  Римского-Корсакова в петербургской консерватории, кото-
рую не окончил, но продолжал заниматься музыкой, сочиняя  
романсы и оперы, и как музыкант стал известен в художественных 
кругах. Поэтический дебют состоялся позже – после путешествий 
по Египту, Италии, селениям севера России, где он изучал раннее 
христианство, францисканство, гностицизм, старообрядчество. 
Первая публикация (1905) и особенно появление в «Весах» стихов 
из «Александрийских песен» (1906) сразу получили признание. 
Кузмин стал своим в «башне» Иванова, где его стихи, которые  
он исполнял под свою музыку, пользовались большим успехом. 
Тогда же он начал театральную карьеру, написав музыку к пьесе 
Блока «Балаганчик». Далее последовали поэтические сборники 
«Сети», «Осенние озера», «Глиняные голубки», «Вожатый», «Не-
здешние вечера»... Как мастер изящной стилизации он выступил  
в прозе – появились «Приключения Эме Лебефа», «Подвиги вели-
кого Александра» и др.

После 1917 г. Кузмина вытеснили из литературной жизни. Но  
и в советские годы, которые он находил «нестерпимо скучными», 
он остался верным себе, остался поэтом… 

Его книга «Форель разбивает лед» (1929) – как писал исследова-
тель творчества Кузмина Г.  Шмаков, «одна из драгоценнейших 
русских поэтических книг XX в.», – в свое время прошла незаме-
ченной. Но если широкая публика осталась к поэту равнодушной, 
то был кружок поэтов и почитателей – посетителей знамени- 
тых чаепитий в его проходной комнате коммунальной квартиры  
в д. 17 по ул. Рылеева, «которые вбирали кузминские речи как  
некий тонизирующий и живительный напиток» и до конца дней 
преданно чтили его память.

Умер Кузмин 1 марта 1936 г. в Ленинграде, в Мариинской боль- 
нице на Литейном. Похоронен на Литераторских мостках.

Михаил Алексеевич 
КУЗМИН
140 лет со дня рождения 
1872–1936

Иллюстрация к роману М.  Кузмина 
«Путешествие сера Джона Фирфакса  
по Турции и другим замечательным 
странам». 1909

М. А.  Кузмин

А. Н.  Лодыгин

Лампа А. Н.  Лодыгина. Образец. 1874

А. Н.  Лодыгин. «Способ и аппараты 
дешевого электрического освещения». 
1874
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Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28
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Этот национальный праздник отмечают в Греции и на 
Кипре, он столь же значим и для греков, живущих в Рос-
сии и странах СНГ. 

ОХИ по-гречески означает решительное НЕТ. Так ответили грече-
ский народ и армия на ультиматум, предъявленный фашистской 
Италией о безоговорочной капитуляции Греции, не на словах,  
а в боях оказав сопротивление противнику. 28 октября 1940 г.  
началась итальянская агрессия. Для захвата Греции итальянским 
командованием было выделено восемь дивизий: пехотные,  
танковые, одна горнострелковая, огромное количество танков, 
орудий и боевых самолетов. В греческих войсках имелось всего 
две пехотные дивизии и совсем мало боевой техники. Греция 
была на тот момент единственной страной, воевавшей против  
фашизма. И она первая показала пример настоящего героизма  
и способности к победе.

Утром 28 октября греческое население вышло на улицы, сканди-
руя: «Охи!». К началу декабря греческая армия повсюду разбила 
итальянскую, тем же закончилось новое наступление фашистских 
войск в марте 1941 г. Против Греции 6 апреля 1941 г. в войну всту-
пила Германия. Сопротивление германским войскам греческой 
армии удалось оказывать до 20 апреля 1941 г. Германская армия 
заняла Афины 27 апреля. С 20 по 31 мая продолжалась битва за 
остров Крит. Кипр подвергался бомбардировкам итальянской 
авиации, и почти половина его населения воевала с фашистами  
в британской армии. В событиях первых лет Второй мировой вой-
ны сопротивление греческой армии оказалось самым длитель-
ным на европейском театре военных действий. В годы оккупа- 
ции греческий народ продолжал оказывать сопротивление врагу.  
К весне 1944 г. число сражавшихся с оккупантами греков достигло 
50 тыс. человек. 3 ноября 1944 г. вся территория страны была  
освобождена от вражеских войск.

В День «Охи» в Греции проводятся военные парады, обществен-
ные и жилые здания городов украшаются национальными фла- 
гами.

Греческими организациями России праздник День «Охи» отмеча-
ется наряду с таким национальным праздником, как День неза-
висимости – 25 Марта, и датами православного церковного ка-
лендаря.

День «ÓХИ» 
(«НЕТ» фашизму)
греки

Курбан-байрам – главный праздник мусульман, отмеча-
емый в 10-й день двенадцатого месяца исламского лун-
ного календаря (зуль-хидж) в память жертвоприноше-
ния пророка Ибрахима и через 70 дней после праздника 
Ураза-байрам.

Религиозную основу праздника составляет предание о прароди-
теле арабов Ибрахиме, который был очень предан Богу. Всевыш-
ний подверг Ибрахима страшному испытанию – велел принести  
в жертву сына Исмаила. И когда покорный Ибрахим уже занес  
нож – Аллах позволил заменить его агнцем. Мораль легенды –  
человек должен беспрекословно повиноваться воле Всевышнего, 
и только тогда он обретет благословенье Божье. Основное со- 
держание праздника – жертвенное заклание животного. Жертву 
должны приносить все, поскольку это религиозный долг. Треть 
мяса используется для угощения своей семьи, треть дарят сосе-
дям и родственникам, треть раздают в качестве милостыни. 
Праздник длится 3-4 дня. Его начало совпадает с окончанием па-
ломничества – хаджа в Мекку, одной из главных обязанностей 
мусульманина, который стремится хоть раз в жизни совершить 
его и именно там совершить обряд жертвоприношения.

Во время праздника площади городов и деревень превращаются 
в ярмарки. Накануне сюда сгоняется скот. К выбору животного 
подходят особенно тщательно: оно должно быть сильным и здо-
ровым, тогда мусульманину легче будет попасть в рай, перейдя 
перекинутый над пропастью ада мост Сират, тонкий, как волос, 
острый, как меч. Согласно поверью, те животные, которые были 
принесены в жертву, не дадут упасть в адскую бездну.

Праздновать день жертвоприношения начинают с раннего утра. 
Чуть свет мусульмане идут в мечеть к утренней молитве. Люди  
в приподнятом настроении, они надевают лучшую одежду, все 
стараются показать щедрость и великодушие. Молодые выража-
ют почтение к старшим. Дни праздника проходят в атмосфере мо-
лений, взаимных угощений, народных гуляний. В праздник при-
нято встречаться в кругу родственников, друзей, земляков.

КУРБÁН-БАЙРÁМ
мусульмане

День «Охи» в русской общеобразова-
тельной школе «Ученики Пифагора»  
на Кипре

Караул у могилы неизвестного солдата. 
Афины

Жертвенное заклание барана

Утренняя молитва
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жертв политических 
репрессий

В этот день в России вспоминают миллионы людей, 
необоснованно подвергнутых репрессиям, отправленных 
в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишенных  
жизни в годы сталинского террора и после него.

Пик репрессий пришелся на 1937–1938 гг., когда за два года по пе-
чально известной 58-й статье («контрреволюционные преступле-
ния») были осуждены 1,3 миллиона человек, из которых свыше 
половины расстреляны. В сталинские годы 3,5 миллиона человек 
было репрессировано по национальному признаку. Из рядов 
армии было «вычищено» 45 процентов командного состава, а в годы 
войны и после ее окончания жестоким репрессиям подверглись 
советские граждане, вышедшие из окружения, оказавшиеся в плену, 
угнанные на работу в Германию. 

Основным объектом репрессивной политики режима в 1960–
1980-е гг. было «диссидентство». 

Реабилитация жертв политических репрессий началась в СССР  
в 1954 г. В середине 1960-х эта работа была свернута и возобнови-
лась лишь в конце 1980-х гг. 18 октября 1991 г. был принят Закон 
РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий». 

День памяти жертв политических репрессий в России впервые был 
отмечен в 1991 г. в память о голодовке узников лагерей в Мордовии, 
начавшейся 30 октября 1974 г. Официально этот день был уста-
новлен Постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 
1991 г. «Об установлении Дня памяти жертв политических ре-
прессий». 

30 октября в нашей стране проходят печальные памятные меро-
приятия.

В 1940-1950-е годы на строительство железнодорожного пути Са-
лехард – Игарка доставили более 20 тысяч репрессированных. 
К пятидесятилетию со дня окончания строительства дороги в столи-
це Ямало-Ненецкого автономного округа был открыт мемориал 
памяти жертвам ГУЛАГа — паровоз на резко обрывающихся рельсах 
как символ сломанных судеб невинно пострадавших людей.

В ямальских городах и поселках, как и по всей стране, этой скорбной 
дате посвящены уроки Памяти в школах, поминальные службы  
в храмах, бывшие политзаключенные получают памятные подарки 
и материальную помощь.

30
Соловецкий камень – памятник жертвам 
политических репрессий в СССР. Москва

Обелиск памяти жертв политических 
репрессий. Салехард

Мемориальный комплекс памяти жертв 
политических репрессий 501-й стройки. 
Салехард



но
яб

ря

  1–2 ноября
День всех святых,  
День поминовения усопших

 3 ноября
125 лет Самуилу Яковлевичу 
Маршаку 

 4 ноября
День народного единства и День 
Казанской иконы Божией Матери

 6 ноября
160 лет Дмитрию Наркисовичу 
Мамину-Сибиряку

 7 ноября
100 лет Федору Алексеевичу 
Видяеву 

 8 ноября
320 лет Лаврентию Лаврентиевичу 
Блюментросту

 13 ноября
170 лет Михаилу Ивановичу 
Пыляеву

 16 ноября
Международный день  
толерантности

 18 ноября
Джеоргуба (осетины)

 21 ноября
130 лет Абуталибу Гафуровичу  
Гафурову

 23 ноября
95 лет Григорию Яковлевичу 
Меркушкину

 25 ноября
День матери России

 25 ноября
125 лет Николаю Ивановичу 
Вавилову

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24
Вс 4 11 18 25

1-2

НОЯБРь
пн 5 12 19 26
вт 6 13 20 27
ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
пт 2 9 16 23 30
сб 3 10 17 24
вс 4 11 18 25

Самое начало ноября в традиции католической церкви 
издавна посвящено памяти усопших. Почитание перво-
го дня этого месяца было установлено в VII веке папой 
Бонифацием IV для поминовения всех святых, как кано-
низированных официально, так и оставшихся для мно-
гих безвестными. Во второй же день ноября стало при-
нято с самого утра отправляться на кладбище, часто 
общей процессией с молитвами и песнопениями, для 
приведения в порядок могил родственников, возжига-
ния на них свечей.

Первый из поминальных дней, День всех святых (Хэллоуин), берет 
начало от древнего языческого праздника, в ночь перед которым 
было принято одеваться в костюмы нечистой силы и устраивать 
маскарады. Атрибутом праздника была пустая тыква, надеваемая 
на голову. Сама по себе тыква символизировала окончание сбора 
урожая, а как «головной убор» была принадлежностью злого духа. 

Древние кельтские племена в это время праздновали наступле-
ние нового года (переход к зиме), и пограничное время считалось 
мистическим — силы (волшебные существа) якобы приходят к лю-
дям, а люди имеют возможность побывать в потустороннем 
мире. Считалось, что и души умерших в этот день навещают свои 
дома с надеждой на угощения от живых родственников. 

Поминовение же усопших у католиков основано на догмате о чи-
стилище, куда попадает всякий, ушедший из жизни, дабы очи-
ститься от грехов. Сократить им срок очищения помогают добрые 
дела и молитвы живых, покаяние и память о них.

* * *

В Российском государстве католическая церковь имеет многове-
ковую историю. В 80-е гг. XVII в. в Москве возникла первая русская 
католическая община. При Петре I был заложен фундамент пер- 
вого в Москве каменного католического храма. Позднее католи-
ческие храмы появлялись и в других городах.

В настоящее время на территории России действуют четыре епар-
хии, семь монашеских орденов, католические приходы, которые 
объединяют около 800 тыс. российских католиков. В их среде эти 
праздники сохраняются.

День всех святых  
и День поминовения 
усопших
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Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24
Вс 4 11 18 25
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4 ноября – праздник во имя иконы Божией Матери  
Казанской – одной из наиболее почитаемых на Руси  
богородичных икон. 

