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Введение 

Целесообразно планировать работу с учётом акций по проведению 

десятилетий, юбилеев, праздников, памятных дат, объявленных 

международными организациями, Президентом и Правительством РФ, а также 

федеральных и региональных программ. 

Материал сгруппирован по месяцам. Выделены следующие блоки: 

писатели-юбиляры, юбилеи книг, алфавитный указатель.  

Для удобства работы библиотекарей по планированию, работа по 

составлению календаря на следующий год ведётся до 1 мая текущего года. На 

это время точной информации, какому событию будет посвящён следующий год, 

ещё нет. В календаре могут быть представлены инициативы различных 

организаций, известных в стране лиц по наиболее актуальным темам. После 

Указа президента будет известно, какому из вышеперечисленных событий будет 

посвящён год. Остальные инициативы, в любом случае, не останутся 

незамеченными, и им будет уделяться внимание в течение календарного года. 

Помимо писателей-классиков, широко известных нашим читателям, в 

календарь включены современные авторы.  

Под эгидой ООН 

2014−2024 ⎯ Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2015−2024  Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения 

2016−2025  Десятилетие действий по проблемам питания 

2018−2027 годы в Российской Федерации Десятилетием детства.  

2018−2028  Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

2021−2030  Десятилетие наук об океане 

Писатели, отмеченные звёздочкой (*), рекомендованы А. Жвалевским и Е. 

Пастернак для прочтения детям и подросткам. 

При составлении КЗД использовались материалы сайтов Википедии, 

«ПроДетЛит», «Биограф», FantLab. Ru. 
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Январь 

1.01 День былинного богатыря Ильи Муромца 

2.01 День святого Иоанна Кронштадского 

2.01 День научной фантастики 

4-10.01 Неделя науки и техники для детей и юношества 

4-10.01 Неделя «Музей и дети» 

7.01 Рождество Христово 

7.01 День «Избавления от нашествия французов и с ними двунадесяти 

народов в 1812 году» 

7.01 День распутывания лыжных следов 

8.01 Бабьи каши ⎯ День почитания материнства и старшей мудрой 

женщины 

9.01 День путешествия на воздушном шаре 

11.01 Всемирный день спасибо 

11.01 День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 

года по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой 

природы в честь первого российского Заповедника ⎯ Баргузинского, 

открывшегося в 1916 году 

12.01 День горячего чая 

13.01 День российской печати. Отмечается с 1991 года в честь выхода 

первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 

году 

17.01  День творчества и вдохновения 

17.01  День детских изобретений 

18.01 Крещенский сочельник 

18.01  День толкового словаря 

18.01 День рождения детского телевидения в России 

19.01  Святое Богоявление. Крещение Господне 

20.01 День рождения Всероссийского ботанического общества 

21.01 Международный день объятий 

21.01  Всемирный день снега, или день зимних видов спорта 

(предпоследнее воскресенье января) 

24.01  Международный день эскимо 

25.01 День российского студенчества (Татьянин день). Указ Президента 

Российской Федерации «О Дне российского студенчества» от 25 января 2005 

года № 76. В день памяти «Святыя мученицы Татианы девицы», 12 января по 
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старому стилю 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об 

учреждении Московского университета» 

26.01 День селфи в библиотеке 

27.01 День снятия блокады города Ленинграда (1944) (Приложение к ФЗ 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России) 

27.01 Международный день памяти жертв Холокоста 

28.01 День открытия Антарктиды 

*** 

1.01 (1919−2017) 105 лет со дня рождения Гранина (Герман) 

Даниила Александровича, советского и российского писателя, киносценариста, 

общественного деятеля. Участник Великой Отечественной войны. Герой 

Социалистического Труда. Лауреат Государственной премии СССР, двух 

Государственной премии РФ и премии Президента РФ (1998). Почётный 

гражданин Санкт-Петербурга. 

В 1949 году в журнале «Звезда» был опубликован рассказ «Вариант 

второй». Выходит его первая книга «Спор через океан», затем ⎯ «Ярослав 

Домбровский» и сборник очерков о строителях Куйбышевской ГЭС «Новые 

друзья». Известность Гранину принес роман «Искатели».  

Тогда же его главной темой стали учёные, изобретатели, их нравственный 

кодекс и гражданская позиция. Этой теме посвящены романы «После свадьбы», 

«Иду на грозу», повести и рассказы «Собственное мнение», «Место для 

памятника», «Кто-то должен», «Неизвестный человек», биографии учёных: 

биолога Александра Любищева «Эта странная жизнь», физика Игоря Курчатова 

«Выбор цели», генетика Николая Тимофеева-Ресовского «Зубр».  

1.01 (1929-1994)  95 лет со дня рождения Ненацкого Збигнева 

(Новицкого Збигнева Томаша), польского писателя, прозаика и драматурга, 

одного из самых популярных авторов Польши. 

Он был самым популярным польским детским писателем, поскольку 

создал образ самого популярного детского героя в Польше «Пана самоходика» 

(Пана автомобильчика), книги о котором выходили миллионными тиражами. 

Ряд из этого цикла повестей были экранизированы в Польше. По 

советскому телевидению шёл сериал «Пан Самоходик и тамплиеры» со 

Станиславом Микульским в главной роли. 

«Взрослый Ненацкий» — автор романов для взрослых. Более известен «Раз 

в год в Скиролавках» — многоплановое полотно, в котором детективная канва 

(вопрос о том, кто же маньяк-убийца) отступает на второй план перед блестяще 

воссоздаваемой канвой жизни обитателей Скиролавок (врача, писателя, 

священника), бурлящих там страстей и т. п.  
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Издает роман «Соблазнитель», который вызвал большой скандал в 

польской прессе. «Соблазнитель» имел огромный успех в Польше, его 

многократно переиздавали, но вся пресса разделилась на издания, которые либо 

хвалили, либо ругали эту книгу. 

Он автор более 30 романов, повестей, пьес, стихов, телевизионных 

сериалов, киносценариев. Произведения Збигнева Ненацкого были переведены 

на русский, чешский, немецкий, украинский, азербайджанский, армянский, 

киргизский, казахский языки.  

1.01 (1919−2010) 105 лет со дня рождения Сэлинджера Джерома 

Девида, американского писателя. Писательская карьера Сэлинджера началась с 

публикации коротких рассказов в нью-йоркских журналах. Первую серьёзную 

известность Сэлинджеру принёс короткий рассказ «Хорошо ловится рыбка-

бананка». Спустя одиннадцать лет после первой публикации, 16 июля 1951 года, 

выходит из печати единственный роман Сэлинджера «Над пропастью во ржи», 

над которым писатель работал с 1941 года, который имел оглушительный успех 

и снискал любовь читателей во всём мире. Не одно поколение молодёжи 

сочувственно следило за потерей детских иллюзий взрослеющим героем книги, 

Холденом Колфилдом. За короткий срок были проданы беспрецедентные 60 

миллионов копий и до сих пор ежегодно реализуется порядка 250 000 

экземпляров этой книги. 

Ко времени выхода романа в различных периодических изданиях уже 

были опубликованы двадцать шесть произведений Сэлинджера, в том числе семь 

из девяти новелл, составивших в 1953 году отдельную книгу «Девять рассказов». 

В рассказах и повестях «Хорошо ловится рыбка-бананка», «Фрэнни и Зуи», 

«Выше стропила, плотники», «Симор: Введение» и др. тема бескомпромиссного 

противостояния талантливой личности и мира развивается и углубляется.  

После того как роман «Над пропастью во ржи» завоевал популярность, 

Сэлинджер стал вести жизнь затворника, отказываясь давать интервью. После 

1965 года он перестал печататься, сочиняя только для себя. Своё последнее 

интервью он дал в 1980 году. 

Произведения Сэлинджера вдохновили многих других писателей: Стивен 

Чбоски, Харуки Мураками и др. Лауреат Пулитцеровской премии романист 

Джон Апдайк признавался, что рассказы Сэлинджера открыли ему глаза на то, 

как следует сплетать бессвязные сюжеты.  

4.01 (1834−1882)  190 лет со дня рождения Перова Василия 

Григорьевича, русского живописца, одного из организаторов товарищества 

передвижников. 



8 

 

В 1869 году совместно с Мясоедовым, которому принадлежала идея 

создания Товарищества художественных передвижных выставок (ТПХВ), Перов 

организовал московскую группу передвижников; в течение семи лет он был 

членом правления. 

На выставке ТПХВ, были показаны картины «Пластуны под 

Севастополем», этюд «Киргиз-каторжник». На сюжет романа И. С. Тургенева 

«Отцы и дети» была написана картина «Старики-родители на могиле сына». 

Участвовал на Всемирной парижской выставке с картинами «Странник», 

«Птицелов», «Рыболов», «Фомушка-сыч» и «Охотники на привале», а также 

портретами Ф. М. Достоевского и В. В. Безсонова. 

За картины «Странник» и «Птицелов» был удостоен Академией художеств 

звания профессора. 

5.01 (1919−2006)   105 лет со дня рождения Капутикян 

Сильвы (Сирвард) Барунаковны, крупнейшей армянской поэтессы XX века, 

писателя и публициста, академика НАН РА, писавшей как для взрослых, так и 

для читателей-дошкольников, подростков. Детские стихи этой поэтессы просты 

и понятны малышу, потому что они — о нём самом.   

Автор более 60 книг на армянском и русском языках. Среди них 

поэтические сборники «Мои родные», «Раздумья на полпути», «Часы 

ожидания», «Тревожны день»; книги прозы «Караваны ещё в пути», 

«Меридианы и карты души».  

Начала печататься в пионерских газетах. А когда она подросла, ее стихи 

стали публиковать в литературных журналах. Первый ее сборник увидел свет в 

1945 году, в него вошли стихи о любви, о войне и о сыне.  Сильву пригласили в 

Москву для участия в Первом Всесоюзном совещании молодых писателей. С 

этого времени Москва стала для нее вторым домом. Стихи Сильвы Капутикян ⎯ 

это стихи настоящей женщины, полные чувств, страсти и переживаний. Ее 

поэзию переводили на русский язык Булат Окуджава, Юнна Мориц, Белла 

Ахмадулина. Эти стихи переписывали от руки школьницы и студентки 

1960−1970-х годов в заветные тетради, и сейчас встречаются ценители ее 

искусства. 

Она за свою долгую жизнь (прожила 87 лет) получила множество наград и 

званий, среди которых Заслуженный деятель культуры Армянской ССР, 

Заслуженный работник культуры Грузинской ССР, Лауреат Государственной 

премии СССР (1952). Имеет ордена «Святой Месроп Маштоц», «Княгиня 

Ольга». 
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7.01 (1914−1991)           110 лет со дня рождения Коровина 

Ювеналия Дмитриевича, советского художника. Член Союза художников 

СССР с 1946 года.  

Работал в различных техниках: станковой живописи, эстампа, рисунка, 

литографии. Автор большой серии эстампов и рисунков, посвящённых 

советскому цирку, удостоенной золотой медали на выставке в Лейпциге осенью 

1959 года Автор серии акварелей и карандашных рисунков о VI фестивале 

молодежи и студентов в Москве. 

Коровин был председателем бюро графической секции Московского союза 

художников; после скандала с посещением Хрущёвым выставки в Манеже по 

распоряжению парторганизации МОСХа отстранён работы в бюро секции, где 

состояли вызвавшие нападки «абстракционисты»; сам Коровин выступал против 

их преследования. 

Иллюстрировал русскую классическую («Ревизор» Н. В. Гоголя) и 

детскую литературу («Почта» и «Хороший день» С. Я. Маршака; «Детям» В. В. 

Маяковского; «Дядя Стёпа» С. В. Михалкова; «Чем пахнут ремёсла» и «Какого 

цвета ремёсла» Дж. Родари; русские народные сказки: «Морозко», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Терёшечка» и др.). Для его иллюстраций 

характерно использование акварели. 

Персональные выставки проходили в Москве (1962, 1999, 2003). Работы 

художника находятся в Третьяковской галерее, во многих региональных музеях. 

7.01 (1899−1979)   125 лет со дня рождения Щипачёва 

Степана Петровича, советского писателя, поэта и прозаика, редактора, 

педагога. Литературной деятельностью занимался с 1919 года. Опубликовал 

свыше 120 сборников своих произведений. Много стихов опубликовано в 

периодической печати. Писал стихи о любви, о природе, однако наиболее 

известен гражданской лирикой. 

Его перу принадлежат сборники стихов: «Стихотворения», «Товарищам по 

жизни»; поэм «Домик в Шушенском», «Павлик Морозов», «12 месяцев вокруг 

Солнца».  

Одно из известных стихотворений Щипачёва — «Пионерский галстук». 

Фраза «Любовь — не вздохи на скамейке и не прогулки при луне» из 

стихотворения «Любовью дорожить умейте» (1939) стала в советское время 

крылатой. 

Член правления СП СССР, председатель секции поэтов. Неоднократно 

бывал за границей представителем советской писательской общественности. 

В 1960 году активно выступал против запрета на выезд за границу Е. А. 

Евтушенко. Подписал Письмо группы советских писателей в редакцию газеты 
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«Правда» 31 августа 1973 года о Солженицыне и Сахарове. Также известен как 

автор погромной статьи в «Литературной газете» против Солженицына, 

озаглавленной «Конец литературного власовца»: 

Его награды и премии: 

Сталинская премия второй степени (1949) — за сборник стихотворений 

(1948); Сталинская премия первой степени (1951) — за поэму «Павлик Морозов» 

(1950): орден Ленина; 2 ордена Трудового Красного Знамени (1959, 1979); орден 

Дружбы народов (1974); ордена Красной Звезды (1942, 1945) и медали. 

8.01 (1824−1889)   200 лет со дня рождения Коллинза 

Уильяма Уилки, английского писателя, классика детектива, драматурга, автора 

27 романов, 15 пьес и более чем полусотни рассказов. Его перу принадлежат 

романы «Тайный брак», «Женщина в белом», «Без права на наследство», 

«Лунный камень», «Муж и жена», «Бедная мисс Финч», «Закон и женщина», 

«Душа и наука», «Новая Магдалина» и «Опавшие листья», «Две судьбы», 

«Деньги миледи», «Отель с привидениями: Тайна современной Венеции». 

Некоторые его произведения были экранизированы: «Лунный камень» 

(телесериал, Великобритания, 1972, режиссёр Пэдди Рассел); «Женщина в 

белом» (СССР, 1981, режиссёр Вадим Дербенев); «Женщина в белом» 

(Великобритания, 1982, режиссёр Джон Брюс); «Лунный камень» 

(Великобритания, 1996, режиссёр Роберт Бирман); «Женщина в белом» 

(Великобритания, 1997, режиссёр Тим Файвелл); «Бэзил» (Великобритания, 

1999, режиссёр Радха Бхарадвай); «Лунный камень» (телесериал, 

Великобритания, 2016, режиссёр Лиза Мулкахи);  «Женщина в белом» 

(телесериал, Великобритания, 2018, режиссёр Карл Тиббетс) и «Под чужим 

именем» (Франция, 2021, режиссёр Орель Жорж). 

Из-за частых приступов ревматизма врачи выписали ему опиумную 

настойку, которая постепенно из лекарства превратилась в убийцу писателя. 

*8.01 (1944)   80 лет со дня рождения Мёбс Гудрун, 

актрисы, драматурга, популярной немецкой детской писательницы.  

Она начала писать для детей. Её радиопьесы и детские книги получили 

множество наград, в том числе Немецкую премию в области детской литературы 

(1984), детские книжные премии в Австрии и Швейцарии. 

 Её перу принадлежит книга «Воскресный ребенок. Воскресный ребёнок — 

это не только ребёнок, рождённый в воскресенье. В Германии — это ребёнок, 

которого забирают из интерната всего на один день. Очень трогательная и 

важная книга для приемных и родных родителей и детей, чтобы лучше понимать 

друг друга и себя. 
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Наиболее популярная в России книга ⎯ «Бабушка! ⎯ кричит Фридер». 

Это 42 истории из жизни проказников. Главному герою Фридеру шесть лет. 

Мальчик, который очень торопится первого сентября в школу. Эта книга 

переведена на несколько языков.  

Её титулы, награды и премии ⎯ Кавалер орденов за заслуги перед 

Германией; лауреат Немецкой молодежной литературной премии. 

9.01 (1929−1983)    95 лет со дня рождения Александровой 

Татьяны Ивановны, советской детской писательницы и художника.  

В 1977 году вышла первая книга о домовёнке Кузе, который попадал в 

разные истории. Предисловие к этой книге написал муж Александровой ⎯ 

писатель Валентин Берестов. Потом вышли книги «Сундучок с игрушками» 

Благодаря этой книге дети учатся фантазировать, воображать и создавать свои 

увлекательные истории. Книжка «Игрушечная школа», и в соавторстве с 

Валентином Берестовым была написана сказка «Катя в игрушечном городе». 

Также она написала книжки «Сказки мудрого профессора». Это ещё одна 

замечательная книга, которая появилась совсем недавно (в 2010 году), хотя была 

написана очень давно. В книге собраны старинные традиции и обряды. В ней 

часто упоминается русская печь, лешие, домовые и кикиморы. Герои этой книги 

живут в современном мире, хотя и по старым правилам. Здесь можно прочитать 

много интересных дразнилок, поговорок или пословиц со смыслом, которые 

учат детей только хорошему.  Иллюстрировала книгу В. Д. Берестова «Первый 

листопад». 

Известность Татьяне Ивановне принесла история о домовёнке Кузьке. 

Первый отрывок этой сказки («Кузька в новой квартире») был напечатан в 1976 

году в газете «Неделя». Полностью история была опубликована в 1977 году. 

После смерти Александровой в 1983 году вышел первый мультфильм о 

домовёнке «Дом для Кузьки». 

Её перу также принадлежат:  «Сундучок с книжками: Катина библиотека» 

(1971), «Катя в игрушечном городе» (1973), «Домовёнок Кузька» (1977), 

«Игрушечная школа»(1981), «Кузька в лесу» (1986), «Кузька у Бабы-Яги» (1986), 

«Медвежонок Бурик» (1989), «Сказки мудрого профессора» (1989), «Сказки 

старой тряпичной куклы» (1989), «Таинственная тетрадь» (2001).  

12.01 (1949)   75 лет со дня рождения Харуки Мураками, 

японского писателя и переводчика. Его книги переведены на 50 языков и 

являются бестселлерами как в Японии, так и за пределами его родной страны. 

Признание критиков и читателей его художественной и научной литературы 

принесло ему множество наград в Японии и на международном уровне. 
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В 1979 году опубликована повесть «Слушай песню ветра» — первую часть 

так называемой «Трилогии Крысы». Получил за неё литературную премию 

«Гундзо синдзин-сё» — престижную награду, ежегодно присуждаемую 

журналом «Гундзо» начинающим японским писателям. А чуть позже — 

«премию имени Номы» от ведущего литературоведческого журнала «Бунгэй» за 

то же самое. Уже к концу года роман-призёр был распродан неслыханным для 

дебюта тиражом — свыше 150 тысяч экземпляров в твёрдой обложке. 

В 1980 году опубликована повесть «Пинбол 1973» — вторая часть 

«Трилогии Крысы». В 1981 году Мураками продал лицензию на управление 

баром и стал профессиональным писателем. В 1982 году он закончил свой 

первый роман «Охота на овец» — третью часть «Трилогии Крысы». В том же 

году получил за него очередную премию «Нома». 

В 1983 году опубликованы два сборника рассказов: «Медленной шлюпкой 

в Китай» и «Хороший день для кенгуру». В 1984 году был выпущен сборник 

рассказов «Светлячок, сжечь сарай и другие истории». 

В 1985 году опубликован роман «Страна Чудес без тормозов и Конец 

Света», за который в том же году получил «премию Танидзаки». Кроме 

вышеупомянутого романа в этом году вышла книга детских сказок «Рождество 

Овцы» с иллюстрациями Сасаки Маки и сборник рассказов «Смертельный жар 

карусели с лошадками». 

Его перу принадлежат бестселлеры «Человек-овца», «Дэнс, дэнс, дэнс», «К 

югу от границы, на запад от солнца», «Подземка», «Норвежский лес», «1Q84», 

«Хроники заводной птицы», «Кафка на пляже» и других. Это писатель, 

открывший Японию и ее жителей для всего мира.  

Экранизированы его произведения: «Слушай песню ветра», «Тони 

Такитани», «Все божьи дети могут танцевать»,  «Норвежский лес»,  «Дневник 

звуков» — короткометражный фильм по мотивам рассказа «Слепая ива и спящая 

девушка», «Стопроцентная девушка» — короткометражный фильм по мотивам 

рассказа «О встрече со стопроцентной девушкой погожим апрельским утром»,  

«Пылающий». Фильм снят по рассказу «Сжечь сарай», «Бухта Ханалей», «Сядь 

за руль моей машины» по одноимённому рассказу из сборника «Мужчины без 

женщин».  

Литературная общественность Японии до сих пор считает его книги «не 

японскими». Является обладателем многих литературных премий. 

18.01 (1654)   370 лет со времени созыва Переяславской 

рады, воссоединения Украины с Россией. 
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19.01 (1809−1849)   215 лет со дня рождения По Эдгара Аллана, 

американского прозаика, поэта, литературного критика и редактора, 

представителя американского романтизма, родоначальника детективной 

литературы (рассказы «Убийство на улице Морг», «Золотой жук», «Украденное 

письмо»), предвосхитил жанр научно-художественной прозы (философская 

поэма в прозе «Эврика»). Автор ряда научно-фантастических рассказов, новелл. 

Широкую известность принёс сборник «Ворон и другие стихотворения». 

Предвосхитил декадентскую литературу. 

Он широко известен как центральная фигура романтизма в Соединенных 

Штатах и американской литературы. Эдгар Аллан По был одним из первых в 

стране, кто начал писать короткие рассказы, и считается изобретателем жанра 

детективной фантастики, а также внес значительный вклад в зарождающийся 

жанр научной фантастики. 

Наибольшую известность получил за свои «мрачные» рассказы. Эдгар 

Аллан По и его произведения оказали влияние на литературу по всему миру. 

22.01 (1904−1941)   120 лет со дня рождения Гайдара 

(Голикова) Аркадия Петровича, русского советского писателя, сценариста и 

прозаика, журналиста, военного корреспондента. Участник Гражданской и 

Великой Отечественной войн. Классик детской литературы, известный главным 

образом рассказами и повестями об искренней дружбе и боевом товариществе. 

Первое его произведение для детей «Р.В.С.» вышло в 1925 году. С этого 

времени он стал известным как детский писатель, прославляющий боевое 

товарищество, дружбу и честность. Наиболее известны его произведения 

«Школа», «Тимур и его команда», «Чук и Гек», «Судьба барабанщика», 

«Военная тайна». Многие его книги вошли в школьную программу по 

литературе, экранизировались, переводились на иностранные языки. Повесть 

«Тимур и его команда» стала знаковой и положила начало массовому 

«тимуровскому» движению, целью которого была помощь пожилым людям и 

ветеранам. 

Его книги переведены на многие языки мира. 

Экранизации его произведений: «Тимур и его команда» (1940); «Клятва 

Тимура» (1942); «Чук и Гек» (1953); «Судьба барабанщика» (1955); «Дым в 

лесу» (1955);  «На графских развалинах» (1957); мультфильм «Сказка о 

Мальчише-Кибальчише»(1958; 1964)); «Военная тайна» (1959); «Голубая чашка» 

(1964); «Дальние страны» (1964); мультфильм «Горячий камень» (1965); 

«Комендант снежной крепости» (1965); «Бумбараш» (1971); «Тимур и его 

команда» (1976); «Судьба барабанщика» (1976); «Р. В. С.» (1977); «Школа» 

(1980); «Лето на память» (1987); «Тимур и его коммандос» (2003).  
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*23.01 (1964)  60 лет со дня рождения  Лавровой 

Светланы Аркадьевны,  детской писательницы, автора сказок и 

познавательных книг для детей, врача-нейрофизиолога, кандидата медицинских 

наук. 

Печатается с 1997 года. Вела постоянные рубрики в газете «Телемир» 

(Екатеринбург), в журналах «Ёжик» (Екатеринбург), «Летучий кораблик» 

(Екатеринбург). Публиковалась в газете «Уральский рабочий» (Екатеринбург), в 

журналах «Кукумбер» (Москва), «Костёр» (СПб), «Жили-были» (СПб), «Тихая 

минутка» (Екатеринбург). 

Постоянно сотрудничала с редакцией издательства «Белый город» 

(книжные серии «Энциклопедия тайн и загадок», «История России», «Детский 

исторический роман», «Читаем сами», «Моя первая книга» и другие). 

В 2004 году за книгу «Увлекательные истории о правах» (вместе с Е. 

Кропаневой и И. Романовой) получила министерскую грамоту. В 2005 году за 

книгу «Требуется гувернантка для детей волшебника» получила премию 

«Алиса» в Москве (на конвенте «Роскон») и «Камертон» в Екатеринбурге. В 

2005 году снималась в документальном фильме «Пока бегут лошадки» 

(Свердловская киностудия). В 2007 году за книгу «Кошка до вторника» 

получила национальную детскую литературную премию «Заветная мечта» в 

номинации «За самое смешное произведение». Получила литературную премию 

«Книгуру» (1 место) и «Орден Добра и Света» (вместе с и Дмитрием Лазаревым) 

на фестивале «Аэлита». Далее получила «Книгу года» в номинации «Вместе с 

книгой мы растём» за детскую фантастическую повесть «Куда скачет петушиная 

лошадь?». Стала лауреатом премии «Евразия» на фестивале «Аэлита». 

В 2021 году её повесть «Смерть приходит с помидором» вошла в короткий 

список премии «Книга года» в номинации «Поколение Z». Член жюри премии 

Крапивина. 

Её перу принадлежат сказки: «Отстаньте от людоеда», «Прогулки с 

говорящим котом», «Привидение — это к счастью» (с О. Колпаковой), «Верните 

новенький скелет!» (вместе с О.Колпаковой), «Несколько несчастных 

бутербродов», «Год свирепого цыплёнка» и др.   

Также она писала и познавательные книги: «Занимательная анатомия и 

медицина», «Правдивые истории о правах и правилах», «По странам и 

континентам», «Загадки и тайны обычных вещей», «Загадки и тайны домашних 

животных», «Занимательная химия для малышей», «Удивительный Урал», 

«Царство Флоры. Цветы и деревья в легендах и преданиях», «Замок графа 

Орфографа» и многие др. 

 



15 

 

25.01 (1759−1796)   265 лет со дня рождения Бёрнса Роберта, 

великого шотландского поэта. фольклориста, автора многочисленных 

стихотворений и поэм, написанных на равнинном (германском) шотландском и 

английском языках. День рождения Роберта Бёрнса, 25 января ⎯ национальный 

праздник в Шотландии, отмечаемый торжественным обедом с традиционным 

порядком следования воспетых поэтом блюд, преподносимых под музыку 

шотландской волынки и предваряемых чтением соответствующих стихов 

Бёрнса. 

Первая книга «Стихотворения», написанные преимущественно на 

шотландском диалекте сразу принесли поэту широкую известность.  

Поэзия Бёрнса проста, ритмична и музыкальна, не случайно и в русском 

переводе многие стихи ложились на музыку. Созданием музыкальных 

произведений в своё время занимались Д. Шостакович и Г. Свиридов. Большую 

популярность у детской аудитории нашла изданная фирмой «Мелодия» 

пластинка с аудиосказкой «Робин Гуд» с песнями Р. Бёрнса в переводе 

С.Маршака на музыку М. Карминского. В репертуаре А. Градского цикл 

композиций на стихи Бёрнса, например, «В полях под снегом и дождём…». 

Белорусский ВИА «Песняры» выступал с циклом произведений на слова Бёрнса. 

Молдавская рок-группа «Zdob și Zdub» исполняет песню «Ты меня оставила» на 

слова Бёрнса. Фолк-группа «Мельница» положила на музыку стихотворение 

«Горец», а также балладу «Лорд Грегори». Песня «Счастливый вдовец» была 

исполнена группой «Канцлер Ги». В репертуаре рок-группы «Оловянные 

солдатики» была песня «Баллада о Джоне Ячменное Зерно», а в репертуаре рок-

группы «Интеграл» — песни «Вилли» и «Мне нужна жена».  

Часто песни на стихи шотландского поэта в переводе Маршака 

используются в кинофильмах. В числе наиболее популярных можно отметить 

танго «Любовь и бедность» из кинофильма «Здравствуйте, я ваша тётя!», песню 

«Моей душе покоя нет» из кинофильма «Служебный роман», песню «Любовь 

как роза красная» из кинофильма «Школьный вальс». Из менее известных — 

«Зелёный дол», «Городок» в исполнении ансамбля «Уленшпигель». 

Его стихи на русский язык переводили С. Я. Маршак, Э. Г. Багрицкий. 

25.01 (1874−1965)   150 лет со дня рождения Моэма Уильяма 

Сомерсета, английского писателя, пик популярности которого пришёлся на 

1920-е и 1930-е годы.  

Моэм создал свой первый роман «Лиза из Ламбета» (1897) и первую пьесы 

«Леди Фредерик» (1903). Попав на сцену в 1907 году, пьеса сразу же приобрела 

огромный успех. А несколько месяцев спустя в театрах Лондона были 
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поставлены ещё три пьесы Моэма: «Исследователь», «Миссис Дот» и «Джек 

Строу». 

В 1915 году в Риме он написал пьесу «Сливки общества», в Женеве в том 

же году ⎯ «Недоступную». В 1918 году была создана «Жена Цезаря», в 1919 

году ⎯ «Домашний очаг и жена-красавица» и, наконец, «Круг» (1921) ⎯ лучшая 

из его пьес. Последним произведением для сцены должен был стать «Шеппи» 

(1933), о чем Моэм оповестил публику ещё перед спектаклем «За боевые 

заслуги» (1932 год). Но автор не сдержал слова и написал ещё. 

Успехом пользовались не только пьесы, но и романы писателя ⎯ «Бремя 

страстей человеческих» (1915), «Луна и грош» (1919), «Пироги и пиво» (1930). К 

началу 40-х годов Моэм стал одним из самых знаменитых и состоятельных 

писателей Англии. Он много работал над сценариями для Голливуда. 

Параллельно писался роман «На остриё бритвы», который был завершён в 1944 

году. 

Создал 21 роман, 25 пьес, более 100 рассказов, многочисленных эссе. 

Мастер новеллы. 

27.01 (1944)    80 лет со времени полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады  

27.01 (1879−1950)   145 лет со дня рождения Бажова Павла 

Петровича, русского и советского писателя, публициста, журналиста, 

собирателя фольклора на заводах Урала. Получил известность как автор 

уральских сказов. 

Павел Бажов начал печатать сказы в журналах в середине 1930-х. В 1939 

году вышел сборник «Малахитовая шкатулка», в нем были опубликованы 

авторские произведения по мотивам рабочего фольклора. Изначально книга 

состояла из 14 сказов. Затем Бажов дополнил его произведениями из циклов 

«Сказы об оружейниках» и «Сказы о немцах». 

В 1939 году вышла автобиографическая детская повесть Бажова «Зеленая 

кобылка». Это рассказ о жизни подростка на уральском заводе рубежа XIX–XX 

веков.  

 Автор книги очерков «Уральские были», автобиографической повести 

«Зелёная кобылка» и мемуарной книги «Дальнее ⎯ близкое». Главное 

произведение ⎯ сборник рассказов «Малахитовая шкатулка», дополнявшийся 

новыми сказами из сборников «Ключ-камень», «Сказы о немцах» и др. Лауреат 

Государственной премии СССР (1943). 



17 

 

В последние годы жизни Павел Бажов входил в Верховный совет СССР. 

Также он возглавлял Свердловское отделение Союза писателей СССР, был 

редактором альманаха «Уральский современник». 

По его произведениям были сняты кинофильмы («Каменный цветок» 

(1946), «Тайна зелёного бора» (1960), «Степанова памятка» (1976), «Синюшкин 

колодец», короткометражный (1978), «Золотой полоз» (2007), мотивы сказов 

«Медной горы Хозяйка» и «Малахитовая шкатулка» лежат в основе сюжета 

фильма-сказки «Книга мастеров», мультфильмов («Синюшкин колодец», (1973), 

«Медной горы Хозяйка» (1975), «Малахитовая шкатулка» (1976), «Каменный 

цветок,» (1977), «Серебряное копытце» (1977), «Подарёнка», (1978) и другие, 

диафильмов («Голубая змейка» (1951), «Серебряное копытце» (1969), 

«Малахитовая шкатулка»(1972, 1987), «Золотой Волос» (1973) «Огневушка-

Поскакушка» (1956, 1981) и другие. 

30.01 (1904−1986)   120 лет со дня рождения Барто Павла 

Николаевича, детского поэта, орнитолога, автора стихов популярной песни 

«Журавли». Участник Первого Всесоюзного съезда писателей, член Союза 

писателей с 1935. В 1930-х работал редактором Детгиза.  

В 1926 году П. Н. Барто дебютировал как детский писатель. Его первой 

книжкой была книжка с забавным названием «Толстуха куцая». В последующие 

годы вышли в печать рассказы Павла Барто «Гришкины игрушки» (1927), «Про 

кота Федьку, ежа Хавроську и белую мышку» (1928), «Озорные» (1929, под 

псевдонимом П. Арбатов), «Ёлка» (1930), «Посол» (1930) и стихи, написанные в 

соавторстве с женой Агнией Львовной: «Считалочка» (1928), «Девочка-

рёвушка» (1929), «Девочка чумазая» (1930 год), «Про Лентяя Ивановича» (1930 

год, под псевдонимом П. Арбатов). В некоторых из ранних рассказов Павла 

Барто («Посол», «Ёлка») присутствуют птицы — будущие главные действующие 

лица его стихов. В рассказе «Посол» Барто показал читателям, насколько умны 

обычные, зачастую «неинтересные» для них грачи. В «Ёлке» он открыл им 

малоизвестные особенности клестов — рассказал об их способности к зимнему 

гнездованию, поведении, рационе, а также о звуках, которые издают эти птички. 

Его рассказы о животных печатались в изданиях для детей ⎯ журнале «Юный 

натуралист». 

Также он написал  «Озорные». «Поход за змеями», «Птичий хоровод», «О 

чём поют птицы» «Птичьи разговоры» и другие. 