Икона была чудесным образом обретена в 1579 г. на пепелище 
сожженной христианской части Казани после взятия ее войска- 
ми Ивана Грозного. Согласно преданию, свою чудодейственную  
силу Казанская икона Божией Матери явила во время вторжения  
польского войска в Россию. Заточенный в темницу патриарх Ермо-
ген молился Богоматери, и вскоре после этого народное ополче-
ние во главе с Мининым и Пожарским, в котором вместе с рус-
ским народом активное участие приняли марийцы, чуваши, коми  
и другие народы Поволжья и Севера, вошли в освобожденную  
Москву с Казанской иконой. Сначала она хранилась в Казани  
в храме Св. Николая Чудотворца, а затем в 1612 г. была переведе-
на в Москву и находилась в Казанском соборе. До середины XVII в. 
празднование иконы отмечалось только в Москве, а потом – по 
всей России. В 1811 г. икона была помещена в возведенный в Пе-
тербурге Казанский собор. Праздники в честь иконы отмечаются 
21 июля – день обретения иконы, и 4 ноября – в память об осво-
бождении Москвы.

На основании подписанного 29 декабря 2004 г. Федерального за-
кона «О внесении изменений в Федеральный закон от 1995 года 
«О днях воинской славы /победных днях/ России»» в память  
об освобождении Москвы народным ополчением от польских  
интервентов в 1612 г. был установлен новый государственный 
праздник – День народного единства, впервые отмеченный  
в 2005 г. Одна из целей, которую преследовало учреждение ново-
го праздника, – это замещение праздника Дня примирения и со-
гласия, отмечаемого 7 ноября с 1996 г., который устойчиво ассо-
циировался в народном сознании с Днем Великой Октябрьской 
социалистической революции. Новый праздник призван стать 
символом консолидации российского народа на основании важ-
нейшего события в истории Российского государства – освобож-
дения Москвы от иностранных захватчиков. 

День Казанской иконы 
Божией Матери
День народного 
единства

Поэт и переводчик Самуил Яковлевич Маршак подарил 
детям замечательные стихи, сказки и песенки, пьесы 
для детского театра, а взрослым открыл мир чудесной 
английской поэзии.

Родился С. Я.  Маршак в Воронеже. Любовь к литературе возникла 
у него в годы обучения в гимназии. Учитель словесности всячески 
приветствовал литературное творчество ученика. Уже в юном 
возрасте он переводил на русский язык древнеримского поэта  
Горация, сочинял стихи, пьесы и рассказы. В 1902 г. С. Я.  Маршак 
оказался в Петербурге. Его наставниками в литературе стали из-
вестный критик В. В.  Стасов и писатель А. М.  Горький. 

В 1912 г. С. Я.  Маршак уехал в Англию. В Лондонском университете 
он изучал английскую поэзию, которую впоследствии блистатель-
но переводил. Его переводы Шекспира, Бернса, Китса и других  
поэтов на русский язык впервые познакомили массового читателя 
нашей страны с этими авторами.

В начале 1920-х гг. С. Я.  Маршак работал в петроградском ТЮЗе 
(Театр юных зрителей). Затем был главным редактором детских 
журналов «Воробей» и «Новый Робинзон», руководителем дет-
ского отдела книжного издательства. Любимые всеми книги: 
«Детки в клетке», «Дом, который построил Джек», «Пожар», 
«Сказки, песни, загадки» – были написаны им в 1920–1930-е гг.

С 1938 г. поэт жил в Москве. В годы Великой Отечественной войны 
он плодотворно работал в жанре сатиры и политического памф- 
лета. В послевоенные годы много писал для детей и взрослых, 
переводил зарубежных авторов, публиковал литературоведче-
ские статьи. Последняя книга поэта «Избранная лирика» вышла  
в 1963 г. С. Я.  Маршак был лауреатом многочисленных государст- 
венных премий. Он всегда помогал молодым авторам и соратни-
кам по литературному цеху, когда они в этом нуждались. 

Умер поэт в 1964 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Мо-
скве. Имя С. Я.  Маршака носят улицы в Воронеже, Чебоксарах,  
Киеве, Донецке, Краматорске, Ялте; детские библиотеки в Ниж-
нем Новгороде, Сыктывкаре, Томске, Воронеже, Санкт-Петербурге 
и других городах.

Самуил Яковлевич 
МАРШАК 
125 лет со дня рождения 
1887–1964

Казанская икона Божией Матери  
в серебряной ризе. Россия, конец  
XVIII века

Минин и Пожарский. Художник 
М. И.  Скотти. 1850

Сонет
Я перевел Шекспировы сонеты.
Пускай поэт, покинув старый дом,
Заговорит на языке другом,
В другие дни, в другом краю планеты.
Соратником его мы признаем,
Защитником свободы, правды, мира.
Недаром имя славное Шекспира
По-русски значит: «потрясай копьем».

Три сотни раз и тридцать раз и три
Со дня его кончины очертила
Земля урочный путь вокруг светила.
Свергались троны, падали цари...
А гордый стих и в скромном переводе
Служил и служит правде и свободе.

С. Я.  Маршак

Самуил Яковлевич Маршак

Вот какой рассеянный. С. Маршак. 
Иллюстрации В. Конашевича, 1930
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25 июля 1943 г. в связи с празднованием Дня Военно-
Морского Флота приказом наркома подводной лодке 
«Щ-422» было присвоено звание «гвардейская». Но ее 
экипаж об этом так и не узнал, на базу лодка не верну-
лась. Никто не видел, как они погибали, но все знали: 
сражались достойно и погибли смертью храбрых.

Федор Алексеевич Видяев родился на Волге, в мордовской семье. 
В 1921 г. семья переехала в город Мурманск, где моряки были ку-
мирами всех мальчишек. 

Окончив школу, юноша поступил матросом на рыболовецкий  
траулер. Затем поступил в Высшее военно-морское училище им. 
М. В.  Фрунзе, откуда был выпущен на Северный флот командиром 
рулевой группы подводной лодки, которая вскоре приняла уча-
стие в знаменитом походе для снятия с дрейфующей льдины па-
панинцев – героической четверки полярников. 

В 1940 г. его назначили помощником командира подводной лод-
ки «Щ-421». В первый же день войны она вышла в боевой поход,  
и уже к декабрю 1941 г. на счету экипажа было три уничтоженных 
фашистских транспорта. В 1942 г. он был командиром экипажа, 
когда «Щука» вступила в неравный бой с двумя сторожевиками 
врага. Эпизод этот вошел в историю войны как один из немногих 
случаев уничтожения подводной лодкой противолодочного кора-
бля. По возвращении лодки на базу Ф. А.  Видяеву был вручен вто-
рой орден Красного Знамени. В следующем патрульном походе 
подлодка на глубине 15 метров натолкнулась на мину и, несмотря 
на все усилия экипажа и прибывших спасателей, сохранить ее не 
удалось. В мае 1943 г. в очередной поход экипаж Видяева вышел 
уже на новой «Щ-422». В перископ была обнаружена цель. «Щука» 
погрузилась на безопасную глубину и стала сближаться с транс-
портом, да так маневренно, что не была обнаружена сторожевым 
сопровождением. «Аппараты! Пли!» – приказал капитан в нужный  
момент, и транспорт водоизмещением в 6000 тонн был потоплен. 

1 июля 1943 г. Федор Алексеевич Видяев ушел в свой последний, 
девятнадцатый поход.

В городе Полярном ему установлен памятник. В его честь назван 
поселок в Кольском районе Мурманской области – база подво-
дных лодок Северного флота.

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24
Вс 4 11 18 25

76 Фёдор Алексеевич 
ВИДЯЕВ
100 лет со дня рождения 
1912–1943

Д. Н.  Мамин-Сибиряк – известный русский писатель. 
«Жить тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью 
сердец» – эти слова стали его творческим девизом. Он 
так и жил вместе со своими героями, обитавшими в не-
ведомой многим России — в мире тяжкого заводского 
труда, дикого богатства и крайней нищеты. Писал он  
и для детей, исподволь научая юных читателей любить 
родную землю и верить в добро.

Родился на Урале, в многодетной семье горнозаводского священ-
ника. Однако не пошел по стопам отца. Приехав в Петербург, 
учился в университете, печатался в журнале «Сын Отечества», но 
бедность и состояние здоровья заставили вернуться на Урал. 

В 1878 г. он поселился в Екатеринбурге. За подписью Д. Мамин-
Сибиряк стали выходить из печати его книги. Романы «Привалов-
ские миллионы» (1883) и «Горное гнездо» (1884) нaселяют сaмо- 
бытные нaродные типы, первые урaльские зaводчики, которых, 
по вырaжению писaтеля, отличaли «ум, железнaя воля, сaмодо- 
вольство, жестокость, дикое великодушие». В ромaне «Нa улице» 
aвтор переносит своих героев, нaкопивших кaпитaлы нa Урaле,  
в Петербург, где, по их мнению, можно по-нaстоящему рaзвернуть- 
ся с большими деньгaми. Все это до удивления нaпоминaет нaшу 
действительность, когдa «новые русские», сколотившие кaпитaл  
в российской глубинке, устремляются «покорять» столицу.

С 1891 г. Д. Н.  Мaмин-Сибиряк сновa в Петербурге. Здесь он познa- 
комился с A.  Чеховым, A.  Куприным, М.  Горьким, И.  Буниным, вы-
соко оценившими его творчество. Писaтеля увлекaлa тогдa исто-
рия Урaлa, фольклорно-этногрaфические мaтериaлы — легенды из 
бытa бaшкир, кaзaхов, киргизов («Лебедь Хaнтыгaл», «Мaйя» и др.).

В 1890-х гг. Мамин-Сибиряк начал писать чудесные сказки и рас-
сказы для детей. Многие из них – «Серая шейка», «Зимовье на Сту-
деной». «Емеля-охотник», «Аленушкины сказки» – стали класси-
кой детской литературы и переведены на многие языки мира. 

Скончался и похоронен в Петербурге. Именем писателя названы 
государственная литературная премия, теплоход, а также улицы, 
библиотеки, театры в городах России; создан Дом-музей в Екате-
ринбурге.

Дмитрий Нaркисович 
МAМИН-СИБИРЯК 
160 лет со дня рождения 
1852–1912

Д. Н.  Мамин-Сибиряк

«Емеля-охотник». Д. Н.  Мамин- 
Сибиряк. Иллюстрация Е. Мешкова  
к рассказу

Приваловские миллионы.  
Д. Н.  Мамин-Сибиряк. Сцена  
из спектакля Свердловского  
драматического театра. 1950-1951

Ф. А.  Видяев – командир подводной 
лодки «Щ-422», капитан 2-го ранга

Подводная лодка «Щ-422» уходит  
в свой последний боевой поход, 1943
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Блюментросты – семья немецких врачей, которые мно-
гие годы жили и работали в России. Л. А. Блюментрост 
приехал из Саксонии ко двору царя Алексея Михайлови-
ча и служил лейб-медиком. Его сыновья продолжили 
дело отца. Самым известным из них стал Лаврентий 
Лаврентьевич Блюментрост – первый президент Петер-
бургской Академии наук.

Л. Л. Блюментрост родился в Москве. Получил домашнее образо-
вание, а затем окончил школу пастора Э.  Глюка. Для продолжения 
образования он отправился за границу, где слушал лекции в не-
скольких европейских университетах. В 1713 г. в Лейдене он за-
щитил диссертацию и получил степень доктора медицины.

После возвращения в Россию он был назначен лейб-медиком ца-
ревны Натальи Алексеевны. Его научные знания и медицинские 
способности были оценены Петром I, и Л. Л.  Блюментрост неод-
нократно выполнял ответственные поручения царя. Именно он 
приобрел в Голландии знаменитую анатомическую коллекцию 
Рюйша, проводил исследования медицинских возможностей кон-
чезерских (марциальных) минеральных вод в Олонецкой губер-
нии, действие которых испробовал на себе Петр I в 1719 г.

В том же году Л. Л.  Блюментрост был назначен царским лейб-
медиком, заведующим царской (позднее – императорской) би-
блиотекой и возглавил первый российский музей – Кунсткамеру. 
Он принял самое активное участие в организации в Петербурге 
Академии наук, пригласив в Россию многих европейских ученых, 
и стал ее первым президентом. По его инициативе Академия наук 
и Кунсткамера были переведены на Васильевский остров.

В царствование императрицы Анны Иоанновны Л. Л.  Блюментрост 
впал в немилость, был лишен жалованья и даже находился под 
следствием. 6 июня 1733 г. он ушел с поста президента Академии. 
Причину его опалы многие усматривали в том, что он сохранил 
преданность дочерям Петра Великого – Елизавете и Анне.

Императрица Елизавета Петровна, взойдя на престол, вернула 
Л. Л.  Блюментросту чин действительного статского советника  
и в 1754 г. назначила куратором Московского университета. Умер 
он на следующий год в Петербурге и был похоронен на кладбище 
при Сампсониевском соборе. Могила не сохранилась.

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24
Вс 4 11 18 25

138 Лаврентий 
Лаврентьевич 
БЛЮМЕНТРОСТ
320 лет со дня рождения 
1692–1755

Писатель и журналист М. И.  Пыляев, учившийся в Ре- 
форматском училище в Петербурге, в своем творчестве 
следовал девизу, который встречал учащихся в вестибю-
ле училища: Non scholae, sed vitae discimus – «Учимся не 
для школы (т. е. науки), но для жизни». Познание жизни 
чрезвычайно увлекало Пыляева. Книги, где он деталь- 
но описывает жизнь ушедших поколений, читаются с не- 
ослабеваемым интересом. 

М. И.  Пыляев родился в Гдове, в купеческой семье. Отец его со- 
дежал парфюмерную лавку в Гостином дворе и мог позволить  
сыну развиваться так, как он хочет. После окончания Реформатс- 
кого училища Пыляев слушал лекции в Харьковском университете  
и в университетах Европы. Много путешествовал, посетил Тур-
цию, Египет и Алжир; исходил всю Россию, был на Кавказе, жил  
в Сибири. 

Литературную деятельность Пыляев начал с небольших статей  
в газетах и журналах; круг его интересов был чрезвычайно широк; 
он писал об истории театра и балета, художественных выставках, 
событиях культурной жизни, минералогии, медицине, парфюме-
рии... Но главной его страстью была старина. Он по крупицам со-
ставлял картины былого: изучал документы из частных архивов, 
старые газетные и журнальные публикации, заезжал под видом 
лекаря в дворянские усадьбы, выискивая долгожителей и записы-
вая их рассказы о прошлом житье-бытье… 

Отдельные его очерки и рассказы выросли в книги, которые вы-
пустил в своем издательстве А. С.  Суворин. Их названия гово- 
рят сами за себя: «Старый Петербург» (1887), «Забытое прошлое 
окрестностей Петербурга» (1889), «Старая Москва. Рассказы из 
былой жизни первопрестольной столицы» (1891), «Старое житье. 
Очерки и рассказы о бывших в отошедшее время обрядах, обы- 
чаях и порядках в устройстве домашней и общественной жизни» 
(1892), «Замечательные чудаки и оригиналы» (1898).

М. И.  Пыляев скончался 3 февраля 1899 г. В 1930-е годы его прах 
был перенесен с Митрофаниевского кладбища на Литераторские 
мостки Ленинграда.

Михаил Иванович 
ПЫЛЯЕВ  
170 лет со дня рождения 
1842–1899

Л. Л.  Блюментрост

Запрос в Академию наук 
из Медицинской канцелярии 
с просьбой прислать копию указа 
о назначении Л. Л.  Блюментроста 
президентом Академии наук

М. И.  Пыляев

«Замечательные чудаки и оригиналы» 
М. И.  Пыляев
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В старину по значимости и масштабам пиршества дни  
в честь Уастырджи (св. Георгия), известные под названи-
ем Джеоргуыба, были самыми большими в календаре 
осетин.

Уастырджи, или Уасгерги (в христианской традиции св. Георгий) – 
самое популярное и, пожалуй, главное божество в традицион- 
ном пантеоне осетин. Имя, которое дал ему народ, составное:  
Уац имеет древнеиранские корни, Герги – христианский Георгий.  
Народ наделил Уастырджи сокровенными эпитетами: золото- 
крылый, искроокий, доблестный, сильный и т. д. Он считался по-
кровителем мужчин, воинов и путников, защитником людей чест-
ных, патроном земледелия, бичом воров, клятвопреступников  
и убийц. Обычно народ представлял его разъезжающим по небу 
на белом коне, в белой бурке, видящим и слышащим все, что про-
исходит на земле, и потому он чаще других небожителей сходил 
на землю, дабы узнать помогают ли люди друг другу в нужде  
и горе.

Дни празднования приходились на ноябрь, когда завершалась 
уборка урожая. Они растягивались на одну-две недели, но самым 
значительным временем считалась ночь на вторник, когда в жерт-
ву божеству в каждой семье приносилась коза. В эту ночь домо-
чадцы отправлялась с приношениями – пирогами, пивом, мясом  
и другими – к святилищу Уастырджи. В дни праздника устраива-
лись разнообразные игры и обязательно конные скачки, в кото-
рых принимали участие десятки и сотни юношей.

Праздничные две недели считались в народе особо благоприятны-
ми для совершения сватовства и свадеб. Публицист XIX века пи-
сал: «Должно заметить, что ни одна из свадеб не бывает скоро 
расторгнута… и причиною этого – особенное уважение, которое 
чувствуют осетины к св. Георгию».

Праздник Джеоргуыба популярен и в современных осетинских  
семьях. На праздничном столе обязательно должны быть три  
ритуальных пирога, символизирующие землю, солнце и небо.  
Глава семьи произносит молитву Уастырджи и просит у него бла-
гополучия и успехов всем домочадцам.

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24
Вс 4 11 18 25

1816 ДЖЕОРГУБА́ 
(ДЖЕОРГУЫБА) 
осетины

В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила 
ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, 
посвященный терпимости и уважению к культурным раз-
личиям, и приурочивать к нему массовые мероприятия. 

Годом раньше государства – члены ЮНЕСКО приняли Декларацию 
принципов толерантности, которая провозгласила: хотя все люди 
по своей природе различны, но они равны в своих достоинствах  
и правах. Согласно документу, толерантность означает принятие 
и разумное понимание многообразия культур мира, форм само-
выражения людей и общественных групп и всех видов проявле-
ния человеческой индивидуальности. На государственном уровне 
толерантность подразумевает справедливое законодательство, 
соблюдение прав человека, судебных и административных норм. 

В Российской Федерации основные принципы толерантности закре-
плены в Конституции РФ. Ст. 19, п. 2 гласит: «Государство гарантирует 
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, отношения  
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности».

Проблема воспитания толерантности не обходит стороной и мно-
гонациональный Ямал. В минувшем году здесь была проведена 
окружная социальная акция «Палитра» (спортивные состязания, 
интеллектуальные игры, выставки, экспозиции, конкурсы, кру-
глые столы и т.д.) по направлениям: «Мой многонациональный 
Ямал!», «Гражданская позиция», «В единстве сила!», «Без границ». 
А в День святого Валентина, например, активисты подросткового 
клуба «Высокий полет» города Ноябрьска провели молодежную 
акцию «Язык любви понятен всем» – вручали открытки с надпи-
сью «Я тебя люблю!» на языках проживающих в округе народов.

Международный  
день толерантности 

Памятник святому Георгию. 
Алагирское ущелье. Северная Осетия

Ни одно празднование не обходится 
без трех осетинских пироговОбижать своих соседей – то же, что 

дразнить медведей. 
Ненецкая пословица

Чай крепче, если он с добрым другом 
разделен. 

Долганская пословица
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Абуталиб сказал: «Если ты выстрелишь в прошлое из пи-
столета, будущее выстрелит в тебя из пушки».

Поэт и легенда дагестанского и особенно лакского народа Абута-
либ Гафуров родился в семье многодетного крестьянина. С вось-
ми лет пас телят, затем был отдан на обучение к кузнецу-лудиль-
щику, вместе с ним занимался отхожим промыслом – побывал во 
многих южных городах страны, выучился говорить по-кумыкски  
и азербайджански, по-грузински и по-русски. Потом стал аульным 
чабаном. Наигрывая на камышовой свирели, на зурне и чонгуре, 
напевал свои песни. Таким было начало его творчества.

В годы гражданской войны воевал за красных в Дагестане, был 
ранен. Несколько лет работал на рыбных промыслах, лудильщи-
ком в Махачкале. Овладев грамотой, он стал записывать свои сти-
хи. В начале 1930-х гг. познакомился с известным поэтом Э.  Капи-
евым, и это определило его дальнейший жизненный путь: стихи 
Абуталиба появились в литературном альманахе, на страницах 
газет. Первый сборник стихов «Новый мир» на лакском языке  
вышел в Дагестанском издательстве в 1934 г. Тогда же в школь- 
ных хрестоматиях напечатали его первые рассказы «Билал-База», 
«Старик» и др. В 1939 г. ему было присвоено звание народного 
поэта Дагестана.

В годы Великой Отечественной войны А.  Гафуров работал на стро-
ительстве оборонительных сооружений, писал патриотические 
стихи (сборники «За Родину!», «Голос Дагестана»), в послевоен-
ные годы – «Победа», «Родные горы», «Светлый путь» и многие 
другие. Всего вышло около тридцати книг А.  Гафурова. 

Поэт принимал активное участие в общественной жизни респу-
блики – был депутатом Верховного Совета Дагестанской АССР, 
членом Правления Союза писателей Дагестана. 

В 1974 г. в издательстве «Современник» вышел сборник стихов 
А.  Гафурова «Абуталиб сказал», переведенный на русский язык 
В.  Солоухиным.

Абуталиб Гафуров скончался в возрасте 93 лет. Образ мудрого  
поэта увековечен Р.  Гамзатовым в книге «Мой Дагестан». Его име-
нем названа улица в Махачкале, бюст поэта установлен в централь-
ном сквере города. Его афоризмы популярны в России доныне.

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24
Вс 4 11 18 25

2321 Абуталиб Гафурович 
ГАФУРОВ
130 лет со дня рождения 
1882–1975

Абуталиб сказал:
«Маленькому народу нужны  
большие друзья»;
«Человеку нужно два года, чтобы 
научиться говорить, и шестьдесят 
лет, чтобы научиться держать  
язык за зубами».

Нынешний год стал годом празднования тысячелетия 
единения мордовского народа с народами Российского 
государства. По сути, это праздник всей России, посколь-
ку мордва стала одной из государствообразующих  
наций и все это время бок о бок с русским и другими  
народами жила заботами Отечества и в радости, и в пе-
чали. 27 января, в День снятия блокады Ленинграда,  
в Мордовии боевые ордена надевают еще многие по-
жилые ветераны, сражавшиеся на легендарном Нев-
ском пятачке и на других позициях Ленинградского, Вол-
ховского и Калининского фронтов. До 1979 г. эту дату  
отмечал и отставной майор Меркушкин. 

Родом из крестьян мокшанского села Республики Мордовия, он, 
окончив школу в 1934 г., поступил на историко-филологический 
факультет Мордовского пединститута. Окончив вуз, вскоре был 
призван в армию, а после демобилизации, недолго поработав  
в школе, в июле 1941 г. ушел на фронт – командовал ротой на Ле-
нинградском фронте. Был тяжело ранен, потом еще и еще, долго 
лечился и в 1944 г. демобилизовался в звании майора и вернулся 
в Мордовию.

Послевоенная его служба продолжалась в должности директора 
НИИ языка, литературы, истории и экономики, затем министра 
просвещения Мордовской республики. Он защитил кандидат-
скую диссертацию, получил ученую степень кандидата историче-
ских наук.

С 1950-х гг. – «на руководящей работе», одновременно занимался 
литературным творчеством как национальный драматург: «На-
родть лемса» («Во имя народа», 1955), «Шинь стяма» («На рассве-
те», 1957), «Дорогой жизни» (1962), «Голубое сияние» (1967), «Ог-
ненные дороги» (1975), «Поэтть тяштец» («Звезда поэта», 1985)  
и др. Разные по темам, жанрам и событиям, пьесы представляют 
вместе с тем единое целое – автор соединяет в них судьбу отдель-
ного человека с судьбой своего народа. Спектакли по пьесам 
Меркушкина поставлены на сценах Государственного театра дра-
мы Мордовской АССР и Национального театра республики. 

Скончался Г. Я.  Меркушкин в Саранске, где и похоронен. В Музее 
истории Мордовского университета проводятся ежегодные Мер-
кушкинские научные чтения «Полиэтничная Россия». 

Григорий Яковлевич 
МЕРКУШКИН 
95 лет со дня рождения 
1917–1979

А. Г.  Гафуров

Бюст поэту Абуталибу Гафурову. 
Махачкала

Г. Я.  Меркушкин в рабочем кабинете

Г. Я.  Меркушкин
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Н. И.  Вавилов – российский биолог, генетик, академик АН 
СССР (1929), организатор и первый президент ВАСХНИЛ 
(1929), создатель научных основ селекции, учения о ми-
ровых центрах происхождения культурных растений, их 
географическом распространении. Автор ряда выда- 
ющихся открытий мирового значения в области имму-
нитета, происхождения культурных растений и наслед-
ственной изменчивости.

Николай Иванович Вавилов родился в Москве 25 (13) ноября 1887г. 
В 1906 г. окончил Московское коммерческое училище, но, отка-
завшись от карьеры предпринимателя, поступил в Московский 
сельскохозяйственный институт, где преподавали выдающиеся 
ученые: К. А.  Тимирязев, Д. Н.  Прянишников, В. Р.  Вильямс и др. 
Первую научную работу опубликовал в 1910 г. Окончив в 1911 г. 
институт, он был оставлен для подготовки к профессорскому зва-
нию и работал на кафедре частного земледелия, одновременно 
сотрудничая на селекционной станции. 