В настоящее время эти стихи переведены на иностранные языки — 

английский, испанский, болгарский, румынский и др. 
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Февраль 

2.02 Всемирный день водно-болотных угодий 

2.02 День ежа 

2.02 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943). (Приложение к ФЗ № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России). 

5.02 День эрудита 

7.02 День зимних видов спорта в России 

8.02 День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается с 1964 года 

в честь погибших участников анифашистских демонстраций: французского 

школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963). 

8.02 День российской науки. В этот день в 1724 году Пётр I подписал 

указ об основании в России Академии наук. 

10.02 День домового 

10.02  День памяти А. С. Пушкина 

10.02 День рождения утюга 

13.02   Всемирный день радио 

14.02 День компьютерщика 

14.02   Международный день книгодарения 

15.02 День памяти воинов-интернационалистов 

15.02 Сретенье Господне 

17.02 День спонтанного проявления доброты 

18.02 День пельменей 

19.02  Всемирный день китов 

21.02 Международный день родного языка. Отмечается с 2000 года по 

инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов. 

21.02 Всемирный день экскурсовода 

23.02 День защитника Отечества. Принято Президиумом Верховного 

Совета РФ в 1993 году. 

*** 

1.02 (1884−1937)   140 лет со дня рождения Замятина Евгения 

Ивановича, русского и советского писателя, драматурга, публициста, 

литературного критика, киносценариста, инженера. 

.В 1920 году Замятин заканчивает работу над знаковым романом «Мы», с 

которого начинается расцвет жанра антиутопии. Роман «Мы» был издан в Нью-

Йорке на английском языке в 1925 году, а затем на чешском (1927) и 

французском (1929) языках. Эти переводы заметно повлияли как на европейскую 

литературную жизнь. На русском языке полный текст романа «Мы» впервые был 
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опубликован в 1952 году в американском издательстве имени Чехова (Нью-

Йорк), в России — лишь в 1988 году в журнале «Знамя». 

Евгений Иванович стал автором почти сорока фантастически-

антиутопических рассказов, сюжетами для которых обычно становились случаи 

из жизни. Поклонники творчества писателя особенно выделяют произведение 

«Пещера», где описывается жуткие реалии времен каменного века. 

Его перу принадлежат «Бич Божий» (незавершённый роман), повести 

«Уездное», «На куличках», «Алатырь», «Ловец человеков» и другие. 

Он повлиял на творчество некоторых известных писателей. Произведения 

«451 градус по Фаренгейту» Р. Бредбери и «1984» Дж. Оруэлла  были написаны 

и под впечатлением от творчества Замятина. 

2.02 (1829−1884)   195 лет со дня рождения Брема Альфреда 

Эдмунда, немецкого учёного зоолога, путешественника и писателя. Брем создал 

работ ⎯ это прежде всего «Жизнь птиц», «Отчёт о поездке в Хабеш», 

«Иллюстрированная жизнь животных» (6 томов), «Лесные звери», в соавторстве 

с Россмеслером, и в соавторстве с Бальдамусом, Бодинусом и др. «Птицы в 

неволе» Кроме того, Брем написал много статей для популярных изданий. В XX 

веке «Жизнь животных» неоднократно переиздавалась в переработках («по А. Э. 

Брему»), отражающих состояние науки на момент переиздания, а также 

«Путешествие по Северо-Восточной Африке» 

8.02 (1834−1907)   190 лет со дня рождения Менделеева 

Дмитрия Ивановича, русского учёного-энциклопедиста: химика, 

физикохимика, физика, метролога, экономиста, технолога, геолога, метеоролога, 

нефтяника, педагога, преподавателя, воздухоплавателя, приборостроителя. 

Профессор Санкт-Петербургского университета; член-корреспондент 

Императорской Санкт-Петербургской Академии наук.  

Д. И. Менделеев является автором фундаментальных исследований по 

химии, физике, метрологии, метеорологии, экономике, основополагающих 

трудов по воздухоплаванию, сельскому хозяйству, химической технологии, 

народному просвещению и других работ, тесно связанных с потребностями 

развития производительных сил России. 

Менделеев исследовал (1854−1856) явления изоморфизма, раскрывающие 

отношения между кристаллической формой и химическим составом соединений, 

а также зависимость свойств элементов от величины их атомных объёмов. 

Открыл в 1860 году «температуру абсолютного кипения жидкостей», или 

критическую температуру. 
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Сконструировал в 1859 году — прибор для определения плотности 

жидкости. Создал в 1865—1887 годах гидратную теорию растворов.  

Среди наиболее известных открытий ⎯ периодический закон химических 

элементов, один из фундаментальных законов мироздания, неотъемлемый для 

всего естествознания. Автор классического труда «Основы химии». 

8.02 (1724)   300 лет со времени основания Российской 

Академии наук. 

11.02 (1894−1959)   130 лет со дня рождения Бианки Виталия 

Валентиновича, детского писателя, главный герой книг которого ⎯ природа, её 

живой мир. Сын учёного-энтомолога энтомологического отделения 

Зоологического музея Академии наук, Валентина Львовича Бианки. 

Книги Бианки раскрывают мир природы, учат проникать в её тайны. Язык 

лёгкий и красочный, обращён непосредственно к воображению ребёнка. 

Его «Лесная газета на каждый год» выросла из «газетного отдела» журнала 

«Новый Робинзон», где Бианки из номера в номер вел фенологический 

календарь природы. Он написал более трёхсот рассказов, сказок, повестей и 

статей, выпустил 120 книг, которые были напечатаны общим тиражом в 40 

миллионов экземпляров. В Советском Союзе книги Бианки широко 

использовались в детских садах и в начальной школе. 

Вот некоторые его произведения для детей: «Хвосты», «Чей нос лучше?», 

«Чьи это ноги?», «Где раки зимуют», «Глаза и уши», «Как муравьишка домой 

спешил», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки» и другие. 

Язык книг Бианки, лёгкий и красочный, обращён непосредственно к 

воображению ребёнка. 

За свою жизнь Бианки написал более трёхсот рассказов, сказок, повестей и 

статей, которые вошли в 120 его книг, напечатанных общим тиражом в 40 

миллионов экземпляров.  

11.02 (1899−1984)   125 лет со дня рождения Медынского 

(Покровского) Григория Александровича, советского писателя, лауреата 

Сталинской премии третьей степени. 

 В 1925 году в журнале Молодая гвардия был опубликован его первый 

рассказ «Мёд».  

В 1930 году опубликовал в журнале «Октябрь» первое большое 

произведение роман «Самстрой» — о строительстве новой жизни и 

формирование человеческой личности в эпоху Социализма. 
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В тридцатые годы писатель на новой стройке — среди рабочих и 

инженеров Московского метрополитена. Его привлекают к работе по созданию 

«Истории метро», которая пишется по горячим следам событий – листовка, 

фотографии, стенная печать, дневники метростроевцев. 

Первым крупным произведением для старшего школьного возраста стала 

повесть «Девятый "А"», рассказывающая о светлой поре юности. 

В 1954 году вышла «Повесть о юности», о жизни советских школьников. В 

1959 году — повесть «Честь (Преступление Антона Шелестова)». Повесть была 

подвергнута критике и в переработанном виде вышла в 1960 году отдельным 

изданием в издательстве «Советский писатель». 

Его произведения переведены на ряд иностранных языков. За самый 

известный свой роман ⎯ «Марья», посвященный труду колхозниц во время 

Великой Отечественной войны, Григорий Медынский в 1950 году был удостоен 

Государственной премии СССР. Награждён орденом Трудового Красного 

Знамени и медалями. 

12.02 (1809−1882)   215 лет со дня рождения Дарвина Чарльза 

Роберта, английского натуралиста и путешественника, одного из первых 

пришедший к выводу, и обосновавший идею о том, что все виды живых 

организмов эволюционируют во времени и происходят от общих предков. В 

своей теории, развёрнутое изложение которой было опубликовано в 1859 году в 

книге «Происхождение видов», основным механизмом эволюции видов Дарвин 

назвал естественный отбор. Позднее развивал теорию полового отбора. Ему 

также принадлежит одно из первых обобщающих исследований о 

происхождении человека. 

13.02 (1769−1844)   255 лет со дня рождения Крылова Ивана 

Андреевича, русского писателя, баснописца, публициста, поэта, издателя 

сатирико-просветительских журналов. Более всего известен как автор 236 басен, 

собранных в девять прижизненных сборников (выходили с 1809 по 1843 г.). 

Наряду с тем, что большая часть сюжетов басен Крылова является 

оригинальной, отдельные из них восходят к басням Лафонтена (который, в свою 

очередь, заимствовал их у Эзопа, Федра). Многие выражения из басен Крылова 

стали крылатыми. 

В 1812 стал библиотекарем только что открывшейся Публичной 

библиотеки, где прослужил 30 лет, выйдя в отставку в 1841. Крылов не только 

оказался хорошим собирателем книг, число которых при нем сильно возросло, 

но он много работал по составлению библиографических указателей и славяно-

русского словаря. 
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15.02 (1564−1642)   460 лет со дня рождения Галилея Галилео, 

итальянского учёного, физика, механика, астронома, философа, математика, 

оказавшего значительное влияние на науку своего времени. Он первым 

использовал телескоп для наблюдения небесных тел и сделал ряд выдающихся 

астрономических открытий. Галилей ⎯ основатель экспериментальной физики. 

Своими экспериментами он убедительно опроверг умозрительную метафизику 

Аристотеля и заложил фундамент классической механики. 

19.02 (1869−1923)   155 лет со дня рождения Туманяна Ованеса 

Тадевосовича, армянского поэта, романиста народной истории и фольклора, 

народного поэта Армении.  

Многие произведения Туманяна сказки «Пёс и кот», «Смерть Кикоса», 

«Храбрый Назар», «Ануш», «В армянских горах», «Невезучий Панос», «Лжец», 

баллады и другие являются шедеврами армянской литературы. Туманян ⎯ автор 

рассказов «Гикор», произведений разных жанров для детей, афористических 

лирико-философских «Четверостиший». Переводил иностранных авторов. 

С 1887 года Туманян выступал с лирическими и прозаическими 

произведениями, переводами, литературно-критическими и публицистическими 

статьями. Всенародную известность приобрёл двумя сборниками 

«Стихотворения» (1890—1892). Многие произведения Туманяна (сказки «Пёс и 

кот», «Смерть Кикоса», «Храбрый Назар», «Ануш», «В армянских горах», 

«Невезучий Панос», «Лжец», баллады и др.) являются шедеврами армянской 

литературы; переводил иностранных авторов. Корней Чуковский, автор статьи о 

Туманяне, писал: «Того, кто написал «Каплю меда», «Пес и Кот», «Смерть 

Мышонка», и в самом деле нельзя не причислять к плеяде первоклассных 

мастеров мирового искусства». 

Произведения Туманяна переводили Валерий Брюсов, Константин 

Бальмонт, Самуил Маршак, Иосиф Бродский, Белла Ахмадулина, Павло Тычина 

и другие. 

23.02 (1899−1974)   125 лет со дня рождения Кестнера Эриха, 

немецкого писателя, поэта, сценариста и кабаретиста. Популярность в Германии 

Эрих Кестнер завоевал благодаря своим полным искромётного юмора 

произведениям для детей и сатирической поэзии на злободневные темы. 

Воспоминания о детских годах писатель изложил в вышедшем в 1957 г. 

автобиографическом произведении «Когда я был маленьким». На современный 

сюжет написаны и две другие детские книжки: «Кнопка и Антон» и «Летающая 

классная комната». Свой вклад в успех книг Кестнера внёс иллюстратор Вальтер 
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Трир. Была опубликована первая детская книжка Кестнера «Эмиль и сыщики», 

пользующаяся успехом и сейчас. Книга была распродана в Германии тиражом 

более двух миллионов и переведена на 59 языков. На основе сюжета книги в 

разных странах был снят ряд полнометражных фильмов, в том числе, три 

германских (в 1931, 1954 и 2001 годах), британский (в 1935 году) и 

американский (1964, студия Дисней). В Великобритании сюжет также был 

экранизирован в форме мини-сериала 1952 года. 

Две свои последние детские книги «Маленький Макс» и «Маленький Макс 

и маленькая мисс» Кестнер написал для своего внебрачного сына Томаса, 

родившегося в 1957 г. Его перу принадлежат «Конференция животных», 

«Проделки близнецов» и другие. 

Издавал журнал для детей и юношества «Пингвин». Написал в 1949 году 

повести «Две Лотты», получившей очень широкую известность благодаря более 

чем полутора десяткам экранизаций в разных странах (в Германии, 

Великобритании, Индии, Иране, Корее, США, Швеции, Японии), первая из 

которых была снята уже в 1950 году, последняя — в 2017 году. 

В 1960 году Эрих Кестнер был награждён премией имени Ханса Кристиана 

Андерсена. 

24.02 (1804−1865)   220 лет со дня рождения Ленца Эмилия 

Христиановича (при рождении Генрих Фридрих Эмиль Ленц), русского 

физика немецкого происхождения. Выходец из балтийских немцев. Э. Х. Ленц 

является одним из основоположников электротехники. С его именем связано 

открытие закона, определяющего тепловые действия тока, и закона, 

определяющего направление индукционного тока, профессор и ректор 

Императорского Санкт-Петербургского университета (1863−1865), академик. 

Действительный член Русского географического общества с 19 сентября (1 

октября) 1845 года. 

*26.02. (1979)   45 со дня рождения Михеевой Тамары 

Витальевны, российская детская писательница.  

Она поняла, что её призвание — детская литература и написала для детей 

повести: «Две дороги – один путь», «Лысый остров», «Асино лето», «Летние 

истории».  

Первые книги Тамары Михеевой — «Лысый остров» и «Две дороги — 

один путь» вышли в серии «Когда мы были большими» московского 

издательства «Мультиратура». Тамара Витальевна стала лауреатом конкурса 

«Новая проза для наших детей», объявленного петербургским детским 
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историческим журналом «Автобус». По итогам этого конкурса в 2007 году 

вышел сборник работ лауреатов «Волшебный буфет». 

Также детские рассказы Тамары Михеевой печатались в журналах 

«Кукумбер», «Чиж и Ёж», «Урал», «Север»; в сборниках «Новые писатели–

2009», «Как хорошо», «Белый бор», «Уроки отменяются», «Мальчики и 

девочки», «Новые имена в детской литературе». В 2007 году рукопись книги 

«Асино лето» принесла Тамаре Михеевой премию «Заветная мечта». Вышли 

повести «Дети дельфинов», «Островитяне», «Лёгкие горы», «Янка», «Не 

предавай меня» и сборник рассказов «Доплыть до грота». 

Михеева пишет не только для подростков. Она известна книгами и для 

самых маленьких читателей: «Жили-были карандаши», «Бельчонок Тинки», 

«Тиграш». Михеева — автор сказочной трилогии о шумсах — маленьких 

существах, которые живут на деревьях и оберегают их, а деревья дают им дом, 

еду, одежду и силы. 

Её награды и премии: лауреат Малой премии Национальной детской 

литературной премии «Заветная мечта» (за рукопись повести «Асино лето»); 

лауреат (вторая премия) I Международного конкурса имени Сергея Михалкова 

на лучшее художественное произведение для подростков (за сборник прозы 

«Юркины бумеранги»); поощрительный диплом II Международного конкурса 

имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для 

подростков (за повесть «Лёгкие горы»); лауреат Всероссийской литературной 

премии имени П. П. Бажова. XIII вручение (за 2011) (за художественное 

раскрытие темы преодоления одиночества и обретения семьи в повести «Лёгкие 

горы»). 

Март 

1.03 Всемирный день кошек 

2.03  Международный день спички 

3.03  Всемирный день дикой природы 

3. 03 Всемирный день писателя. Отмечается по решению конгреса Пен-

клуба с 1986 года 

3.03 День отмены крепостного права в России (1861) 

4.03  День бабушек в России 

4.03  День грамматики 

6.03  Всемирный день чтения вслух (в первую среду марта) 

8.03 Международный женский день. В 1910 году на международной 

конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно 
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проводить День солидарности трудящихся женщин всего мира. В России 

отмечается с 1913 года. 

9.03 День Тараса Шевченко на Украине 

12.03 День запрета на уныние 

14.03 Гукание весны (Зазывание) 

14.03  Международный день рек 

14.03 Международный день вопросов 

14.03 Международный день числа «Пи» 

15.03 День добрых дел 

16.03  День цветных карандашей 

20.03 День мартовского зайца 

20.03  Международный день счастья 

21.03 Всемирный день Земли 

21.03 Всемирный день поэзии. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1999 года 

21.03 Жаворонки у древних славян 

21.03 Международный день кукольника 

22.03 Всемирный день водных ресурсов. Отмечается по решению ООН с 

1922 года 

22.03 День Балтийского моря 

23.03 День правовых знаний 

24-30.03 Неделя детской и юношеской книги. Проводится ежегодно с 

1944 года. Впервые «Книжеины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 

1943 году в Москве 

24-30.03 Неделя музыки для детей и юношества 

25.03 День работника культуры 

27.03 Международный день театра. Установлен с 1961 года IX 

конгрессом Международного института театра 

28.03 Всемирный день историка 

30.03 День защиты Земли 

*** 

 1.03 (1929−1993)   95 лет со дня рождения Акимушкина 

Игоря Ивановича, советского писателя, популяризатора биологии, учёного 

натуралиста, автора научно-популярных книг о жизни животных, российского 

Брема. 

Игорь Акимушкин является автором 96 научно-художественных, научно-

популярных и детских произведений о животных. 

В 1961 году были изданы его первые книги: «Следы невиданных зверей» и 

«Тропою легенд: Рассказы о единорогах и василисках», рассказывающие о том, 
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как легенды и слухи о почти сказочных и невероятных животных оборачивались 

реальными открытиями новых биологических видов. 

В свет выходят такие книги как «Занимательная биология», «Куда и Как?» 

(повествующая об ориентации животных в пространстве), «Трагедия диких 

животных» (о вопросах истребления и вымирающих видах), «Первопоселенцы 

суши» (рассказывает о пауках), «Невидимые нити природы» (рассказывает об 

экологии), «Причуды природы». Параллельно с работой над научно-

популярными книгами, Акимушкин пишет сценарии для научно-

документальных фильмов, а также книжки для детей («Жил-был бобр», «Кто без 

крыльев летает?»). 

Наиболее известной публикацией автора является шеститомная серия 

«Мир Животных». В 1981 году в составе серии вышел ещё один, ставший 

шестым по счёту, том, в котором Акимушкин объединил сведения о различных 

домашних животных. 

В 1988 году вышло переиздание «Мира Животных», изданное в 4 томах и 

дополненное главами про недостающие типы беспозвоночных. В оформлении 

книги были добавлены цветные фото, но рисованные иллюстрации, 

присутствовавшие в первом издании, были исключены. 

Последней его работой стало авторство многих статей в т. 2 «Биология» 

«Энциклопедии для детей» издательства «Аванта+» (1993). 

Для малышей написал книжки в форме сказок и путешествий: «Жила-была 

белка», «Жил-был бобр», «Животные-строители», «Кто без крыльев летает?», 

«Разные звери», «Чем кролик на зайца не похож» и др. Для подростков написал 

энциклопедические книги «»Животные речные и морские», «Занимательная 

биология», «Исчезнувший мир», «Трагедия диких животных» и др. 

Игорь Акимушкин писал сценарии для научно-популярных и 

приключенческих фильмов.   

2.03 (1904−1991)   120 лет со дня рождения Доктора Сьюза 

(Гейзел Теодор). Американского писателя, художника-иллюстратора, 

мультипликатора, автора детских книжек «Ертель-Тертер», «Сказка про слона 

Хортона», «Слон Хортон высиживает яйцо». 

Уже став модным и высокооплачиваемым автором, Сьюз написал свою 

первую книгу: «На Тутовой улице». История «На тутовой улице», картинки к 

которой нарисовал сам автор, имела большой успех, за ней последовали другие 

40 книг Доктора Сьюза. По ним были поставлены мультфильмы, 

радиоспектакли, мюзиклы. В Америке существует настоящий большой парк по 

мотивам его рисунков. На сегодняшний день Доктор Сьюз — самый 

продаваемый детский писатель на английском языке (для маленьких детей).  
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Самая продаваемая книга Доктора Сьюза — «Зеленые яйца и окорок», но 

«Кот в шляпе» — это настоящая икона американской культуры. «Кота в шляпе» 

Доктор Сьюз написал, используя всего 220 слов, которые он заранее получил 

списком от заказчика. Предполагалась, что это именно те 220 слов, которые 

должны знать дети определенного возраста. 

«Кот в шляпе» начал серию книг для самых маленьких, успешно 

вытеснивших книжки про «Дика и Джейн», заполонивших в 30-50 годы все 

полки магазинов. Книги Сьюза были смешными и яркими. 

По сценарию и по мотивам произведений Доктора Сьюза было поставлено 

множество мультфильмов. Мультфильм «Кот в шляпе был сделан при участии 

самого Доктора Сьюза. «Хроника бутербродной войны» — по его сценарию. 

Завоевав в середине века сердца американских детей, Доктор Сьюз 

продолжает пользоваться популярностью.  

2.03 (1824−1870)   200 лет со дня рождения Ушинского 

Константина Дмитриевича, русского педагога, основоположника научной 

педагогики, писателя, автора книг для детей. 

Педагогические идеи Ушинского отражены в книгах для первоначального 

классного чтения «Родное слово» и «Детский мир».  В первой книге имелись и 

методические материалы по предмету «словесность», специально для учителей и 

родителей. Эти книги стали настоящей сокровищницей литературы в области 

педагогики, их переиздавали сотни раз. 

Среди произведений Ушинского была и художественная проза, 

представленная детскими рассказами и сказками ⎯ «Четыре желания», «Слепая 

лошадь», «Проказы старухи-зимы». Эти книги пополнили классику русской 

литературы. 

Такие рассказы Ушинского, как «Играющие собаки», «Два козлика», 

«Лошадь и осёл», по существу, представляют собой басни. Недаром они вошли в 

единый раздел «Басни и рассказы в прозе». Ушинский обрабатывал для детей 

народные сказки, например, «Мужик и медведь», «Лиса и Козел». 

Рассказы «Зима», «Весна», «Лето» и «Осень» дают детям представление о 

смене времен года. 

Его перу принадлежат «Четыре желания», «Вместе тесно, а врозь скучно», 

«Трусливый Ваня» и другие. 

2.03 (1859−1916)   165 лет со дня рождения Шолом-Алейхема 

(Шолома Нохумовича Рабиновича), еврейского писателя, поднявшего 

еврейскую литературу на уровень мировой. Написал цикл новелл «Менахем 



28 

 

Мендл», «Тевье-молочник», романы «Иоселе-Соловей», «»Блуждающие 

звёзды», «Потоп», «Кровавая шутка», повесть «Мальчик Мотл». 

Критики называют его еврейским Марком Твеном. Позже, при встрече, 

Марк Твен заметил, что считает себя американским Шолом-Алейхемом. 

По мнению литературных критиков, самым знаковым произведением в его 

творчестве стал роман «Блуждающие звезды», увидевший свет в начале XX века. 

Роман в двух томах был издан в 1910 году: первая часть получила название 

«Актеры», а вторая – «Скитальцы». 

С годами «Блуждающие звезды» превратились в настоящий бестселлер: их 

перевели на несколько языков, а в начале 1990-х российские кинематографисты 

представили одноименную экранизацию этого замечательного романа. В фильме 

режиссера Всеволода Шиловского были задействованы такие прославленные 

артисты, как Софико Чиаурели, Лариса Удовиченко, Стас Садальский, Ольга 

Кабо и Олег Школьник. 

Не менее популярным произведением писателя стала повесть «Мальчик 

Мотл», изданная в нескольких частях. 

К столетию со дня рождения писателя в Москве вышло собрание 

сочинений на русском языке. Мюзикл «Скрипач на крыше», поставленный по 

мотивам рассказов писателя о Тевье молочнике в 1964 в Нью-Йорке, стал первой 

коммерчески успешной англоязычной постановкой о жизни 

восточноевропейских евреев. 

В театре «Ленком» был поставлен спектакль «Поминальная молитва» в 

главной роли с Евгением Леоновым по мотивам цикла рассказов «Тевье-

молочник» (по одноимённой пьесе Григория Горина). Спектакль поставлен 

Марком Захаровым в 1989 году, а в 1993 году была создана его телевизионная 

версия. 

3.03 (1889−1960)   135 лет со дня рождения Олеши Юрия 

Карловича, русского советского писателя, драматурга, поэта, журналиста, 

киносценариста.  

Переехалв в Москву, он писал фельетоны и статьи, подписывая их 

псевдонимом Зубило. Эти произведения публиковались в отраслевой газете 

железнодорожников «Гудок» 

Олеша написал свое первое большое прозаическое произведение, 

прославившее его — роман-сказку «Три толстяка» (опубликован в 1928), 

посвятив его своей жене, Ольге Густавовне Суок. 

В журнале «Красная новь» был опубликован роман «Зависть», одно из 

лучших произведений советской литературы, который сделал известным его как 

романиста. Многие литературные критики называют роман «Зависть» вершиной 
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творчества Олеши и одной из вершин русской литературы XX века. По этому 

роману он написал пьесу «Заговор чувств». В 1931 году вышел сборник 

«Вишнёвая косточка», объединивший рассказы разных лет. Написал поэмы 

«Агасфер», «Беатриче».  

Важное место в наследии Олеши занимает книга «Ни дня без строчки. Из 

записных книжек» (опубликована в 1961 году после смерти писателя). 

Дополненное издание «Книга прощания» (1999). Эта книга необычна. Это и 

автобиография, и размышления автора о себе и о происходящем вокруг. 

3.03 (1939−1986)   85 лет со дня рождения Пивоваровой 

Ирины Михайловны, детской писательницы, иллюстратора. Сначала её 

рассказы печатают в небольших, не очень известных журналах. И только после 

того, как ее стихи были опубликованы в журнале «Веселые картинки», Ирина 

Пивоварова получила известность. Дети любят милые, яркие, добрые 

произведения Ирины — стихи, рассказы, повести — за то волшебство, которым 

они пронизаны. 

В середине 70-х ⎯ начале 80-х годов Ириной Пивоваровой написаны 

повести и рассказы, ставшие золотым фондом детской юмористической 

литературы.  Основными популярными сборниками рассказов и повестей Ирины 

Пивоваровой стали «О чём думает моя голова», «Однажды Катя с Манечкой». 

Сборники «Жила-была собака», «Венок из колокольчиков», «Хочу летать» 

«Лесные разговоры», «Потерялась птица в небе», «Только для детей» 

составлены из стихотворений автора. Самые любимые и запоминающиеся детям 

повести писательницы ⎯ «Тройка с минусом, или Происшествие в 5А», 

«Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса», «Старичок в клетчатых 

брюках», «Рассказы Павлика Помидорова, брата Люси Синицыной». 

По стихотворениям Ирины Михайловны Пивоваровой были сняты 

мультфильмы «Жирафа и очки», «Одна лошадка белая». Ирина Михайловна 

также написала сценарий мультфильмов «Бим, Бам, Бом и волк», «Жирафа и 

очки». 

В 1968 году  вышел сборник из 9 минисказок, в которых Ирина 

Пивоварова с фантазией рассказывает детям, почему Оса и Пчела живут врозь, 

откуда пятнышки у Божьей Коровки, почему Стрекоза летает над водой, отчего 

Кузнечик живёт на улице, а Сверчок за печкой, откуда у Светлячка светящаяся 

одёжка, и даёт ответы на другие детские вопросы. 

Более 15 книг написано Пивоваровой для детей. Но они и для взрослых, 

родителей, педагогов. 
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3.03 (1929−2018)   95 лет со дня рождения Токмаковой Ирины 

Петровны, советской и российской детской писательницы, переводчицы, автора 

образовательных повестей-сказок, стихотворений и пьес для детей дошкольного 

возраста, классических переводов из английской и шведской народной поэзии. 

В 1961 году вышла первая книга Ирины Токмаковой ⎯ «Водят пчелы 

хоровод». Известность ей принесла и её драматургическая деятельность. По 

пьесам Ирины Петровны были сыграны многочисленные спектакли в разных 

российских театрах. Детям очень нравились постановки пьес «Кукареку», 

«Заколдованное копытце», «Звездные мастера», «Морозко», «Звездоход Федя» и 

многие другие. 

Она является автором обучающих повестей-игр, которые помогают 

ребенку освоить счёт, письмо, навыки чтения. Совместно с С.Прокофьевой было 

создано несколько пьес для детей. Это «Подарок для Снегурочки», «Стрела 

Робин Гуда», «Иван-богатырь и Царь-девица», «Андрей Стрелок и Марья 

Голубка». 

Автор сборников стихов для детей: «Времена года», «Сказка про 

Сазанчика», «Летний ливень» и др. Её перу принадлежат книги прозы:  «Сосны 

шумят», «На родной земле: предание», «Может, Нуль не виноват?», «Аля, 

Кляксич и буква «А»; пьесы «Женька-совёнок», «Заколдованное копытце». 

Ирина Токмакова является лауреатом международных почётных дипломов 

имени Х. К. Андерсена (1979, 1982); премии Льва Толстого «За вклад в развитие 

литературы для детей и детского чтения» (2002); Всероссийской литературной 

премии имени А. С. Грина (2002); Государственной премии Российской 

Федерации в области литературы — за книгу «Счастливого пути!» (2003); 

Премии Правительства Российской Федерации 2008 года в области образования 

— за создание учебно-методического комплекта по курсу «Русский язык и 

литературное чтение» для общеобразовательных учреждений.  

Её стихи и сказки переведены на 20 языков мира. 

6.03 (1929−2016)   95 лет со дня рождения Искандера Фазиля 

Абдуловича, абхазского поэта, прозаика, журналиста, общественного деятеля. 

Его рассказы, повести и романы, выходили в журналах «Юность», 

«Смена», «Костер», «Неделя». 

Всесоюзная слава пришла к Искандеру в 1966-м, после того, как он 

опубликовал сатирическую повесть «Созвездие Козлотура». Спустя три десятка 

лет это произведение экранизировали, роли ключевых персонажей сыграли 

Семен Фарада и Армен Джигарханян. Цитата из этой повести – «начинание 

хорошее, но не для нашего колхоза» стало своеобразной формой отказа 

предпринимать опасные, недальновидные и откровенно абсурдные решения. 
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Одна из новелл Фазиля Искандера стала основой для художественной 

картины под названием «Пиры Валтасара».  

Автора сборников стихов «Горные тропы», «Зелёный дождь», «Молодость 

моря», «Зори земли». Сборники рассказов «Тринадцатый подвиг Геракла», 

«Запретный плод». Его перу принадлежат романы «Человек и его окрестности», 

«Сандро из Чегема», философская сказка «Кролики и удавы».  

Экранизации его произведений: «Время счастливых находок» (1969); 

«Снег в сентябре» по рассказу «Заира» (1984); «Чегемский детектив» (1986); 

«Праздник ожидания праздника» ⎯ трёхсерийный телефильм по циклу «Детство 

Чика» (1989); «Воры в законе» по мотивам рассказов «Бармен Адгур», 

«Чегемская Кармен» (1989); «Созвездие Козлотура» (1989); «Пиры Валтасара, 

или Ночь со Сталиным» по мотивам главы «Пиры Валтасара» романа «Сандро 

из Чегема» (1989); «Расстанемся, пока хорошие» по мотивам рассказа «Дудка 

старого Хасана» (1991); «Маленький гигант большого секса» по мотивам 

повести «О, Марат!» (1992);  «Привет от Цюрупы!», телеверсия спектакля Театра 

Сатиры по мотивам произведения «Думающий о России и американец» (2004); 

«Софичка» по мотивам одноимённой повести (2016).  

Лауреат Государственных премий СССР (1989) и РФ (1993). 

9.03 (1454−1512)   570 лет со дня рождения Веспуччи 

Америго, итальянского мореплавателя, путешественника, в честь которого была 

названа Америка. 

9.03 (1934−1968)    90 лет со дня рождения Гагарина Юрия 

Алексеевича, лётчика-космонавта СССР, первого человека в космосе. Героя 

Советского Союза, кавалера высших знаков отличия ряда государств, почётный 

гражданин многих российских и зарубежных городов.  

В течение последующих лет Гагарин занимался, главным образом, 

общественной деятельностью, практически, оставив летную службу. Он внес 

ощутимый вклад в процесс популяризации космонавтики, мечтал оказаться в 

составе лунного космического экипажа. Получив звание майора, он поступил на 

учебу в инженерную военно-воздушную академию. Через месяц после 

окончания этой академии Юрий Гагарин погиб. 

Юрий Гагарин был избран почётным гражданином городов: СССР ⎯ 

Байконур, Калуга, Новочеркасск, Сумгаит, Смоленск, Винница, Севастополь, 

Саратов, Комсомольск-на-Амуре, Тюмень и другие. В Болгарии ⎯ София, 

Перник, Пловдив. В  Греции ⎯ Афины; Кипр ⎯ Фамагуста, Лимасол; Франция 

⎯ Сен-Дени; Чехословакия ⎯ Тренчьянске Теплице. Ему также были вручены 

золотые ключи от ворот городов Каир и Александрия (Египет) 
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9.03 (1814−1861)   210 лет со дня рождения Шевченко Тараса 

Григорьевича, величайшего украинского поэта, прозаика, мыслителя, 

живописца, графика, этнографа, общественного деятеля.  

Большая часть прозы Шевченко (повести, дневник, многие письма), а 

также некоторые стихотворения написаны на русском языке, в связи с чем часть 

исследователей относит творчество Шевченко, помимо украинской, также и к 

русской литературе. 

Период с 1840 по 1846 год стал лучшим в жизни поэта. В это время 

расцвело его поэтическое дарование.  

В 1840 году вышел под названием «Кобзарь» небольшой сборник его 

стихотворений; в 1842 году вышли «Гайдамаки» — самое крупное его 

поэтическое произведение. В 1843 году Шевченко получил степень свободного 

(«неклассного») художника. В первой половине 1840-х годов вышли 

«Перебендя», «Тополя», «Катерина», «Наймичка», «Хусточка», «Кавказ» — 

крупные поэтические художественные произведения. 

Им были написаны реалистические повести на русском языке «Княгиня», 

«Музыкант», «Несчастный», «Капитанша», «Близнецы», «Художник». Автор 

сборника стихов «Кобзарь», «Сон», «Неофиты», «Мария», пьесы «Назар 

Стодоля». 