В 1917 г. Н. И.  Вавилов был избран профессором агрономического 
факультета Саратовского университета, организовал множество 
экспедиций и посетил 52 страны. Созданная им коллекция куль-
турных растений к 1940 г. насчитывала 200 тыс. образцов. Прово-
дя большую селекционную работу, получил новые виды картофе-
ля, кукурузы, цитрусовых. Н. И.  Вавилов подготовил условия для 
создания Всесоюзного института растениеводства (ВИР). Помимо 
ВИР он руководил Институтом опытной агрономии и Институтом 
генетики АН СССР. В 1929 г. он стал академиком и первым прези-
дентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук. По его 
инициативе в 1937 г. в СССР был проведен международный кон-
гресс генетиков, который был организован на базе созданного 
Вавиловым Института генетики Академии наук. Н. И.  Вавилов был 
президентом Всесоюзного географического общества и членом 
многих зарубежных научных обществ.

Начиная с 1939 г. генетика как наука постепенно попала в список 
неугодных административному аппарату государства. Арестован-
ный в 1940 г. Н. И. Вавилов был осужден на 15 лет. Умер в тюрьме. 
Реабилитирован посмертно в 1955 г.

Николай Иванович 
ВАВИЛОВ
125 лет со дня рождения 
1887–1943

Этот международный праздник, в отличие от мартов-
ского женского дня, посвящен матерям и женщинам, 
готовящимся ими стать. В разных странах этот день при-
ходится на разные даты. В России праздник учрежден  
в 1998 г. в соответствии с указом президента России и от-
мечается в последнее воскресенье ноября.

День Матери – это еще и семейный праздник. Именно дети долж-
ны хорошо знать, за что и почему заслуживает такого почтения их 
мама. Ей мы обязаны своим рождением, здоровьем и воспитани-
ем, своими успехами в жизни. Нет ничего прекраснее и беско-
рыстнее материнской любви. Как солнце посылает свои лучи, со-
гревая все живое на земле, так и любовь матери всегда согревает 
ребенка.

У русского народа мать издревле олицетворяла самое родное,  
самое близкое, и мы до сих пор переносим это святое имя и на 
природу (Волга-матушка), и на родину (матушка Россия), на всё 
порождающее что-либо (земля-матушка) и т.д., а то и просто как 
уважительное обращение к пожилой женщине. Имя матери на-
шло широкое отражение в сказках, в поэтической речи, в песен-
ном искусстве («матушка-голубушка», «маменька родная», «мать 
сыра земля»).

День матери (Mother’s Day) отмечают во многих странах СНГ, в ев-
ропейских странах, в США, Канаде, Китае и Японии.

  * * * 
      Матери
И первый шум листвы еще неполный,
И след зеленый по росе зернистой,
И одинокий стук валька на речке,
И грустный запах молодого сена,
И отголосок поздней бабьей песни,
И просто небо, голубое небо –
Мне всякий раз тебя напоминают.
  А. Твардовский, 1937 г.

День матери

* * *
«Мама, ты вязала мне варежки.
Вязала без устали долгими холодными 

вечерами.
Прилетит ко мне весточка из родных 

краев,
А в ней – запах домашнего очага...»

Строчки этой старой и доброй 
«Маминой песни» знают все японцы.

Н. И.  Вавилов

Мемориальная доска Н. И.  Вавилову. 
Москва
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 1 декабря
90 лет Всеволоду Михайловичу  
Боброву

 9 декабря
День героев Отечества 

 9 декабря
Ханука (иудеи)

 9 декабря
170 лет Петру Алексеевичу 
Кропоткину

 10 декабря
82 года со дня образования 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа

 10 декабря
Международный день  
прав человека 

 12 декабря
День Конституции Российской 
Федерации

 23 декабря
235 лет российскому императору 
Александру I

 25 декабря
Рождество Христово  
(западные христиане – католики  
и протестанты)

 27 декабря
200 лет Якову Карловичу Гроту

 29 декабря
40 лет со дня награждения 
Ямало-Ненецкого национального 
(автономного) округа орденом 
Дружбы народов

«Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси» – 
так образно и емко поэт Евгений Евтушенко назвал вы-
дающегося футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва, 
о котором уже при жизни слагались легенды.

В. М.  Бобров родился в городе Моршанске Тамбовской губернии. 
В 1925 г. его семья переехала в Сестрорецк (под Ленинградом),  
где Сева с раннего детства увлекся футболом и играл сначала  
за школьную команду, а затем – за команду завода им. Воскова.  
В 1938 г. его впервые пригласили в ленинградское «Динамо». По-
сле войны В. М.  Бобров защищал цвета московских футбольных 
клубов: ЦДКА (ныне – ЦСКА), ВВС и «Спартак», с которыми он  
четыре раза становился чемпионом страны и дважды выигрывал 
Кубок СССР. В 1945 г. в составе московского «Динамо» участвовал 
в легендарном турне по Великобритании, забив шесть голов в че-
тырех встречах. 

С 1946 г. В. М.  Бобров одновременно совмещал карьеру футболи-
ста с игрой в хоккей, где также демонстрировал блестящие ре-
зультаты, выступая за армейские клубы и сборную СССР. Он стал 
семикратным чемпионом страны, двукратным чемпионом мира, 
трехкратным чемпионом Европы и чемпионом Олимпийских игр 
1956 г.

Талант В. М.  Боброва высоко оценен не только в нашей стране, но 
и за рубежом. Когда в 1997 г., при создании Зала славы Междуна-
родной федерации хоккея с шайбой, был составлен первый спи-
сок из 30 самых выдающихся хоккеистов всех времен, среди них 
оказался и В. М.  Бобров. А знаменитый английский тренер Альф 
Рамсей на вопрос, кого он считает лучшими футболистами в исто-
рии, ответил: «Дин, Пеле и Бобров».

Прославился Всеволод Михайлович и как талантливый тренер. 
Под его руководством сборная СССР по хоккею с шайбой дважды 
становилась чемпионом мира и Европы, а хоккейный клуб «Спар-
так» (Москва) – чемпионом страны.

Любители спорта помнят Всеволода Боброва. Памятники заме- 
чательному футболисту и хоккеисту установлены в Моршанске  
и Сестрорецке. Имя В. М.  Боброва носят один из дивизионов Кон-
тинентальной хоккейной лиги; приз, вручаемый самой результа-
тивной команде Чемпионата России по хоккею; улица в Сестро-
рецке; Дворец спорта в г. Ступино (Московская область).

Пн 3 10 17 24 31
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

1

ДЕКАБРь
пн 3 10 17 24 31
вт 4 11 18 25
ср 5 12 19 26
чт 6 13 20 27
пт 7 14 21 28
сб 1 8 15 22 29
вс 2 9 16 23 30

Всеволод Михайлович 
БОБРОВ
90 лет со дня рождения 
1922–1979

В. М.  Бобров

«Спартак» – чемпион!  
Хоккеисты качают своего тренера 
Всеволода Боброва
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Ханука – иудейский праздник свечей, которые зажигают 
в честь чуда, происшедшего при освящении Второго иу-
дейского Храма после победы еврейского войска Иегу- 
ды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха  
в 164 году до н.э. 

Предание гласит, что евреи нашли в Храме чистое масло для лам-
пад, достаточное для горения огня один день. Но случилось чудо – 
огонь горел восемь дней, пока приготовили новые запасы масла. 
В память об этом событии Ханука празднуется восемь дней. 

Подсвечник (ханукию) ставят на подоконник в знак верности  
иудаизму. В первый день праздника зажигают одну свечу, во вто-
рой – две и т.д., пока в последний вечер не зажигаются все восемь 
свечей. Зажигают светильники слева направо с появлением звезд. 
Ханукальные светильники зажигает только мужчина, а женщины 
отвечают «амен» на благословения, которые он при этом произ-
носит.

Празднуется Ханука по еврейскому календарю и может выпадать 
на период с конца ноября до конца декабря. Ханука – праздник 
веселый и радостный. Принято готовить традиционные ханукаль-
ные кушанья: картофельные оладьи («латкес») и пончики с варе-
ньем (суфгания»). Играют специальным ханукальным волчком,  
на каждой из четырех граней которого первая буква слов «Чудо 
великое было здесь» в Израиле, а для диаспоры – «Чудо великое 
было там».

Празднование Хануки все более приобретает публичный характер. 
Огромные ханукальные девятисвечники Меноры устанавливают 
теперь не только у синагог, но и в ресторанах и бизнес-центрах. 
Города украшаются плакатами с поздравлениями, с изображени-
ем малыша, зажигающего ханукальные свечи. 

В Кремлевском дворце вручается ежегодная премия Федерации 
еврейских общин России «Человек года» по разным номинациям.

ХÁНУКА
иудеи

Памятная дата, установленная в Российской Федерации 
28 февраля 2007 г. как воинский праздник (закон «О днях 
воинской славы и памятных датах России»).

Это день чествования героев прошлого и настоящего времени, 
людей чести, долга и духа, тех, кого называют «солью русской 
земли», кто  способен положить жизнь «за други своя», умереть 
«за Святую Русь, за Дом Пресвятая Богородицы», как говорили 
наши предки.  Признано, что одним из существенных свойств рус-
ской культуры является определенный перевес  личного подвига 
над всем нормативным и институциональным.  В худшие времена 
истории нас выручала и выручает личная инициатива, исток кото-
рой в любви к Родине. Именно эта любовь является таинственным, 
чистым источником духовного обогащения, подлинно человече-
ского существования, давая личности вертикаль идеальной 
устремленности. «Душа человека всего дороже – таков основной 
мотив Православия, самодержавия и всей народности нашей», – 
писал классик русской философской мысли П. Е. Астафьев (1846–
1893). Идея Отечества – это идея единства времен, высокого идеала, 
который необходимо сохранять и охранять, отстаивать и защи-
щать, как в мирные, так и в военные времена. 

Новый день воинской славы отмечается 9 декабря, символизируя 
глубинную связь исторических эпох: в дореволюционной России 
это был День георгиевских кавалеров. Именно 9 декабря 1769 г. 
императрица Екатерина II  учредила высшую воинскую награду – 
орден  Святого Георгия для отличия офицеров за заслуги на поле боя. 
Орден имел четыре степени. Полководцы ценили  его выше всякой 
другой награды. Им были награждены выдающиеся российские пол-
ководцы, в том числе генералиссимус Александр Васильевич Су-
воров и генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович  Кутузов.

Традиция торжественно чествовать героев сохранялась вплоть до 
революции 1917 года.  Сегодня чествуют не только героев прошлого, 
но и ныне здравствующих Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

Ямало-Ненецкий округ – родина восьми Героев Советского Союза, 
которых здесь все знают поименно: Н. В.  Архангельский, 
В. А.  Борисов, В. И.  Давыдов, В. Н.  Егоров, А. М.  Зверев, 
А. Е.  Звягин, И. В.  Корольков, П. Я.  Панов.

День героев  
Отечества

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать,
Ни обмануть, ни с пути свернуть.

Евг. Агранович, 1971 

Ханукальный светильник

Медаль «Золотая Звезда»  
Героя России
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человек недюжинного ума и трудолюбия, способный  
к любой области деятельности, он был одновременно 
чрезвычайно чуток и отзывчив сердцем, не терпящим 
разлада между личным благополучием и окружавшим 
его злом.

Князь Петр Алексеевич Кропоткин, идеолог анархизма, социолог, 
историк, географ, геолог, родился в Москве, в семье военного.  
Воспитывался в Пажеском корпусе, служил в Амурском казачьем 
войске. Выйдя в отставку, учился в Петербургском университете  
и тогда же был избран членом Русского географического обще-
ства. 

Петра Кропоткина вполне можно назвать ученым-энциклопеди-
стом. За свою жизнь он опубликовал огромное количество работ 
по самым разным отраслям науки: географии, геологии, биоло-
гии, философии, истории, литературе. Он предложил собствен-
ную теорию ледникового периода. С его именем связывают одно 
из направлений в развитии эволюционной теории Ч.  Дарвина. 
Как историк, он исследовал тему Великой французской револю-
ции, известны его статьи по истории этики. В то же время в круг 
его интересов вошли теория анархизма, политическая публици-
стика и революционная пропаганда. Одна из известнейших работ 
Петра Кропоткина имеет название «Записки революционера», 
и ее справедливо ставят в один ряд с «Былым и думами» Герцена.

После Октябрьской революции в голодной, разоренной стране ему 
жилось трудно, но он мужественно переносил все лишения, на-
сколько позволяло здоровье, принимал участие в общественной 
жизни. Он считал злом всякую власть, даже свободно избранную. 
В письмах к Ленину он резко критиковал диктатуру большевист-
ской партии, массовые репрессии, преследования кооператоров, 
рассматривал проблемы улучшения социальных условий жизни 
людей. 

П. А.  Кропоткин умер в городе Дмитрове, похоронен в Москве, на 
Новодевичьем кладбище. Именем Кропоткина названы горный 
хребет и горная вершина в Сибири, город в Краснодарском крае, 
поселок в Иркутской области, улица и станция метрополитена  
в Москве, улица в Санкт-Петербурге.

Пн 3 10 17 24 31
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

109 Пётр Алексеевич 
КРОПОТКИН
170 лет со дня рождения 
1842–1921

Ямало-Ненецкий автономный округ образован 10 дека-
бря 1930 года. ЯНАО расположен в северной части Запад-
но-Сибирской равнины. Половина территории округа на-
ходится за Полярным кругом. Это арктический регион, 
поэтому климат здесь очень суровый. Температура воз-
духа зимой опускается ниже минус 40 градусов.

Крупные населенные пункты округа – города Салехард, Лабыт-
нанги, Ноябрьск, Новый Уренгой, Надым, Губкинский, Муравлен-
ко, Тарко-Сале.

В округе проживает около 550 тыс. человек более 100 националь-
ностей. Большая часть – русские, татары и украинцы.

Ямало-Ненецкий автономный округ является территорией тради-
ционного проживания коренных малочисленных народов Севера: 
ненцев, ханты, селькупов, коми-зырян. Их численность составля-
ет около 7% населения автономного округа, а их уникальная куль-
тура, история и традиции составляют неотъемлемую часть миро-
вой культуры. К примеру, произведения национальных поэтов 
и писателей – Л.  Лапцуя, Р.  Ругина, А.  Неркаги, Е.  Сусой, И.  Исто-
мина и других – известны не только в России, но и во многих стра-
нах мира.

Северные народы в основном заняты в традиционных отраслях 
хозяйствования: оленеводстве (на Ямале самое большое в мире 
стадо северных оленей – более 700 тысяч голов) и рыболовстве 
(в округе более 30 тысяч рек и озер, а самая большая река – Обь). 
Край богат пушным зверем, разнообразием птиц. На севере, у бе-
регов Карского моря, можно встретить белого медведя.

Мировую известность автономному округу принесли природные 
ресурсы: газ и нефть. На Ямале добывают 90% российского газа, 
который согревает жителей не только Сибири, но и европейской 
части России, дальнего и ближнего зарубежья.

Административный центр ЯНАО – город Салехард (бывший Об-
дорск, основанный русскими казаками в 1595 г.), единственный 
в мире город, расположенный на Полярном круге. Расстояние от 
Салехарда до Москвы – 2436 км. 

Бережно хранит историю Ямала, воспитывает уважение к истокам 
и традициям, историческому и культурному наследию родной 
земли наследник одного из старейших музеев Западной Сибири – 
окружной музейно-выставочный комплекс им. И. С.  Шемановско-
го. Именно здесь хранится и экспонируется известный всему миру 
мамонтенок Люба (42 тысячи лет).

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
82 года со дня образования

Памятник П. А.  Кропоткину. Скульптор 
А. И.  Рукавишников. Дмитров

П. А.  Кропоткин

Среди седых широт полярных,
Где вьюги правят вечный бал,
Героем былей легендарных
Встаёт заснеженный Ямал!
Суровый край! Оплот Державы!
Ты с каждым годом всё сильней.
Ямал – сокровище и слава
И гордость Родины моей!

Из гимна ЯНАО 
Автор текста Л. В. Ходунова

Герб Ямало-Ненецкого  
автономного округа

Салехард
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Всеобщая декларация прав человека была провозгла- 
шена Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 
Декларация имеет целью обеспечить всеобщее и эффек-
тивное признание провозглашенных в ней прав, глубо-
кую приверженность основным свободам, которые яв-
ляются базой справедливого и всеобщего мира. Гарантия 
их обеспечивается всеобщим пониманием и соблюдени-
ем прав человека. День прав человека начиная с 1950 г. 
отмечается по предложению ООН. 

Выражение права человека представляет юридическое признание 
человеческого достоинства и равноправия людей. Более точное 
представление об этих правах содержится в двух международных 
пактах, добавленных к Декларации в 1966 г.: пакт, относящийся  
к гражданским и политическим правам, и пакт, относящийся к эко-
номическим, социальным и культурным правам.

Эти права определяют условия, необходимые для развития лич-
ности. Права и свободы в основном включают: 
– право на физическую и психическую неприкосновенность; 
– свободу передвижения;
– свободу личности, мысли, собраний и объединений;
– право на участие в политической жизни;
– право на равенство, на владение собственностью. 

Декларация является универсальной, она по-прежнему сохраняет 
свою ценность и злободневность, является непреходяще актуаль-
ным документом, касающимся каждого из нас. В настоящее время 
Декларация опубликована более чем на 360 языках – это доку-
мент, переведенный на наибольшее число языков мира, что сви-
детельствует о ее универсальном характере. 

День прав человека является днем напоминания властям и обще-
ству о том, что каждый политический и государственный деятель, 
каждый государственный служащий, выполняя возложенные на 
него социальные функции, должен работать прежде всего во имя 
общества и человека. В День прав человека воздается должное 
также работе правозащитников во всем мире, которые изо дня  
в день ведут работу, направленную на искоренение дискримина-
ции, выступая за принятие справедливых законов, сообщая о на-
рушениях прав человека и расследуя их, а также оказывая под-
держку жертвам.

Пн 3 10 17 24 31
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

1210 День прав человека

Конституция – это основной закон государства, опреде-
ляющий важнейшие начала общественного строя и го- 
сударственной организации страны. Конституционные 
нормы являются основополагающими для деятельности 
государственных органов, политических партий и иных 
общественных объединений, должностных лиц, граж-
дан страны и пребывающих на ее территории иностран-
цев. Нормы Конституции (Основного Закона) не нужда-
ются в каком-либо ином правовом подтверждении. Все 
принимаемые законы не должны ей противоречить,  
в противном случае они подлежат отмене.

Принятый в декабре 1993 г. на общенародном референдуме  
Основной Закон страны создал легитимную основу российской го-
сударственности, построенную на демократических принципах, 
существенно изменил структуру высших органов государственной 
власти, заложил новую систему отношений между центром и реги-
онами. В Конституции закреплен принцип разделения властей. 
Она содержит цивилизованные формы разрешения конфликтов, 
правовые механизмы преодоления противоречий между различ-
ными ветвями и уровнями государственной власти. Высшей цен-
ностью Конституция РФ провозглашает права и свободы человека. 

День Конституции отмечался и в СССР (5 декабря, затем 7 октября, 
в день принятия прежних Конституций). Традиция празднова- 
ния Дня Конституции была продолжена и в современной России.  
В 1994 г. Указом Президента России «О Дне Конституции Россий-
ской Федерации» день 12 декабря был объявлен государствен-
ным праздником.

30 декабря 2009 г. в Основной Закон России были впервые внесе-
ны поправки: был увеличен срок полномочий Президента РФ и де-
путатов нижней палаты российского парламента. Глава российско-
го государства будет избираться на 6 лет (ранее – на 4 года),  
а депутаты Госдумы – на 5 лет (ранее – 4). Кроме того, правитель-
ство теперь обязано отчитываться перед Госдумой о своей работе.

День Конституции 12 декабря не является выходным днем, тем не 
менее в стране проходят праздничные мероприятия. Поздравле-
ния с Днем Конституции звучат на утренниках в детских садах.  
В школах проводится классный час, посвященный Дню Конститу-
ции РФ.

День Конституции 
Российской 
Федерации
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Православная церковь отмечает этот праздник 7 января, 
и это связано с тем, что она следует более древнему — 
юлианскому календарю, а католические страны с XVII в. 
перешли на григорианский календарь. Поскольку рас-
хождение имеется лишь в календарях, по поводу даты 
рождения Христа споров между католиками и право-
славными не возникает.

В канун Рoждества западные христиане сoблюдают oсoбo стрoгий 
пoст, пoлучивший название сoчельник (в этoт день едят лишь сo- 
чивo – сваренные с медoм зерна). С пoявлением на небе первoй 
вечерней звезды пoст заканчивается, и в храмах сoвершаются 
тoржественные рoждественские бoгoслужения, пoсле чегo устра-
ивается праздничный дoмашний ужин. В целoм у празднoва- 
ния Рoждества издавна слoжился oпределенный ритуал, oднакo  
в каждoй стране праздник имеет свoи традиции.

В Британии в Рождество на дверях домов можно увидеть венки из 
омелы издревне почитавшейся как растение, которое заживляет 
раны и способствует плодородию.

В Испании на семейный ужин, следуя давним католическим тра-
дициям, в рождественскую ночь приглашают за свой стол одино-
ких старых людей и бедняков. 

В Бразилии многочисленные дети и внуки съезжаются в дома  
своих родителей и поздравляют друг друга. А в само Рождество,  
в отличие от европейцев, устраивают уличные гулянья с песнями  
и танцами. 

Разнообразно и рождественское меню. У польских католиков на 
столе постные блюда: борщ с ушками, жареный и заливной карп, 
вареники с капустой и грибами, компот из сухофруктов, сладкие 
пироги. В западной и северной Норвегии едят соленые и вареные 
на пару ребра ягненка с картофелем, на востоке страны популярна 
свинина, в прибрежных областях главное блюдо – рыба. Интере-
сен католический обряд, сохранившийся, вероятно, еще с языче-
ства, связанный с культом солнца, — сжигание «рождественского 
полена»: его торжественно с молитвой вносят в дом, рисуют на 
нем крест и затем сжигают в камине, положив сверху кусочки еды. 
Такое разнoобразие в рождественской прoграмме пoказывает 
нациoнальное «oсвоение» устанoвленных верoй ритуалов и при- 
внoсит в религиозный праздник свoеобразные традиции.

РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО
западные христиане – 
католики и протестанты

Александр I – российский император Александр Павло-
вич Романов, царствовавший с 1801 до 1825 года.

Главным делом Александра I была победа над Наполеоном в Оте- 
чественной войне 1812 г. В память об этом в 1834 г. на Дворцовой 
площади Петербурга был открыт грандиозный памятник по про-
екту Огюста Монферрана – Александровская колонна, увенчанная 
скульптурой ангела, чертам лица которого скульптор Б. И.  Орлов-
ский придал сходство с Александром I. На одном из барельефов 
пьедестала отлито: «1812 год» в обрамлении дубового венка и двух 
крылатых женских фигур, поддерживающих доску с надписью: 
«Александру Первому благодарная Россия». На других барель- 
ефах изображены Слава и Победа; на щите последней начертаны 
года 1812, 1813 и 1814.

При Александре I к Российской империи были присоединены тер-
ритории Грузии, Финляндии, Бессарабии, Азербайджана и Поль-
ши. К 100-летию присоединения Бессарабии к России в Киши- 
неве в 1914 г. был установлен памятник императору по проекту 
итальянского скульптора Л. А.  Ксименеса. Бронзовая фигура 
Александра I в походном сюртуке возвышалась на высоком поста- 
менте, на горельефе были изображены две женские фигуры –  
это Россия обнимает исстрадавшуюся Молдавию. Памятник был 
уничтожен румынскими властями в 1918 г.

Крупным культурным событием в годы правления Александра I 
стало учреждение Царскосельского лицея. На Каменноостров-
ском проспекте, 21, куда из Царского Села был в дальнейшем пе-
реведен Лицей, по проекту скульптора П. П. Забелло в 1889 г. был 
установлен бюст Александра I с надписью на постаменте: «Он соз-
дал наш Лицей 19 октября 1811 года». В 1924 г. он был заменен на 
бюстом В. И.  Ленина.

19 ноября 1825 г. Александр I скончался в Таганроге. В память  
об этом событии и об императоре выдающимся скульптором 
И. П.  Мартосом в городе был создан памятник. Одной рукой царь 
поддерживал эфес шпаги, в другой держал свиток – свод зако- 
нов, а ногой попирал змею, что символизировало победу над На-
полеоном. Памятник был уничтожен в 1920-е гг., но восстановлен 
в 1999 г. 

Российский император 
АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ
235 лет со дня рождения 
1777–1825

Пословицы:
Нет праздника больше Рождества, как 
нет гнезда выше орлиного. 
Немецкая пословица

Рождество – из всех праздников высший. 
Финская пословица

Теплое Рождество – урожай на погосте. 
Английская пословица

Поклонение пастухов.  
Художник Геррит ван Хонтхорст, 1622

Рождественская инсталляция

Император Александр I

Барельеф «Неман и Висла»  
(«Александру I благодарная Россия»). 
Александровская колонна.  
Скульптор И. И.  Леппе
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Яков Карлович Грот – известный российский филолог.  
Он родился 27 (15 по ст. ст.) декабря 1812 г. в Петербурге. 
Окончил с золотой медалью знаменитый Царскосель-
ский лицей и поступил на службу в канцелярию комите-
та министров.