Деятель украинского национального движения, член Кирилло-

Мефодиевского братства. Литературное наследие Шевченко считается основой 

современной украинской литературы и во многом литературного украинского 

языка. 

11.03 (1564)   460 лет со дня издания «Апостола» Ивана 

Фёдорова и Петра Мстиславца. 

14.03 (1909 - 1989)   115 лет со дня рождения Голицына Сергея 

Михайловича, русского советского писателя, мемуариста, инженера-топографа, 

военного строителя, участника Великой Отечественной войны. Член Союза 

писателей с 1965. Внук московского губернатора В. М. Голицына (1847−1932). 

Создал цикл рассказов «Тайга», два из которых при содействии Бориса 

Житкова были напечатаны в журнале «Чиж» в 1936 и 1939 годах. В 1936 году 

вышла первая книга «»Хочу быть топографом». 

С 1959 года Сергей Голицын стал профессиональным писателем.  

Популярностью пользовались его книги о жизни советских пионеров ⎯ «Сорок 

изыскателей», «Городок сорванцов», «Полотняный городок» и другие. Он писал 
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также краеведческо-исторические книги ⎯ «Сказание о белых камнях» и 

«Сказание о земле Московской». 

Писал Сергей Голицын и исторические книги для детей («Ладьи плывут на 

север», «До самого синего Дона» и др.). В 1960−1970-х годах Голицын написал 

несколько беллетризованных биографий художников.  

В шестидесятых-семидесятых годах Голицын написал несколько 

биографий художников. В последние годы жизни писатель работал над 

биографической книгой «Записки уцелевшего». Издана она была только после 

его смерти, в 1990 году. 

Был награждён орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной 

Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы» и др. 

14.03 (1804−1849)   220 лет со дня рождения Штрауса Иоганна, 

австрийского скрипача, композитора, дирижёра, признанного «короля вальса», 

автора многочисленных танцевальных произведений и нескольких популярных 

оперетт. 

Родоначальник музыкальной династии Штраусов. Трое его сыновей ⎯ 

Иоганн, Йозеф и Эдуард тоже стали известными композиторами.  

За свою жизнь Иоганн Штраус создал 496 произведений, в том числе 168 

вальсов, 117 полек, 73 кадрили, 43 марша, 31 мазурку, 15 оперетт, комическую 

оперу и балет. Он сделал с танцевальной музыкой то, что позднее Гершвин 

сделал с джазом: поднял до симфонических вершин. Творениями Штрауса 

восхищались самые разные композиторы, от Оффенбаха до Вагнера, от Легара 

до Чайковского. 

О Штраусе были сняты фильмы: «Венские вальсы» режиссёра Альфреда 

Хичкока (1934); «Большой вальс» (США, 1938); «Вена танцует» (Австрия, 1951); 

«Прощание с Петербургом» (СССР, 1971).  

15.03 (1924−2020)   100 лет со дня рождения Бондарева Юрия 

Васильевича, советского писателя и сценариста, члена Союза писателей СССР, 

участник Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда 

(1984), лауреата Ленинской (1972) и двух Государственных премий СССР (1977, 

1983).  

Его дебют в печати был в 1949 году, это был небольшой сборник рассказов 

«На большой реке», а далее последовал целый ряд повестей, романов и 

рассказов, которые стали классикой произведений о Великой Отечественной 

войне. В 1956 году автор напишет поветь «Юность командиров», «Батальоны 

просят огня», по которому будет снят четырёхсерийный фильм в 1985 году, в 

1959 году выйдет в свет повесть «Последние залпы», и по ней снимут 
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кинокартину в 1961 году. Потом будут написаны романы «Горячий снег» (1969; 

одноимённый фильм, 1972) и «Берег» (1975; одноименный фильм, 1984). 

Автор рассказов (сборник «Поздним вечером», 1962), «Родственники» 

(1969), романа «Тишина» (1962; одноименный фильм, 1964), «Двое» 

(продолжение романа «Тишина»; 1964).  

Один из авторов сценария киноэпопеи «Освобождение» (1970) и фильма 

«Батальоны просят огня».  

В 1994 году Бондарев не принял орден «Дружбы народов», который хотел 

ему вручить Борис Ельцин, по случаю его 70-летия. Юрий Васильевич ответил 

президенту, что «Сегодня это уже не поможет доброму согласию и дружбе 

народов нашей великой страны». 

В 2019 году, 15 марта Дмитрий Медведев поздравил его с 95-летием. 

За заслуги в творчестве и общественной деятельности его отмечали 

девятнадцатью различными премиями, а его произведения переведены на более 

чем 70 языков мира. 

16.03 (1884−1942)   140 лет со дня рождения Беляева 

Александра Романовича, одного из замечательных русских писателей-

фантастов, теоретика и практика  научно-фантастического жанра.  

Его рассказы в жанре научной фантастики публиковались в журналах 

«Ёж», «Уральский следопыт», «Костёр», «Знание ⎯ сила», «Вокруг света», 

«Всемирный следопыт». Именно на страницах последнего из них был напечатан 

рассказ под названием «Голова профессора Доуэля». Через некоторое время 

писатель-фантаст дополнил своё произведение и выпустил его романом. Это 

произведение положило начало целой эпохе фантастики Александра Беляева. На 

протяжении последующих трех лет писатель опубликовал еще несколько своих 

произведений ⎯ «Последний человек из Атлантиды», «Остров погибших 

кораблей», «Борьба в эфире». Он никогда не подписывался своим именем, под 

каждым произведением стояли псевдонимы ⎯ Арбел, А. Ром, А. Романович, 

А.Р.Б., А. Роме, Б. Р-нъ. 

Его перу принадлежат также «Над бездной», «Вечный хлеб», «Человек 

амфибия», «Продавец воздуха», «Властелин мира», «Последний человек из 

Антлантиды» и др.  Оставил цикл очерков о деятелях русской науки, статьи по 

теории научно-фантастического жанра.  

17.03   (1909−2004)  115 лет со дня рождения Муур Лилиан, 

американской писательницы, редактора и педагога, автора книжки «Крошка 

Енот, и Тот, кто сидит в пруду», по которой в СССР был снят мультфильм 
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«Крошка Енот». Лилиан Муур написала десятки детских книг, но в России 

вышла только эта одна. 

В 1970 году на киностудии «Киевнаучфильм» вышел мультфильм 

«Волшебные очки» по мотивам одноименной сказки Лилиан Мур (1965). 

Она работала в Бюро по исследованиям в области образования, помогала 

детям, которые не могут читать. Лилиан Муур также обучала преподавателей и 

провела обширные исследования в области проблем чтения. Она была 

редактором первого книжного клуба книги в мягкой обложке Scholastic, 

Книжного Клуба Стрелы, начиная с 1957. Она говорила: «Представьте себе, что 

молодые люди смогут выбирать и покупать хорошие книги по цене комиксов!». 

Она была редактором Wonder Books, а также сотрудником журнала «Шалтай-

Болтай». Первый выпуск журнала появился в 1995 году.  

Кроме того, Муур была одним из основателей Совета по Детской 

Межрасовой Литературе.  

18.03 (1959)  65 лет со дня рождения Бессонна Люка (Люк Пол 

Морис Бессон), известного французского режиссёра, сценариста и продюссера.  

Наиболее широкое признание Люк Бессон получил после выхода на 

экраны его третьего фильма «Подземка», за который он был номинирован на 

«Лучший фильм на иностранном языке» Британской киноакадемии в 1986 году. 

Он является создателем кинокорпорации «EuropaCorp», так называемого 

«Европейского Голливуда».  

21.03 (1889−1957)   135 лет со дня рождения Вертинского 

Александра Николаевича, русского артиста эстрады, кино, автора популярных 

песен и романсов, поэта и певца, кумира эстрады первой половины XX века.  

К творчеству певца и актера Александра Вертинского люди относятся 

неоднозначно. У одних его песни вызывают искренние слезы, у других – 

недоумение и даже насмешку. При этом людей, равнодушных к творчеству 

певца, найти очень трудно. Многие считают его феноменальным исполнителем. 

Его миниатюры, «Песенки Пьеро», романсы «Панихида хрустальная», 

«Желтый ангел», «Я сегодня смеюсь над собой», «Ваши пальцы» вызывали 

бешеный восторг у слушателей. 

Имел  нагрудную серебряную медаль «За усердие» на Станиславской ленте 

(1916). Александр Вертинский снимался в кино. С его участием вышли ленты 

«Заговор обречённых», «Великий воин Албании Скандербег», «Анна на шее» и 

другие. За исполнение роли кардинала Бирнча в фильме  «Заговор обречённых», 

был удостоен Сталинской премии II степени  (1951).  
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22.03 (1889−1942)   135 лет со дня рождения Радлова Николая 

Эрнестовича, художника-иллюстратора, искусствоведа. Радлов считался 

непревзойдённым мастером шаржей на писателей, музыкантов, театральных 

деятелей, известных шахматистов. С началом Великой Отечественной войны 

был активным участником выпуска «Окон ТАСС». Н. Э. Радлов, были 

удостоены Сталинской премии второй степени. Работал в журнале «Фронтовой 

юмор». 

Иллюстрировал издания произведений В. Я. Шишкова, Марка Твена, 

Шекспира, Бальзака, Анатоля Франса, Чуковского, А. М. Волкова и других 

советских и иностранных писателей и поэтов. Его «Рассказы в картинках» о 

приключениях домашних животных, птиц и зверей с текстами детской 

писательницы Н. В. Гернет выдержали в период с 1937 по 1986 год семь изданий 

на русском языке тиражом каждое от 100000 до 400000 экз. и были переведены 

на ряд иностранных языков. В 1938 году издание на английском языке получило 

премию на Выставке детской книги в Нью-Йорке. 

Николай Радлов — как художник вышедшего в 1941 г. мультфильма 

«Бармалей» — стоял у истоков советской мультипликации. По его книге 

«Рассказы в картинках» в 1960 г. был создан мультфильм «Светлячок № 1». 

27.03 (1974)   50 лет со дня рождения Емца Дмитрия 

Александровича, популярного детского писателя, автора многочисленных книг, 

музыкальных спектаклей для детей и подростков. В 22 года стал самым молодым 

членом Союза писателей. Его дебютная книга ⎯ повесть-сказка «Дракончик 

Пыхалка», за ним последовали «Приключения домовят», «Куклаваня и К°», «В 

когтях каменного века», «Охотники за привидениями», «Город динозавров», 

«Сердце пирата», «Тайна Звёздного странника» и др. Но наиболее широкую 

известность приобрели его книги о девочке-волшебнице Тане Гроттер, 

построенные по мотивам произведений Джоан Роулинг. 

Формальным продолжением «Тани Гроттер» стал «Мефодий Буслаев», 

хотя на деле сюжеты серий были практически не связаны друг с другом. 

Параллельно с работой над «Мефодием Буслаевым» автор представил читателям 

первую книгу новой серии «Школа Ныряльщиков» для более старшего круга 

читателей. Затем начал новую серию для читателей всех возрастов — «Моя 

большая семья», красочно повествующую о жизни многодетной семьи. 

Дмитрий Емец создал также серию исторических портретов русских 

князей под названием «Заступники земли Русской», в которую вошли повести о 

Владимире Святом, Дмитрии Донском, Александре Невском, Владимире 

Мономахе, Ярославе Мудром, Андрее Боголюбском, изданные для Сретенского 

монастыря. 
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По книгам Емца издаются аудиокниги и компьютерные игры для ПК. 

*27.07 (1959)  65 лет со дня рождения Бейртен Элс, бельгийской 

писательницы, популярного автора книг для подростков. 

Из-под ее пера вышло несколько романов, получивших литературные 

премии: «Мы все стремимся к небесам», «Беги и живи», «Одного человека 

достаточно».  

Элс Бейртен рассказала удивительную и очень важную историю в 

подростковом романе «Беги и живи». Это роман про принятие, не побег от 

проблем, а путь навстречу их решению, путь к цели, к своей мечте, путь к 

самому себе. Эта книга выдержала несколько изданий и получила 

нидерландскую премию за лучшую книгу для детей от 12 до 15 лет.  

30.03 (1894−1977)   130 лет со дня рождения Ильюшина Сергея 

Владимировича, русского авиаконструктора, разработчика самого массового 

боевого самолёта в истории ⎯ штурмовика Ил-2. Трижды Герой 

Социалистического Труда (1941, 1957, 1974). Единственный лауреат семи 

Сталинских премий, генерал-полковник инженерно-технической службы (1967; 

с 1971 года — генерал-полковник-инженер), академик АН СССР (1968). 

Сергей Владимирович был Главным конструктором опытного 

конструкторского бюро авиазавода им. В. Р. Менжинского. Первенцем 

Ильюшинского ОКБ стал экспериментальный бомбардировщик ЦКБ-26. В ОКБ 

Ильюшина были созданы бомбардировщики ДБ-3 (Ил-4), осуществившие ряд 

налётов на Берлин в августе-сентябре 1941 года, а также «летающий танк» — 

штурмовик Ил-2, самый массовый самолёт СССР в Великой Отечественной 

войне. 

Последним самолётом, спроектированный и построенный С. В. 

Ильюшиным, был Ил-62 — дальнемагистральный пассажирский самолёт. 

Первый полёт в 1963 году. Серийно производился с 1966 по 1995 год. 186 

пассажирских мест. Экипаж 5 человек. Было изготовлено 289 самолётов, 75 

было поставлено на экспорт. 

Имел 7 Сталинских премий, Ленинскую (1960) — за создание 

пассажирского самолёта Ил-18 и Государственную премии (1971) — за создание 

дальнего противолодочного самолёта Ил-38.  

Его награды: трижды Герой Социалистического Труда,  восемь орденов 

Ленина, орден Октябрьской Революции, два ордена Красного Знамени, орден 

Суворова 1-й степени, орден Суворова 2-й степени, орден Трудового Красного 

Знамени, два ордена Красной Звезды, Орден Возрождения Польши 5-й степени и 

множество медалей. 
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Апрель 

1.04 День смеха 

1.04 Международный день птиц. В 1906 году была подписана 

Международная концепция об охране птиц 

2.04  Международный день детской книги. Отмечается с 1967 года в 

день рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской 

книге IBBY 

2.04 День единения народов Белоруссии и России 

3.04 Водопол (День Водяного) у древних славян 

5.04  День рождения Снегурочки (с 4 на 5.04) 

6.04  Международный день мультфильмов 

7.04  Всемирный день здоровья. Отмечается с 1948 года по решению 

Всемирной Ассамблеи  Здравоохранения ООН 

10.04 День освобождения Одессы от фашистских захватчиков 

11.04 Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

11.04  День берёзы 

12.04 День космонавтики. Установлен указом президиума Верховного 

Совета СССР в 1962 году в ознаменование  первого полёта человека в космос 

12.04 Всемирный день авиации и космонавтики 

15.04 День культуры. Отмечается с1935 года в день подписания 

Международного договора ⎯ пакта Мира, или Пакта Рериха 

15.04  День экологических знаний 

15.04 Международный день цирка (третья суббота апреля) 

18.04 Международный день памятников и исторических мест. 

Отмечается с 1984 года. Установлен по решению ЮНЕСКО 

18.04 День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) (1242).  Приложение 

к ФЗ № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России). 

18.04  Международный день цирка (третья суббота апреля) 

22.04 Всемирный день Земли. Отмечается с 1990 года по решению 

ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды 

23.04  Всемирный день книги и авторского права. Отмечается с 1969 

года по решению  ЮНЕСКО 

24.04 Международный день солидарности молодёжи 
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29.04 Международный день танца. Отмечается с 1982 года по 

решению ЮНЕСКО в день рождения Ж. Ж. Новера (1727−1810), французского 

балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического искусства 

*** 

1.04    (1939)   85 лет со дня рождения Воскобойникова 

Валерия Михайловича, детского писателя и публициста, автора более 

шестидесяти книг для детей. Удостоен Почётного диплома Международного 

совета по детской книге (IBBY) в 2000 году за книгу «Жизнь замечательных 

детей».  

Первый рассказ опубликован в 1962 году в молодёжной газете «Смена». 

Первая книга (повести и рассказы для детей) вышла в 1966 году.  

В 1970-е годы заведовал отделом прозы и поэзии в детском журнале 

«Костёр», впервые напечатал произведения Юрия Коваля, Василия Аксёнова, 

Сергея Иванова и других молодых писателей. С 1987 года возглавляет секцию 

детской и юношеской литературы Союза писателей  Санкт Петербурга, с 1998  

является членом Совета по детской книге России, входил в редакционный совет 

журнала «Детская литература». Многие годы является наставником для молодых 

детских писателей. Под его руководством проходили многочисленные семинары 

и форумы для нескольких поколений авторов. Бессменно руководит мастер-

классами детской литературы на форуме в Липках, семинарами молодых 

писателей, пишущих для детей (в Ясной Поляне, Тарханах, Переделкино, Старой 

Руссе, Спасском-Лутовиново, Мелихово, Карабихе, Михайловском), является 

одним из руководителей семинара прозы на фестивале издательства «Детгиз». 

Член редакционного совета журнала «Костёр». 

Многие книги автора широко известны за рубежом. Повесть «Тетрадь в 

красной обложке», опубликованная впервые в 1971 году в Ленинграде, издана в 

Японии, США, Польше, Румынии. Книга «Остров Безветрия» трижды 

переиздавалась в Японии. Историческая повесть об Авиценне «Великий 

врачеватель» по решению ЮНЕСКО была издана во многих странах к 1000-

летию ученого. 

Лауреат премий: имени Александра Грина (2006), правительства РФ в 

области культуры — за серию книг «Жизнь замечательных детей» (2011). Книга 

«Современный пересказ Библии для семейного чтения» получила высшую 

награду «Серебряная литера» на Международном салоне «Невский Книжный 

Форум ⎯ 2003», серия исторических книг для детей «Душа России» — Первую 

Всероссийскую премию «Православная книга России 2003 года», книга «Жизнь 

замечательных детей — 2» — премию имени Маршака в 2005 году. Также ⎯  

малая национальная детская премия «Заветная мечта» 2007 года за книгу «Все 

будет в порядке» и премия Федерального агентства по печати «Алые паруса» 
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2008 года в номинации «познавательная литература для детей» за серию книг 

«Жизнь замечательных детей».  

Имеет Почётный диплом Международного Совета по детской книге (им. 

Г.-Х. Андерсена) с занесением книги «Жизнь замечательных детей» в список 

лучших детских книг мира 2000 года.  

Его перу принадлежат книги для детей «900 дней мужества», «Оружие для 

победы», «Остров безветрия», «Девочка, мальчик, собака», «Утренние 

прогулки», «Кирилл и Мефодий», «Рассказы о юных героях» и др. 

1.04 (1809−1852)   210 лет со дня рождения Гоголя Николая 

Васильевича (фамилия при рождении Яновский), русского прозаика, 

драматурга, поэта, критика, публициста, признанного одним из классиков 

русской литературы. Происходил из старинного дворянского рода Гоголь-

Яновских.  

Его первым крупным литературным делом, положившим начало его славе, 

были «Вечера на хуторе близ Диканьки». Повести, вышедшие двумя частями (в 

первой были помещены «Сорочинская ярмарка», «Вечер накануне Ивана 

Купала», «Майская ночь, или утопленница», «Пропавшая грамота»; во второй — 

«Ночь перед Рождеством», «Страшная месть, старинная быль», «Иван 

Фёдорович Шпонька и его тётушка», «Заколдованное место»), далее вышли 

«Арабески», где было помещено несколько статей популярно-научного 

содержания по истории и искусству («Скульптура, живопись и музыка»; 

«Несколько слов о Пушкине»; «Об архитектуре»; «О преподавании всеобщей 

истории»; «Взгляд на составление Малороссии»; «О малороссийских песнях» и 

пр.), но вместе с тем и новые повести «Портрет», «Невский проспект» и 

«Записки сумасшедшего». Главное его создание ⎯ роман-поэма «Мёртвые 

души».  

Произведения Гоголя «Ночь перед Рождеством», «Майская ночь», 

«Сорочинская ярмарка», «Страшная месть» и прочие из того же цикла поэтично 

воссоздают образ Украины. Также Украина была ярко описана в его 

произведении «Тарас Бульба». 

1.04 (1494−1553)   530 лет со дня рождения Рабле Франсуа, 

французского писателя, редактора, врача, богослова, монаха, филолога, 

математика, величайшего сатирика мировой литературы, крупнейшего писателя 

французского возрождения. По мнению Михаила Бахтина, является одним из 

авторов, заложивших основы современной европейской литературы. 
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Это один из величайших французских сатириков, автор романа 

«Гаргантюа и Пантагрюэль». Является одним из авторов, заложивших основы 

современной европейской литературы. 

По мнению Анатоля Франса «Рабле — великий юморист. Кроме 

Аристофана, Мольера и Сервантеса, он не имеет себе равных». 

В честь Франсуа Рабле назван астероид Рабле открытый в Крымской 

Астрофизической Обсерватории 14 октября 1982 г.  

Является автором фразы «Аппетит приходит во время еды».  

3.04 (1909−1985)    115 лет со дня рождения Штильмарка 

Роберта Александровича, советского писателя, журналиста, известного как 

автора приключенческого романа «Наследник из Калькутты».  

Был журналистом-международником в газете «Известия», в ТАСС, 

работал редактором в журналах «Иностранная литература», «Молодая гвардия». 

Опубликовал сборник своих стихов и книгу очерков «Осушение моря».  

Впервые роман «Наследник из Калькутты» был опубликован в 1958 году 

издательством «Детгиз» (в серии «Библиотека приключений и научной 

фантастики») и сразу же выдержал несколько переизданий (в Иркутске, Алма-

Ате). В первом издании в качестве авторов книги были указаны Василевский и 

Штильмарк. 

Штильмарк работал над автобиографическим романом-хроникой «Горсть 

света», часть которого впервые была опубликована в его четырёхтомном 

собрании сочинений в 2001 году. Большая часть задуманного им не была 

завершена и осталась либо в черновиках, либо в памяти слушателей (Штильмарк 

признавался великолепным рассказчиком): романы «Драгоценный камень 

Фероньеры», «Коптевский барин», повести о художниках П. Д. Корине и М. В. 

Нестерове. Неопубликованными остались повести «Подвиг любви» (о В. И. 

Дале) и «Крылатый пленник» (другое название: «Истребитель ищет боя»; о 

бежавшем из фашистского плена заслуженном летчике В. А. Валантэе), а также 

обширное эпистолярное наследие. 

5.04 (1929−2006)   95 лет со дня рождения Ходжера Григория 

Гибивича, нанайского писателя, лауреата Государственной премии РСФСР за 

роман «Амур широкий».  

Первые произведения Ходжера вышли в 1953 году. Отдельным изданием 

сборник его рассказов «Первые сдвиги» вышел в 1958 году. Его перу 

принадлежат повести «Чайки над морем», «Эморон-озеро», «Правнук Дерсу 

Узала», «Последняя охота», «Какого цвета снег?», «Гайчи», «Пустое ружье», 

«Квартира с видом на Амур» и другие. Нанайцам-фронтовикам посвящена 
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документальная повесть «Найхинцы». В трилогии «Амур широкий» показана 

жизнь нанайцев в период с конца XIX века до середины 1930-х годов. Также 

Ходжер является автором ряда произведений для детей: повесть «Правнук Дерсу 

Узала», «Приключения пингвинёнка Сю-си» (для дошкольного возраста), 

рассказы  для среднего и старшего возраста «Старый Нядьга», «Колан» (для 

старшего школьного возраста). 

 Он активно собирал и публиковал нанайский фольклор, составлял 

сборники литературных произведений народов Дальнего Востока СССР. 

Его награды и премии: Орден Трудового Красного Знамени, Орден 

Дружбы народов, Заслуженный работник культуры РСФСР (2 декабря 1991) — 

за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу, 

Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1973) — за трилогию 

«Амур широкий». 

12.04 (1949)   75 лет со дня рождения Куклачёва Юрия 

Дмитриевича, советского и российского артиста цирка, дрессировщика, 

ковёрного клоуна, руководителя «Театра кошек», написавшего книжки «Друзья 

мои кошки», «Самый обычный сундучок», «Юрий Куклачёв и его 120 кошек».  

Номера с дрессированными кошками принесли Куклачёву всесоюзную 

известность. В 1976 году в Канаде ему вручили награду «Золотая корона 

клоунов» и диплом «За гуманное отношение к животным и пропаганду 

гуманизма». В 1980 году Куклачёв был удостоен премии Ленинского комсомола 

и почётного звания «Заслуженный артист РСФСР». В 1985 году на престижном 

Международном цирковом фестивале в Монте-Карло Юрий Куклачёв был 

удостоен второй награды — «Серебряного клоуна».  В 1986 году, после выпуска 

программы «Цирк в моём багаже» Юрию Куклачёву было присвоено почётное 

звание «Народный артист РСФСР». 

За долгие годы карьеры Юрием Куклачёвым поставлены такие спектакли 

как: «Похитители кошек», «Принц Щелкунчик и Крысиный король», «Кошки из 

Вселенной», «Королева кошек», «Цирк в моём багаже», «Кошки, клоуны и 

любовь», «Мои любимые кошки», «Кот в сапогах», «Олимпиада кота Бориса», 

«Кошкин дом», «Ледяная фантазия» и многие другие. 

Является основателем образовательного проекта «Школа доброты», в 

рамках которого разработаны методические пособия для занятий с детьми в 

начальных классах и проводятся детские культурно-образовательные и 

развлекательные мероприятия под названием «Уроки доброты». Он регулярно 

проводит «Уроки доброты» в школах, детских учреждениях и даже в детских 

исправительных учреждениях в разных городах России. В 2005 году семьёй 

Куклачёвых был основан Региональный общественный фонд содействия 
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культурному и духовному воспитанию подрастающего поколения имени Ю. Д. 

Куклачёва. 

13.04 (1934−2007)   90 лет со дня рождения Дуровой Натальи 

Юрьевны, советской и российской артистки цирка, дрессировщицы, 

писательницы, общественного деятеля.  Лауреат премии Ленинского комсомола 

(1982) и Государственной премии СССР (1987), народная артистка СССР (1989). 

Руководитель театра зверей им. В. Л. Дурова. 

На арене работала с самыми разными животными и птицами: попугаи, 

пеликаны, морские львы, моржи, обезьяны, жирафы, слон, бегемот и даже 

такими, с которыми до неё никто не работал — рысь, кинкажу, носуха, цапля. 

За создание единственного в мире аттракциона «Морские львы и морж» 

Министерство культуры ГДР в 1971 году вручило ей медаль имени В. Л. Дурова 

за мастерство дрессуры. 

Автор более 30 детских книг о животных и о своей работе с ними. За 

рассказы для детей ей был вручён почётный «Знак Аркадия Гайдара». Автор 

сценариев пьес для Театра зверей имени В. Л. Дурова, 15 документальных 

фильмов, 9 диафильмов, художественного фильма «Посторонним вход 

разрешён» (1987). 

Её перу принадлежат книги «Ваш номер!», «Звери и птицы ⎯ жизнь моя», 

«Мой дом на колёсах», «Котька» и др. 

Была членом Союза писателей СССР. 

13.04 (1904−1984)         120 лет со дня рождения Жарова Александра 

Алексеевича, советского поэта-песенника, автора пионерского гимна 

«Взвейтесь кострами» (музыка С. Ф. Кайдана-Дёшкина). 

Поэзия Жарова была широко известна в молодёжной среде 1920−1940-х 

годов. Однако, будучи молодым и известным, Жаров имел и недоброжелателей. 

Одним из них стал Владимир Маяковский. Тем не менее, как поэт-песенник А. 

А. Жаров оставил яркий след в истории советской массовой песни 1930−1950-х 

годов как автор произведений: «Песня былых походов» (муз. З. Л. Компанейца), 

«Заветный камень» (муз. Б. А. Мокроусова), «Грустные ивы» (муз. М. И. 

Блантера), «Ходили мы походами» (муз. К. Я. Листова), «Мы за мир» (муз. С. С. 

Туликова) и др.   

Особенную любовь народа заслужила песня «Гармонь», о которой Михаил 

Светлов писал, будто его «Гренада» и «Гармонь» Жарова  ⎯ две сестры, 

которые связны друг с другом. 

 В 1920-е годы огромную популярность получила песня «Взвейтесь 

кострами, синие ночи». Язвительный намёк на неё был приведён в романе 
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Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Критики сделали вывод, что 

Александр Жаров стал прототипом героя романа поэта Рюхина. 

Его награды: орден Октябрьской Революции, 4 ордена Трудового Красного 

Знамени, орден Красной Звезды, орден «Знак Почёта», медаль «За оборону 

Советского Заполярья», медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За победу над Японией». 

14.04 (1744−1792)   280 лет со дня рождения Фонвизина Дениса 

Ивановича, русского писателя, драматурга, лингвиста, статского советника, 

создателя произведений «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и 

Петрушке», «Бригадир». Самое значительное его произведение ⎯ комедия 

«Недоросль». Начал писать «Чистосердечное признание в делах моих и 

помышлениях», которое не закончил. 

Кроме того Фонвизин перевел с немецкого басни основоположника 

датской литературы Людвига Гольберга. Всего Фонвизин перевёл 226 басен. 

Затем  он переводит роман французского писателя аббата Террасона «Геройская 

добродетель или жизнь Сифа, царя египетского»,  трагедию Вольтера «Альзира 

или американцы», «Превращения» Овидия, в 1769 г. сентиментальную повесть 

Грессе «Сидней и Силли или благодеяния и благодарность», получившую у 

Фонвизина название «Корион».  

16.04 (1844−1924)   180 лет со дня рождения Франса Анатоля 

(Анатоля Франсуа Тибо), французского писателя и литературного критика. 

Член Французской академии. Лауреат Нобелевской премии 1921 года, деньги 

которой он пожертвовал в пользу голодающих России. 

Пародия на французскую историю «Остров пингвинов», опубликованная в 

1908 году, была принята с большим энтузиазмом. В «Острове пингвинов» 

близорукий аббат Маэль по ошибке принял пингвинов за людей и окрестил их, 

чем вызвал массу сложностей на небесах и на земле. 

 Автор романов «Преступление Сильвестра Боннара», «Красная лилия», 

«На белом камне», «Остров пингвинов», «Боги жаждут»; сборники новелл 

«Перламутровый ларец» и «Колодезь святой Клары»; книг «Харчевня королевы 

Гусиные лапы», «Суждения господина Жерома Куаньяра». 

Экранизации работ Анатоля Франса были осуществлены ещё при его 

жизни: «Таис» (1914), «Красная лилия» (1920), «Кренкебиль» (1922).  Другие 

фильмы: «Жонглер Богоматери (1970), «Христос из океана» (1971), «Гольфстрим 

под айсбергом» (2011), режиссёр Евгений Пашкевич, телефильм «Преступление 

Сильвестра Бонара» (1974), режиссёр Галина Самойлова и др. 
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17.04 (1909 – 1990)   115 лет со дня рождения Беляева 

Владимира Павловича, русского и украинского советского писателя, 

сценариста, драматурга, журналиста и публициста. Лауреат Сталинской премии 

третьей степени (1952). Наиболее известен как автор трилогии «Старая 

крепость». 

С 1936 года становится профессиональным литератором, выпустив повесть 

«Подростки», впоследствии ставшую первой частью крупнейшего произведения 

автора — трилогии «Старая крепость». Тогда же был обвинен в 

«контрреволюционной деятельности», исключен из партии и арестован, но 

вскоре освобождён. В 1938 году принят в Союз писателей СССР. 

Его перу принадлежат романы трилогия «Старая крепость» ⎯ 

«Подростки» («Старая крепость») (1936), «Дом на Житомирской» («Дом с 

привидениями», «На берегах Днестра») (1941), «Город у моря» (1950); повести 

«Встреча под бомбами» (1943), «Граница в огне» (1948), «Застава над Бугом» 

(1949) и др.  

Киносценарии: «Голос Тараса» (1940), «Час расплаты» и «У старой няни» 

(1941), «Тревожная молодость» (1954), «Иванна» (1959, по повести «Кто тебя 

предал?»), «Желаю удачи» (1968, короткометражный) и др. 

По его произведениям были сняты фильмы: «Старая крепость» (1938), 

«Голос Тараса» (1940) — короткометражный, по мотивам одноимённого 

рассказа; «Тревожная молодость» (1954) по трилогии «Старая крепость»; — 

«Старая крепость» (1973) 7-серийный телефильм, «До последней минуты» 

(1973).  

22.04 (1909−1984)   115 лет со дня рождения Кожевникова 

Вадима Михайловича, советского писателя, 

Участвовал во взятии Берлина; награждён двумя орденами Отечественной 

войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, орденом Трудового Красного 

Знамени. 

В 1947—1948 годах занимал должность редактора отдела литературы и 

искусства газеты «Правда». С 1949 года и до смерти главный редактор журнала 

«Знамя». В 1973 опубликован роман «В полдень на солнечной стороне». За 

повести «Особое подразделение» и «Петр Рябинкин» в 1971 был удостоен 

Государственной премии СССР. Книги Кожевникова переводились на языки 

народов СССР и иностранные языки. 

Автор сборников рассказов «Ночной разговор», «Рассказы о войне», 

«Март-апрель», «Дорогами войны»; повести для детей «Грозное оружие»; 

повестей «Знакомьтесь, Балуев», «День летящий», «Пётр Рябинкин»; романов 

«Щит и меч» (снят одноимённый фильм), «В полдень на солнечной стороне». 
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Лауреат Государственной премии СССР (1971), с 1949 – секретарь правления 

Союза писателей СССР, в 1959−1965 и с 1970 ⎯ секретарь правления СП 

РСФСР.  

Кожевников - депутат Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. С 1949 

секретарь правления СП СССР, в 1959-65 и с 1970 секретарь правления СП 

РСФСР. Главный редактор журнала «Знамя» (с 1949). Награждён орденом 

Ленина, 4 другими орденами, а также медалями. 

23.04 (1564−1616)   460 лет со дня рождения Шекспира 

Уильяма, великого английского драматурга,  поэта и актёра.  очной даты 

появления на свет Уильяма Шекспира никто не знает. Есть лишь церковная 

запись о крещении малыша, которое пришлось на 26 апреля 1564 года. 

Исследователи предполагают, что обряд был совершен на третий день после 

рождения. Соответственно невероятным образом дата рождения и смерти 

драматурга пришлись на одно и то же число ⎯ 23 апреля. 

Часто именуется национальным поэтом Англии. Дошедшие до нас работы, 

включая некоторые, написанные совместно с другими авторами, состоят из 38 

пьес, 154 сонетов, 4 поэм и 3 эпитафий. 

Уильям Шекспир ⎯ один из немногих авторов, о котором сведения 

собирались буквально по крупицам. Известно, что Уильям с 1594 года входит в 

крупное актерское сообщество «Слуги лорда-камергера» и становится вскоре его 

соучредителем. Постановки приносили большой успех, и труппа за короткое 

время настолько разбогатела, что позволила себе построить в течение 

следующих пяти лет знаменитое здание театра «Глобус». 

По некоторым свидетельствам, в частности, о сделанных покупках 

недвижимости Уильямом Шекспиром, он зарабатывал достаточно и был 

успешен в финансовых делах. Драматургу приписывают занятия 

ростовщичеством. 

 Автор великих трагедий: «Отелло», «Король Лир», «Макбет»; пьес 

«Ричард III», «Комедия ошибок», «Укрощение строптивой», «Зимняя сказка», 

«Буря» и др.  

24.04 (1899−1977)   125 лет со дня рождения Набокова 

Владимира Владимировича (псевдоним до 1940 ⎯ Сирин), русского и 

американского писателя, прозаика, поэта, переводчика, литературоведа, классика 

двух национальных культур и энтомолога. Восемь раз был номинирован на 

Нобелевскую премию по литературе. 

Набоков профессионально занимался энтомологией. Интерес к этой 

области науки возник у него ещё в детстве. Набоков внёс весомый вклад в 
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лепидоптерологию (раздел энтомологии, посвящённый чешуекрылым), открыв 

много новых видов насекомых. Помимо этого, в его честь и именами героев его 

произведений были названы свыше 30 видов бабочек. В 1921 году Набоков 

опубликовал свою первую статью о бабочках на английском языке. 

Знаковыми образцами творчества Набокова являются романы 

«Машенька», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Дар». Известность у 

широкой публики писатель получил после выхода в свет романа «Лолита», 

который впоследствии неоднократно переиздавался и был экранизирован 

дважды (1962, 1997). 

Автор лирических новелл  «Возвращение Чорба», повести «Защита 

Лужина», романов «Камера обскура», «Отчаяние», «Дар», «Приглашение на 

казнь», рассказов. Особое место занимает «Лолита» ⎯ единственный роман 

переведён на русский язык самим автором. 

Переводил на английский язык «Евгения Онегина» Александра Пушкина, 

«Героя нашего времени» Михаила Лермонтова и «Слова о полку Игореве». 

25.04 (1874−1937)   150 лет со дня рождения Маркони 

Гульельмо, итальянского изобретателя, создателя радио, маркиза, радиотехника 

и предпринимателя, лауреата Нобелевской премии по физике за 1909 год.  

В 1905 году запатентовал направленную связь. 

За заслуги перед государством 30 декабря 1914 года Маркони был 

назначен пожизненным сенатором Италии. 

Во время Первой мировой войны Маркони поступил добровольцем на 

армейскую службу, получив чин лейтенанта инженерного корпуса и служил в 

Институте радиотелеграфии итальянского военно-морского флота.  После ухода 

с военной службы Маркони как отставной офицер получил ещё ряд повышений 

в чине. 

В 1919 году — полномочный представитель Италии на Парижской мирной 

конференции. От имени Италии подписал мирные договоры с Австрией и 

Болгарией. В 1932 году установил первую радиотелефонную микроволновую 

связь. В 1934 году продемонстрировал возможность применения микроволновой 

телеграфии для нужд навигации в открытом море. 

Последние годы жизни провёл в Италии. После прихода к власти фашизма 

Маркони приветствовал его и в 1923 году вступил в Фашистскую партию. 17 

июня 1929 года король Виктор Эммануил III даровал Маркони наследственный 

титул маркиза. В 1930 году Бенито Муссолини назначил его главой Королевской 

академии Италии. Этот пост сделал его членом главного управляющего органа 

фашистской Италии — Большого фашистского совета. 
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В 1976 году Международный астрономический союз присвоил имя 

Гульельмо Маркони кратеру на обратной стороне Луны. В 1974 году Банк 

Италии выпустил в обращение монету номиналом в 100 лир, посвящённую 100-

летнему юбилею Г. Маркони. С 1975 года вручается Премия Маркони. В Италии 

есть университет имени Г. Маркони. 

25.04 (1909−1984)   115 лет со дня рождения Шарова 

Александра Израилевича (Нюренберга Шера Израилевича),  российского 

советского писателя, журналиста.  

В начале творческого пути писал научно-популярные произведения о 

труде учёных. Много писал для детей, например, ставшие очень популярными 

сказки «Кукушонок», «Приключения Ёженьки и других нарисованных 

человечков», «Мальчик-одуванчик и три ключика» (экранизирована: 

«Одуванчик», 1975, режиссёр Юрий Клепацкий, автор сценария Александр 

Шаров), «Человек-горошина и Простак» (экранизирована: «Правитель 

Турропуто», 1988, режиссёр Ольга Розовская), а также «Ручей старого бобра», 

маленькие сказки «Малыш Стрела — Победитель Океанов».  

Его перу принадлежат романы «Я с этой улицы», «Смерть и воскрешение 

А. М. Бутова (Происшествие на Новом кладбище)», а также научно-

фантастические рассказы и повести «Остров Пирроу»,  «Повесть о десяти 

ошибках», «После перезаписи», «Редкие рукописи»  и др. 

Написал историю литературной сказки — «Волшебники приходят к 

людям». 

29.04 (1909−1985)   115 лет со дня рождения Котовщиковой 

Аделаиды Александровны, советской детской писательницы. 

В 1940 в журнале «Звезда» была опубликована ее повесть «Отец», в 1942 в 

том же журнале была опубликована повесть «Горный лес». 

Автор книг для детей «Фитюлька», «Нитка кораллов», «Кто бы мог 

подумать», «Старинные часы», «Дядя Ихс». 

Первоначально её повести и рассказы были рассчитаны на читателей-

школьников и пионеров, в последний период ее герои ⎯ преимущественно дети 

дошкольного и младшего школьного возраста ⎯ повести «Лягушка Пятнушка», 

«Малютка с лесного озера», «Странная девочка», «Ох, уж эта Зойка!», «Пестрая 

тюбетейка». Её мастерство росло от книги к книге. Она была частым гостем в 

детских садиках и школах, в изучении жизни помогала и связь с «Литературной 

газетой». Выполняя поручения редакции, А. Котовщикова часто выступала в 

защиту интересов детей в неблагополучных семьях. 

Член Союза советских писателей.  
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К большому сожалению, её книги не переиздавались позднее 80-х годов 

XX века. 

Май 

1.05 Праздник Весны и Труда. Первое мая, день международной 

солидарности трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 года. В 

Российской Федерации отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 года. 

1.05  День рождения почтовой марки 

2.05 День блаженной Матроны Московской 

3.05 День Солнца. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года. 

5.05 День Европы 

6.05 День св. Георгия Победоносца, покровителя российского 

воинства 

7.05 День радио, праздник работников всех отраслей связи 

8.05  День Красного Креста и Красного Полумесяца 

9.05 День Победы. Установлен в ознаменование победы советского 

народа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 

гг. 

11.05  Всемирный день перелётных птиц (каждую вторую субботу мая 

и каждую вторую субботу октября) 

12.05  День экологического образования 

15.05 Международный день семьи. Отмечается по решению ООН с 

1994 года 

15.05 День памяти благоверных князей Бориса и Глеба 

18.05 Международный день музеев. Отмечается с 1977 года по 

решению Международного совета музеев 

19.05 День пионерии 

20.05  Всемирный день пчёл 

21.05 День музы и вдохновения 

21.05 День образования Тихоокеанского Военно-морского флота 

России 

22.05 Международный день биологического разнообразия 

23.05  Всемирный день черепахи 

24.05 День славянской письменности и культуры. Отмечается с 1986 

года в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия 

24.05 День крещения Руси 

25.05 Последний звонок 
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27.05 Общероссийский день библиотек. Установлен по указу 

президента РФ в 1995 году в честь основания в России государственной 

общедоступной библиотеки. 27 мая 1795 года 

27.05 День основания Санкт-Петербурга 

31.05 Всемирный день без табака 

*** 

1.05 (1924−2001)     100 лет со дня рождения Астафьева 

Виктора Петровича, советского и российского писателя, эссеиста, драматурга, 

сценариста. Автор романов «Царь-рыба», «Прокляты и убиты», повести «Пастух 

и пастушка», «Печальный детектив». Писал о подростковой жестокости, 

криминализованности советского общества, как в довоенное время, так и при 

«развитом социализме», о наличии в нём обширного маргинального слоя, 

прозябавшего в темноте, насилии и саморазрушении, о неустоявшейся культуре 

и мелочности жизненных целей «городских», «выучившихся». Большинство 

лирико-автобиографических рассказов (о сибирской деревне 1930-х годов), 

написанных Астафьевым для детей и подростков, вошло в сборник «Последний 

поклон». 

Были экранизированы его произведения:  «Сюда не залетали чайки» 

(1977), «Таёжная повесть» (1979), «Звездопад» (1981),  Где-то гремит война» 

(1986).  

Был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

Дружбы Народов, Отечественной войны I степени, четыре ордена Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов, Красной Звезды, а также медали  «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За 

освобождение Варшавы», «За отвагу». 

Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 21 августа 1989) — за большие заслуги в развитии советской 

литературы и плодотворную общественную деятельность. 

Премии: Государственная премия СССР (1978) — за книгу «Царь-рыба», 

Государственная премия СССР (1991) — за роман «Зрячий посох», 

Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1975) — за повести 

«Перевал», «Кража», «Последний поклон», «Пастух и пастушка». 

Государственная премия Российской Федерации (1995) — за роман «Прокляты и 

убиты», Пушкинская премия фонда Альфреда Тепфера (ФРГ; 1997), 

Государственная премия Российской Федерации (2003 — посмертно), Премия 

Александра Солженицына (2009 — посмертно), Премия «Триумф», Премия 

журнала «Огонёк» за 1964 год. 
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2.05 (1859−1927)   165 лет со дня рождения Джерома Клапки 

Джерома, английского писателя, законодателя жанра юмористического рассказа, 

драматурга, постоянного сотрудника сатирического журнала «Панч». 

Редактировал с 1892−1897 годы журналы «Лентяй» и «Сегодня».  

В 1885 году к нему пришёл успех после публикации юмористической 

новеллы «На сцене и за сценой», которая «открыла двери» для последующих 

пьес и эссе Джерома. «Праздные мысли лентяя», сборник юмористических эссе, 

был опубликован в 1886 году. 

Самое его популярное произведение «Трое в лодке, не считая собаки». 

Книга была напечатана в 1889 году, имела оглушительный успех и переиздаётся 

до сих пор. Популярность книги была настолько велика, что количество 

зарегистрированных на Темзе лодок в последующий после публикации год 

возросло на пятьдесят процентов, что в свою очередь сделало реку 

достопримечательностью для туристов. За первые двадцать лет по всему миру 

было продано более миллиона экземпляров книги. Также книга легла в основу 

многочисленных кино- и телефильмов, радиопостановок, пьес, мюзикла. 

Он создал несколько пьес, эссе и новелл, но повторить успех «Трое в 

лодке, не считая собаки» так и не смог. 

Продолжение этого произведения ⎯ «Трое на велосипеде». В новом 

романе Джером отправляет тех же героев в заграничное велотурне. Книга имела 

успех, хотя и не такой громкий, как предыдущая. 

В 1902 году Джером публикует роман «Школьные годы Поля Келвера», 

который признаётся многими как автобиографический. 

Лучшие его повести «Они и я», «Наброски для романа», биография «Моя 

жизнь и эпоха». 

6.05 (1904−1988)   120 лет со дня рождения Гуро Ирины 

(Соболь Раисы Романовны), советской писательницы, сотрудницы спецслужб, 

капитана госбезопасности. 

Стала писательницей с литературным псевдонимом Ирина Гуро. В 1958 

принята в Союз писателей СССР. 

Автор книг «В добрый путь, Кумриниса» (1950), «Один из вас» (1951), «На 

суровом склоне» (1953), «Синий кабан» (1955), «На суровом склоне» (1957), 

«Кто пил воду из Зеравшана» (1959), «Наша знакомая Гульджан» (1959), «Путь 

сибирской дальний» (1959), «Барбюс» (1962, совместно с Л. В. Фоменко), «Всем 

смертям назло» (1964), «Дорога на Рюбецаль» (1966), «Взрыв» (1973), «…И мера 

в руке его» (1973), «Веснушка, собака и кандидат в президенты» (1974), 

«Песочные часы» (1976), «Конь мой бежит» (1987, в соавторстве с П. А. 

Судоплатовым, выступившим под псевдонимом А. Андреев), «Ольховая аллея. 
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Повесть о Кларе Цеткин» (1989, издана посмертно). В 1971 году по роману 

«Дорога на Рюбецаль» был поставлен одноимённый фильм. В 1985 году издан 

двухтомник избранных произведений. Лауреат премии имени Н. А. Островского. 

В 1971 по роману «Дорога на Рюбецаль» был поставлен одноимённый 

фильм. В 1985 издан двухтомник избранных произведений. Лауреат премии 

имени Н. А. Островского. 

Для детей ею написаны повести «Синий кабан», «Один из вас», «Взрыв», 

«Песочные часы», «Невидимый всадник». 

Её награды: орден Отечественной войны 2-й степени; две медали «За 

отвагу»; медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й степени; медаль «За 

оборону Москвы»; медаль «За победу над Германией» и другие медали. 

7.05 (1919−1986)   105 лет со дня рождения Слуцкого Бориса 

Абрамовича, советского поэта, переводчика.  

В 1948 году он написал первые тридцать стихов, которые принесли ему 

известность. Первый стихотворный сборник назывался «Память». С 1957 по 

1973 гг. было выпущено несколько книг, сборники «Сегодня и вчера», «Время», 

«Работа» и др. Впервые Борис Слуцкий выступил на публике в 1960 г. в 

Харьковском лектории. Его снимали в фильме Марлена Хуциева в эпизоде о 

музее, в котором он выступал в роли поэта. Наследие писателя увидело свет 

только после 1987 г.  

К числу лучших его стихов относят следующие: «Кёльнская яма» (1956), 

«Лошади в океане» (1956), «Физики и лирики» (1959), «Хозяин» (1962). В 2017 

году в архивах были обнаружены несколько сотен неизвестных стихотворений 

Слуцкого, часть из которых были опубликованы в журналах «Знамя», «Новый 

Мир», «Дружба народов», «Аврора», «Иерусалимский журнал». 

Переводил Б. Брехта и др.  

9.05 (1924−1997)   100 лет со дня рождения Окуджавы Булата 

Шалвовича, советского и российского прозаика, поэта, драматурга, 

композитора, барда. Лауреат Государственной премии СССР (1991). Член Союза 

писателей СССР (с 1962 года). Участник Великой Отечественной войны. 

Окуджава является автором около двухсот авторских и эстрадных песен, а 

также является одним из наиболее ярких представителей жанра «авторской 

песни» в 1960—1980 годы. 

К 1956−1967 годам относится сочинение многих его известных песен: «На 

Тверском бульваре», «Песенка о Лёньке Королёве», «Песенка о голубом 

шарике», «Сентиментальный марш», «Песенка о полночном троллейбусе», «Не 
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бродяги, не пропойцы», «Московский муравей», «Песенка о комсомольской 

богине» и др. 

В 1970 году на экраны вышел фильм «Белорусский вокзал», в котором 

исполнялась песня Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа». Окуджава — 

автор и других популярных песен для таких кинофильмов, как «Соломенная 

шляпка», «Женя, Женечка и „катюша"» и др. В общей сложности песни 

Окуджавы и на его стихи звучат в более чем 80 фильмах. 

Кроме песен на собственные стихи, Окуджава написал ряд песен на стихи 

польской поэтессы Агнешки Осецкой, которые сам перевёл на русский язык. 

Вместе с композитором Исааком Шварцем Окуджава создал 32 песни. Наиболее 

известные среди них — песня «Ваше благородие, госпожа Удача» (использована 

в известном фильме «Белое солнце пустыни»), песенка кавалергарда 

(«Кавалергарда век недолог…») из кинофильма «Звезда пленительного счастья», 

романс «Любовь и разлука» из фильма «Нас венчали не в церкви», а также песни 

из кинофильма «Соломенная шляпка».  

Автор сборников: «Острова», «Весёлый барабанщик», «Март 

великодушный», «Арбат, мой Арбат», «Посвящается вам», «Милости судьбы» и 

др.  

Автобиографическая повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр» 

отдельным изданием вышла в 1987 году. Позже опубликовал повести «Бедный 

Авросимов» («Глоток свободы») (1969), «Похождения Шипова, или Старинный 

водевиль» (1971) и написанные на историческом материале начала XIX века 

романы «Путешествие дилетантов» (1976, 1978) и «Свидание с Бонапартом» 

(1983). Вышедший на Западе роман «Фотограф Жора» Окуджава считал слабым 

и никогда не публиковал на родине. 

Окуджава занимался и переводами: переводил стихи с арабского, 

испанского, финского, шведского, языков народов соцстран и СССР, также 

перевёл две книги прозы. Писал для детей — повести «Фронт приходит к нам», 

«Прелестные приключения».  

Лауреат Государственной премии СССР (1991). В 1997 году утверждена 

премия его имени за «создание произведений в жанре авторской песни и поэзии, 

вносящих вклад в российскую культуру». 

Произведения Окуджавы переведены на множество языков и изданы во 

многих странах мира. За границей также выходили его книги на русском языке 

10.05 (1924−1991)   100 лет со дня рождения Друниной Юлии 

Владимировны, русской советской поэтессы. Член Союза писателей, секретарь 

Союза писателей СССР и России, участник Великой Отечественной войны, 

депутат Верховного Совета СССР созыва 1990 года. 
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Главной темой её творчества всегда оставалась война. Даже в любовной 

лирике был заметен отпечаток пережитого.  

В 1945 году подборку ее стихов опубликовали в журнале «Знамя», в 1948 

году вышла ее первая книга стихов «В солдатской шинели», которая имела 

ошеломляющий успех.  

Следующая книга Друниной вышла в свет в 1955. Это был сборник под 

названием «Разговор с сердцем». Вскоре появляются книги «Ветер с фронта», 

«Современники» и «Тревога». Стихотворения моментально становились 

популярными, трогательные строки оказывались близкими и родными каждому 

человеку, прошедшему через тяготы и ужасы войны. 

Её перу принадлежат сборники стихов «Современник», «Страна юность», 

«Ты вернёшься», «Не бывает любви несчастливой…», «Окопная звезда» и др. 

Среди немногих прозаических произведений ею написаны повесть «Алиска», 

автобиографический очерк «С тех вершин…», публицистика.   

В её честь названа малая планета с порядковым номером 3804, открытая 

крымскими астрономами Николаем и Людмилой Черных 8 октября 1969 года. 

Её награды: Государственная премия РСФСР имени М. Горького — за 

книгу стихов «Не бывает любви несчастливой»; Орден Отечественной войны I 

степени; два ордена Трудового Красного Знамени; Орден Красной Звезды; 

Орден «Знак Почёта»; медаль «За отвагу»; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.»; серебряная медаль имени А. А. 

Фадеева. 

11.05 (1864−1960)   160  лет со дня рождения Войнич Этель 

Лилиан, англо-американской  писательницы,  переводчицы, композитора, 

дочери видного английского учёного и профессора математики Джорджа Буля, 

супруга Михаила-Вильфреда Войнича, польско-литовского революционера 

известного как первооткрывателя «Рукописи Войнича».  

Трижды — в 1928, 1955 и 1980 годах — вышли фильмы «Овод» по 

мотивам её романа. Несколько драматургов и режиссёров поставили спектакли и 

оперы в театрах. 

В 1895 году под заглавием «Юмор России» вышел сборник её переводов 

на английский язык произведений известных русских прозаиков и поэтов: Н. В. 

Гоголя, М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Г. 

И. Успенского, В. М. Гаршина, И. Ф. Горбунова, А. Н. Островского и С. М. 

Степняка. 

В 1911 году Войнич перевела на английский шесть лирических поэм Т. Г. 

Шевченко. Она создала несколько музыкальных произведений, лучшим из 

которых считала ораторию «Вавилон». 
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В 1931 году в США был издан её перевод коллекции писем польского 

композитора Ф. Шопена с польского и французского языков на английский.  

Лучшее произведение ⎯ роман «Овод». Другие романы ⎯ «Джек 

Реймонд», «Оливия Лэтам», «Прерванная дружба» (русский перевод ⎯ «Овод в 

изгнании»), «Сними обувь твою» (о предках Овода). Издала ряд работ по 

русскому фольклору.  

В её честь назван кратер Войнич на Венере. 

11.05 (1904−1989)   120 лет со дня рождения Дали Сальвадора 

(полное имя Сальвадор Доменек Фелип Жасинт Дали и Доменек, маркиз де Дали 

де Пуболь), испанского художника, графика, скульптора, режиссёра, писателя, 

одного из основоположников сюрреализма.  

За свою карьеру Сальвадор Дали создал около 2000 произведений, 

несколько сотен из которых стали культовыми. Одни из самых значимых картин 

Сальвадора Дали:  «Постоянство памяти», «Метаморфозы Нарцисса», «Сон, 

вызванный полётом пчелы вокруг граната…», «Мягкая конструкция с варёной 

фасолью (Предчувствие гражданской войны)», «Жираф в огне», «Лебеди, 

отражающиеся в слонах», «Сон» («Спящий»), «Вечерний паук сулит надежду» и 

др. 

Снимал короткометражные фильмы, делал сюрреалистические 

фотографии, снимался в рекламах. 

Сальвадор Дали — автор дизайна упаковки Чупа-Чупса. 

Работал над фильмами: «Андалузский пёс», «Золотой век» (режиссёр ⎯ 

Луис Бунюэль), «Заворожённый» (режиссёр ⎯ Альфред Хичкок). Автор книг 

«Тайная жизнь Сальвадора Дали, рассказанная им самим» (1942), «Дневник 

одного гения» (1952−1963) и эссе «Трагический миф Анжелюса Милле». 

12.05 (1909−1978)   115 лет со дня рождения Домбровского 

Юрия Осиповича, русского советского прозаика и поэта, литературного 

критиак, мемуариста. Также был известен как археолог, искусствовед и 

журналист. 

Работал в театре. Читал курс лекций по В. Шекспиру.  

Автор книг «Державин», «Обезьяна приходит за черепом», «Смуглая леди 

сонетов. Три новеллы о Шекспире», дилогия о 1930-х, повесть «Хранитель 

древностей» и роман «Факультет ненужных вещей».  

Публикация в «Новом мире» романа «Хранитель древностей» (1964) стала 

событием в литературе, она сделала автора известным. Следующий роман — 

«Факультет ненужных вещей» — продолжает сюжет предыдущего. Роман был 

закончен в 1975 г. и впервые издан за границей, в Париже, в 1978 г. (в СССР 
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издан в 1988 г.). Домбровский умер 29 мая 1978 г. в Москве, так и не увидев 

роман опубликованным. 

За год до смерти (1977) написан последний рассказ «Ручка, ножка, 

огуречик», ставший пророческим. 

12.05 (1904−1966)   120 лет со дня рождения Лациса Вилиса 

Тенисовича, латышского советского писателя, журналиста, народного писателя 

Латвийской ССР (1947), лауреата Государственной премии СССР (1949, 1952). 

В 1933−1935 годах В. Т. Лацис был библиотекарем Рижской городской 

библиотеки. В 1933−1934 годах писатель создал своё самое популярное 

произведение — роман «Сын рыбака».  

Его романы, написанные в духе произведений Джека Лондона («Кумир 

толпы» (1935), «Старое моряцкое гнездо» (1937), «Потерянная родина» (1940) и 

другие) пользовались огромной популярностью.  

Автор трилогии «Бескрылые птицы», «Земля и море», «К новому берегу», 

а также «Люди в масках», «Кумир толпы», «Путешествие в город Заката», 

новеллы «Чумишская виселица», «Полуночное чудо», «Женщина», 

«Благодарность Тениса Урги»  и др.  

Него награды и премии: Сталинская премия второй степени (1949) — за 

эпопею «Буря»; Сталинская премия первой степени (1952) — за роман «К 

новому берегу»; семь орденов Ленина; орден Отечественной войны I степени, 

медали. 

12.05 (1924−2008)  100 лет со дня рождения Митяева Анатолия 

Васильевича, советского и российского писателя, сценариста, ответственного 

секретаря детской газеты «Пионерская правда» (1950−1960), главного редактора 

детского журнала «Мурзилка» (1960−1972), главного редактора студии 

«Союзмультфильм». 

Первыми книгами Митяева были сборники сказок «Где спряталась 

сказка?», «Сказки у костра», объединившие различные по тематике сказки: 

героические, нравоучительные, познавательные. 

 Автор популярных книг для детей «Книга будущих командиров», 

«Рассказы о русском флоте», «Ржаной хлебушко ⎯ калачу дедушка», «Где 

пряталась сказка», «Сказки у костра», «Тысяча четыреста восемнадцать дней: 

Герои и битвы Великой Отечественной войны», «Ветры Куликова поля», 

«Громы Бородина» и др. 

По его сценариям были сняты мультфильмы: «Сказка про чужие краски», 

«Приключения запятой и точки», «Гордый кораблик», «Потерялась внучка», 
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«Будильник», «Шесть Иванов — шесть капитанов», «Пингвины», «Проделкин в 

школе», «Дым коромыслом», «Весёлая карусель N 15. Девочка и пираты». 

Его награды: медаль «За отвагу», орден Отечественной войны 2 степени, 

орден Трудового Красного Знамени. 

20.05 (1799−1850)   225 лет со дня рождения Бальзака Оноре 

де, великого французского писателя,  одного из основоположников реализма в 

европейской литературе. Крупнейшее произведение Бальзака — серия романов и 

повестей «Человеческая комедия», рисующая картину жизни современного 

писателю французского общества. Творчество Бальзака пользовалось большой 

популярностью в Европе и ещё при жизни принесло ему репутацию одного из 

величайших прозаиков XIX века. 

 Автор восьми романов, опубликованных под разными псевдонимами; 

роман «Шагреневая кожа», эпопею, названную «Человеческой комедией». 

Опубликовал 5 пьес, «Озорные рассказы». 

20.05 (1919−1942)   105 лет со дня рождения Майорова 

Николая Петровича, русского поэта-фронтовика. Учился в Литературном 

институте им. М. Горького, занимался в поэтическом семинаре Павла 

Григорьевича Антокольского.  

Несколько стихотворений опубликовано за время его учёбы в газете 

«Московский университет». Две поэмы, написанные им в 1939 и 1940, не 

сохранились. Большинство рукописей, очевидно, утеряно вместе с чемоданом, 

отданным на сохранение в начале войны. Сохранившиеся стихотворные 

произведения были опубликованы посмертно. 

Погиб на фронте у деревни Баранцево Смоленской области. Похоронен в 

братской могиле в селе Карманово Гагаринского района Смоленской области. 

И если при жизни Николай Петрович Майоров не был известен широкой 

аудитории читателей, то сегодня его творческое наследие по праву входит в 

число лучших произведений советской литературы. Стихи самобытного автора 

представлены в альманахах, хрестоматиях по литературе. Сам поэт является 

почетным членом Союза писателей России, правда, посмертно. 

21.05 (1924−2013)   100 лет со дня рождения Васильева Бориса 

Львовича, русского писателя, драматурга. Член Союза писателей Москвы и 

Союза кинематографистов России, академик Российской академии 

кинематографических искусств «Ника». Лауреат Государственной премии СССР 

(1975), лауреат премии президента России в области литературы и искусства 

(1999). 
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Литературным дебютом Васильева стала пьеса «Танкисты» (1954). По его 

сценариям поставлены художественные фильмы: «Очередной рейс» (1958), 

«Длинный день» (1960). В 1971 году на экраны вышел фильм «Офицеры», 

получивший широкую известность в СССР. Писал сценарии для КВН, 

подтекстовки к киножурналам. 

Наибольшую известность писатель приобрёл в 1969 году после 

публикации в журнале «Юность» (№ 8) повести «А зори здесь тихие…». В 1970 

году повесть «А зори здесь тихие…» была поставлена в театре на Таганке и 

стала одной из самых известных постановок 1970-х годов. В 1972 году 

произведение экранизировано Станиславом Ростоцким. Автор сценариев 

фильмов «Очередной рейс», «След в океане», «Офицеры», «Аты-баты, шли 

солдаты» и др. 

Писатель постоянно обращается в своём творчестве к теме Великой 

Отечественной войны и военного поколения советских людей: «В списках не 

значился»; «Завтра была война», в рассказах «Ветеран», «Великолепная 

шестёрка», «Вы чьё, старичьё?», «Неопалимая купина». Эти произведения были 

опубликованы в журналах «Юность», «Новый мир», «Знамя». 

Также он уделял в своём творчестве внимание современным острым 

социальным темам («Не стреляйте (в) белых лебедей», «Юность», 1973, № 6-7) и 

российской истории. В последние годы жизни выпустил ряд романов из ранней 

истории Руси: «Вещий Олег» (1996), «Александр Невский» (1997), «Ольга, 

королева русов» (2001), «Князь Святослав» (2006), «Владимир Красное 

Солнышко» (2007), «Владимир Мономах» (2010). 

Последовательный антисталинист. В октябре 1993 года подписал «Письмо 

сорока двух» в поддержку силового разгона Съезда народных депутатов России 

и Верховного Совета России. 

Его награды: орден «За заслуги перед Отечеством» II степени — за 

выдающиеся заслуги в развитии отечественной литературы и многолетнюю 

творческую деятельность; орден «За заслуги перед Отечеством» III степени — за 

выдающийся вклад в развитие отечественной литературы, орден Отечественной 

войны II степени; орден Трудового Красного Знамени; орден Дружбы — за 

большой личный вклад в развитие современной литературы и отечественной 

культуры; орден Дружбы народов. Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.». Премия Президента Российской 

Федерации в области литературы и искусства 1999 года (17 февраля 2000 года); 

Государственная премия СССР (1975) — за фильм «А зори здесь тихие…»; 

премия Ленинского комсомола (1974) — за фильм «А зори здесь тихие…»; 

почётная грамота Президента Российской Федерации (23 марта 2009 года) — за 
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большой вклад в развитие отечественной литературы и культуры, многолетнюю 

творческую деятельность 

Премии: памятный приз Венецианского кинофестиваля (1972) — за фильм 

«А зори здесь тихие…»; главный приз Всесоюзного кинофестиваля — за фильм 

«А зори здесь тихие…»; премия имени А. Д. Сахарова «За гражданское 

мужество» (1997); премия «Ника» в номинации «Честь и достоинство» (2002); 

специальный приз «За честь и достоинство» литературной премии «Большая 

книга» (2009); независимая премия движения имени академика А. Д. Сахарова 

«Апрель»; международная литературная премия «Москва-Пене»; премия Союза 

писателей Москвы «Венец». 

22.05 (1859−1930)   165 лет со дня рождения Конана - Дойла 

Артура, английского писателя ирландского происхождения, врача по 

образованию, непревзойдённого мастера детектива, автора многочисленных 

приключенческих, исторических, публицистических, фантастических и 

юмористических произведений. Создатель классических персонажей 

детективной, научно-фантастической и историко-приключенческой литературы: 

гениального сыщика Шерлока Холмса, эксцентричного профессора 

Челленджера, бравого кавалерийского офицера Жерара, благородного рыцаря 

сэра Найджела.  

Его перу принадлежат 60 рассказов и две литературные композиции о 

Шерлоке Холмсе. Похождениям Шерлока Холмса посвящены четыре романа: 

«Этюд в багровых тонах», «Знак четырёх», «Собака Баскервилей», «Долина 

ужаса» — и пять сборников рассказов, самые известные из которых — 

«Приключения Шерлока Холмса», «Записки о Шерлоке Холмсе» и 

«Возвращение Шерлока Холмса». 

На момент написания «Собаки Баскервилей» в 1900 году Артур Конан 

Дойл был самым оплачиваемым в мировой литературе автором. 

 Писал исторические романы: «Михей Кларк», «Белый отряд». Его книга 

«Великая бурская война» была шедевром военной учёности. В Лондоне 

организован Музей Шерлока Холмса. 

*23.05 (1979)   45 лет со дня рождения Дашевской Нины 

Сергеевны, российского музыканта и писателя, автора книг для детей и 

подростков.  

Литературный дебют Нины Дашевской состоялся в 2008 году: журнал 

«Кукумбер» напечатал её сказку «Паровоз, который мечтал играть на скрипке». 

В дальнейшем часто публиковалась в этом периодическом издании, а также в 

журналах «Чиж и Ёж», «Простоквашино», в сборниках «Как хорошо уметь 
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читать». В 2011 году вышла её первая книга — таблица умножения в стихах и 

картинках «Семь невысоких гномов». Она написала  сборник рассказов «Около 

музыки», повести «Скрипка неизвестного мастера», «Я не тормоз», «День числа 

Пи», познавательная «музыкальная история» «Вивальди. Времена года». Очень 

часто у персонажей Дашевской особые отношения и с математикой, ведь 

музыка, как утверждает герой повести «День числа Пи», очень логична, просто 

не все это понимают. А в сказочных повестях «Вилли» и «Тео — театральный 

капитан» отчётливо звучат лирические и романтические нотки. Ещё одно личное 

пристрастие Нины Дашевской — любовь к велосипедам и самокатам — 

отразилась в повестях «Я не тормоз» и «Вилли».  

Повесть «Скрипка неизвестного мастера» переведена на китайский язык. В 

2017 году номинировалась на Международную литературную премию памяти 

Астрид Линдгрен. 