Незаурядные способности и поразительное трудолюбие Я. К.  Гро-
та способствовали тому, что в 1840 г. его назначили чиновником 
особых поручений в Финляндию, которая тогда входила в состав 
Российской империи. Здесь он занимался инспекцией финских 
школ русского языка, много усилий прилагал к пропаганде рус-
ской культуры в Финляндии, а также в Швеции. Работа молодого 
ученого была по достоинству оценена: он стал профессором Гель-
сингфорсского университета, а через год – профессором русской 
словесности и истории при Императорском Александровском 
университете в Финляндии. В 1852 г. Грот был избран членом-кор-
респондентом Петербургской академии наук, переехал в Петер-
бург и возвратился в Царскосельский лицей, теперь уже в качест- 
ве профессора словесности. Одновременно его пригласили пре-
подавателем словесности, немецкого языка, истории и географии 
к великим князьям Николаю и Александру Александровичам. 
Позднее он стал членом-корреспондентом Русского археологиче-
ского общества и вице-президентом Российской Императорской 
академии наук.

Особой заслугой в области филологии следует признать работу 
Грота над введением единообразных правил в русском право- 
писании и изучение диалектов великорусского языка. В 1873 г.  
вышел том, отчасти подытоживший исследования Грота в этом  
направлении, «Филологические разыскания: Материалы для  
словаря, грамматики и истории русского языка». Ученый много  
и плодотворно занимался творчеством русских писателей XVIII – 
первой трети XIX в. – М. В.  Ломоносова, Г. Р.  Державина, И. И.  Хем-
ницера, Н. М.  Карамзина, А. С.  Пушкина, И. А.  Крылова. Напри-
мер, он подготовил к изданию самое полное, девятитомное, 
собрание сочинений Г. Р.  Державина, «с объяснительными при-
мечаниями» (Т. 1–9. СПб., 1864–1883).

Яков Карлович  
ГРОТ
200 лет со дня рождения 
1812–1893

27 де
ка
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Пн 3 10 17 24 31
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

29
29 декабря 1972 г. Ямало-Ненецкий национальный 
(автономный) округ был награжден орденом Дружбы 
народов «За заслуги трудящихся округа в деле укрепле-
ния братской дружбы советских народов, достижения 
в хозяйственном и культурном строительстве».

Орден Дружбы народов – одна из особо престижных государствен-
ных наград СССР. 

Изготовленный из серебра, орден представляет собой слегка 
выпуклую позолоченную, покрытую темно-красной эмалью пяти-
конечную звезду с многочисленными гранями и пятью пучками 
расходящихся золотистых лучей. В центре звезды помещен наклад-
ной позолоченный государственный герб СССР, по краю которого 
проходит ободок с изображением рукопожатий. В нижней части 
ободка находится позолоченная, покрытая темно-красной эмалью 
лента с надписью «СССР». Между государственным гербом СССР 
и ободком по белой эмали расположена надпись «ДРУЖБА НА-
РОДОВ», а в нижней и средней – лавровые ветви. Автор проекта 
ордена – художник  А. Б. Жук.

Орден был учрежден в ознаменование 50-летия образования 
Союза Советских Социалистических Республик в декабре 1972 года,  
первые награждения состоялись в том же году – 29 декабря.

В этот день, 29 декабря 1972 года, орденом Дружбы народов 
были награждены пятнадцать союзных республик, все автоном-
ные республики, автономные области и национальные округа 
(всего 53 награждения). Орден Дружбы народов для Ямало- 
Ненецкого национального округа как раз числился под номером 
053. Всего же вручение такой награды до 1991 года (распада СССР) 
осуществилось 72 760 раз. 

В России орден Дружбы как награда был возрожден сразу, в 1992 
году. Первыми награжденными стали космонавты орбитальной 
станции «Мир». 

Орден Дружбы народов, которым награжден Ямало-Ненецкий 
округ, в самые торжественные моменты празднования знамена-
тельных дат в регионе бывает представлен для публичного обо-
зрения на выставках архивных документов, экспозициях по истории 
нашего многонационального округа.

40 лет со дня награждения 
Ямало-Ненецкого 
национального 
(автономного) округа 
орденом Дружбы 
народов

Орден Дружбы народов

Я. К. Грот

В кругу семьи. В имении Гротов  
«Красная Слободка». (Я. Грот –  
4-й слева). Лето 1885 г.



«В современном мире... культурные идентичности (этнические, национальные, 
религиозные, цивилизационные) занимают центральное место, а союзы, анта-
гонизмы и государственная политика складываются с учетом культурной близо-
сти и культурных различий», – отмечал в своей самой известной книге С. Хан-
тингтон.1 Именно культурная идентичность лежит в основе легитимации совре-
менных государств-наций. У их граждан имеется представление об общем для 
всех них прошлом, о единстве исторической судьбы. Пока такие общности  
желают сохранять свою культурную «особость», пока они ставят свою нацио-
нальную идентичность выше классовых, конфессиональных или региональных 
отличий, существует и нация. Эрнст Ренан еще в XIX веке предложил очень удач-
ную метафору, сравнив существование нации «с ежедневным плебисцитом» – 
действительно, пока мы солидарны с нашими согражданами, пока мы держим-
ся в основном схожих верований, ценностей и мифов, мы остаемся членами 
одной нации.

Культура – «цемент общественных отношений» не только потому, что она пере-
дается от одного человека к другому в процессе социализации и определяется 
и переопределяется в результате контактов с представителями других культур, 
но также и потому, что формирует у людей чувство принадлежности к опреде-
ленной общности, т.е. чувство идентичности. Нельзя себе представить человека 
(общечеловека) вне определенной культуры, и нет культуры, которая была бы 
«ничьей» (общечеловеческой), не была бы порождением тех или иных наро-
дов. В мультиэтничной России в связи с этим на повестку дня еще в 1990-х гг. 
был поставлен вопрос детального исследования процесса формирования реги-
ональной политической культуры и механизмов «строительства» региональных 
идентичностей. Становление областей, краев, «национальных» республик и ав-
тономий РФ в качестве ее субъектов, структурирование политической жизни 
регионов, их обособление от Центра сделали необходимым фиксировать вновь 
возникающие и реальные тенденции этого процесса. При этом значительная 
часть регионов федеративной России строила свою идентичность на этниче-
ском «фундаменте». 

Несомненно, что для большинства людей именно этническая группа, к которой 
он принадлежит, представляется тем, что важнее и больше его самого, что во 
многом определяет пределы и направленность его жизненных стремлений  
и что останется и будет существовать после него. Такое одновременно сакраль-
ное и естественное восприятие своей этнической общности обусловлено тем, 
что человек ее, как правило, не выбирает. Этническая принадлежность «задает-
ся» вместе с рождением, умением говорить на «родном» языке, культурным 
окружением, в которое он попадает, и которое, в свою очередь, «задает» обще-
принятые стандарты поведения и самореализации личности. Для миллионов 
людей этническая идентичность – это само собой разумеющаяся данность, не 

подлежащая рефлексии, через которую, тем не менее, они себя осознают и бла-
годаря которой могут ответить сами себе и другим на вопросы «кто я и с кем я?».

Таким образом, этническая идентичность формируется преимущественно сти-
хийно, в процессе первичной социализации личности, в то же время осознание 
принадлежности к определенной этнической общности становится одним из 
первых проявлений социальной природы человека. Однако в эпоху модерна, 
как отмечает американец К. Калхун, «идентичность понимается по преимуще-
ству как национальная идентичность»,2 а национализм является характерным 
для этой эпохи способом мышления и мировосприятия, это «очки», через кото-
рые мы смотрим на мир, и «воздух», которым мы дышим. Рассмотрим в связи  
с этим соотношение этих двух понятий.

В отечественной политической лексике, а зачастую и в научной литературе по-
нятия этнической и национальной идентичности употребляют как синонимич-
ные, и это не считается большой ошибкой, так как понятие «этнос» для многих 
российских авторов является базовым для этнической классификации, а поня-
тие «нация» чаще всего у нас определяется как государственно оформленная 
этнокультурная общность людей. Однако на Западе нация понимается, прежде 
всего или преимущественно, как политическая общность сограждан. 

Пытаясь выйти из этого противоречия, В. М.  Межуев пишет: «Нация, в отличие 
от этноса, ... это то, что дано мне не фактом моего рождения, а моими собствен-
ными усилиями и личным выбором. Этнос я не выбираю, а нацию – выбираю, 
могу выбрать... Нация – это государственная, социальная, культурная принад-
лежность индивида, а не его антропологическая и этническая определен-
ность».3 Однако исследователям известны достаточно многочисленные случаи, 
когда этническая принадлежность также выбиралась, менялась или навязыва-
лась, менялся этноним и границы этнических общностей, исчезали и возникали 
вновь «этносы». 

Так, Эли Кедури приводит в своей книге трагикомичный пример такого рода из-
менения этнической принадлежности. Венгерский государственный деятель 
граф Телеки, рассказывая историю столкновений между Чехословакией и Поль-
шей из-за Тешина, вспоминал: «Однажды он спросил чешского политика, сколь-

Этнокультурная идентичность 
современного человека

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и изменение мирового порядка (отрывки из книги) //  
Pro et Contra. М., Т. 2, № 2. 1997. С. 142–143.

2 Сalhoоn C. Nationalism and the contradictions of modernity // Berkeley j. of Sociology. – 1997/1998 –  
Vol. 42, № 1, р. 1.
3 Межуев В. М. Идея национального государства в исторической перспективе // Полис, 1992, № 5-6.  
С. 16.



ко поляков проживает в Тешине, и получил ответ, что цифры колеблются между 
40 000 и 100 000. Когда Телеки выразил изумление по поводу этого примеча-
тельного высказывания, чех добавил: «Ну, цифры меняются. Жители некоторых 
деревень меняют национальность раз в неделю, в зависимости от того, что им 
выгодно, или что выгодно деревенскому старосте».4 

Другой пример, еще совсем недавно, в советские и первые постсоветские годы, 
дети из так называемых смешанных семей (где родители имели различную  
этническую принадлежность), достигнув совершеннолетия, были принуждены 
«выбирать этнос», поскольку в советском паспорте с 1930-х гг. была «знамени-
тая» пятая графа – «национальность». Таким образом, советское государство 
«навязывало этничность» своим гражданам. Как отмечают Р. Брубейкер и Ф. Ку-
пер, «современное государство является одним из самых важных агентов иден-
тификации и категоризации в указанном смысле (в смысле навязывания иден-
тичности извне – В. А.) … Государство (в терминах П. Бурдье) монополизирует 
или стремится монополизировать не только легитимную физическую, но и сим-
волическую власть. Такая государственная власть располагает правом присваи-
вать имя, идентифицировать, категоризировать, решать, что есть что и кто есть 
кто… Таким образом, государство является важным „идентификатором“, … по-
тому что у него имеются материальные и символические ресурсы, чтобы навя-
зывать категории, классификационные схемы и способы социологического уче-
та».5 Эти же авторы подчеркивают, что государство не единственный значимый 
«идентификатор», и указывают на роль элит в процессе идентификации; как 
правило, это лидеры общественных движений. 

В то же время отметим, что национальная идентичность, в отличие от этниче-
ской, предполагает наличие определенной ментальной установки, ощущения 
индивидом в сильной или слабой степени своей принадлежности к политиче-
скому образованию (государству, реально существующему или желаемому). 
Распространенная еще недавно установка на то, что в условиях модернизации 
и глобализации произойдет замещение этнической идентичности – националь-
ной, не подтверждается практикой. Этническая принадлежность по-прежнему 
является сильнейшим, самым взрывным, но одновременно наиболее обще-
принятым и легитимированным индикатором различий между людьми. Поэто-
му этническая и национальная идентичности по-прежнему сосуществуют как 
две, зачастую конкурирующие, формы групповой идентичности, для одной  
решающим фактором является культурная и историческая общность, для дру-
гой – политическая (государственная). Как отмечает К. Вердери, «„нация“ обо-
значает отношение между государством (реально существующим или тем, ко-
торое надеются обрести в будущем) и его якобы однородными подданными. 
Образ родства – если не биологического, то культурного – распространяется на 
уровень государства. Этничность же не подразумевает подобного общегосудар-
ственного измерения».6 По мнению В. А. Тишкова, нация и этническая общность 
имеют разные основы идентификации: «...территориальная для государства 
(нации) и культурная для этнических общностей. Они никогда не совпадают».7 

Таким образом, этничность не делает социокультурные группы нациями. «На-
ционализм – это не пробуждение и самоутверждение мифических, якобы есте-
ственных и заранее данных сообществ, – отмечал Э.  Геллнер. – Это, напротив, 
формирование новых сообществ, соответствующих современным условиям, 
хотя и использующих в качестве сырья культурное историческое и прочее на-

следие донационалистического мира».8 Причем, такой тип идентичности не  
может сложиться только под воздействием системы образования, института 
всеобщей воинской повинности, пропаганды и внушений через СМИ, для его 
формирования необходимы радикальные перемены в социально-институцио-
нальных условиях жизни общества – его модернизация.