Литературные премии: лауреат Национальной литературной премии 

«Золотое перо Руси» (за сказку «Пикколо»);  лауреат Всероссийского конкурса 

на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру» 

(второе место, за повесть «Скрипка неизвестного мастера»); финалист 

Международной детской литературной премии имени Владислава Петровича 

Крапивина; специальный приз от Объединения библиотек Екатеринбурга (за 

повесть «Скрипка неизвестного мастера»); первое место на Всероссийском 

конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества 

«Книгуру» (за сборник рассказов «Около музыки»); первое место в номинации 

«Воспитание чувств» на Литературном конкурсе «Новая детская книга» 

издательства «РОСМЭН» (за сборник рассказов «Около музыки»); лауреат 

Международной детской литературной премии имени В. П. Крапивина (второе 

место, за повесть «Вилли»); первое место на Всероссийском конкурсе на лучшее 

литературное произведение для детей и юношества «Книгуру» (за повесть «Я не 

тормоз»); повесть «Я не тормоз» включена в список выдающихся книг мира 

«Белые вороны», составляемый Международной мюнхенской юношеской 

библиотекой; лауреат Литературной премии имени С. Я. Маршака (за книги «Я 

не тормоз» и «Вивальди. Времена года»). 

24.04 (1959)   65 лет со дня рождения Минаева Бориса 

Дориановича, русского советского писателя,  российского журналиста, 

издателя.  

Первой публикацией была повесть «Друг по переписке» – в 1988 году в 

журнале «Пионер». В 1988—1990 году был написан первый корпус рассказов из 

«Детства Лёвы», по рукописи автор был принят в ССП. 
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Сама книга вышла только в 2001 году и стала (не считая биографии 

Ельцина) самой известной и цитируемой книгой автора, примеры из неё можно 

встретить в исследованиях по современному русскому языку и хрестоматиях по 

внеклассному чтению.  

Один из создателей литературного объединения детских писателей 

«Чёрная курица». Автор повести «Гений дзюдо», романов «Мужской день», 

«Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х», исторических романов «Мягкая ткань. 

Сукно», «Мягкая ткань. Батист», психологической драмы «Психолог, или 

Ошибка доктора Левина», серии ЖЗЛ «Ельцин».  

Получил премию журнала «Октябрь» за лучшую публикацию года: в 2007 

году за роман «Психолог». Дважды (в 2006 и 2008 гг.) номинировался на премию 

«Большая книга» — за романы «Гений дзюдо» и «Психолог». 

Заслуженный работник культуры РФ (1999). 

Лауреат премий: «Заветная мечта» (конкурс на лучшую детскую книгу, в 

2006 году жюри под председательством Эдуарда Успенского присудило книге 

«Детство Лёвы» вторую главную премию); премия журнала «Октябрь» за 

лучшую публикацию года: в 2007 году за роман «Психолог», в 2009 году за цикл 

статей о театре (рубрика «Литчасть»). Дважды (в 2006 и 2008 гг.) номинировался 

на премию «Большая книга» — за романы «Гений дзюдо» и «Психолог». 

В 2016 году получил премию «Писатель года 2016» по версии журнала 

GQ. 

27.05 (1894−1961)   130 лет со дня рождения Хэммета Самоэлла 

Дэшила, американского писателя и критика, автора ставших классикой 

детективных романов, повестей и рассказов. Один из основателей, наряду с Р. 

Чандлером и Д. М. Кейном, жанра «крутого детектива». Иногда Хэммета 

называют также одним из основателей субжанра «нуар». Он опубликовал свой 

первый роман «Кровавая жатва» в 1929 году. В 1923 году появился первый 

рассказ о сотруднике детективного агентства «Континенталь». Имени Хэммет 

ему не дал, и в историю литературы он так и вошёл как Сотрудник агентства 

«Континенталь», в ряде переводов также встречается «Оперативник». 

Прообразом «Континентала» послужило агентство Пинкертона. Цикл про 

Оперативника включает более двадцати рассказов, в 1929 году некоторые были 

объединены в романы: «Кровавая жатва» и «Проклятие Дейнов».  

В 1930 году Хэммет опубликовал свой самый известный роман 

«Мальтийский сокол». Лучшим своим романом Хэммет называл «Стеклянный 

ключ» (1931).  
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29.05 (1874−1936)  150 лет со дня рождения Честертона Гилберта 

Кита, английского писателя, поэта, философа, драматурга, журналиста, оратора, 

христианского деятеля, иллюстратора, биографа и искусствоведа конца XIX — 

начала XX веков, часто называемый «принцем парадокса». Номинант на 

Нобелевскую премию по литературе 1935 года. Первый Почетный председатель 

Детективного клуба (1930—1936). Он является  автором ряда сборников стихов, 

рассказов, эссе, детективных рассказов об Отце Брауне. 

Честертон встречался с русским поэтом Николаем Гумилёвым во время 

пребывания того в Лондоне. 

Полное собрание стихов Честертона составляет два тома по 500 страниц; 

многое было опубликовано уже после смерти автора. Самые значительные из его 

поэм — «Баллада о белом коне» и «Лепанто». 

 Его перу принадлежат романы «Наполеон из Ноттинг-хилла», «Человек, 

который был Четвергом»,  а также «Шар и крест», «Жив-человек», «Перелетный 

кабак», «Возвращение Дон Кихота». 

Больше всего Честертон известен своими детективными рассказами, хотя 

сам никогда не относился к ним всерьез и считал это занятие глубоко 

вторичным. Кроме сборника «Человек, который знал слишком много», 

Честертон написал сборники рассказов «Клуб удивительных промыслов» и 

«Поэт и безумцы». Ранний сборник «Охотничьи рассказы и особенно 

ценившийся Борхесом поздний «Парадоксы мистера Понда» — это стихия 

парадокса в чистом виде, детективный сюжет тут либо вторичен, либо попросту 

отсутствует. Сам Честертон лучшим своим детективным рассказом считал 

«Пятерку шпаг», не входящую ни в одну из серий. 

Гилберт Кит Честертон был автором около восьмидесяти книг, нескольких 

сотен стихотворений, около двухсот рассказов, четырёх тысяч эссе и нескольких 

пьес. 

31.05 (1899−1994)   125 лет со дня рождения Леонова Леонида 

Максимовича, русского советского писателя, драматурга. Герой 

Социалистического Труда. Лауреат Ленинской, Сталинской премии I степени и 

Государственной премии СССР. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Кавалер 

шести орденов Ленина. Был номинирован на Нобелевскую премию по 

литературе. 

На протяжении жизни Леонов написал несколько романов: «Барсуки», 

«Вор», «Соть», «Скутаревский», «Дорога на Океан», роман «Русский лес», в 

котором одним из первых в советской России затронул экологическую 

проблематику; повестей «Провинциальная история», «Белая ночь», 

«Необыкновенные рассказы о мужиках».  
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В 1927 году принял участие в коллективном романе «Большие пожары», 

публиковавшемся в журнале «Огонёк». 

Его повесть «Evgenia Ivanovna» о русской эмиграции не была допущена к 

печати. Только через 25 лет увидела свет в новой редакции. 

«Пирамида» (1940—1994) — 1500-страничный философско-мистический 

роман Леонида Леонова, над которым писатель работал на протяжении более 

чем сорока лет. Роман увидел свет в год смерти автора. 

Леонов выступал также как драматург: пьесы «Унтиловск», «Волк» 

(«Бегство Сандукова»), «Усмирение Бададошкина», «Нашествие», «Золотая 

карета», киноповесть «Бегство мистера Мак-Кинли» (1961, экранизирована 

1975). Автор мемуаров «Литература и жизнь». В запрещённой пьесе «Метель» 

затронута тема чекистских репрессий.  

Июнь 

1.06 Международный день защиты детей. Учреждён в 1949 году на 

Московской сессии совета международной демократической федерации женщин 

1.06  Всемирный день молока 

1.06 Международный день настольных игр 

5.06 Всемирный день окружающей среды. Отмечается по решению 

ООН с 1972 года 

5.06 День эколога 

6.06 Пушкинский день в России. Учреждён указом Президента РФ в 

1997 году 

6.06  День русского языка 

8.06  Всемирный день вязания на публике (во вторую субботу июня) 

8.06 Всемирный день океанов 

9.06 Международный день друзей 

12.06 День России. Учреждён указом Президента РФ в 1994 году 

13.06 День маленького путешественника 

16.06  Международный день отца (третье воскресенье июня) 

17.06  Международный день цветка 

22.06  День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны 

23.06 Международный олимпийский день 

23.06  День балалайки 

25.06 День дружбы, единения славян 

25.06  День мореплавателя 

26.06 Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 
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27.06 День молодёжи России 

29.06 День партизан и подпольщиков 

29.06 Международный день поисков кладов и секретов 

30.06  Международный день астероида 

*** 

*1.06 (1979)   45 лет со дня рождения Грёнтведт Нины 

Элизабет, норвежской писательницы, автора популярных книг для детей и 

подростков. 

 С 2007 по 2009 год она вела авторскую линию книг для детства и 

юношества при Норвежском институте детской книги, работала консультантом 

по продажам в издательстве, а также помощником продавца в книжном 

магазине, параллельно занимаясь написанием и иллюстрированием книг. 

С 2009 года она посвящает всё своё время литературной деятельности. 

Нина Грёнтведт дебютировала в качестве писательницы в 2006 году книгой 

«Маленький герой», а уже в 2008 году вышло её продолжение ⎯ «Маленький 

герой и кошачий похититель». С помощью этих иллюстрированных книг для 

детей с её текстом Нина показала собственный оригинальный стиль, снискавший 

популярность.  

В Московском Доме книги на Арбате состоялась встреча с читателями  

норвежской писательницы Ниной Элизабет Грентведт, на которой она 

представила свои книги для подростков. Всего она написала шесть книг. Первые 

две части серии ⎯ «Привет! Это я...» и «Привет, это я! Первый поцелуй», 

которые были переведены на русский язык. Об этих-то книгах и пошел разговор. 

Книжки серии — дневник двенадцатилетней девочки Оды, в нем она 

рассказывает о своих приключениях и проблемах, размышляет о жизни. 

2.06 (1904−1965)   120 лет со дня рождения Чуковского 

Николая Корнеевича, русского писателя, переводчика.  

В 1925 году у него выходят сразу три стихотворные книжки для детей — 

«Беглецы», «Звериный кооператив», «Наша кухня». Тогда же начинает 

печататься его проза. Чуковский-младший становится профессиональным 

литератором. 

Известность, особенно среди юных читателей, к прозаику Николаю 

Чуковскому пришла рано вскоре после выхода его первых повестей: 

«Танталэна», «Приключения профессора Зворыки» , «Капитан Джемс Кук», 

«Навстречу гибели», «Один среди людоедов». 

Также его перу принадлежат «Водители фрегатов», «Русская Америка», 

«Путешествие капитана Крузенштерна», повесть «Морской охотник» (для детей 

младшего школьного возраста о войне), «Беринг», «Неравный брак» и др. По его 
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роману «Балтийское небо», опубликованному в 1955 году, в 1960 году вышел 

одноимённый фильм  о лётчиках Балтийского флота, защитниках осаждённого 

Ленинграда.  

В последние годы жизни был членом правлений Союза писателей СССР и 

Союза писателей РСФСР, председателем секции переводчиков Союза писателей, 

членом правления издательства «Советский писатель».  

Переводил на русский язык произведения Э. Сетон-Томпсона, Р. Л. 

Стивенсона, М. Твена, Ш. Петёфи, Ю. Тувима, Лесю Украинку. В частности, им 

выполнен наиболее известный перевод романа «Остров сокровищ» Стивенсона. 

6.06 (1929−2002)   95 лет со дня рождения Конецкого Виктора 

Петровича, русского писателя, киносценариста, капитана дальнего плавания. 

Некоторые его наблюдения из службы на флоте легли в основу новеллы «Путь к 

причалу» и одноимённого фильма. Виктор Конецкий ⎯ автор более пятидесяти 

литературных произведений, многие из которых изданы не только в России, но и 

за рубежом. Повесть «Завтрашние заботы», впервые опубликованная в журнале 

«Знамя», сразу снискала ему читательскую любовь. Эта и другие повести, в том 

числе «Среди мифов и рифов», «Солёный лед», «Морские сны», переведены на 

несколько языков. Но самым главным творением Конецкого стал роман-

странствие «За Доброй Надеждой» в восьми книгах. Этот роман создавался им с 

1969 по 2000 год и в его основу легли личные впечатления писателя от работы на 

морском флоте. 

Два сценария (в соавторстве с Э. Шиком), напечатанные в альманахе 

«Молодой Ленинград», — «Своими руками» и «Опора» — поставлены не были. 

В творческом соавторстве им были созданы сценарии таких популярных 

фильмов, как «Полосатый рейс» (1961), «Путь к причалу» (1962), «Тридцать 

три» (1965). 

Фильмы по произведениям Виктора Конецкого: «Если позовёт товарищ»,  

«Завтрашние заботы» (1980, 2004), «Хлеб на воде» (по повести «Кто смотрит на 

облака»), «Ещё о войне», «Перегон» (по повести «Завтрашние заботы»), 

«Кошкодав Сильвер»,   «Ещё о войне» (по мотивам произведений В. Конецкого).  

Его нгаграды: Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (12 апреля 

2000) — «за заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную 

деятельность в области культуры и искусства, большой вклад в укрепление 

дружбы и сотрудничества между народами», Орден Трудового Красного 

Знамени (1984), Два ордена «Знак Почёта» (1971, 1979). 

6.06 (1799 – 1837)   225 лет со дня рождения Пушкина 

Александра Сергеевича, величайшего русского поэта, драматурга и прозаика, 
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заложившего основы русского реалистического направления, литературного 

критика и теоретика литературы, историка, публициста, журналиста, 

основоположника современного русского литературного языка. 

 Автор замечательных поэтических произведений: «Руслан и Людмила», 

«Песнь о вещем Олеге», «Евгений Онегин», цикла «Подражание Корану», 

сатирическая поэма «Граф Нулин».  За время пребывания в Болдино им было 

создано около 50 произведений разных жанров и огромного значения.  

«Болдинская осень» стала наивысшей точкой пушкинского творчества. Им 

были написаны «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», «Сказка о попе и 

работнике его Балде», «Бесы», «Элегия», «Прощание»... И вторая «болдинская 

осень» по значению не уступает первой: «История Пугачева», «Медный 

всадник», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Осень». Начатую в Болдине повесть 

«Пиковая дама» он срочно дописывает и печатает в журнале «Библиотека для 

чтения», платившем ему по высшим ставкам. 

Также им были написаны: «Кинжал», «Кавказский пленник», «Демон», 

«Гаврилиада», «Цыганы»,  «Евгений Онегин», цикл «Повести Белкина», 

«Маленькие трагедии». Произведения А. С. Пушкина переведены почти на все 

языки мира. 

Владимир Одоевский дал Пушкину образное определение: «Солнце нашей 

поэзии», которое стало крылатым выражением в форме: «Солнце русской 

поэзии». Самую ёмкую характеристику предложил Аполлон Григорьев: «А 

Пушкин — наше всё». 

Из четырёх детей Пушкина только двое оставили потомство — Александр 

и Наталья. Потомки поэта живут сейчас по всему земному шару: в США, 

Англии, Германии, Бельгии. Около пятидесяти из них проживают в России. 

Александр Александрович Пушкин — последний прямой потомок поэта по 

мужской линии, проживает в Бельгии. 

11.06 (1914−1997)   110 лет со дня рождения Сотника Юрия 

Вячеславовича, русского, советского и российского писателя, драматурга, 

автора замечательных книг для подростков: «Человек без нервов», «Один 

страшный день», «Дудкин стрит», «Как я был самостоятельным», «Архимед 

Вовки Грушина» «Машка Самбо и Заноза», «Невиданная птица», 

«Дрессировщик», «Учитель плаванья», «Вовка Грушин и другие», «Просто 

ужас!» и др. 

Свой первый рассказ о котёнке, живущем в их коммунальной квартире, он 

написал в четвёртом классе. 

В 1938 году вступил в творческое объединение при издательстве 

«Советский писатель», стал серьезно учиться литературному делу. Рассказ 
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«“Архимед” Вовки Грушина» был опубликован в 1939 году в журнале «Пионер». 

А через восемь лет у писателя вышла первая книга. Называлась она так же ⎯ 

«“Архимед” Вовки Грушина». Первые рассказы принесли Ю. Сотнику 

известность и признание читателей. Веселый выдумщик и фантазер, он 

придумывал смешные и поучительные истории для детей, утверждая их право 

быть такими, какие они есть, ⎯ озорными, непослушными, готовыми на самые 

неожиданные выходки. Детство ⎯ это драгоценный дар, воспоминания о 

котором человек проносит через всю жизнь.  

Все произведения Сотника остросюжетны, юмористическое начало часто 

переплетается с героическим. Тематика произведений Сотника — о честности и 

лжи, храбрости и трусости, порядочности и непорядочности. 

По его произведениям были сняты фильмы: «Как я был самостоятельным 

(1962, 1987), «ЧП в пятом «Б», «Два дня чудес», «Приключение не удалось», 

«Предположим, ты капитан…», «Просто ужас!», «Как я был самостоятельным», 

телесериал «Искатели» (2001). 

12.06 (1929−1945)   95 лет со дня рождения Франк Анны 

(Аннелиз Мария Франк), немецкой писательницы, автора известных книг 

«Дневник Анны Франк», «Прогулка мёртвых девушек». 

Автор знаменитого «Дневника Анны Франк» ⎯ документа, обличающего 

нацизм и переведённого на многие языки мира. Эта книга сразу стала мировым 

бестселлером — не только из-за своей пронзительной интонации, но и главным 

образом потому, что сумела объединить в судьбе одной девочки миллионы 

человеческих трагедий, связанных с холокостом. Анна Франк и её семья 

считаются одними из самых известных жертв нацизма. Впервые на русском 

языке записи были опубликованы с некоторыми сокращениями под названием 

«Дневник Анны Франк» в 1960 году (перевод Риты Райт-Ковалёвой, 

предисловие И. Эренбурга). 

14.06 (1979)  45 лет со дня рождения Никольской Анны 

Олеговны,  современной российской детской писательницы.  

Книги Анны Никольской адресованы детям и подросткам. Это и 

многоразовые развивающие книжки-раскраски «Вгорошек», и серия про 

«Паласика-радужного кота» для самых маленьких. Для ребят постарше — 

смешные повести про Бабаку Косточкину, истории о приключениях Блошкинс и 

Фрю. Также она написала множество рассказов, которые напечатали журналы: 

«Кукумбер», «Юный натуралист», «Миша», «Маруся», «Лиза», «Чудеса и 

приключения», «Мурзилка», «Мир животных». 
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Вместе с художником Анной Твердохлебовой была написана особая книга 

— «Порожек». Книга была включена в «Каталог лучших книг для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» Международного совета по 

детской книге (IBBY).  

Её перу принадлежат «Приключения черной таксы», «По Зашкафью 

кувырком», «Город Собак», «Нестрашная энциклопедия чудищ, юдищ и бук», 

«Ладошкины сказки», «Про Бабаку Косточкину», «Блошкинс и Фрю из бухты 

Барахты», «Котёнок Нет», «Славянская чудо-юдология» и многие др. 

Анна Никольская — член Товарищества детских и юношеских писателей 

России, член Международной федерации русских писателей. Также она 

переводит свои книги на английский язык, собирает коллекцию игрушек-

персонажей книг. 

Автор более 40 книг для детей и подростков, выходивших в различный 

российских издательствах. Обладатель золотой медали имени Сергея 

Михалкова; лауреат премии имени В. Крапивина, «Новая детская книга»; 

лауреат Международного литературного конкурса «Литературная Вена» в 

номинации «Проза» (за рассказ «Ангел-хранитель»), дипломант 

Международного конкурса детской и юношеской художественной и научно-

познавательной литературы имени А. Н. Толстого в номинации «Проза для 

детей» (за повесть «Кадын — Владычица гор») и др.  

15.06 (1939)   85 лет со дня рождения Кима Анатолия 

Андреевича, советского писателя, прозаика, драматурга и переводчика, 

сценариста. Член Союза писателей СССР. Был членом правлений Союза 

писателей РСФСР и Союза писателей СССР исполкома Русского ПЕН-центра, 

редколлегии газет «Литературная газета», «День», журналов «Советская 

литература (на иностр. языках)», «Московский вестник». Член редколлегий  

общественных советов журналов «Новый мир», «Роман-газета». Академик 

Академии российской словесности. 

В 1979 принял христианство, а позже написал роман «Онлирия», который 

один из литературных критиков охарактеризовал как «диссертацию на звание 

христианского писателя». 

Рассказы «Шиповник Меко» и «Акварель», опубликованные в 1973 году в 

«Авроре», принесли первую известность.  

Является автором романа-сказки «Белка», «Арина», романа-притчи «Отче-

лес», «Близнец», «Остров Ионы» (метароман), романа-мистерии «Сбор грибов 

под музыку Баха», «Посёлок кентавров» (роман-миф), сборников повестей 

«Голубой остров», «Нефритовый пояс». Им написаны повести «Поклон 
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одуванчику», «Луковое поле», «Лотос», «Поселок кентавров», «Мое прошлое», 

«Стена» (Повесть невидимок). 

 Выступает в качестве оформителя собственных книг. 

Анатолий Ким много переводит на русский язык видных казахских 

писателей. Самые крупные проекты: «Последний долг» Абдижамила 

Нурпеисова (2000, получил международную премию им. Ю. Казакова 

Казахстанского пен-клуба) и новый вариант эпопеи «Путь Абая» Мухтара 

Ауэзова (2007). 

17.06 (1924−1997)   100 лет со дня рождения Солоухина 

Владимира Алексеевича, русского прозаика и поэт, представителя 

«деревенской прозы».  Главная тема творчества Солоухина ⎯ русская деревня. 

Владимир Солоухин является видным представителем «писателей-

деревенщиков». В 1975 году в журнале «Москва» была опубликована 

автобиографическая повесть «Приговор». В наследии писателя особое место 

занимает автобиографическая проза, в которой автор осмысляет историю России 

XX века: «Последняя ступень», «При свете дня», «Солёное озеро», «Чаша». 

Также его перу принадлежат «Белая трава», «Камешки на ладони», 

публицистического произведения «Письма из Русского музея» и др.  

Его награды: Орден Трудового Красного Знамени, Орден Дружбы народов 

— за большой личный вклад в развитие отечественной культуры и современной 

литературы, Орден «Знак Почёта» — за заслуги в развитии советской 

литературы и активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся. 

Присуждена Государственная премия РСФСР имени М. Горького — за повести и 

рассказы последних лет «Прекрасная Адыгене», «Трость», «Мёд на хлебе», 

«Барометр», «Варшавские этюды». 

Является автором песен: «Благодарствуйте, сударыня»,  «Захотелось быть» 

— исполняет ВИА «Ариэль»;  «Мужчины» (Э. Колмановский) — исполняет 

Мария Пахоменко; «Сыплет небо порошею» (С. Березин) — исполняет Эдита 

Пьеха; «Лада» (В. Мулявин) — исполняет ВИА «Песняры»; «Чета белеющих 

берёз» (Э. Колмановский) — исполняет Ренат Ибрагимов; «Синие озёра» (А. 

Спаринский) — исполняет Эдуард Хиль; «Волки» (В. Медяник) — исполняет 

Владислав Медяник; «У моря» (по мотивам рассказа В. Солоухина «Девочка на 

урезе моря») — исполняет Светлана Копылова.  

18.06 (1929−1997)   95 лет со дня рождения Томина Юрия 

Геннадьевича (Юрия Геннадьевича Кокоша), русского писателя. Ранние 

книги Юрия Томина «Повесть об Атлантиде» (1959) и сборник рассказов 

«Алмазные тропы» (1960) написаны в реалистической манере.  
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С начала 1960-х годов начал писать в жанре литературной сказки и 

фантастики. Самое известное произведение Томина в этом жанре ⎯ повесть 

«Шёл по городу волшебник…». Она была экранизирована в 1970 году ⎯ фильм 

«Тайна железной двери». 

 Среди других можно отметить дилогию ⎯ «Карусели над городом»  и «А, 

Б, В, Г, Д и другие». По повести «Карусели над городом» писатель написал 

оригинальный сценарий фантастического фильма «Летние впечатления о 

планете Z». Другие книги писателя ⎯ «Борька, я и невидимка»; Происшествие в 

путешествии, «Обыкновенный волшебник», «Витька Мураш ⎯ победитель 

всех», «Нынче всё наоборот». Перу Юрия Томина также принадлежат несколько 

пьес: «Мы — весёлые ребята» (1967), «Чудеса без решета» (1968) и «Чудеса в 

решете» (1968), «Человек на букву “Ы”». 

Диафильмы по его произведениям: «Алмазные тропы»,  «Мой друг 

Степка» (оригинал хранится в РГДБ). 

Экранизации: «Капроновые сети», «Тайна железной двери»,  «С кошки всё 

и началось»,  «Летние впечатления о планете Z». 

Книги писателя издавались огромными тиражами и были переведены на 

многие языки. 

19.06 (1924−2003)      100 лет со дня рождения Быкова 

Василия Владимировича, советского белорусского писателя, общественного 

деятеля, депутата Верховного Совета БССР 9—11 созывов, участника Великой 

Отечественной войны. Член Союза писателей СССР. Лауреат премий: Ленинская 

премия за повесть «Знак беды», Государственная премия СССР за повести 

«Дожить до рассвета» и «Обелиск», Государственная премия БССР имени Якуба 

Коласа за повести «Волчья стая», «Его батальон», Литературная премия БССР 

имени Якуба Коласа за повесть «Третья ракета»), Народный писатель Беларуси.  

Известность Василю Быкову принесла повесть «Третья ракета» (1961). 

Также в 60-е годы опубликованы ставшие всемирно известными повести 

«Альпийская баллада», «Мёртвым не больно»; в 70-е годы — «Сотников», 

«Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти и не вернуться». 

Его перу принадлежат замечательные произведения: «Журавлиный крик», 

«Третья ракета», а также повесть «Круглянский мост» и др.  Повесть «Волчья 

яма» посвящена последствиям чернобыльской аварии.  Лауреат Государственной 

и Ленинской премий.  

Повесть «Облава» была опубликована в журнале «Новый мир» в 1990 

году. 

Большинство своих произведений Василь Быков писал по-белорусски, 

многие из них сам переводил на русский. Проблеме двуязычности творчества 
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Василя Быкова посвящена статья Алексея Вострова «На границе двух языков. 

Василя Быков» и  была переведена на китайский язык.  

Литературные труды Василя Быкова переведены на многие языки мира, 

однако первоисточником для перевода чаще всего становилась русскоязычная 

версия, хотя первичной для автора всегда была версия на родном белорусском 

языке. 

Художественные фильмы, снятые по его произведениям: «Третья ракета», 

«Альпийская баллада», «Западня», «Желаю удачи», «Долгие вёрсты войны» 3 

серии («Журавлиный крик», «Атака с ходу» и «На восходе солнца»). «Дожить до 

рассвета», «Волчья стая», «Обелиск», «Восхождение» — по повести 

«Сотников»,  «Знак беды», «Круглянский мост», «Одна ночь» «Его батальон» 2 

серии, «Карьер», «В тумане», «Пойти и не вернуться», «Очная ставка», 

«Блиндаж», «В тумане», «Жёлтый песочек», «Народные мстители» и др. 

Его награды: Герой Социалистического Труда, Орден Ленина, орден 

Отечественной войны 1 степени, орден Дружбы народов (Россия) — за большой 

вклад в Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды, медаль Франциска 

Скорины (Белоруссия) — за значительный вклад в развитие белорусской 

литературы и искусства, в дело национального возрождения, медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» и медали. 

19.04 (1669−1739)   355 лет со дня рождения Магницкого 

Леонтия Филипповича (фамилия при рождении — Телятин или Теляшин), 

русского математика, педагога, создателя первого русского учебника 

«Арифметика». Преподаватель математики в Школе математических и 

навигацких наук в Москве (с 1701 по 1739), автор первого в России учебного 

пособия по математике, «Арифметика, сиречь наука числительная. С разных 

диалектов на славянский язык переведённая, и воедино собрана, и на две части 

разделённая».  

В 1714 году Магницкому поручен набор учителей для цифирных школ. 

В 1715 году в Петербурге была открыта Морская академия, куда было 

перенесено обучение военным наукам, а в московской Навигатской школе стали 

учить только арифметике, геометрии и тригонометрии. С этого момента 

Магницкий становится старшим учителем школы и руководит её учебной 

частью.  

Магницкий Л. Ф. впервые ввел в русский язык математические термины: 

множитель, делитель, произведение, извлечение корня, миллион, биллион, 

триллион, квадриллион, знаменатель, дробь. 
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23.06 (1889−1966)   135 лет со дня рождения Ахматовой Анны 

Андреевны (Горенко), русской поэтессы Серебряного века. Номинировалась на 

Нобелевскую премию по литературе. Классик русской поэзии. 

Одно из наиболее значительных произведений Ахматовой — поэма 

«Реквием», в которой отражено горе жён и матерей «врагов народа». 

Автор сборников стихов «Вечер», «Чётки», «Подорожник», «Anno 

Domini». В 1965 издан итоговый сборник «Бег времени», вручена итальянская 

литературная премия «Этна-Таормина» (1964), получено звание почётного 

доктора Оксфордского университета (1965). Её перу принадлежат переводы из 

восточных, западноевропейских, еврейских, латышских поэтов.  

Кроме поэтических произведений перу Ахматовой принадлежат статьи о 

творчестве А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, воспоминания о современниках.  

Начиная с 1922 года, книги Анны Ахматовой подвергались цензурной 

правке. С 1925 по 1939 год и с 1946 по 1955 её поэзия не печаталась совершенно, 

кроме стихотворений из цикла «Слава миру!» (1950). 

Стихи Ахматовой переведены на многие языки мира. 

25.06 (1954) 70 лет со дня рождения Москвиной Марины 

Львовны, российской писательницы и сценариста, радиоведущей, журналиста. 

Автор книг, переведенных на многие языки мира:  «Роман с Луной», «Гений 

безответной любви», «Моя собака любит джаз», повестей-странствий в Арктику, 

Японию, Индию и Непал. Марина Москвина пишет книги для взрослых и детей. 

Лауреат Международного Почетного диплома Андерсена, финалист премии 

«Ясная поляна». Удостоена Почётного диплома Международного совета по 

детской книге в 1998 году за книгу «Моя собака любит джаз». Награждена 

премией  журнала «Дружба народов» (2001) за роман «Гений безответной 

любви» и номинация на премию Букера (2001), номинация на премию 

«Национальный бестселлер» (2005), номинация на премию «Большая книга» за 

романы «Роман с луной» и «Крио» (2018) . Первая премия за прозу «Алые 

паруса» (2008) за повесть «Не наступите на жука». Книга «Радио Москвина» 

входила в короткий список Бунинской премии (2008). Премия имени Ю. Коваля 

журнала «Мурзилка» (2009). Финалист премии «Ясная поляна» (совместно с Ю. 

Говоровой) за книгу «Ты, главное, пиши о любви…» (2016). В 2017 году 

награждена медалью имени А. С. Пушкина «За верность Слову и Делу». Премия 

журнала «Дружба народов» за рассказ «Глория мунди» (2018). 

Её имя входит в энциклопедию «Детская литература XX века» и в Малую 

литературную энциклопедию «Русская литература сегодня» (2012). Её 

произведения вошли в «Антологию мировой детской литературы» (2002). В 2006 

году М. Москвина возглавляла жюри премии «Заветная мечта», в марте 2013— 
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член жюри 18-го Открытого фестиваля анимационного кино в Суздале, а также 

международного конкурса чтецов «Живая классика» в 2019 году. 

Книги Москвиной часто выходят с рисунками и фотографиями мужа — 

известного современного художника Леонида Тишкова. По её сценариям и 

рассказам снято около 20 мультфильмов. 

Её произведения переведены на английский, французский, датский, 

японский, тайский, чешский, словацкий, эстонский и сербский языки. 

26.06 (1869−1954)   155 лет со дня рождения Андерсена-Нексё 

Мартина,  известный датский писатель-коммунист, один из основателей 

Коммунистической партии Дании.  

Работал журналистом. Опубликовал свою наиболее известную работу, 

четырёхтомник «Пелле-завоеватель», которая была дважды экранизирована. 

Самопожертвованию женщины посвящён роман «Дитте, дитя человеческое» 

(1917−1921), «В железный век» (1929). 

В 1898 г. выходит первый сборник рассказов — «Тени», подписанный 

именем Нексе, в следующие годы — повести «Ценою жизни», «Мать», 

«Семейство Франк», а с 1901 года Нексе обращается к литературному 

творчеству и общественной деятельности, публикует новые сборники рассказов 

— «Кротовые кочки», «Солнечные дни», повесть «Пыль».  

В 1921 г. появляется один из лучших сборников рассказов Нексе — 

«Пассажиры незанятых мест». В 1922 г. он совершает поездку в Советскую 

Россию, участвует в работе IV конгресса Коминтерна, где встречается с 

Лениным, пишет важный для всего его творчества очерк «Навстречу молодому 

дню» (1923), в котором рассказывает о величии русской революции. 

Создает книгу «Два мира» (1934), пишет большой автобиографический 

цикл «Воспоминаний» — «Малыш» (1922), «Под открытым небом» (1935), «В 

чужих людях» (1937), «Конец пути» (1939). 

Экранизированы два его произведения ⎯ «Дитте — дитя человеческое» и  

«Пелле-завоеватель». 

Лауреат Национальной премии ГДР. 

 28.04 (1954)   70 лет со дня рождения Бородицкой 

Марины Яковлевны, русской поэтессы, переводчицы, член Союза писателей 

СССР (1990). Член гильдии «Мастера литературного перевода» (2005). Почти 20 

лет М. Бородицкая ведет на Радио России авторскую передачу для 

старшеклассников «Литературная аптека». 

Автор книг для детей: «Последний день учения», «Телефонные сказки 

Маринды и Миранды», «Камень из ожерелья Брисингов», «Давайте мириться!», 
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«Бумажный зонтик», «Щенок Мартын и другие», «Новогодняя книжка», 

«Последний день учения» и др. 

Перевела с английского поэму Джеффри Чосера «Троил и Крессида», 

стихи Р. Геррика, Д. Донна, Р. Бёрнса, Р. Браунинга, Р. Л. Стивенсона, Р. 

Киплинга, Честертона, Милна, Кэрролла, Роберта Фроста, В. Гюго  и др. 

Либретто Тима Райса к рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда» — перевод 

М. Бородицкая и Г. Кружков. 

Имеет диплом Британского совета за двухтомник А. Гарнера (1997),  

премию Британского совета «Единорог и лев» (2006), премию Мастер за книгу 

«Английские „поэты-кавалеры“ XVII века» (2010), а также премии им. Корнея 

Чуковского (2007), им. С.Маршака (2008) и «Алые паруса» (2008, за книгу 

«Прогульщик и прогульщица»). Почётный диплом Международной премии 

имени Х. К. Андерсена за переводы английской поэзии (2013). Поэтический 

диплом Московский счёт (2005 и 2013) за «Оказывается, можно» и «Крутится-

вертится». Переводческая премия «Инолиттл» журнала Иностранная литература 

(2007). 

30.06 (1924−2011)  100 лет со дня рождения Савченко 

Анатолия Михайловича, советского и российского мультипликатора и 

художника-иллюстратора детских книг.  

Первым мультфильмом, в создании которого принял участие начинающий 

аниматор, стал «Лесной концерт». Савченко создал большое количество своих 

мультфильмов. Среди работ тандема — «Петя и Красная Шапочка», «Вовка в 

Тридевятом царстве», «Карлсон», «Щелкунчик». Всего же в послужном списке 

Савченко около 25 мультфильмов. Для мультфильмов о Карлсоне Савченко сам 

разработал образ главного персонажа и он же предложил на озвучивание роли 

«домомучительницы» фрекен Бок пригласить Фаину Раневскую. 

Последней работой Анатолия Михайловича стал мультфильм «Мужество 

попугая Кеши», созданный им совместно с Елизаветой Жаровой после 20-

летнего перерыва. Среди самых известных работ Анатолия Савченко — 

«Мойдодыр», «Малыш и Карлсон» и «Карлсон вернулся», «Возвращение 

блудного попугая» и другие.   

Его работы в мультипликации «Петух и краски», «Дереза», «Почему ослик 

заупрямился?», «Приключения Мурзилки», «Мурзилка на спутнике», «Муха-

Цокотуха» и др. 

Несмотря на успех созданных им мультфильмов, никаких государственных 

наград и премий Анатолий Михайлович за свою карьеру не получил, не считая 

поздравительной телеграммы от президента России. Остальные награды — 

только фестивальные. Например, «Ника» 1988 года за «Возвращение блудного 
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попугая». Среди других наград: приз международного фестиваля в Аннеси за 

мультфильм «Петя и Красная Шапочка», приз международного фестиваля в 

Карловых Варах за мультфильм «Мурзилка на спутнике», приз международного 

фестиваля в Мамае за мультфильм «Окно», призы Международного фестиваля 

фильмов, посвящённых работе Красного Креста, в Варне и приз 

Международного фестиваля соцстран по охране здоровья за мультфильм 

«Сердце», приз международного фестиваля детских фильмов в Хихоне за 

музыкальный мультфильм «Щелкунчик» и другие. 

После выхода на пенсию и почти до самой смерти Анатолий Савченко 

занимался иллюстрированием детских книг, в том числе «Мальчик-с-пальчик» и 

«Красная Шапочка» Шарля Перро, русские народные сказки — «Гуси-лебеди», 

«Репка» и др.  

Июль 

2.07 Всемирный день НЛО 

2.07  День сюрпризов 

4.07 День Тома Сойера 

7.07 Иванов день (Иван Купала) 

8.07 Всероссийский день семьи, любви и верности 

9.07  День рыбака (второе воскресенье июля) 

10.07        День победы русской армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении (1709). (Федеральный закон № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России») 

10.07 День российской почты 

11.07 Всемирный день шоколада 

12.07 Праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов 

Петра и Павла 

12.07 Петров день ⎯ праздник рыбаков 

12.07  День фотографа 

16.07  День рисования на асфальте 

17.07 День дарения подарков 

19.07  День пирожков с малиновым вареньем 

20.07  Международный день торта 

20.07 Международный день шахмат. Отмечается по решению 

Всемирной шахматной федерации с 1966 года 

21.07 День явления иконы Божьей Матери в Казани 

23.07 Всемирный день китов и дельфинов 

25.07 День памяти Владимира Высоцкого 
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26.07 Собор Архангела Гавриила 

28.07 День крещения Руси 

28.07 День святого Владимира Святославовича, покровителя России 

28.07  День Нептуна (последнее воскресенье июля) 

29.07  Всемирный день тигра 

30.07  Международный день дружбы 

31.07  День вспоминания любимых книжек 

31.07  День беспородной собаки 

*** 

1.07 (1939)   85 лет со дня рождения Липскерова 

Михаила Фёдоровича,  советского и российского писателя, драматурга, 

сценариста мультипликации. Среди известных работ: «Что страшнее», «И смех, 

и грех», «Ограбление по…», «Новый Аладдин», «Последние волшебники», «О 

море, море..», «Уважаемый леший», «Ловись, рыбка!», «Волк и телёнок», «Заяц, 

который любил давать советы», «Бабка Ёжка и другие».  

С 2008 по 2013 год написал и опубликовал романы «Белая горячка», 

«Чёрный квадрат», «Путешествие к центру Москвы», «Жаркой ночью в 

Москве», «Весь этот рок-н-ролл». 

Им были написаны сценарии к мультфильмам «Прыжки в воду», 

«Парадоксы в стиле рок», «Дом, который построили все», «Эх, Топтыгин, 

Топтыгин…», «Что там под маской?» и др. 

Его награды и премии: Большая серебряная медаль за мультфильм «Что 

страшнее» — МКФ в Варне (1975); Большая серебряная медаль ⎯ «Самый 

маленький гном» — МКФ в Оденсе (Дания)(1979); «Волк и телёнок» — МКФ 

мультипликации в Загребе (1984) — лучший детский мультфильм,  Бангалор — 

Фестиваль детского кино Гран-При, Буэнос-Айрес — Фестиваль детского Кино 

Гран-При. Эшпинья — МКФ мультипликации Диплом; «Бабка Ёжка и другие» 

—— IX Открытый Российский фестиваль анимационного кино: Дипломы 

сценаристу Михаилу Липскерову, режиссёру Угарову Валерию, художнику 

Марине Лесковой и продюсеру Сергею Карпову, ясно обозначившим желание 

создать весёлый, яркий сериал с фольклорными персонажами. 

1.07 (1804−1876)   220 лет со дня рождения Санд Жорж 

(Авроры Дюдеван ⎯ Дюпен), французской писательницы. 

Вначале Аврора писала вместе с Сандо: романы «Комиссионер», «Роз и 

Бланш», имевший у читателей большой успех, вышли за подписью Жюль Санд. 

Уже самостоятельно она начала новую работу, роман «Индиана». Успех 

«Индианы», о которой хвалебно отозвались Бальзак и Гюстав Планш, позволил 
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ей заключить контракт с «Ревю де Дё Монд» и обрести финансовую 

независимость. В 1833 году выходит в свет роман «Лелия», вызвавший скандал.  

Её роман «Даниелла», содержащий нападки на католическую религию, 

вызвал скандал, а газету «Ла Пресс», в которой он публиковался, закрыли. 

Писательница сдружилась и вела активную переписку с Александром Дюма-

сыном, который бесплатно переделал для сцены её роман «Маркиз де Вильмер». 

Её перу принадлежат  «Бабушкины сказки», «Консуэло», «Она и Он», 

«Маркиз де Вильмер», «Нанон», «Мельник из Анжибо», «Зеленые призраки», 

«Грех господина Антуана» и др. Многие её произведения были экранизированы: 

«Сверчок Фашон»,  «Мопра»,  «Прекрасные господа из Буа-Доре»,  «Маленькая 

Фадетта» и др. 

7.07 (1884−1958)   140 лет со дня рождения Фейхтвангера 

Лиона, немецкого писателя, еврейского происхождения, одного из наиболее 

читаемых в мире немецкоязычных авторов. Лауреат Национальной премии ГДР. 

Работал в жанре исторического романа.  

Литературную деятельность Фейхтвангер начал с драматургии. Пишет 

драматический роман «Томас Вендт», драмы «Еврей Зюсс», «Голландский 

купец». Первый исторический роман Фейхтвангера — «Безобразная герцогиня 

Маргарита Маульташ» ⎯ история Маргариты Тирольской, южно-германской 

герцогини XIV века.  

Фейхтвангер продолжил работу над еврейской темой в своей трилогии об 

иудейско-римском историке Иосифе Флавии в трёх частях:   «Иудейская война»,   

«Сыновья»,  «Настанет день». 

В 1937 году два месяца провёл в СССР, был принят Сталиным. 

Его перу принадлежат «Гойя, или Тяжкий путь познания», «Испанская 

баллада», «Лже-Нерон», «Семья Опперман», «Лисы в винограднике» и др. 

Сняты фильмы: «Гойя, или Тяжкий путь познания», «Семья Оппенгейм», 

«Братья Лаутензак». 

Пьесы: «Джулия Фарнезе», «Царь и танцовщица», «Мир», «Американец, 

или расколдованный город»,  «Нефтяные острова», «Будет ли амнистирован 

Хилл?»,  «Калькутта» ( совместно с Б. Брехтом),  «Помрачение умов, или дьявол 

в Бостоне», «Вдова Капет». 

8.07 (1709) 315лет  со времени Полтавской битвы. 

8.07  (1934−2000)  90 лет со дня рождения Чарушина Никиты 

Евгеньевича, советского и российского художника-графика и иллюстратора. 
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Член Союза художников СССР. Член-корреспондент Российской академии 

художеств, Народный художник Российской Федерации. 

 Работал в издательстве «Детская литература», в журналах «Мурзилка», 

«Веселые картинки», «Нева». 

С 1962 года участвовал в зональных, республиканских, всесоюзных и 

зарубежных выставках. В 1965 году становится членом Ленинградского 

отделения Союза художников СССР. Наряду с творческой деятельностью вёл 

общественную работу среди детей, его выбирают в эстетическую комиссию 

Союза художников РСФСР, становится членом художественного совета 

Комбината графического искусства Союза художников и издательства 

«Малыш», одним из учредителей Музея Детского Творчества Санкт-Петербурга. 

За творческую и общественную работу Н. Е. Чарушин был награждён грамотами 

и дипломами, медалью «Ветеран труда». Несколько лет был руководителем 

книжной мастерской графического факультета Института им. И. Е. Репина. 

В 1995 году награждён Золотой медалью Российской Академии художеств 

за иллюстрации к книге Н. Сладкова «С севера на юг», присвоено звание — 

Член-корреспондент Российской академии художеств. 

Лауреат всероссийских, всесоюзных, международных конкурсов детской 

книги, имеет дипломы, золотые и серебряные медали. Занимался книжной 

иллюстрацией, литографией, станковым рисунком и живописью. 

Книги В. Бианки, И. Соколова-Микитова, Н. Сладкова, Г. Снегирёв, И. 

Акимушкин, Р. Киплинга и других авторов с иллюстрациями Никиты Чарушина 

неоднократно удостаивались дипломов на всероссийских, всесоюзных и 

международных конкурсах. 

Работы Н. Е. Чарушина представлены в собраниях Третьяковской галереи, 

Русском музее, музеях Японии, Германии и других странах. 

Его награды: почётное звание «Заслуженный художник РСФСР», почётное 

звание «Народный художник Российской Федерации» (2000) — за большие 

заслуги в области искусства, за иллюстрацию к книге «Путешествие к 

пеликанам» награждён Золотой плакеткой симпозиума «БИБ-73». 

9.07 (1954)   70 лет со дня рождения Георгиева Сергея 

Георгиевича, русского и советского писателя, пишущего для детей, сценариста. 

Работал в журналах «Уральский следопыт», «МИКС» и «Голос». 

Публикуется как детский писатель с 1972 года, первая книга «Кораблик» издана 

в 1987 году. Был постоянным автором журналов «Мурзилка», «Юность», 

«Весёлые картинки», «Пионер», «Кукумбер» и др. 

Дебютировал в кино как автор сценариев Всесоюзного сатирического 

киножурнала «Фитиль», а также  как киносценарист в сюжете «Свой среди 
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своих» киножурнала «Фитиль». Написал сценарий к 47-й серии киножурнала 

«Ералаш», названной «Бразильской системой». В серии «Киноклассика» 

опубликовал подарочное издание «Иван Царевич и серый волк», в котором 

известных героев русских народных сказок ожидали новые опасности и 

приключения. 

Рассказы Георгиева включили в «Большую книгу про собак», куда вошли 

также произведения М. Пришвина, В. Инбер, Р. Сефа. В серии «Читаем по 

слогам» вышла новинка Георгиева «Ежик-непоседа». В основу выпущенных 

сказок об удивительных животных Европы, Америки, Африки, Австралии, Азии 

легли достоверные факты о зверях.  

Книги Сергея Георгиева «Кораблик», «Шарик из Австралии», «Янка», 

«Шуршики», «Ёлки-палки: фельдмаршал Пулькин!», «Король Уго, победитель 

драконов», «Один мальчик, одна девочка», «Запах миндаля», «Домик солнечного 

зайца», «Драконы среди нас!», «Пузявочки», «Маленький зелёный лягушонок», 

«Дрессировщик бутербродов» несут огромный заряд радости жизни и хорошего 

настроения. 

Он считается одним из лучших авторов литературы для детей, часто 

печатается в журналах, отмечен многочисленными наградами, среди которых: 

ордена «Барона Мюнхаузена» и «Кота ученого», выданные сказочной газетой 

«Жили-были»; орден «Высокие канделябры», премия журнала «Юность», 

премии «Заветная мечта», Почетные грамоты Союза писателей России и 

Минобрнауки РФ. 

 Лауреат Всесоюзного конкурса на лучший короткий рассказ для детей 

(1985).  

10.07 (1889−1963)   135 лет со дня рождения Асеева Николая 

Николаевича, русского советского поэта и переводчика, сценариста, деятеля 

русского футуризма.  

Участвовал в литературной группе «Леф». Автор произведений на 

революционную тематику: поэма «Свердловская буря» (1924), «Семен 

Проскаков» (1928), стихи о революционерах («Синие гусары», 1926, 

«Чернышевский», 1929), «Поэма о двадцати шести бакинских комиссарах» (1925 

- типичный пример агитационной лирики в стиле Маяковского). Особое место в 

творчестве Асеева занимает биографически-мемуарная поэма «Маяковский 

начинается» (1940), где есть воспоминания об атмосфере эпохи, о других 

деятелях футуризма. Опубликовал за свою жизнь около 80 стихотворных 

сборников. Переводил стихи Мао Цзэдуна. 

Его награды и премии: Сталинская премия первой степени — за поэму 

«Маяковский начинается»; орден Ленина; орден Трудового Красного Знамени. 
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10.07 (1939) 85 лет со дня рождения Стерлиговой Евгении 

Ивановны, российский художник-иллюстратор. 

Является иллюстратором более чем 160 изданных в России книг, из 

которых более ста написал Владислав Крапивин. (Циклы: «В глубине Великого 

Кристалла», «Мушкетер и Фея», «Летящие Сказки», «Сказки капитанов»; 

трилогии: «Алые перья стрел», «В ночь большого прилива», «Острова и 

капитаны», «Голубятня на желтой поляне»; романы и повести: «Бронзовый 

мальчик», «Оранжевый портрет с крапинками», «Валькины друзья и паруса», 

«Взрыв Генерального штаба», «Лужайки, где пляшут скворечники», «След 

крокодила», «Полосатый жираф Алик», «Рассекающий пенные гребни», 

«Сандалик, или Путь к Девятому бастиону», «Тень Каравеллы» и др.). 

Также выполнила иллюстрации к произведениям Сергея Другаля, Самуила 

Маршака, Анн и Серж Голон, Виталия Бугрова, Натальи Соломко, Сергея 

Лукьяненко, Клиффорда Саймака, Рэя Бредбери, Кира Булычева и других. 

«Я не художник! Я рисующий читатель!» — говорила она. И 

иллюстрировала, как правило, только те тексты, которые нравились ей. 

Иллюстрации Стерлиговой становятся своеобразным знаком качества 

произведения.  

 Сотрудничала с журналами «Уральский следопыт», «Костер», «Пионер». 

В качестве художника-постановщика принимала участие в создании 

мультипликационных фильмов: «Всё дело в шляпе», «Лето в Муми-доле», «В 

Муми-дол приходит осень».  

Лауреат Премии им. Ивана Ефремова (1997) и Премии им. В. П. Крапивина 

(2008).  

11.07 (1964)   60 лет со дня рождения Жукова Игоря 

Аркадьевича, российского поэта, прозаика, драматурга и сценариста, 

известного произведениями для детей и «взрослыми» короткими верлибрами 

(стих, который не имеет четко заданной рифмы и метрики).  

Член Союза писателей России. Опубликовал более 30 книг стихов и сказок 

для детей и несколько книг «взрослой» поэзии («Язык Пантагрюэля», «Готфрид 

Бульонский», «Корабль „Попытка“» и др.). Произведения переводились на 

многие европейские языки. 

Автор пьес, сценариев и текстов песен для радиоспектаклей Радио России, 

пьес для театра кукол, сценариев и стихов для анимационных фильмов. 

Редактировал детский журнал «Жираф». 

Награды:  лауреат сетевого литературного конкурса «Тенёта-98», по 

решению профессионального жюри: 3-е место в номинации «Сборники 
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рассказов»; лауреат заочного Всероссийского литературного конкурса им. А. В. 

Маковского (Кострома); лауреат конкурса СТД РФ на создание драматического 

произведения для театра кукол за пьесу «Птицерыбка, или Праздник в доме 

волшебника»; дипломант поэтической премии «Московский счёт» за книгу 

«Готфрид Бульонский»; лауреат Всероссийской литературной премии имени 

Петра Ершова  за сборник стихотворений «Недоросший Дед Мороз» и повесть-

сказку «Марка сказочника, или Опус, Кропус, Флопус!»; дипломант поэтической 

премии «Московский счёт» за книгу «Корабль “Попытка”»; лауреат 

Всероссийской премии по детской литературе «Книгуру» в номинации 

«Познавательная литература» за книгу «Русская пленница французского кота»; 

лауреат Всероссийского конкурса «Новая детская книга» в номинации «Истории 

сказочные и не только…» за написанную в соавторстве с Е. Е. Явецкой книгу 

«БОПСИ! ДОПСИ! ПУМ! Или приключения в стеклянном шаре»; лауреат 

Всероссийского конкурса «Start Up» (номинация «Лучшая детская книга») за 

книгу «Волшебник и сын, или Триумф беспечного школяра»; лауреат 

Всероссийского конкурса «Start Up» (номинация «Лучшая детская книга») за 

книгу «Кобра и скарабей»; лауреат Всероссийского конкурса «Книга Года. 

Выбирают дети (10 лучших книг для детей)»; лауреат Всероссийской премии 

имени Корнея Чуковского в номинации «За развитие новаторских традиций 

Корнея Чуковского в современной отечественной детской литературе». 

12.07 (1934−2012)   90 лет со дня рождения Левитана Ефрема 

Павловича, советского и российского астронома — учёного, педагога и 

писателя. Действительный член Российской академии космонавтики, 

Международной академии информатизации, РАЕН, доктор педагогических наук, 

Заслуженный работник культуры РСФСР, заместитель главного редактора 

журнала «Земля и Вселенная», один из самых известных отечественных 

популяризаторов астрономии.  

Регулярно публиковался в журнале «Наука и жизнь». Автор книг по 

астрономии для дошкольников и младших школьников.  

Он писал захватывающие статьи по астрономии для рубрики «Астрономия 

для малышей» журнала «Наука и жизнь», вёл передачи на радио. В 1981 году у 

Ефрема Левитана вышла первая научно-познавательная книга для детей — 

«Малышам о звёздах и планетах», где автор простым и доступным языком 

объясняет детям, как устроена Вселенная, а также учит рассуждать, думать, 

делать выводы. Герои книги познают мир в игре, автор очень подробно 

описывает опыты и наблюдения, которые дети могут провести самостоятельно. 
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В 1994 году вышел учебник астрономии для учеников одиннадцатого 

класса, который выдержал двенадцать переизданий и до сих пор используется 

педагогами для преподавания астрономии в российских школах. 

Ефрем Павлович Левитан — единственный в России доктор 

педагогических наук по проблемам школьного астрономического образования. 

Награждён медалями СССР и России, Почетными знаками академий 

(РАЕН, РАКЦ, МАИ), Дипломами, Почетными и благодарственными грамотами 

АН СССР и РАН, Министерства просвещения (Знаком «Отличник просвещения 

СССР»), Союза журналистов, издательств («Наука», «Просвещение»). 

Для детей написал книги «Алька в Солнечном королевстве», «Как Алька с 

друзьями планеты считал», «Странствия Альки и гномов по Млечному Пути», 

«Сказочная Вселенная». 

В июле 2009 года Международный астрономический союз принял решение 

назвать астероид 16516, находящийся в главном поясе астероидов между 

Марсом и Юпитером, EfremLevitan в честь Ефрема Павловича Левитана. 

12.07 (1944−2017)   80 лет со дня рождения Старка Ульфа 

Готтфрида, шведского писателя. Дебютировал в 1964 году как автор книг для 

взрослых. Первые произведения Старка для детей были напечатаны в 1975 и 

1976 годах. В 1984 году решил полностью посвятить себя детской литературе. 

Его произведения удостоены престижных премий. В 2000 году Международное 

жюри премии Х. К. Андерсена отметило его заслуги особым дипломом.  

Он написал  книги «Моя сестрёнка ⎯ ангел», «Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?», «Чудаки и зануды», «Мой друг Перси, Буффало Билл и я», «Петтер и 

красная птица», «Петтер и поросята-бунтари», «Пусть танцуют белые медведи» 

и др. 

Старк писал и познавательные книги для малышей. Одним из 

побудительных мотивов стало общение с внуком Элмером. В 2016 году начала 

выходить серия книжек, в каждой из которой Элмер выступает в новой 

профессии: повар, уборщик, парикмахер, садовник, пожарный. 

Всего Ульф Старк написал более 40 книг, многие из них инсценированы и 

экранизированы. Он не только писал книги. В 1988–2005 годах он создавал 

сценарии для кино- и телефильмов, в том числе для экранизаций собственных 

произведений. Мини-телесериал по книге «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 

шведское телевидение показывает каждый год на Рождество. 

В течение ряда лет Старк был членом шведского Государственного совета 

по детскому кино. Переводы его произведений существуют на 25 языках мира. 
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13.07 (1894−1940)   130 лет со дня рождения Бабеля Исаака 

Эммануиловича, советского писателя, переводчика, сценариста и драматурга, 

журналиста, военного корреспондента, мастера короткого рассказа. Бабель был 

направлен в 1-ю Конную Армию под командованием Будённого в качестве 

военного корреспондента, был там бойцом и политработником. Писатель вёл 

записи («Конармейский дневник», 1920 год), послужившие основой для 

будущего сборника рассказов «Конармия». Печатался в газете Политотдела 1-й 

Конармии «Красный кавалерист». 

Позже работал в Одесском губернском комитете, был выпускающим 

редактором 7-й советской типографии, репортёром в Тифлисе и Одессе, в 

Госиздате Украины. Согласно озвученному им самим мифу в автобиографии, в 

эти годы не писал, хотя именно тогда начал создавать цикл «Одесских 

рассказов».  

Его первая книга «Рассказы» вышла в 1925 году в издательстве «Огонёк». 

В 1926 году увидело свет первое издание сборника «Конармия», в последующие 

годы многократно переизданного. В «Одесских рассказах» Бабель в 

романтическом ключе рисует жизнь еврейских уголовников начала XX века. 

Выступил редактором двухтомного собрания произведений Шолом-Алейхема в 

русских переводах и адаптировал для кинопостановки роман Шолом-Алейхема 

«Блуждающие звёзды». В 1927 году принял участие в коллективном романе 

«Большие пожары», публиковавшемся в журнале «Огонёк». 

В 1928 году Бабель опубликовал пьесу «Закат». В 1927 году «Закат» был 

поставлен двумя театрами в Одессе — русским и украинским, но постановка 

1928 года во МХАТе оказалась неудачной, и спектакль был закрыт после 12 

представлений. Пьеса подверглась критике за «идеализацию хулиганства» и 

«тягу к мещанскому подполью». В 1935 году он публикует пьесу «Мария». Перу 

Бабеля принадлежит также несколько сценариев, он сотрудничал с Сергеем 

Эйзенштейном. 

Всего Бабелем написано около 80 рассказов, объединённых в сборники, 

две пьесы и пять киносценариев.  

Экранизации его произведений: «Беня Крик» / «Карьера Бени Крика» 

(немой фильм), «Биндюжник и король», «Искусство жить в Одессе», «Закат», 

«Жизнь и приключения Мишки Япончика». По сценарию Исаака Бабеля снят 

документальный фильм 1935 года «Одесса», он же читает в нём закадровый 

текст. 

Летом 1938 года президиум Союза писателей СССР утвердил Бабеля 

членом редсовета Государственного издательства художественной литературы. 

А в 1939 году Бабель был арестован.  
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С 1939 по 1955 года имя Бабеля было изъято из советской литературы. В 

1954 году он был посмертно реабилитирован. 

19.07 (1939)   85 лет со дня рождения Наумова Евгения 

Ивановича, журналиста, двуязычный русско-украинского детского писателя, 

члена Союза писателей СССР. 

Наумов опубликовал свою первую повесть для детей «“Хроникон” и мы» о 

работе детской киностудии Дома пионеров. В ней определился стиль будущего 

писателя — стиль жизнерадостного юмористического повествования для детей. 

За ней одна за другой последовали фантастические сказочные повести на 

русском и украинском языках «Утро вечера мудренее», в которой 

рассказывается о маленьком коте-пришельце из космоса, подружившимся с 

земными детьми. Затем «Коралловый город, или Приключения Смешинки»— о 

приключениях в подводной стране девочки-дюймовочки Смешинки, родившейся 

от заливистого смеха; «Околесица», в сказочной форме рассказывающая о 

правилах дорожного движения; «Смеющийся Пеликен»— дивное переложение 

легенд, сказок и поверий народов севера, связанных единым сюжетом, о 

похищенном Солнце. Им также написаны: сборники сказок «Ульк — маленький 

художник, «Сказки северного сияния», «Сказки северных сполохов» и такие 

реалистические детские книги, как «Озорной экипаж» (др. название — 

«Непутевый экипаж»), увлекательная приключенческая повесть «Загадка 

острова Раутана».  

Его перу принадлежат сказки «Дружили два медведя», «Как тень по тундре 

гуляла», «Мудрый ворон», «Неудачное путешествие», «Три шубки», 

«Бестолковая сова», «Большой переполох», «Сказка-присказка» и др. 

Несколько книг Наумов написал и для взрослых: еще в 1966 году вышла 

его юмористическая повесть «Расколдованная река», в 1968-ом — сборник 

очерков «Нет ночи в Арктике», а в 1971 году — сборник юмористических 

рассказов «Любовь и робот», включающий и несколько НФ рассказов. 

В 1989 году увидел свет очень «взрослый» и реалистичный 

антиалкогольный роман «Черная радуга» (др. название «Полураспад»). 

Последним произведением, опубликованным Наумовым, стала детективная 

повесть «Антимафия» (1992). 

20.07 (1304−1374)   720 лет со дня рождения Петрарки 

Франческо, великого итальянского поэта, родоначальника гуманистической 

культуры Возрождения. Культовый поэт Средневековья, знаменитый своими 

прекрасными любовными сонетами. Франческо Петрарка, биография которого 
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отражает тенденции Проторенессанса, сыграл большую роль в развитии 

итальянской литературы. 

Наибольшую популярность Петрарке принесла любовная лирика. Почти 

все они были посвящены Лауре.  

Сборник Петрарки «Канцоньере», в который вошли сонеты и канцоны, 

переиздавался двести раз только до начала XVII века. Литературные критики 

разных стран были единодушны в том, что произведения из «Канцоньере» 

оказали большое влияние на развитие не только итальянской, но и мировой 

литературы. Помимо любовной лирики, широкую известность Петрарке 

принесла поэма «Триумфы», в которой отразилась жизненная философия автора. 

Он писал не только на итальянском языке, но и на латыни.  

Еще при жизни произведения Петрарки были оценены по достоинству, и в 

1341 году в Риме он был венчан лавровым венком — наивысшей наградой для 

поэта. 

21.07 (1934−1988)   90 лет со дня рождения Велтистова 

Евгения Серафимовича, русского советского детского писателя, фантаста, 

журналиста, сценариста, кинодраматурга. Лауреат Государственной премии 

СССР (1982). Член Союза писателей СССР с 1966 года. 

Его первая научно-фантастическая публикация повесть «Приключения на 

дне моря» (1960). В 1963 году Велтистов выступил как один из основателей 

популярного звукового журнала «Кругозор». 

Известность Велтистову принес цикл произведений о мальчике-роботе 

Электронике «Электроник ⎯ мальчик из чемодана. Повесть-фантазия»,  «Рэсси 

— неуловимый друг», «Победитель невозможного», «Новые приключения 

Электроника». По первым двум повестям снят популярный телефильм. 

Среди других произведений Велтистова «Гум-Гам, а также сборник 

повестей-сказок — «Миллион и один день каникул», «Классные и внеклассные 

приключения необыкновенных первоклассников», «Золотые вёсла времени, или 

„Уйди-уйди“», «Тяпа, Борька и ракета» совместно с М. П. Барановой. 

 К научной фантастике Велтистова «для взрослых» относятся: повесть о 

близком будущем ⎯ «Глоток Солнца. Записки программиста Марта Снегова», а 

также роман «Ноктюрн пустоты».  

Евгений Велтистов известен ещё и тем, что посодействовал учёному-

физику Сергею Капице в создании телевизионного цикла научно-популярных 

передач «Очевидное-невероятное», а режиссёру-документалисту Марине 

Голдовской — в появлении фильма «Восьмой директор». 
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21.07 (1899−1961)    125 лет со дня рождения Хемингуэя 

Эрнста Миллера, американского писателя, журналиста, лауреата Нобелевской 

премии по литературе 1954 года.  

Широкое признание Хемингуэй получил благодаря как своим романам и 

многочисленным рассказам ⎯ с одной стороны, так и своей жизни, полной 

приключений и неожиданностей,⎯ с другой. Первый настоящий писательский 

успех пришёл к Эрнесту Хемингуэю после выхода в свет «И восходит солнце». 

У Эрнеста Хемингуэя вышел сборник рассказов «Мужчины без женщин», затем 

⎯ «Победитель не получает ничего». Они окончательно утвердили Хемингуэя в 

глазах читателей как уникального автора коротких рассказов. Среди них стали 

особенно известными «Убийцы», «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» и 

«Снега Килиманджаро». Писатель стал памятен своим романом «Прощай, 

оружие!».  

По его произведениям были сняты фильмы: «Прощай , оружие!» (1932, 

1957), «По ком звонит колокол», «Иметь и не иметь», «Убийцы» (1946, 1964), 

«Дело Макомбера», «Снега Килиманджаро», «И восходит солнце», «Прощай, 

оружие!», «Старик и море» (1958, 2006), мультфильм «Старик и море», 

«Эдемский сад» и др. 

Жизни писателя посвящён ряд кинематографических работ. В его честь 

назван астероид (3656) Хемингуэй. 

25.07 (1929−1974)    95 лет со дня рождения Шукшина 

Василия Макаровича, русского писателя, сценариста, кинорежиссёра, актёра. 

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969). Лауреат Ленинской премии (1976 

— посмертно), Государственной премии СССР (1971) и Государственной 

премии РСФСР им. братьев Васильевых (1967). 

Первая книга Шукшина ⎯ «Сельские жители» ⎯ вышла в 1963 году в 

издательстве «Молодая гвардия». В 1963 году в журнале «Новый мир» были 

опубликованы рассказы: «Классный водитель» и «Гринька Малюгин». По их 

мотивам Шукшин написал сценарий своего первого полнометражного фильма 

«Живёт такой парень». 

Вышел на экраны его фильм «Калина красная», получивший первый приз 

ВКФ. Опубликован новый сборник рассказов «Характеры». 

Книги Василия Шукшина стали достоянием золотого литературного 

фонда. Отдельное внимание хочется обратить на сказку «До третьих петухов», 

написанную Шукшиным, и приподнимающую завесу над феноменом под 

названием «русский человек». 

Им написаны романы «Любавины», «Я пришёл дать вам волю»; повести 

«А поутру они проснулись», «Точка зрения», «Калина красная»; пьесы 
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«Энергичные люди», «Бум бум», «До третьих петухов». Также его перу 

принадлежат рассказы «Беседы при ясной луне», «В профиль и анфас», «Гена 

Пройдисвет», «Двое на телеге», «Как зайка летал на воздушных шариках», 

«Страдания молодого Ваганова», «Три грации», «Шире шаг, маэстро!», «Жена 

мужа в Париж провожала»  и др. 

26.07 (1929−1990)    95 лет со дня рождения Чичкова 

Юрия Михайловича, русского композитора. 

Для детей написал огромное количество песен. Песни Чичкова звучали на 

Всесоюзном радио и Центральном телевидении в исполнении как Большого 

детского хора под управлением В. Попова, так и маленьких школьных 

коллективов. Большое количество песен композитор посвятил школе. Такие 

песни, как «Наташка-первоклашка», «Из чего же, из чего же…», «Наша 

школьная страна», «Детство — это я и ты» вошли в программы школьных 

праздников по всему Советскому Союзу, а многие из них популярны и в России 

XXI века. Песня «Наша школьная страна» можно сказать стала школьным 

гимном.  

Среди его песен «Родная песенка», «Лесной марш», «Мой щенок», «Песня 

о времени», «Мальчишка Новый год», «Для чего придуманы колеса», «Песня о 

волшебном цветке», «Мама»; «Здравствуйте, мамы!», «Живой уголек», «Самая 

счастливая», «Шуми, сосна», «Будет садом город мой», «Из чего же…», «Про 

наш двор», «Просто девочки, просто мальчики», «Почему ты упрямый такой?», 

«Непослушный медвежонок», «Песенка про жирафа», «Тигр вышел погулять», 

«Храбрый Петя» и др. 

 Кроме того сочинял оперы, вокально-симфонические, инструментальные 

произведения, музыку к фильмам. 

Юрий Чичков имеет звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР (1978), 

лауреата премии Ленинского комсомола (1972) и Государственной премии СССР 

(1983) за песни для детей. 