Национализм в формировании новой идентичности, конечно же, опирается на 
ранее возникшие традиционные принадлежности, однако он серьезно транс-
формирует существовавшие этнические и территориальные идентичности  
и придает иное значение используемому культурному наследию. Как отмечает 
Э. Хобсбаум, «...во многих регионах мира государства и национальные движе-
ния могли использовать в собственных целях определенное чувство коллектив-
ной принадлежности; чувство, которое уже существовало и обладало … потен-
циальной способностью действовать на новом, макрополитическом уровне». 
Именно эти чувства и связи Хобсбаум назвал «протонациональными».9 Поэтому 
общее этническое происхождение и этнокультурная самобытность – это только 
часть «строительного материала» (причем не всегда обязательная) для созда-
ния современных наций. США, Австралия, Канада, Новая Зеландия демонстри-
руют это со всей наглядностью. Поэтому формирование национальной иден-
тичности связано с рождением национальных государств, однако вполне допу-
стимо усматривать ее корни и в чувстве общности между членами языковых 
сообществ или интерпретировать ее как трансформацию традиционных этниче-
ских идентичностей в условиях общества модерна.

Парадокс развития современного государства состоит в том, что оно вынужде-
но признавать этнокультурную дифференциацию своих граждан и даже способ-
ствовать ее воспроизводству, не получая от этого, как правило, никакой соци-
альной и политической пользы. В целом сосуществование этих двух идентич-
ностей отражает наличие двух наиболее значимых форм социальной группи-
ровки людей – этнической и государственной, между ними существуют слож-
ные взаимосвязи, взаимопересечения, а иногда и взаимоисключения, и каждая 
из них – многомерное явление. При этом в любом успешно реализованном 
проекте нации гражданская и культурная составляющие тесно переплетены, 
при преобладании одной из них. 

В. А. Ачкасов 
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Гостеприимство

Гостеприимство – это проявление заботы о людях, которых судьба привела  
в чужой дом. Оно предполагает как прием совершенно незнакомых или мало-
знакомых людей, приехавших издалека, так и заботу о родственниках или со-
седях, пришедших в праздник по приглашению или без приглашения хозяев. 
Обычай гостеприимства известен издавна всем народам мира. Он возник  
в очень отдаленные времена, когда еще не было государства или государство 
было слишком слабым, чтобы обеспечить безопасность в пути купцу, кочев- 
нику-скотоводу, богомольцу. Обычай был у первобытных охотников и рыболо-
вов, римлян и греков, древних славян и германцев. Его знали арабы, африкан-
ские племена, австралийские аборигены, народы Севера и Сибири. Он был  
у всех народов России, Западной Европы, Индии, Северной и Южной Америки. 
У многих народов он сохранился до сих пор. На протяжении многих веков этот 
обычай составлял основу человеческих взаимоотношений, объединял народы 
и племена, способствовал знакомству с культурами и позволял каждому чело-
веку, где бы он ни был, рассчитывать на помощь и поддержку. 

Каждый народ считал своей обязанностью принять путника. Этнографы, наблю-
давшие жизнь русских крестьян в XIX в., писали, что они очень гостеприимны: 
«…лавку в переднем углу и последний кус хлеба крестьянин всегда готов с ду-
шевным усердием предоставить страннику»1. По словам очевидца, у якутов 
проезжий мог в любое время зайти в дом, «расположиться там пить чай, варить 
пищу или ночевать. Даже неприятного ему человека хозяин не смеет удалить из 
своего дома без достаточно уважительных причин»2. Если семья нивха (гиляка) 
голодала, то, по словам известного этнографа Л. Я. Штернберга, он «спокойно 
отправлялся в гости, зная… что со временем ему отплатят тем же»3. Северокав-
казский историк Хан-Гирей писал: «В черкесии путник, томимый голодом, жаж-
дой и усталостью, везде обретет гостеприимный кров: хозяин дома, где он оста-
новится, встречает его радушно и, не будучи с ним вовсе знаком, прилагает все 
возможное старание его успокоить, даже не спрашивая кто он таков, откуда  
и зачем едет, доставляет ему все нужное»4. 

По широко распространенным поверьям, гость приносил в дом счастье. Самое 
хорошее пожелание молодоженам на свадьбе в Бурятии было такое: «Пусть  
в твоем доме не переведутся гости, а у коновязи – их кони». «С гостем приходит 
счастье» – любили говорить кабардинцы. Многие народы считали, что гость яв-
ляется посланником бога или даже самим богом, принявшим облик человека. 
Русский фольклор наполнен рассказами об Иисусе Христе, Николае Чудотворце, 
Божьей Матери, которые спускались с небес и ходили по земле в облике нищих 
или странников. Хозяева, хорошо их принявшие, накормившие, уложившие 
спать, получали свою долю счастья. Осетины до сих пор приветствуют гостя сло-
вами: «Гость – божий гость». Так же говорили украинцы: «Гость в хату – бог  
в хату». Особенно счастливым считалось появление незнакомого человека. 
«Случайный гость богом ниспослан, сначала его прими, а званого – после» –  
говорит узбекская пословица. 

Обычай гостеприимства требовал от хозяев дома хорошо принять гостя: накор-
мить его, дать ему воды, молока, квасу, пива или вина, предоставить ночлег, 
позаботиться о его коне, верблюде, оленях или ездовых собаках. Русские гово-
рили незнакомому человеку, попросившемуся на ночлег: «Заходи – места не 
пролежишь». Буряты, так же как и русские, сразу же приглашали гостя в юрту, 
сажали у очага, подносили свежезаваренный чай с молоком и только после  
этого начинали с гостем разговор. На Северном Кавказе, например, «путник мо-
жет проехать всю страну насквозь без копейки денег, и нигде его не задержат,  
и в каждом доме, куда он зайдет, он найдет кров, постель и еду для себя, стойло 
и корм для своей лошади; можно, не спрашивая позволения, сойти с лошади 
перед саклей для гостей и войти в нее – такой обычай; сейчас же со двора при-
носятся матрацы, подушки, вода и полотенце, в камине зажигается большой 
огонь, и хозяин дома и его семья прислуживают гостю»5.

Гостеприимство рассматривалось не только как желание помочь человеку, ока-
завшемуся вне дома, но и как прямая обязанность каждой семьи. Этнограф-кав-
казовед писал: «Именно право совершенно незнакомого человека остановиться 
в качестве гостя в любом доме и безусловная обязанность хозяина оказать ему 
самый радушный прием и предоставить все необходимое – вот что прежде всего 
характеризовало обычай гостеприимства у адыгов и других кавказских горцев»6. 

К семьям, плохо принимавшим гостей, односельчане относились с большим 
осуждением. Считалось, что они совершают большой грех, за который будут на-
казаны богом. По русским поверьям, семью, не принявшую гостя, бог накажет 
пожаром, нашествием змей, распадом семьи. Согласно поверью, гость, с кото-
рым обошлись ненадлежащим образом, уносил с собой счастье, удачу, здоро-
вье не только провинившегося человека, но и всех его односельчан. Вот поэто-
му в старину в Осетии с человеком, предавшим гостя, поступали очень просто: 
связывали ему руки и ноги, а затем бросали вниз с обрыва. В чеченских аулах 
хозяина, отказавшего гостю в приюте и пище, выгоняли из аула, а за его насиль-
ственную смерть родственники не имели права мстить. 

Обычай гостеприимства сохранился у народов России до наших дней. Многие 
люди разных национальностей считают большим несчастием отсутствие в доме 
гостей. 

И. И. Шангина
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Таким столом встречают гостей в Бурятии



Промыслы на Русском 
Севере
Русский Север никогда не был отсталой экономической окраиной государства.  
В период формирования севернорусской культуры широкое распространение 
получили морские и соляные промыслы, добыча руды, смолы, кораблестрое-
ние, заготовка и сплав леса на Северной Двине. По водному пути через Вологду 
в Архангельск отправлялись хлеб, лен, пенька, меха. «Столица» Поморья –  
Архангельск снабжал Москву рыбой, салом, кожами морских зверей, пушни-
ной. Через Архангельск же шла значительная часть торговли с Сибирью. 
Главным занятием поморов на протяжении многих веков был морской промы-
сел. На Летнем берегу, который находится в южной части Белого моря на запад-
ном берегу Двинской губы, практиковался «домашний» и «весновальный» зве-
риный промысел на гренландского тюленя. Более широко был распространен 
зимний промысел нерпы и морского зайца. Нерпу ловили ставными сетями 
подо льдом. На всем побережье Онежского полуострова был распространен 
осенний семужный морской и речной заборный промысел. Одним из важных 
природных богатств Беломорья являлась соль. Беломорская соль «морянка» 
была известна по всей Руси. Наибольшего рассвета соляной промысел достиг  
в XVI – первой половине XVII веков. Крупнейшими солепромышленниками 
были монастыри, и прежде всего – Соловецкий. Его варницы простирались по 
всему побережью Белого моря. В небольших количествах соль вываривали 
здесь до начала XX века, так как для посола некоторой рыбы, например семги, 
использовалась только поморская соль. Наряду с морскими промыслами  
и сельским хозяйством дополнительными источниками средств существования 
были ремесла. Так, поморское село Холмогоры прославилось своим уникаль-
ным искусством резьбы по кости. С давних времен для нужд косторезов добы-
вали в полярных морях тюленей, использовали «рыбий зуб», моржовую и ис-
копаемую мамонтовую кость. XVIII век – период расцвета холмогорского про-
мысла. Изготавливали шкатулки, туалетные столики, табакерки, коробочки, 
гребни, браслеты, декоративные кубки, пластины с портретами. Изысканные по 
форме, сочетающие орнамент с сюжетными рельефными изображениями, 
цветной гравировкой, изящные по технике исполнения изделия пользовались 
огромным спросом. Со второй половины XIX века произошел резкий спад ко-
сторезного дела, не выдержавшего конкуренции с быстро растущим фабрич-
ным производством. Во второй половине ХХ века произошло возвращение  
к использованию многих традиционных приемов и элементов.
Центром другого знаменитого промысла, художественной обработки металла – 
северной черни – был Великий Устюг. Искусство наводить черневые узоры на 
серебряные изделия восходит к XVII веку. Устюжская чернь по серебру ценилась 
благодаря высокому художественному совершенству и необычайной прочно-
сти сцепления черневого состава с серебром. Изделия мастеров XVIII века –  
табакерки, коробочки, потиры, оклады евангелий и икон и т. д. – отличаются  
изящными и разнообразными формами. К XIX веку происходит постепенный 
упадок промысла, но секрет устюжской черни был сохранен. 
Помимо северной черни вологодские земли были знамениты кружевным про-
мыслом. Самые ранние кружева, сохранившиеся в музейных коллекциях, от-
носятся к XVII – началу XVIII века. Это мерные с геометрическим орнаментом 
кружева, выплетенные из золотых, серебряных нитей или мишуры. В XVIII веке 

распространение получили нитяные – льняные, шелковые и хлопчатобумаж-
ные кружева. Постепенно искусство плетения кружев распространилось за пре-
делы Вологды: крупные центры сформировались в Вологодском, Кадни- 
ковском, Грязовецком уездах. С XVI века на Севере получило распространение  
золотное шитье. Золотая нить привозилась в Архангельск из-за границы, и пер-
воначально такими нитями вышивали церковные облачения. Центрами золо-
тошвейного мастерства были монастыри в Шенкурске, Сольвычегодске, Карго-
поле, Сумском Посаде. С развитием отечественного производства золотых  
и серебряных нитей золотное шитье1 получило большее распространение. Ши-
тьем стали украшать праздничную одежду: сарафаны, платки, пояса. Также зо-
лотное шитье использовалось в обетной вышивке:2 апотропейные3 функции  
выполняли головные уборы, перчатки и другие элементы одежды, украшенные 
золотыми нитями. Наряду с золотыми нитями одежда украшалась речным жем-
чугом. Промысел жемчуга в северных реках начинался обычно после спада 
вешних вод и продолжался до наступления осенних дождей. Путем сажения 
и низания жемчугом украшались праздничные женские головные уборы.
Время расцвета прорезной бересты и появления стиля знаменитой шемогод-
ской резьбы приходится на конец XVIII – первую половину XIX веков. На берестя-
ных шкатулках, туесах, сундучках в обрамлении растительного орнамента изо-
бражались сцены из дворянской жизни, юмористические нравоучительные 
сюжеты, фантастические существа, повседневные крестьянские занятия. В со-
ветское время центр промысла переместился в Великий Устюг. Современное 
производство сосредоточено на фабрике художественных изделий «Велико- 
устюжские узоры». Производство глиняной игрушки издревле получило рас-
пространение в Андомском Погосте, в деревнях около Холмогор, на Каргополь-
щине, на Вятской земле. Цветовой строй классической каргопольской игрушки 
был основан на сочетании зеленых, синих, белых и красных цветов чистого  
и яркого тона. Сюжеты каргопольской игрушки двояки: во-первых, свистульки, 
коники, медведи и, во-вторых, «барин», «барыня», женщина с подносом и бу-
бликами, парень на олене с гармонью в руках и т.д. На реке Вага резали из  
дерева медведей и птиц, в Холмогорах – раздвижных «пав» с веерообразны- 
ми крыльями и хвостами из лучинок. Изготовление знаменитой дымковской 
игрушки зародилось на территории Вятского края (ныне Кировской области),  
в слободе Дымково, где издавна селились печники и гончары. Основными мо-
тивами дымковской игрушки являлись кони, барыни, индюки, бараны, петухи, 
олени, а также групповые композиции. Позже, с развитием промысла, возник-
ли и городские мотивы. Но, пожалуй, самым распространенным ремеслом на 
Русском Севере были резьба и роспись по дереву. Покрывали резным и распис-
ным орнаментом буквально все: от деталей экстерьера – коньки крыш, налич-
ники окон, фасады изб – до интерьерного пространства и утвари – стены, двери, 
печи, мебель, посуду, инструменты и т.д. Орнаментальные круги, розетки, ара-
бески сложного геометрического узора, цветущий куст или куст с птицами, лев, 
конь, всадник, рыба, северный олень, сцены сватовства и охоты и т.д. – основ-
ные мотивы изображений. Символом мастерства севернорусских ремесленни-
ков стала прялка – лопасть, ножка и донце которой покрывались изящной резь-
бой и росписью. Борок, Пермогорье, Черевково, Палощелье, Грязовец и другие 
села стали центрами формирования неповторимых школ росписи на прялках  
и другой утвари. Кроме домашних промыслов для Русского Севера было харак-
терно широкое распространение в XIX веке и отходничества. В некоторых губер-
ниях на заработки в Петербург уходило до 30–50 процентов взрослого мужского 
населения деревень. Наиболее востребованными были плотницкий, камнетес-
ный, печной, портняжный, шерстобитный промыслы. 