27.07 (1784–1839)    240 лет со дня рождения Давыдова 

Дениса Васильевича, русского писателя и поэта, наиболее яркого 

представителя «гусарской поэзии», мемуариста, генерал-лейтенанта. Один из 

командиров партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года.  

В таком «гусарском» духе написаны «Послание Бурцову», «Гусарский 

пир», «Песня», «Песня старого гусара». Наряду с этим у Давыдова были 

стихотворения в элегическом тоне, навеянные, с одной стороны, нежной 

страстью к дочери пензенского помещика Евгении Золотаревой, с другой — 
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впечатлениями природы. Сюда относится большая часть лучших его 

произведений последнего периода, как то: «Море», «Вальс», «Речка». 

Кроме оригинальных произведений, у Давыдова были и переводные — из 

Арно, Виже, Делиля, Понс-де-Вердена и подражания Вольтеру, Горацию, 

Тибуллу.  

Из его прозаических статей наиболее известны «Встреча с великим 

Суворовым», «Встреча с фельдмаршалом графом Каменским», «Воспоминание о 

сражении при Прейсиш-Эйлау», «Тильзит в 1807 г.», «Дневники партизанских 

действий» и «Записки о польской кампании 1831 г.», а также военные 

воспоминания «Опыт теории партизанского действия», «Мороз ли истребил 

французскую армию?», «Переписка с Вальтер-Скоттом» и некоторые другие. 

Именем Д. В. Давыдова в РФ назван десантный катер «Денис Давыдов» 

(год постройки  2013). Аэрофлот  Российские авиалинии присвоил имя Д. 

Давыдова одному из своих воздушных лайнеров. 

28.07 (1824–1895)    200 лет со дня рождения Дюма 

Александра (сын), французского писателя, драматурга, автора социальной 

драмы, члена Французской академии (с 11.02.1875), сын Александра Дюма. 

Талант Дюма сказался в полном объёме только тогда, когда он перешёл к 

психологическим драмам.  

Серию блестящих драм, написанная первоначально в виде романа, открыла 

«Дама с камелиями». На сюжет «Дамы с камелиями» создана опера Джузеппе 

Верди «Травиата». Далее последовали «Диана де Лис», ««Денежный вопрос», 

«Внебрачный сын», «Друг женщин» и др. Издав собрание своих драм с 

предисловиями, Дюма продолжал писать для сцены. Из его поздних пьес 

наиболее известны: «Багдадская принцесса», «Дениза», «Франсийон» и др. 

Август 

1.08 День подруги 

2.08 День куклы 

2.08 Ильин день 

2.08  День рождения почтового ящика 

3.08  Всемирный день арбуза 

5.08  Международный день светофора 

6.08 День Хиросимы – Всемирный день за запрещение ядерного 

оружия 

7.08 Успение праведной Анны, матери Богородицы 

7.08  День собирания звёзд 
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8.08  Всемирный день кошек 

10.08  День физкультурника (вторая суббота августа) 

9.08 День книголюбов 

9.08 День защиты леса от пожара 

9.08  День первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714) 

(Приложение к ФЗ № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России) 

9.08  День коренных народов мира 

10.08  День попутного ветра 

12.08 Международный день молодёжи 

13.08  Международный день левшей 

15.08  День археолога 

17.08  Всемирный день бездомных животных (третья суббота августа) 

16.08 День Антония Римлянина, новгородского чудотворца 

16.08  День малинового варенья 

16.08 День чуда своими руками 

19.08 Преображение Господне ⎯ Яблочный Спас 

19.08  День тельняшки 

21.08 День Стрибога у древних славян 

22.08 День Государственного флага России. Учреждён указом 

Президента РФ в 1994 году 

23.08   День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Курской битве (1943). (Приложение к ФЗ № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России) 

25.08  День лазанья по деревьям 

27.08 День российского кино 

27.08  Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага» 

28.08 Успение Пресвятой Богородицы 

30.08 День доставленных посылок 

*** 

1.08 (1819–1891)    205 лет со дня рождения Мелвилла 

Германа, американского прозаика, поэта и моряка, автора классического романа 

«Моби Дик», а также  «Билли Бад», «Тайпи» (был самой популярной книгой 

Мелвилла при его жизни). Вышел исторический роман «Израэль Поттер. 

Пятьдесят лет его изгнания». Был издан сборник «Рассказы на веранде». 

Последним романом Мелвилла был «Искуситель: его маскарад». 

Писал не только прозу, но и стихи.  
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3.08 (1924−2017)   100 лет со дня рождения Алексина 

(Гобермана) Анатолия Георгиевича, русского писателя, лауреата 

Государственной премии СССР и РСФСР, премии Ленинского комсомола, а так 

же различных международных премий. 

Его перу принадлежат книги: «В стране вечных каникул», «В тылу как в 

тылу», «Третий в пятом ряду», «Безумная Евдокия», «В тылу как в тылу», 

«Раздел имущества», «Сердечная недостаточность», «Дневник жениха», 

«Необычайные похождения Севы Котлова», «Коля пишет Оле, Оля пишет 

Коле», «Мой брат играет на кларнете», «Домашний совет», «Сигнальщики и 

горнисты» и др.  

В 1993 году эмигрировал в Израиль. С 2011 года жил в Люксембурге. 

Его награды и звания: орден Ленина, два ордена Трудового Красного 

Знамени, медали СССР, премия Ленинского комсомола — за сценарий 

документального фильма «Право быть ребёнком», Государственная премия 

РСФСР имени Н. К. Крупской — за пьесы «Звоните и приезжайте» и «Обратный 

адрес», Государственная премия СССР — за повести «Действующие лица и 

исполнители», «Позавчера и послезавтра», «Третий в пятом ряду», «Безумная 

Евдокия», почётный диплом Международного совета по детской книге (IBBY), 

Международная премии европейских стран имени Максима Горького за лучшее 

произведение для юношества, премия Федерации Союза писателей Государства 

Израиль, премия «Сострадание», Большая золотая медаль Международной 

ассоциации «Знание» — за выдающийся вклад в просветительство, российскую 

и мировую литературу, медаль имени Януша Корчака, знак А. П. Гайдара и 

другие награды. 

Являлся почётным председателем общества «Любовь к жизни» — за 

благотворительную помощь онкологическим больным. Член-корреспондент 

АПН СССР. 

3.08 (1904−1988)   120 лет со дня рождения Саймака 

(правильное произношение фамилии Си́мак) Клиффорда, американского 

писателя ⎯ фантаста. Он считается одним из основателей современной 

американской фантастики. Книги этого автора в переводе на русский язык 

неизменно издавались под именем Саймак.  

Си́мак стал одним из ведущих авторов «Золотого века научной 

фантастики» (1938−1950). Его первые работы в это время, такие как 

«Космические инженеры», были написаны в традициях «твёрдой» научной 

фантастики, 

Его перу принадлежат произведения: «Выбор богов», «Заповедник 

гоблинов», «За гранью разума», романы «Город», «Кольцо вокруг Солнца», 
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«Исчадия разума», «Что может быть проще времени», «Мастодония», 

«Магистраль вечности», «Зачем их звать обратно с небес?», «Вся плоть ⎯ 

трава»; рассказы «Страшилища», «Зелёный мальчик-с-пальчик», «Когда в доме 

одиноко», «Утраченная вечность», «Второе детство» и др. 

Его премии: Международная премия по фантастике за лучшую 

фантастическую книгу  «Город»; три премии Хьюго за книги «Необъятный 

двор», «Пересадочная станция» и «Грот танцующих оленей»; премия Академии 

науки Миннесоты за выдающийся вклад в науку; Премия «Юпитер» за лучший 

роман  «Наследие звёзд»; также премии «Небьюла» и «Локус» за лучший рассказ 

«Грот танцующих оленей». 

Были экранизированы: «Заповедник» (Россия)  по роману «Заповедник 

гоблинов», «Аномалия» (Россия)  по роману «Всякая плоть — трава» и др. 

 5.08 (1944) 80 лет со дня рождения Алмазова Бориса 

Александровича, советского и российского барда и писателя. Атаман Северо-

Западного округа «Союза казаков. Член Союза Журналистов СССР, с 1980 года 

— член Союза Писателей СССР. Министр в Представительстве Республики 

Коми в Санкт-Петербурге. 

Одними из первых известных его песен стали «Мальчик-дождик» и «Песня 

про собаку». 

Первая его книга повесть для подростков «Самый красивый конь» вышла в 

издательстве «Детская литература». В традиционный жанр школьной повести 

начинающий автор привнёс новую проблематику и новое содержание. Повесть 

переведена на восемнадцать языков. В 1976 году по ней был снят одноимённый 

художественный фильм. 

Также Борис Алмазов является автором повестей и небольших рассказов 

для младших подростков, которые вошли в сборники: «Белый шиповник», 

«Считаю до трёх», «Я иду искать», «Презент», «Синева», «Оглянись!». Для 

детей младшего возраста опубликованы сборники рассказов: «Матросская 

лента», «А и Б сидели на трубе». Писатель известен и как автор исторических 

романов: «Атаман Ермак со товарищи», «Илья Муромец. Святой богатырь», 

«Дорога на Стамбул», «Перевал». В издательстве «Детская литература» вышли 

две книги энциклопедического характера: «Прощайте и здравствуйте, кони!» и 

«Наш хлеб». Также Борис Алмазов писал очерки для журналов: «Аврора», 

«Искорка», «Костёр», «Смена», сборников: «Хочу всё знать», «Глобус». Всего 

им написано 44 книги. 

5.08 (1844−1930)   180 лет со дня рождения Репина Ильи 

Ефимовича, русского художника. Член Товарищества передвижных 
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художественных выставок. Академик Императорской Академии художеств. 

Профессор ⎯ руководитель мастерской (1894−1907) и ректор (1898−1899) 

Академии художеств, преподаватель школы-мастерской Тенишевой; среди его 

учеников ⎯ Б. М. Кустодиев, И. Э. Грабарь. Непосредственный наставник В. А. 

Серова. 

С самого начала своего творческого пути Репин стал одной из ключевых 

фигур русского реализма. Он создаёт галерею портретов современников, 

работает как исторический художник и мастер бытовых сцен. По мнению 

искусствоведа В. В. Стасова, творчество Репина — «энциклопедия 

пореформенной России».  

Был членом Товарищества передвижников. Его приняли, пренебрегая 

формальностями без прохождения «экспонентского стажа». 

И. Е. Репин нередко обращался к иллюстрированию произведений Л. Н. 

Толстого, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, Н. 

С. Лескова, но нам мало что известно об этой области деятельности художника, 

и она до сих пор остаётся недостаточно изученной. 

Родившаяся в 1870-х годах идея «хоровой картины» воплотилась у Репина 

в полотно «Крестный ход в Курской губернии», в которой автору удалось 

показать характер толпы «несравненно убедительнее, чем всем художникам до 

него». Картина «Бурлаки на Волге» может трактоваться и как «хоровая картина», 

и как «групповой портрет». Наиболее значительным из жанровых произведений 

Ильи Ефимовича является «Не ждали». Обращаясь к историческим сюжетам, 

Репин создал картину «Иван Грозный и сын его Иван», в которой конкретная 

трагедия выводит зрителя на вековую проблему: «деспот, наказанный мукой 

раскаяния». 

Репин писал мемуары, составившие основу его сборника очерков «Далёкое 

близкое». 

6.08 (1929)   95 лет со дня рождения Калаушина Бориса 

Матвеевича, советского и российского художника, графика, иллюстратора 

детских книг, исследователя русского авангарда. 

Основной его профессиональной деятельностью на протяжении 

десятилетий была детская иллюстрация. Он проиллюстрировал более ста 

детских книг, среди которых были «Королевство кривых зеркал» Виталия 

Губарева, «Новый наряд короля» Ханса Кристиана Андерсена, «Ухти-Тухти» 

Беатрис Поттер, «Три толстяка» Юрия Олеши, книги А. Милна, Э.Мошковской, 

сказки народов разных стран. 

Диафильмы, нарисованные Борисом Калаушиным: «Федорино горе», 

«Телефон», «Рассеянный волшебник», «Слон и Зоя», «В гостях у клоуна», 
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«Горшок каши», «Король Самый Первый», «Приёмыш», «Мастер озорник», 

«Дом гнома, гном - дома!», «Про вокзал, который не стоял на месте», «Сказка 

про слона, про костёр и белую уточку», «Война крокодилов», «Весёлые 

приключения не только для развлечения». 

Член Союза художников СССР. 

7.08 (1924−1980)   100 лет со дня рождения Куликова Леонида 

Ивановича, детского советского поэта.  

Первые его произведения «На пустыре» и «Про кота» были опубликованы 

в «Пионерской правде» в 1946 году. За первой книжкой последовали сборники 

«Кораблики», «Как ежик стал колючим», «Младшая сестра» и другие. Наиболее 

известны его стихотворные сказки для детей: «Как ёжик стал колючим», «Дятел 

⎯ наш приятель», «Хитрая Сорока», «Торопей», «Храбрый Василёк», и, 

конечно, «Белочка–умелочка». 

Всего за 34 года творческой деятельности отдельными изданиями 

выпущено 25 книг Леонида Ивановича, общим тиражом более 3 миллионов 

экземпляров, а сказка «Белочка-умелочка» была переведена на украинский и 

литовский языки. 

Всесоюзная фирма «Мелодия» выпустила три пластинки с записями его 

стихов и сказок в исполнении Клары Румяновой. На стихи Леонида Ивановича 

написаны песни. Деятельность его была многообразна: детский сказочник, автор 

басен, лирических стихов, дружеских посланий, поэт, писатель. 

Наибольшую ценность для исследователей творчества Леонида Ивановича 

представляют рукописи, которые хранятся в составе его личного фонда в 

Государственном архиве Курганской области. Среди них сказки: «Белочка-

умелочка», «Хитрая сорока», «Дятел ⎯ наш приятель», «Золотая бабочка», 

«Храбрый Василек» и другие, сборники стихов «Весенние листья», «Всячина», 

«Зерна». Не менее интересна переписка Куликова с Агнией Барто, Сергеем 

Михалковым, Корнеем Чуковским, Исааком Дунаевским и многими другими 

поэтами и писателями, редакциями газет и журналов, но самое главное ⎯ 

письма самых преданных почитателей таланта Куликова ⎯ детей. 

Леонид Иванович Куликов был награжден орденом «Знак Почета», 

значком «Отличник народного образования» и значком «За активную работу с 

пионерами», юбилейной медалью «За доблестный труд». 

 9.08 (1894−1958)   130 лет со дня рождения Зощенко Михаила 

Михайловича, русского советского писателя, драматурга, сценариста и 

переводчика. Считается классиком русской литературы.  
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В печати дебютировал в 1922 году. Принадлежал к литературной группе 

«Серапионовы братья». Рассказы талантливого литератора появились в 

журналах «Мухомор», «Бегемот», «Ревизор», «Смехач», «Бузотер», «Чудак».   

В произведениях 1920-х годов Михаил Зощенко создал комический образ 

героя-обывателя. В 1930-е годы он больше работал в крупной форме: 

«Возвращённая молодость», «Голубая книга» и др. Начинает работу над 

повестью «Перед восходом солнца». Его повесть «История одной перековки» 

вошла в книгу «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» (1934). В 1939 

году Зощенко был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Он пишет 

серию военных рассказов, несколько антифашистских фельетонов, а также 

сценарии к фильмам «Солдатское счастье» и «Опавшие листья». В апреле 1943 

года Зощенко приехал в Москву, был членом редколлегии журнала «Крокодил». 

В 1944−1946 годах много работал для театров. Две его комедии были 

поставлены в Ленинградском драматическом театре, одна из которых — 

«Парусиновый портфель» — выдержала 200 представлений за год. Повесть 

«Перед восходом солнца» была впервые полностью опубликована только в 1968 

году в США, на родине автора — в 1987 году. В 1946−1953 гг. Зощенко 

вынужден был заниматься переводческой работой. В его переводе вышли книги 

Антти Тимоиена «От Карелии до Карпат», М. Цагараева «Повесть о колхозном 

плотнике Саго» и две виртуозно переведённые повести финского писателя Майю 

Лассила — «За спичками» и «Воскресший из мертвых». 

Среди самых популярных работ Зощенко можно назвать «Черного 

принца», «Аристократку», «Беду», «Возмездие», «Брак по расчету» и многие 

другие. Зощенко становился все более популярным, его начали цитировать, 

некоторые фразы мгновенно ушли в народ. 

Его рассказы легли в основу комедии «Не может быть!», режиссера 

Леонида Гайдая.  

9.08 (1919−2014)   105 лет со дня рождения Чеповецкого 

Ефима Петровича, советского и украинского детского писателя, драматурга. 

Его учителями были Самуил Яковлевич Маршак, Лев Абрамович Кассиль и 

Михаил Аркадьевич Светлов. Автор более тридцати книг, ряда либретто для 

музыкальных комедий, многих сборников стихов, сказок и пьес для детей и 

юношества, а также сценариев для мультипликационных фильмов, член Союза 

писателей, Заслуженный деятель искусств. Заслуженный деятель искусств 

Украины (1994). 

Его перу принадлежат книги:«Непоседа, Мякиш и Нетак», «Презент», 

«Приключения шахматного солдата Пешкина», «Про славную коровну 

Настурцию Петровну», «Мышонок Мыцик». 
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Написал сценарий мультфильма по мотивам повести  А. Некрасова 

«Приключения капитана Врунгеля» (псевдоним И. Воробьёв) и мультфильма 

«Доктор Айболит», принимал участие в создании мультсериала «Котёнок по 

имени Гав». 

Член Союза театральных деятелей. Возглавлял лабораторию по 

драматургии для детей и юношества при этом Союзе и в течение 20 лет общался 

с молодыми драматургами, консультировал спектакли для детей, был членом 

жюри фестивалей, посещал республиканские и международные фестивали. 

Пьесы-сказки Чеповецкого становились театральными произведениями и 

мультфильмами. Пьесы переведены на многие языки, поставлены не только в 

странах СНГ, но и в дальнем зарубежье.  

Член Союза писателей, Заслуженный деятель искусств Украины. Среди его 

учеников актёр Леонид Каневский, журналист Матвей Ганапольский. 

Лев Кассиль написал о нём ещё в давние шестидесятые: «Неистощимый 

выдумщик, весёлый фантаст, знаток ребячьих душ, Ефим Чеповецкий внёс свой 

приметный вклад в нашу советскую литературу для детей». 

  9.08 (1914−2001)   110 лет со дня рождения Янссон Туве 

Марики, финско-шведской писательницы и художницы, автора книг для детей о 

Мумии ⎯ троллях. Эти книги, иллюстрации к которым Янссон выполняла сама, 

били все рекорды по популярности в 1950−60-е годы. Всего о муми-троллях 

Янссон написала 8 повестей: «Маленькие тролли и большое наводнение», 

«Муми-тролль и комета», «Шляпа волшебника», «Опасное лето», «Мемуары 

Муми-папы», «Волшебная зима», «Папа и море», «В конце ноября», один 

сборник рассказов «Дитя-невидимка», 4 книжки в картинках: «Опасное 

путешествие», «А что потом», «Кто утешит малютку», «Мошенник в доме 

Муми-троллей».  

Её награды: премия Нильса Хольгерсона лучшему детскому писателю 

года, премия имени Х. К. Андерсена за вклад в развитие детской литературы, 

премия Шведской академии искусств, Золотая президентская медаль 

Финляндии, почетное звание доктора искусствоведения Университета 

Хельсинки, премия имени Сельмы Лагерлёф за вклад в литературу, звание 

почетного профессора Финской Республики, литературная премия Американо-

скандинавского культурного фонда за вклад в искусство. 

С 2002 года в Финляндии вручается Литературная премия имени Туве 

Янссон. В России есть несколько фан-клубов Туве Янссон. Кроме того, в её 

честь названа площадь и ей установлен памятник в жилом комплексе 

«Скандинавия» (посёлок Коммунарка Новомосковский административный 

округ). 
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*10.08 (1969)   55 лет со дня рождения Петросян Мариам 

Сергеевны, армянской писательницы и художницы, пишущей на русском языке. 

Правнучка художника Мартироса Сарьяна.  

«Дом, в котором…» — первая книга писательницы. С момента начала 

работы над ней в 1991 году до публикации книги в 2009 прошло около 18 лет. О 

ней заговорили сразу после того как книга увидела свет. В одном из интервью 

Мариам призналась, что она сочиняла произведение для себя самой. Ее немало 

удивило то, что роман пришелся по нраву столь значительному количеству 

людей. 

За эту книгу она получила премии: «Русская премия» — победитель в 

номинации «Крупная проза»; «Большая книга» — 3 место в номинации «Приз 

зрительских симпатий»; «Портал» — победитель в номинации «Открытие себя 

(имени В. И. Савченко)»; «Странник» — победитель в номинации «Необычная 

идея»; «Студенческий Букер» ⎯ «за умелое переплетение жанров, простоту 

стиля и необычность художественных средств»; Звёздный мост — Серебряный 

кадуцей в номинации «Дебютные книги». 

Хоть писательница и заявляла, что новых книг ждать от неё не стоит, в 

2014 году свет увидела «Сказка про собаку, которая умела летать». 

11.08 (1904–1982)   120 лет со дня рождения Гернет Нины 

Владимировны, русской советской писательницы, драматурга, сказочницы. 

Самые известные её произведения «Катя и крокодил», «Сказка про лунный 

свет», «Умная Маша», «Гусёнок», «Сказка о маленьком Каплике». 

Нина Гернет привлекла внимание С. Я. Маршака. Он предложил ей 

написать книгу для детей. Обучение искусству литературы для детей в школе 

Маршака дало хорошие плоды. Повесть «Три палатки» вышла в 1933 году 

тиражом 50000, на следующий год переиздана.  

Заведовала редакцией журнала для дошкольников и младших школьников 

«Чиж». Она ставила пьесы в театре кукол С. В. Образцова.  

В 1960-е годы Н. В. Гернет создала ряд пьес, входящих в золотой фонд 

кукольной драматургии: «Царевна-лягушка» (1960), «Тигрик Петрик» (1965, по 

мотивам произведений А. Вильковского и Г. Янушевской), трогательная «Сказка 

про лунный свет» (1966), «Сказка о маленьком Каплике» (1966). Образцов и 

другие режиссёры признали пьесы Нины Гернет классикой кукольной 

драматургии. 

На фестивале в Чехословакии пьеса её «Сказка о маленьком Каплике» 

получила 4 премии из семи. В 1980 году ХІІI Всемирный Конгресс УНИМА 
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(международного союза деятелей кукольного театра) избрал Нину Гернет своим 

почётным членом. 

11.08 (1804–1869)   220 лет со дня рождения Одоевского 

Владимира Фёдоровича, русского писателя, философа, просветителя, 

председателя юношеского общества любомудров, одного из основоположников 

русского музыкознания, музыкальной критики и музыкальной лексикографии 

.Издатель ряда журналов и альманахов. Он известен как мастер фантастической 

романтической повести. Одним из первых в России экспериментировал с 

жанром утопии («4338-й год: Петербургские письма»). При публикации 

произведений использовал более двадцати псевдонимов и криптонимов, 

опасаясь «уронить» имя княжеского рода. 

Выпустил в свет 20-тысячным тиражом книжки «Сельского чтения», под 

заглавиями: «Что крестьянин Наум твердил детям и по поводу картофеля», «Что 

такое чертёж земли и на что это пригодно» (история, значение и способы 

межевания) и т. д. Специально для народного чтения Одоевский написал ряд 

«Грамоток дедушки Иринея» — о газе, железных дорогах, порохе, повальных 

болезнях, о том, «что вокруг человека и что в нём самом». «Пёстрые сказки 

Иринея Гамозейки» написаны им особым языком, которым восхищался знаток 

русской речи Даль. 

В советское время ему не ставили памятников, его именем не называли 

улицы. Из сочинений Одоевского чаще всего публиковалась сказка «Городок в 

табакерке», по которой в 1976 году был снят мультфильм «Шкатулка с 

секретом». Также его перу принадлежат «Серебряный рубль» и «Червячок».  

12.08 (1774−1843)  250 лет со дня рождения Саути Роберта, 

английского поэта-романтика, представителя «озёрной школы» ⎯ группы 

английских поэтов-романтиков, с именами которых связан ранний этап 

английского романтизма.  

Написал 5 больших описательных поэм — каждая на сюжет из мифологии 

разных народов: «Талаба-разрушитель», «Мэдок», «Проклятие Кехамы», 

«Родерик, последний из готов», «Видение суда».  

Его особенно помнят за стихотворение «После Бленхейма» и 

оригинальную версию «Златовласки и трех медведей». В наше время она 

известна как сказка «Три медведя» Л. Н. Толстого. 

13.08 (1829–1905)  195 лет со дня рождения Сеченова Ивана 

Михайловича, русского просветителя, естествоиспытателя, медика, физиолога, 

биолога, физико-химика, приборостроителя, действительного статского 
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советника, заслуженного профессора Московского университета, члена-

корреспондента (1869), одного из основоположников психологии, создателя 

физиологической школы. 

Его награды и звания:  половинная Демидовская премия за работу «О 

животном электричестве», член-корреспондент Императорской Санкт-

Петербургской академии наук, кавалер ордена Святой Анны 2-й степени, 

кавалер ордена Святого Владимира 3-й степени, кавалер ордена Святого 

Станислава 1-й степени, почётный член Императорской Санкт-Петербургской 

академии наук. 

1956 году Академией медицинских наук СССР была учреждена премия 

Сеченова за выдающиеся экспериментальные и теоретические исследования в 

области общей физиологии. 

В 1970 году Международный астрономический союз присвоил имя И. М. 

Сеченова кратеру на обратной стороне Луны. 

4 ноября 1989 года в честь И. М. Сеченова назван астероид (5234) Сеченов, 

открытый астрономом Крымской астрофизической обсерватории Людмилой 

Карачкиной. 

С 1917 году по инициативе академика И. П. Павлова издаётся 

ежемесячный Российский физиологический журнал имени И. М. Сеченова. 

13.08 (1899–1980)   125 лет со дня рождения Хичкока 

Альфреда, британского и американского кинорежиссёра, продюсера, 

сценариста, «короля» ужасов. До 1939 года работал в Великобритании, затем ⎯ 

в США. 

За свою карьеру, охватывающую шесть десятилетий, он снял более 50 

художественных фильмов, многие из которых до сих пор широко 

просматриваются и изучаются. Его фильмы получили 46 номинаций на премию 

«Оскар», в том числе шесть побед, хотя он так и не получил награду за лучшую 

режиссуру, несмотря на пять номинаций. Хичкок ⎯ кинорежиссёр, творчество 

которого прежде всего связано с жанром «триллер» и с понятием «саспенс» (от 

англ. suspense — «напряжение»). Хичкок умел мастерски создавать в своих 

фильмах атмосферу тревожной неопределённости и напряжённого ожидания. 

В последний год жизни он получил почётную награду Американского 

института кино, а королева Елизавета II возвела его в рыцари. Его фильмы: 

«Тайна Замка Ужасов», «Тайна «Огненного глаза». «Тень сомнения», «Верёвка», 

«Окно во двор», «Психо», «Исступление», «Человек, который слишком много 

знал» и другие. 

Фильмы Хичкока объявили наследием ЮНЕСКО. 
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19.08 (1919–1943)   105 лет со дня рождения Кульчицкого 

Михаила Валентиновича, русского поэта. 

Автор нескольких книг стихов и прозы. Первое стихотворение было 

опубликовано в 1935 году в журнале «Пионер». 

19 января 1943 года командир миномётного взвода младший лейтенант 

Михаил Кульчицкий погиб в бою под селом Трембачёво Луганской области при 

наступлении от Сталинграда в район Харькова.   

Имя поэта выбито золотом на 10-м знамени в Пантеоне Славы Волгограда. 

В Харькове были изданы сборники его стихов: «Молодість», «Самое 

такое»,  «Вместо счастья: Стихотворения. Поэмы. Воспоминания о поэте», а в 

издательстве «Молодая гвардия» ⎯ «Рубеж». 

Имя Михаила Кульчицкого выбито на мемориальной доске, установленной 

в здании Литературного института  в память о студентах Литературного 

института им. А.М. Горького, погибших на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

22.08 (1939−2010)  85 лет со дня рождения Козлова Сергея 

Григорьевича, советского писателя-сказочника, поэта и сценариста.  

Сказки начал писать с 1960-х годов. Его наиболее известные произведения 

⎯ рассказ и сценарий к одноименному мультфильму «Ёжик в тумане», другие 

рассказы о Ёжике и Медвежонке, истории о Львёнке и Черепахе, стихи для 

мультфильма «Как львёнок и черепаха пели песню». 

Сергей Козлов сочинял различные истории для детей, посвященные 

окружающему миру, дружбе и жизни животных. Первыми его опубликованными 

произведениями стали рассказы «Как солнце разбилось», «Где живет солнце», 

«Ежик и море», «Чистые птицы». Позднее Сергей Григорьевич начал писать 

сказки («Удивительная бочка», «Осенние сказки» и др.) и стихотворения для 

детей младшего возраста («Про снег», «В порту» и др.). На протяжении 1970–80-

х годов писатель также сочинял детские театральные пьесы («Летающий 

поросенок», «Волк на дереве», «Золотой чай» и т.д.). также он написал сказки: 

«Трям! Здравствуйте!», «Всё о Ёжике, Медвежонке, Львёнке и Черепахе: Сказки, 

стихи», «Лунная дорожка: сказки», «Как солнце разбилось: Рассказы», «Где 

живёт солнце?», «Времена года (стихотворения в прозе)», «Как ослик шил шубу: 

сказки» и другие. 

Помимо писательской деятельности, Сергей Козлов занимался переводами 

детских стихотворений и сказок с мансийского и украинского языков. В 

частности, он пересказывал произведения Ю. Н. Шесталова («По воде шуба 

плывет»), В. Ф. Панченко («Песенка в горах»), И. М. Лаврова («Как ворон 
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солнце людям добыл». В 1972 году Сергей Григорьевич стал членом Союза 

писателей СССР. 

24.08 (1899–1986)   125 лет со дня рождения Борхеса Хорхе 

Луиса (его полное имя ⎯ Хорхе Франсиско Исидоро Луис Борхес Асеведо), 

аргентинский прозаика, поэта и публициста. В 1920-е годы стал одним из 

основателей авангардизма в испаноязычной латиноамериканской поэзии и 

одним из основоположников и классиков новой латиноамериканской 

литературы.  

В шестилетнем возрасте Хорхе Луис читал Стивенсона в оригинале, в семь 

лет написал первый рассказ на испанском, а в восемь перевел сказку О. Уайльда 

«Счастливый принц», которую издали в журнале «Сур». С годами он переводил 

В. Фолкнера, Дж. Джойса, усваивая из английской литературы сюжетные 

интриги, необычные решения, особенности стиля. 

Со временем он выучил, кроме английского, немецкого, французского, ещё 

итальянский, португальский, латинский, немного шведский, древнеанглийский и 

древнеисландский языки. 

Борхес был удостоен высших орденов Италии (1961, 1968, 1984), Франции 

(орден Искусств и литературы, орден Почётного легиона), Перу (орден Солнца 

Перу), Чили (орден Бернардо О’Хиггинса), ФРГ (Большой крест Ордена «За 

заслуги перед ФРГ»), Исландии (орден Исландского сокола), Рыцарь-Командор 

ордена Британской империи (KBE), Испании (орден Альфонсо X Мудрого), 

Португалии (Орден Сантьяго). Французская академия в 1979 году наградила его 

золотой медалью. Он избирался членом Американской академии искусств и наук 

, почётным доктором ведущих университетов мира. В 1990 г. один из астероидов 

был назван его именем. 

Он является лауреатом Нобелевской премии по литературе 1982 года. 

Самый знаменитый его роман «Сто лет одиночества» впервые был опубликован 

в России в 1970 году.  

24.08 (1954) 70 лет со дня рождения Седова Сергея 

Анатольевича, русского детского писателя, сценариста. Он создал «Жил-был 

Лёша», «Геракл. Двенадцать великих подвигов: как это было на самом деле», 

циклы сказок, каждый из которых издается отдельной книгой: «Сказки про 

королей», «Сказки про Лену и Серёжу» (альманах «Ку-ка-ре-ку» (1990), 

«Сотворение мира» (по библейским сюжетам), «Сказки про лягушку Пипу», 

«Сказки про дураков», публикуется в «Литературной газете», в журналах 

«Огонёк» и «Трамвай». 
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В 1993 г. в издательстве «Детская литература» вышла книга «Сказки про 

Змея Горыныча» ⎯ сборник смешных историй с участием сказочного 

персонажа, в 1997 г. в издательстве «Белый город» ⎯ «Мальчик Лёша и 

разбойники». 

В журнале «Мурзилка» он вместе с Мариной Москвиной в течение почти 

десяти лет сочинял остросюжетные комиксы про приключения Лёни и Люси в 

компьютерном мире. Седов много публикуется в детских журналах и газетах ⎯ 

«Трамвай», «Куча-Мала», «Жили-Были», «Весёлые картинки», «Синдбад», 

альманахах «Колобок и Два жирафа», «Кукумбер» и других.  

В журнале «Мурзилка» было опубликовано «Житие Деда Мороза», 

написанное Сергеем Седовым в соавторстве с Мариной Москвиной. А до этого 

они почти десять лет сочиняли для рубрики «Приключения Мурзилки и его 

друзей» комиксы о приключениях Лёни и Люси в компьютерном мире. 

По его сценарию был снят мультфильм «Про дурака Володю», 

получивший немало премий на кинофестивалях мультипликации, а также 

«Лягушка», «О, кино!», «Сон в руку», «Мама водолаза», «Как Вова президента 

спасал» и др. 

С 1991 года член Союза писателей Москвы. 2008 года Сергей Седов стал 

одним из лауреатов литературной премии «Заветная мечта» в номинации «Малая 

премия (III место) за сборник «Сказки «Детского мира». 

25.08 (1924−2009)  100 лет со дня рождения Загребельного Павла 

Архиповича, советского украинского писателя, участника Великой 

Отечественной войны. 

Широкую известность приобрели исторические романы Загребельного. 