Д. А. Баранов 

1  Золотным шитьем называют вышивку металлической нитью – золотой или серебряной.
2  Обетными назывались вышивки, сделанные по обету в благодарность Богу, Божьей Матери или 
святому в каком-либо важном деле.
3  Апотропейный – имеющий силу оберега.



КУХНЯ 
НАРОДОВ РОССИИ  
Побываем в гостях у хлебосольных людей, 
представляющих национальное многоцветие России. 
Итак – застолье.

Башкирская лепешка кыстыбый 
Простое в изготовлении кушанье прекрасно разнообразит стол аппетит-
ным видом и чудесным вкусом.

Тесто: 1 ст. теплой воды, 2 ст. л. подсолнечного масла, щепотка соли, 1 ст. л. 
сметаны и мука. 
Начинка: 2 средних луковицы, полпачки сливочного масла, около 1 кг картофе-
ля, соль, перец черный, немного молока, сливочное масло (для обмазывания 
лепешек). 
Лук мелко нарезать и пожарить на сливочном масле, картофель очистить, сва-
рить и размять, пожаренный лук соединить с картофелем, посолить, поперчить 
и добавить немного молока. 
Замесить тесто, раскатать в небольшие лепешки, быстро обжарить их с двух сто-
рон на раскаленной сухой сковороде и тотчас промаслить, положить на один 
край начинку, а другим закрыть.

Бурятские позы (буузы) 
Это одно из самых любимых национальных блюд бурят. Внешне по своей 
форме они напоминают юрту. Это очень сочное, вкусное и сытное блюдо.

500 г бараньей мякоти, бараний внутренний жир – 150 г, 1 луковица, соль  
и перец по вкусу, пшеничная мука и вода. 
Баранью мякоть мелко нарубить или пропустить через мясорубку вместе с вну-
тренним жиром и луком, добавить соль и перец. 
Из муки и воды замесить тугое тесто, раскатать в круглый жгут, нарезать на  
небольшие, в 2-4 см, брусочки, которые раскатать в тонкие кружочки. Фарш  
наложить в кружки и защипать края, оставляя отверстие для выхода пара.
Варить на пару 18-20 минут. Готовность определяется по прозрачному соку.

Еврейский десерт цимес 
Национальное сладкое блюдо готовят из моркови и других овощей с добав-
лением различных фруктов и ягод. Рецептура очень разнообразна.

Морковь – 300 г, цветная капуста – 300 г, петрушка – 2 шт., сельдерей – 2 шт., 
лук – 1 шт., молоко или бульон овощной – 0,5 литра, изюм – 150 г, мука – 20 г, 
масло сливочное – 50 г, сахар или мед – 50 г, корица по вкусу
Нерезаные коренья, лук и разобранную на кочешки цветную капусту отварить 
до готовности в молоке или бульоне, добавить промытый изюм, соль, сахар или 
мед, толченую корицу, масло, пассированную муку и тушить полчаса.

Калмыцкий чай ця
Ця – необыкновенно вкусный и сытный напиток, дающий энергию  
и восстанавливающий силы. 

100-150 г чая в брикетах, 1,5 л воды, 1 л сливок, 25 г сливочного масла,  
1 ч. ложки соли, 2-3 горошины черного перца. 
Брикет чая мелко растолочь, залить холодной водой и варить на среднем огне 
до закипания, затем, убавив огонь, варить еще 15-20 минут, снимая появивши-
еся на поверхности прутики. Влить подогретые сливки, добавив масло и соль, 
поварить еще 5-10 минут. 

Карельская молочная уха (kalakeitto) 
Уха отменно вкусна и на вид аппетитна.

500-600 г свежей рыбы, 1 л молока, 1-2 картофелины, 1/2 стакана сливок,  
2-3 ст. ложки сметаны, 1 луковица, соль по вкусу.
В небольшое количество кипящей воды опустить нарезанный дольками карто-
фель, немного поварить его, затем добавить молоко, сливки (сметану); солить 
по вкусу. 
В конце варки в бульон добавить порезанный репчатый лук, перец и лавровый 
лист. 

Коми борщ 
Оригинальное первое блюдо и красиво, и питательно, и очень вкусно.

На две порции: говядина – 100 г, картофель – 100 г, свекла – 75 г, морковь –  
15 г, лук репчатый – 15 г, пшено –15 г, простокваша или кефир – 70 г, сметана – 
10 г, перец молотый черный, лавровый лист, соль.
Говяжью грудинку порубить на кусочки по 40-50 г, залить холодной водой и ва-
рить 30-40 мин. Затем положить пшено, нарезанные тонкими ломтями свеклу, 
морковь, картофель, а перед концом варки – кефир, специи и соль. 
При подаче посыпать рубленым репчатым луком и заправить сметаной.

Цыганский салат
Салат из мяса и зелени не только чрезвычайно вкусен, но и насыщен  
витаминами и тонким весенним ароматом.

3 ломтя парной телятины размером с ладонь помариновать с солью  
и свежемолотым черным перцем, затем положить на раскаленную  
сковородку в растительное масло и обжарить с двух сторон до готовности.
Мясо выложить остывать, а в оставшееся на сковородке масло добавить  
измельченный чеснок (2-3 зубчика), обжарить, влить еще 2 ст. л. красного  
сухого вина, добавить соль и сахар по вкусу. 
Тонко нашинковать молодую капусту (можно пекинскую) – 400 г, добавить 
листики щавеля, репчатый лук, петрушку, укроп (еще можно молодые листья 
одуванчика, крапивы). Чуть примять зелень руками (не солить!).
Нарезать мясо тонкими ломтиками, вмешать в салат, залить соусом со сково-
родки. Подержать минут 20 в холодильнике и подавать к столу.



Марийская картошка пулашкамуно 
Блюдо отлично дополняется любыми свежими овощами и соленьями.

На 4 порции: 4 яйца, 1 стакан молока, 4 небольшие картофелины, 1 луковица, 
30 г сливочного масла, петрушка и укроп, соль и перец по вкусу.
Холодную сковороду смазать сливочным маслом, выложить нарезанный куби-
ками картофель и лук, залить содержимое взбитыми с молоком яйцами, доба-
вить зелень петрушки и укропа, слегка посолить.
Сковороду накрыть крышкой и готовить блюдо на малом огне 10-15 минут. 
Снять с огня, дать постоять. К готовому блюду подать свежие овощи и мало-
сольные огурцы. 

Мордовские котлеты «Медвежьи лапы»
В петербургском кафе, где был позаимствован рецепт, есть запись в книге 
отзывов об этом блюде: «Ну ооочень вкусно!».

Говяжья печень – 0,5 кг, свинина жирная – 100 г, лук – 1 шт., яйцо – 2 шт., 
мука – 2 ст. л., белый хлеб – 2 куска, чеснок и специи по вкусу.
Свиную печень отмочить в молоке пару часов и прокрутить на мясорубке вме-
сте со свининой. Обжарить мелкорубленый репчатый лук и чеснок и добавить 
в фарш.
Туда же разбить 1 яйцо, добавить немного муки, соль и перец по вкусу.
Предварительно порезать хлеб на небольшие брусочки (это будут медвежьи 
когти) и взбить отдельно еще 1 яйцо.
Из фарша сделать круглые и плоские котлетки (в виде лап), выложить хлеб-
ные брусочки-когти (3-4 шт. на одну лапку), обмакнуть в яйцо, потом обвалять  
в муке и обжарить с двух сторон на подсолнечном масле.

Осетинская каша дзыкка
Дзыкка относится к самым древним осетинским блюдам.

Дзыкка варится из сметаны (иногда сливок) и пшеничной или кукурузной муки. 
Можно добавить в сметану еще и свежий осетинский сыр. 
В Осетии для приготовления дзыкки служит чугунок, можно использовать и теф-
лоновую кастрюлю. 
0,5 л сметаны посолить и варить 20-25 мин, постоянно помешивая, чтобы не 
пригорала, затем подсыпать муку, не давая ей оставаться в комочках. 
Варится дзыкка на медленном огне до тех пор, пока не перестанет прилипать  
к стенкам посуды и не выделится достаточное количество топленого масла. Его 
надо выбрать, остудить и затем использовать для приготовления других блюд. 
За 2-3 минуты до готовности можно добавить одно яйцо.

чувашская окрошка
Про такую окрошку говорят: кто попробовал однажды в жаркий денек,  
обязательно захочет еще.

Простокваша – 200 г, вода – 150 г, говядина отварная – 25 г, огурцы свежие –  
90 г, лук зеленый, сахар, укроп, соль.
В простоквашу, разбавленную кипяченной холодной водой, положить измель-
ченное отварное мясо, нарезанные соломкой свежие огурцы, нашинкованный 
зеленый лук, сахар и соль. Подавать охлажденной, посыпав зеленым укропом.

Русский соус луковый взвар
Подается к жаркому из мяса. 

5-6 луковиц, 2-3 ст. ложки слабого уксуса (можно фруктового), 1-2 ст. ложки 
меда, 1 ст. ложка сливочного масла, 5-6 горошин черного перца, соль.
Лук мелко порезать, смочить уксусом, дать постоять 10 мин., затем обжарить 
на легком огне до мягкости, подсластить медом, уварить на медленном огне, 
поперчить, посолить по вкусу.
Если готовить на яблочном соке и без меда, но со сметаной, взвар хорошо пой-
дет с отварной картошкой или репой.

Татарский пирожок эчпочмак 
Румяные сочные пирожки отлично идут и с первым блюдом, и просто  
со стаканом чаю, особенно зеленого.

Тесто дрожжевое – 500 г, фарш: говядина – 250 г, картофель – 300 г, масло сли-
вочное – 50 г, перец черный молотый, соль, лук репчатый – 1 шт.
Говядину и картофель нарезать мелкими кубиками. Лук мелко нашинковать. 
Все компоненты соединить, заправить солью, перцем, растопленным маслом 
и перемешать.
Тесто разделить на шарики весом 50 г и раскатать их в лепешки. На середину 
лепешек уложить фарш по 65 г. Края теста приподнять с трех сторон, образуя 
треугольник, и защипать, оставив сверху небольшое отверстие. Уложить на сма-
занные противни для расстойки. За 5-10 минут перед выпечкой смазать яйцом. 
Выпекать 25-30 минут при температуре 200-240 градусов. Готовые эчпочмаки 
смазать растопленным маслом.

Удмуртские ватрушки перепечи
Перепечи – это корзиночки-тарталетки с мясо-грибной начинкой,  
залитой омлетной массой. Подают в горячем виде.

Замесить крутое тесто: 4 стакана муки, 1 стакан молока или кефира, 2 яйца, 
1 ст. л. масла, соль. Фарш говяжий – 200 г, грибы (шампиньоны) – 200 г, лук.
Обжарить мелко нарезанные грибы и лук, смешать фарш с грибами и луком, 
посолить и поперчить.
Раскатать тесто и вырезать с помощью формы кружочки диаметром 10-12 мм, 
приподнимая края, защипывать, делая бортик. Выложить получившиеся «кор-
зиночки» на противень, смазанный растительным маслом, начинить фаршем, 
залить омлетной массой (яйцо, взбитое с молоком). Выпекать 20-25 минут  
при температуре 200 градусов.
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