Временам Киевской Руси посвящены романы: «Диво», дилогия «Первомост» и 

«Смерть в Киеве», «Евпраксия». Эпоху войны запорожских казаков против 

Польши в XVII веке, а также личность Богдана Хмельницкого описывает роман 

«Я, Богдан». Однако наибольшую известность и популярность среди читателей 

завоевал роман «Роксолана» (1980), рассказывающий о судьбе Хюррем Султан, 

невольницы из Рутении, ставшей законной супругой османского султана 

Сулеймана Великолепного. По мотивам романа «Роксолана» был снят очень 

популярный во многих странах турецкий телесериал «Великолепный век». 

По его сценариям на Киевской киностудии им. А. Довженко сняты 

художественные фильмы «Ракеты не должны взлететь», «Проверено – мин нет», 

«Лавры», «Ярослав Мудрый».   

Имеет награды: два ордена «Знак Почёта», два ордена Трудового Красного 

Знамени, орден Дружбы народов, Государственная премия УССР имени Т. Г. 

Шевченко — за романы «Первомост» и «Смерть в Киеве», Государственная 
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премия СССР (1980) — за роман «Разгон», орден Октябрьской Революции, 

орден Отечественной войны II степени, орден Богдана Хмельницкого III степени 

(Украина), орден князя Ярослава Мудрого V степени (Украина), Почётная 

грамота Кабинета Министров Украины, Герой Украины (с вручением ордена 

Державы, 25 августа 2004 — за самоотверженное служение Украине, 

многолетнюю плодотворную деятельность на ниве литературы, выдающийся 

личный вклад в обогащение национальной духовной сокровищницы, 

утверждение гуманистических идеалов). 

 28.08 (1749–1832)   275 лет со дня рождения Гёте Иоганна 

Вольфганга, немецкого поэта, писателя, государственного деятеля, мыслителя, 

философа и естествоиспытателя. 

Гёте творил в разных жанрах: поэзия, драма, эпос, автобиография, 

эпистолярия и др. Гёте стал главным идеологом течения «Бури и натиск». 

Вместе с Шиллером, Гердером и Виландом. Он создал, так называемый, 

Веймарский классицизм. Роман Гёте «Вильгельм Майстер» заложил основы 

воспитательного романа эпохи Просвещения. Произведения Гёте, в особенности 

трагедия «Фауст», признаны шедеврами немецкой и мировой литературы. 

Его перу принадлежат «Гёц фон Берлихинген», «Ифигения в Тавриде», 

«Лесной царь», «Эгмонт», «Герман и Доротея», «Фауст», баллады и др. 

Наследие философа и поэта хранится и изучается в Архиве Гёте и 

Шиллера в Веймаре. 

31.08 (1929−2001)   95 лет со дня рождения Голявкина Виктора 

Владимировича, детского писателя, художника, книжного графика.  

Одновременно с живописными работами он создаёт короткие рассказы. 

Сначала стали публиковать рассказы для детей в журналах «Костёр» и 

«Мурзилка». В 1959 году вышла первая книжка детских рассказов «Тетрадки 

под дождём», которую он сам и проиллюстрировал. С тех пор каждая третья 

книга Голявкина выходит с таким заглавием, какое бы содержание в нем ни 

было. Он сам оформил большинство своих детских книжек и в члены Союза 

художников СССР был принят по секции графики. Сам он считал себя в первую 

очередь живописцем. Картины Голявкина выставлялись на Международной 

выставке в Москве (1957), на I Всероссийской выставке книжной графики в 

Союзе художников в Ленинграде (1975). В 1990 прошла персональная выставка 

в ленинградском Доме писателя. Две живописные работы раннего периода 

приобретены Государственным Русским музеем. 
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Его перу принадлежат: «Мой добрый папа», «Города и дети», «Ты приходи 

к нам, приходи…», «Привет вам, птицы», «Надоедливый Миша», «Полосы на 

окнах», «Удивительные дети» и другие.  

Всего Виктор Голявкин  написал около двухсот повестей и рассказов. 

Писал он  и для взрослых. Особой и разницы между детьми и взрослыми  он не 

делал. «Дети подрастут, станут взрослыми, ещё поживут и опять впадут в 

детство» – говорил писатель. Взрослые книги Голявкина, созданные в ранние 

годы творчества талантливого писателя, были опубликованы и стали доступны 

для широкого читателя на склоне жизни, в 1999-2000 годах. 

По его книгам были сняты фильмы «Мой добрый папа (фильм по мотивам 

одноимённой повести), «Лялька-Руслан и его друг Санька» (телефильм по 

мотивам повести «Ты приходи к нам, приходи…»). 

31.08 (1749–1802)   275 лет со дня рождения Радищева 

Александра Николаевича, русского прозаика, поэта, философа, де-факто 

руководителя Петербургской таможни, участника Комиссии по составлению 

законов при Александре I. 

Стал наиболее известен благодаря своему основному произведению 

«Путешествие из Петербурга в Москву», которое издал анонимно в июне 1790 

года. 

Представление о том, что Радищев — не писатель, а общественный 

деятель, отличавшийся поразительными душевными качествами, стало 

складываться сразу после его смерти и, по сути, определило его дальнейшую 

посмертную судьбу. Оценка Радищева как предтечи революционного движения 

была перенята и социал-демократами начала XX века. В. И. Ленин назвал его 

«первым русским революционером». 

Сентябрь 

1.09 День знаний. Всероссийский праздник. 

1.09 Всемирный день мира 

2.09 День окончания Второй мировой войны 

2.09 День российской гвардии 

3.09           День солидарности в борьбе с терроризмом. (Приложение к ФЗ 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России) 

5.09  Международный день благотворительности  

6.09 День чтения книги 
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8.09 День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812). (Приложение к ФЗ 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России). 

8.09 Международный день распространения грамотности. 

Отмечается с 1967 года по решению ЮНЕСКО. 

8.09 День поминовения в память о защитниках Ленинграда, павших 

и живых 

9.09 День Байкала 

9.09  Международный день красоты 

10.09 День памяти воинов, павших при обороне Севастополя и в 

Крымской войне 1853-1856гг. 

10.09 День Байкала (второе воскресенье сентября) 

10.09  День разноцветных букетов 

10.09  Всемирный день журавля (второе воскресенье сентября) 

11.09 День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790). (Приложение к ФЗ № 32-

ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России) 

11.09 День специалиста органов воспитательной работы 

13.09  День шарлоток и осенних пирогов 

14.09  Всемирный день защиты пчёл 

18.09 Международный день мира. Отмечается по решению ООН с 

1981 года в третий вторник сентября 

20.09  День устраивания спонтанных чаепитий 

20.09 Международная ночь летучих мышей 

21.09    День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380). (Приложение к ФЗ № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России). 

21.09 Рождество Пресвятой Богородицы 

21.09 Международный день мира ООН 

25.09 Национальный день комиксов 

26.09 Всемирный день моря. Отмечается с 1978 года по инициативе 

ООН в последнюю неделю, как правило, в последний четверг сентября. В России 

этот день празднуется 24 сентября. 

26.09 Международный день туризма 

26.09 День воспитателя и всех дошкольных работников 

27.09  Всемирный день туризма 

27.09  Международный день кроликов (в четвёртую субботу сентября) 

*** 



105 

 

1.09 (1929–2006)    95 лет со дня рождения Калиновского 

Геннадия Владимировича, русского художника-иллюстратора, обладателя 

приза «Золотое яблоко» БИБ-1977.  

Художник работал в периодических изданиях, создавая иллюстрации для 

журналов «Юность», «Огонёк», «Семья и школа». Иллюстрировал книги: 

сборник «Робин Гуд» М. Гершензона, «Железный поток» А. Серафимовича, 

Катаев В. П. «Разбитая жизнь, или Волшебный рог», Коваль Ю. И. «Пять 

похищенных монахов», «Недопёсок»; Кэрролл Л. «Приключения Алисы в 

Стране Чудес», «Алиса в Зазеркалье», Трэверс П. «Мэри Поппинс». 

За иллюстрации к «Алисе в Зазеркалье» Калиновский получил диплом 

имени Ивана Фёдорова в 1980 и 1982 годах. 

Его награды: диплом 1 степени Всесоюзного конкурса «Лучшие издания 

1976 года», серебряная медаль на Международной книжной ярмарке в Лейпциге, 

приз «Золотое яблоко» на 6-м Биеннале иллюстраций детских книг в Братиславе 

в 1977 (за иллюстрации к книге Сказки дядюшки Римуса), диплом им. Ивана 

Фёдорова в 1980 и 1982 (за иллюстрации к книге «Алиса в Зазеркалье»), I 

премия в номинации «художник-иллюстратор» на Всероссийском конкурсе 

произведений для детей и юношества «Алые паруса» в 2004 («Путешествия 

Гулливера»), гран-при конкурса «Книга года-2002» в номинации «художник-

иллюстратор» («Мастер и Маргарита»). 

 1.09 (1899–1951)    125 лет со дня рождения Платонова 

(Климентова) Андрея Платоновича, русского советского писателя и поэта, 

драматурга, публициста, киносценариста, журналиста, военного корреспондента. 

Платонов занимается литературной обработкой русских и башкирских сказок, 

которые печатаются в детских журналах. Есть версия, что Платонов, в качестве 

литературного «негра» написал за Шолохова «Они сражались за Родину». 

Батальные сцены написаны Платоновым, но яркий узнаваемый стиль Платонова 

сильнейшим образом отредактирован. 

В 1921-м писатель выпустил свою первую книгу «Электрификация». Далее 

выпустил книгу стихов «Голубая глубина», затем была повесть «Епифанские 

шлюзы». Он продолжает сочинять и из-под его пера выходят две повести ⎯ 

«Эфирный тракт» и «Город Градов», а также три рассказа ⎯ «Как зажглась 

лампа Ильича», «Песчаная учительница», «Ямская слобода».  

Его роман «Чевенгур» и социальная притча «Котлован» увидели свет 

только после его смерти.  

Андрей Платонович перерабатывал народные сказки. Работал над 

историями «Волшебное кольцо» и «Неизвестный цветок». Именно эти 

произведения стали в 70-х годах основой для создания мультфильмов. 
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Его перу принадлежат: «На заре туманной юности», «Солдат и царица», 

«У человеческого сердца», повесть «Происхождение мастера», пьеса «Дураки на 

периферии», очерк «Че-Че-О» (в соавторстве с Б. А. Пильняком), роман 

«Чевенгур» (в первой редакции ⎯ «Строители страны»), книги «Финист ⎯ 

Ясный Сокол», «Башкирские народные сказки», «Волшебное кольцо» (сборник 

русских народных сказок) и другие. 

 4.09 (1924–2004)    95 лет со дня рождения Эйкен Джоан, 

английской писательницы. Профессионально занялась литературой, главным 

образом детскими книгами и триллерами.  

Истории, написанные Айкен: «Счастливый как сыр», «Соната для арфы и 

велосипеда», «Лохматая Ночь», — были оценены любителями острых ощущений 

и сделали их классикой хоррор, а Джоан — одним из обязательных авторов в 

антологиях различных составителей. 

В 1962 выходит её роман «Волки Уиллоуби Чейз». Несмотря на 

феноменальный успех цикла «Волков», написанных в жанре фэнтези, она не 

отдавала предпочтения ни одному жанру. Среди её произведений можно найти 

фантастику, фэнтези, хоррор, детективы, сказки.  

За свои произведения получила награду Guardian и Премию Эдгара Аллана 

По.  

За долгую писательскую карьеру Джоан были опубликованны более 100 

книг — романов, сборников рассказов и сказок. Наиболее известные в России: 

сказка «Кот из булочной», по мотивам которой в 1988 году студией «Диафильм» 

снят мультипликационный фильм «Дождливая история», «Кусочек неба в 

пироге», по мотивам этой сказки в 1991 году студией «Союзмультфильм» снят 

мультипликационный фильм «Яблочный пирог» и фантастический рассказ 

«Пять зеленых лун», единственный из переведённого не сказочного творчества 

Айкен. 

 6.09 (1869–1945)    155 лет со дня рождения Зальтена 

Феликса (Зальцман Зигмунд), австро-венгерского писателя-прозаика, 

журналиста и критика. 

Первое его литературное произведение — драма «Рядовой». Феликс 

Зальтен пишет любовные, исторические, философские романы, новеллы и пьесы, 

рассказы и путевые заметки. Но всемирную известность автору принесла 

дилогия «Бэмби» — драматическая история, повествующая о жизни самца 

косули по имени Бэмби, а также его родителей, детей и друзей. Анимационный 

фильм вышел в 1942 году, и несколько отличался от первоисточника, но 

несмотря на это пользовался огромным успехом, и считается одним из лучших в 
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мировой истории мультипликации. Затем он Зальтен написал продолжение 

истории о Бемби — сказку «Жили-были пятнадцать зайцев». 

Начиная с 1920-х годов, он опубликовал несколько популярных романов. 

В 1923 году были опубликованы романы о животных «Флорентийская собака» и 

«Бэмби» ⎯ «Бэмби. Биография из леса», которые затем (вместе с романом 

«Белочка Перри») были экранизированы. По его произведениям были сняты 

фильмы: «Краковский ростовщик», «Скамполо», «Бэмби», «Перри», «Лохматый 

пёс», «Детство Бемби», «Юность Бемби». 

В 1945 году в Швейцарии был проведен конкурс имени «Бемби» на 

лучший рассказ о жизни животных, был учрежден даже футбольный приз имени 

«Бемби». 

 13.09 (1894–1984)    130 лет со дня рождения Пристли 

Джона Бойнтона, английского прозаика, драматурга и театрального режиссёра, 

автора эссе.  

К началу 1930-х годов Пристли был уже автором полутора десятков книг, 

однако широкая известность к нему пришла с выходом в свет романов «Улица 

Ангела», также ряда пьес. Среди романов Пристли критики выделяют 

антинацистское произведение «Затемнение в Грэтли», посвящённое трудностям 

возвращения к мирной жизни.  

Им написал повести и романы «Улица Ангела», «Герой-чудотворец», «31 

июня», «Затерянный остров», «Они бродят по городу», «Трое в новых 

костюмах», «Доктор Солт покидает город» и др. Пьесы: «Опасный поворот», 

«Таинственное происшествие в отеле «Гринфингерс», «Визит инспектора», 

«Скандальное происшествие с мистером Кэттлом и миссис Мун» и др. Были 

экранизированы: «Время и семья Конвей», «Мухнем на луну» (фильм-

спектакль), по мотивам пьесы «Скандальное происшествие с мистером Кеттлом 

и миссис Мун», «Теперь пусть уходит», «Опасный поворот» и другие. 

Настоящую известность Пристли принёс роман «Добрые товарищи». 

К его кинозаслугам, помимо экранизаций романов, относятся сценарии к 

фильмам «Бригадир уехал во Францию» и «Последний праздник». 

Пристли с пренебрежением отнесся к предложению стать лордом в 1965 

году и к вручению Ордена Кавалеров Почёта. Но стал членом Ордена Заслуг в 

1977 году. Он также был делегатом от Британии на конференциях ЮНЕСКО. 

По популярности в Британии Пристли был вторым после Черчилля, его 

называли «голосом простых людей». 

13.09 (1894–1953)    130 лет со дня рождения Тувима 

Юлиана, польского писателя, поэта, сатирика, юмориста. 
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Пишет сатирические и юмористические куплеты для кабаре и становится 

первым массовым поэтом, покорившим улицу: песни, юмористические 

зарисовки и сатирические сценарии, написанные для театра и кабаре, сделали 

его популярным, известным, принесли славу и деньги. Его миниатюры 

исполнялись в телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев». 

Он использует многочисленные псевдонимы, количество которых по 

подсчетам специалистов переваливало за шестьдесят. В их числе и такие 

экзотические, как Шизио Френик. 

Юлиан Тувим, юморист и сатирик, любил сочинять фрашки, которые 

определял как короткое остроумное стихотворение размером от двух до 

шестнадцати строк. Фрашка — это польская эпиграмма, иногда абсурдная, часто 

философская, но всегда остроумная и интересная. 

Его лирические сборники на русском языке издавались неоднократно. 

Перевёл на польский язык разнообразные произведения русской и советской 

литературы («Слово о полку Игореве»; «Горе от ума» А. С. Грибоедова; поэзию 

А. С. Пушкина, В. В. Маяковского, Б. Л. Пастернака). Тувим выступал и как 

теоретик перевода (статья «Четверостишие на верстаке» о переводе начала 

«Руслана и Людмилы»). 

Знал эсперанто, греческий, русский, идиш. Также переводил с 

французского, немецкого и латыни. 

Парадоксом Тувима-поэта является и то, что написав огромное количество 

произведений для взрослых, для многих он был и остается творцом 

изумительных детских стихотворений, которые обожают юные читатели не 

только Польши, но и России. Русским читателям он более всего известен 

стихотворениями для детей в переводах Самуила Маршака, Бориса Заходера, 

Эммы Мошковской и Сергея Михалкова. Благодаря им творениями Юлиана 

Тувима зачитывалось не одно поколение русскоговорящих людей. Нет, 

наверное, ни одного дома или детсада, в которых бы не читали веселые, легкие и 

запоминающиеся стихотворения поэта. Детям известны его книги: «Паровоз», 

«Про пана Трулялинского», «Письмо ко всем детям по одному очень важному 

делу», «Птичье радио», «Овощи», «Янек», «Азбуку» и др. Его пан 

Трулялинский, пан Ян Топотало, пан Малюткин, Янек, Зося Самося, Ежи, 

который не хотел учиться, птицы, которые сразу зачирикали на разные голоса в 

птичьем радио. Все истории про них и многих других навсегда вошли в золотой 

фонд детской классики. Стихи Тувима не только ритмичны и образны, но еще и 

поучительны. Например, поэт исподволь рассказывает, как устроен паровоз, как 

он пыхтит и работает, что перевозит. Его стихи несут огромный воспитательный 

и нравственный заряд. 

Посмертно Юлиан Тувим Награжден Орденом Возрождения Польши. 
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15.09 (1789–1851)    235 лет со дня рождения Купера 

Джеймса Фенимора, американского писателя, романиста и сатирика, классика 

приключенческой литературы.  

Его первый роман «Предосторожность» был написан в 1820году. Вторым 

романом Купера стал знаменитый «Шпион, или Повесть о нейтральной 

территории» имевший громадный успех не только в Америке, но и в Европе. 

Затем Купер написал целую серию романов из американской жизни: «Пионеры, 

или У истоков Саскуиханны», «Последний из могикан»,«Прерия», «Следопыт», 

«Зверобой, или Первая тропа войны», где главным героем выступает охотник 

Натти Бампо, соединивший в себе лучшие черты белых и индейцев. Бампо имеет 

разные имена: Зверобой, Следопыт, Соколиный Глаз, Кожаный Чулок, Длинный 

Карабин. 

Написал также морские романы «Лоцман, или Морская история», 

«Красный корсар». Им также были написаны ряд работ: «Палач, или Аббатство 

виноградарей», «Браво, или в Венеции», «Мерседес из Кастилии, или 

Путешествие в Катай». 

В начале 1840-х годов романы Купера были весьма популярны и в России. 

Первые переводы на русский язык были сделаны детской писательницей А. О. 

Ишимовой. В особенности большой интерес публики вызвал печатавшийся в 

журнале «Отечественные записки» роман «Открыватель следов» («Следопыт»). 

Экранизации его работ: «Кожаный Чулок» ⎯ немой фильм по роману  

«Последний из могикан» (США, 1909); «Чингачгук — Большой Змей» ⎯ фильм 

по роману «Зверобой» (ГДР, 1967); «Следопыт» ⎯ фильм (СССР, 1987); 

«Последний из могикан» ⎯ мультфильм (Австралия, 1987); «Зверобой» ⎯ 

фильм (СССР, 1990); «Последний из могикан» ⎯ фильм (США, 1992); 

«Последний из могикан» ⎯ мультфильм (Италия, 2004). 

19.09 (1914−2009)        110 лет со дня рождения Бокова Виктора 

Фёдоровича, русского поэта, собирателя фольклора.  

Литературный дебют Виктора Бокова состоялся еще в 1930 году, когда 

местная газета «Вперед» опубликовала его стихотворение. 

В 1950 году Боков стал составителем антологии «Русская частушка». 

Созданные на стихи В. Ф. Бокова песни «Выходил на поля молодой агроном», 

«Гляжу в поля просторные», «На побывку едет молодой моряк», «Оренбургский 

пуховый платок», «На Мамаевом кургане тишина», «Я назову тебя зоренькой» и 

др. широко исполнялись в советское время и зачастую воспринимаются как 

фольклорное отражение эпохи 1950−1960-х годов. 
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Он опубликовал свои первые поэтические сборники, получившие название 

«Яр-хмель» и «Заструги». Всего при жизни Виктор успел издать более 

полусотни сборников поэзий.  

Имеет награды: орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, орден 

«За заслуги перед Отечеством» IV степени, 2 ордена Трудового Красного 

Знамени, орден Дружбы народов, орден «Знак Почёта», Премия журнала 

«Молодая Гвардия», Премия имени А. Твардовского «Василий Тёркин», а также 

является лауреатом Всесоюзного конкурса на лучшую песню I степени (1960).  

21.09 (1929−2022)   95 лет со дня рождения Алешковского Юза 

(Иосифа Ефимовича), российского поэта, прозаика, сценариста автора-

исполнителя песен. С 1979 года живёт в США. 

В начале 1960-х он увлекся детской прозой. Одно за другим стали 

выходить его произведения для маленьких читателей: «Кыш, Двапортфеля и 

целая неделя», «Кыш и я в Крыму», «Два билета на электричку», «Черно-бурая 

лиса». Некоторые книги автора впоследствии легли в основу художественных 

кинофильмов. 

Позже писатель обратился к творчеству для взрослых, создав романы 

«Маскировка», «Кенгуру», «Карусель», «Рука» и повесть «Николай 

Николаевич». Цитаты из произведений Юза Алешковского моментально 

разлетались по стране и становились афоризмами. 

Лауреат Немецкой Пушкинской премии, присуждённой в 2001 году по 

совокупности ⎯ «за творчество, создаваемое писателем с 50-х годов, сделавшее 

его одной из ведущих личностей русской литературы XX века». 

В 2011 году «Маленький тюремный роман» Юза Алешковского занял 

первое место в номинации «крупная проза» «Русской премии» ⎯ главного 

международного литературного конкурса для русскоязычных писателей со всего 

мира. 

Написал сценарии для фильмов «Вот моя деревня», «Происшествие», 

«Кыш и Двапортфеля». Алешковский официально считался автором детских 

книг и сценариев для кино и телевидения, а неофициально выступал как 

исполнитель собственных песен. 

22.09 (1969)   55 лет со дня рождения Ракитиной Елены 

Владимировны, писательницы, автора книг для детей,  члена Союза писателей 

Санкт-Петербурга.  

Рассказы и сказки Елены Ракитиной печатаются в детской периодике: 

газетах и журналах «Мурзилка», «Костёр», «Кукумбер», «Чиж и Ёж», 
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«Вездепрыг», «Чердобряк», «Маленькая компания», «Пионерская правда», 

«Тихая минутка».  

Она написала книги «Похититель домофонов», «Приключения Стёпы и 

Клёпы», «Дождик, который поверил в себя», «Приключения новогодних 

игрушек», «Серёжик», «Семь ворот на огород», «Если б у меня была своя 

планета», «Большое путешествие домой», «Все о Гуле Королёвой» и др. 

По её книгам были поставлены спектакли.  

В 2010 г. Е. В. Ракитина получила медаль Международной детской 

литературной премии им. В. П. Крапивина, став лауреатом с книгой 

«Похититель домофонов». В 2012 г. она стала победителем Всероссийского 

литературно-художественного конкурса «Новые имена. Премьера книги», 

который проводит журнал «Костёр», за лучшее произведение, напечатанное в 

2011 г. (рассказ «Папа для Егорки»). Тогда же вышла рекомендованная для 

внеклассного чтения в двух номинациях по результатам всероссийского онлайн-

опроса, который в 2013 г. провёл книжный интернет-магазин «Лабиринт». В 

2014 и 2015 г. сказка «Серёжик» заняла 5-е место в составленных «Лабиринтом» 

списках «Лучшие книга для чтения вслух» и «Самые любимые детские книги». В 

2014 г. Е. В. Ракитина получила диплом Литературного конкурса им. Виктора 

Голявкина в номинации «Книга прозы для детей» за книгу «Большое 

путешествие домой». В 2016 г. сборник «Похититель домофонов» стал 

финалистом Шестой Книжной премии Рунета OZON.ru ONLINE в номинации 

«Детская литература». В 2019 г. в издательстве «Речь» вышла книга-

исследование «Всё о Гуле Королевой», которую Е. В. Ракитина написала на 

основе архивных материалов. К 2020 г. общий тираж книг приблизился к 

полумиллиону. 

24.09 (1919–1975)   105 лет со дня рождения Воробьёва 

Константина Дмитриевича, русского писателя, яркого представителя 

«лейтенантской прозы». Участник Великой Отечественной войны, лейтенант. 

Военнопленный (1941—1943). Командир партизанской группы (1943—1944). 

Начальник штаба ПВО (Шяуляй). Написал более 30 рассказов, очерков и десять 

повестей.  

Творческая биография писателя началась в 1943-м, в партизанском отряде. 

Именно тогда родилась его автобиографическая повесть с изображением 

жестокости войны под названием «Это мы, Господи!», в которой он делится 

воспоминаниями о плене и концлагерях.  Опыт войны отразился в одной из 

известнейших его повестей «Убиты под Москвой».  
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Известность и признание получили также повести: «Сказание о моем 

ровеснике», «Генка, брат мой», «Вот пришел великан», «Синель», «Седой 

тополь», «Почём в Ракитном радости». 

Еще одно произведение автора увидело свет спустя почти четверть века 

после его написания. Это повесть под названием «Мой друг Момич», 

написанная  в 1965 году и опубликованная только в 1988-м, уже после смерти 

писателя.  Такая же участь ждала и еще два произведения Воробьева — повести» 

Ермак» и «Одним дыханием». Пользовались популярностью и другие повести 

Константина Воробьева ⎯ «Генка, брат мой», «Сказание о моем ровеснике», 

«Синель», «Вот пришел великан», «Почем в Ракитном радости», «Седой 

тополь». Прозаика часто называли русским Хемингуэем.  

Рассказы и отрывки из повестей переведены на болгарский, латышский, 

немецкий, польский языки. 

 26.09 (1849–1936)   175 лет со дня рождения Павлова Ивана 

Петровича, русского и советского учёного, первого русского нобелевского 

лауреата, физиолога, создателя науки о высшей нервной деятельности, 

физиологической школы. Лауреат Нобелевской премии в области медицины или 

физиологии 1904 года «за работу по физиологии пищеварения». Академик 

Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1907), Действительный 

статский советник. 

Он известен тем, что разделил всю совокупность физиологических 

рефлексов на условные и безусловные рефлексы. 

25.09 (1894 – 1993)   130 лет со дня рождения Цветаевой 

Анастасии Ивановны, русской поэтессы  Серебряного века, прозаика, 

переводчицы, младшей сестры Марины Цветаевой. 

Первый сборник стихов ⎯ «Вечерний альбом», в который включены в 

основном её школьные работы. Второй сборник Цветаевой ⎯ «Волшебный 

фонарь», третий — «Из двух книг».  

Цветаева участвовала в издании журнала «Вёрсты» (Париж, 1926−1928), в 

котором публиковались некоторые её сочинения: «Поэма горы», драма «Тезей», 

поэмы «С моря» и «Новогоднее». В Париже выходит последний прижизненный 

сборник поэтессы ⎯ «После России», включивший в себя стихотворения 

1922−1925 годов. 

Создаёт мемуарные книги «Старость и молодость» (опубликована в 1988 

году), исповедально-мистическую беллетристику «Неисчерпаемое» и последние 

издания «Воспоминаний».  
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Существует документальный фильм Марины Голдовской 1989 года 

Логотип YouTube «Мне девяносто лет, ещё легка походка...» об Анастасии 

Цветаевой и её воспоминаниях о Марине Цветаевой. 

29.09 (1904–1936)    120 лет со дня рождения Островского 

Николая Алексеевича, советского писателя, автора романа «Как закалялась 

сталь». Осенью 1927 года начинает писать автобиографический роман «Повесть 

о „котовцах“», рукопись которой спустя полгода была утеряна при пересылке.  

С конца 1930 года он с помощью изобретённого им трафарета начинает 

писать роман «Как закалялась сталь». В апреле 1932 года журнал «Молодая 

гвардия» начал публиковать роман Островского; в ноябре того же года первая 

часть вышла отдельной книгой, за ней вышла и вторая часть. Роман сразу же 

приобрёл большую популярность в СССР. Еще при жизни писателя роман 

переиздавали более сорока раз. Николай решил написать его продолжение, и 

кроме него создать рассказ «Детство Павки» для детской аудитории. Островский 

начал работать над новой книгой, которую тоже назвал «Рожденные бурей», но 

окончить ее ему не удалось. 

В 1935 году Островский был награждён орденом Ленина, ему были 

подарены дом в Сочи и квартира в Москве на улице Горького (ныне его дом-

музей). 

О жизни Николая Островского впоследствии сняли документальный 

проект, получивший название «Загадочная жизнь Николая Островского». 

Октябрь 

1.10      Международный день пожилых людей 

1.10     Международный день музыки. Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1975 года 

2.10  Всемирный день игры 

4.10   Международный день животных. Отмечается с 1931 года в день 

именин Франциска Ассизского ⎯ защитника и покровителя животных 

5.10    Международный день учителя. Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1944 года 

4.10  Всемирный день улыбки (1 пятница октября) 

7.10  День вежливых людей 

9.10 Всемирный день почты 

11.10  Международный день девочек 

11.10  Международный день каши 
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12.10 Всемирный день перелётных птиц (каждую вторую субботу мая 

и каждую вторую субботу октября) 

13.10 День засыпающих деревьев 

14.10 Покров Пресвятой Богородицы 

15.10  Международный день белой трости 

16.10  Международный день хлеба 

19.10  Всероссийский день лицеиста 

19.10        День Царскосельского лицея. В этот день в 1811 году открылся 

Императорский Царскосельский лицей 

20.10  Международный день повара 

22.10  Всемирный день орехов 

22.10 Литературный праздник «Белые журавли» 

22.10 Международный день школьных библиотек. Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й 

понедельник октября 

23.10  Международный день школьных библиотек (4 понедельник 

октября) 

24.10 Международный день Организации Объединённых Наций. 24 

октября вступил в силу Устав Организации Объединённых Наций, с 1948 года 

отмечается как день ООН 

25.10  День трубного зова дальних странствий 

28.10  Международный день анимации 

30.10 День памяти жертв политических репрессий 

31.10 Международный день Чёрного моря 

*** 

2.10 (1904–1991)   120 лет со дня рождения Грина Грэма 

(Генри Грэм Грин), английского писателя, в 1940-е годы ⎯ сотрудника 

британской разведки. В 1956 отказался от ордена Британской империи; принял 

орден Кавалеров Почёта в 1966 и орден «Орден Заслуг» в 1986. Лауреат 

Иерусалимской премии (1981).  

После выхода своего первого романа «Человек внутри» оставил 

журналистику. Затем он опубликовал остросюжетный политический детектив 

«Стамбульский экспресс». Эту и последующие книги с элементами детективного 

жанра — «Наёмный убийца», «Доверенное лицо», «Ведомство страха» — он 

назвал «развлекательными». Более серьёзным произведением была изданная 

книга «Меня создала Англия». 

Грин получил всемирную известность и опубликовал двухтомную 

автобиографию: «Часть жизни» и «Пути спасения». 
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Многократно выдвигался на Нобелевскую премию по литературе, но так и 

не получил её из-за многочисленных претензий критиков. 

Его перу принадлежат: «Ведомство страха», «Наш человек в Гаване», 

«Путешествие с моей тётушкой», «Наёмный убийца», «Доверенное лицо», «Суть 

дела», «Конец одного романа» и другие. 

После того как Грин выступил в защиту обвиняемых по делу Синявского и 

Даниэля, его на время перестали печатать в СССР (вплоть до 1981). 

3.10 (1919–1997)   105 лет со дня рождения Межелайтиса 

Эдуардаса Беньяминовича, литовского советского поэта, переводчика, 

эссеиста. Занимался переводами А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Т. Г. 

Шевченко, Ш. Петёфи. 

Автор эпической «Братской поэмы», сборников стихотворений и 

поэтической публицистики «Мой соловей», «Чужие камни», «Солнце в янтаре», 

«Автопортрет. Авиаэскизы», «Южная панорама», «Лирические этюды», 

«Ночные бабочки»», «Горизонты», «Янтарная птица» и многих других. Выходят  

сборники его стихов для детей: «Кем быть», «Кастант-музыкант», «Зайчик-

мальчик», «Знайка-зазнайка», «Зелёный пиджак», «Кем быть?», «Что сказала 

яблонька». Также вышли в издательстве «Малыш»  сборник стихов «Сказки 

моего детства», «Идёт по свету солнце».  

 Широкую известность приобрёл книгой стихов «Человек», переведённой 

на многие языки.  

3.10 (1919–1981)   105 лет со дня рождения Наровчатова 

Сергея Сергеевича, русского советского поэта, критика и журналиста, военного 

корреспондента. Герой Социалистического Труда. 

В 1974−1981 годы главный редактор журнала «Новый мир». За свою жизнь 

опубликовал более 40 книг: поэзия, проза, литературоведение, критика, 

публицистика и др. 

Первый сборник его стихов «Костёр», потом последовали «Солдаты 

свободы», «Взыскательный путник». Тема войны оставалась одной из самых 

важных и в более поздних книгах «Четверть века», «Через войну, «Знамя над 

высотой», «Боевая молодость» и в поэме «Фронтовая радуга». 

Другие сборники стихов: «Пёс, девчонка и поэт», «Полдень» «Ширь»; 

поэма «Пролив Екатерины». Для детей: «Детство весёлое, детские грёзы…», 

«Дедушка сидит…» и др.  

Является автором многочисленных литературоведческих и 

публицистических работ: «Лирика Лермонтова: Заметки поэта», «Поэзия в 

движении», «Необычное литературоведение», «Атлантида с тобой», «Живая 
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река» и др. А также литературных мемуаров: «Мы входим в жизнь: Книга 

молодости». 

Имеет награды: Герой Социалистического Труда,  2 ордена Ленина, Орден 

Отечественной войны 2-й степени, Орден Трудового Красного Знамени,  Орден 

Красной Звезды Медали Государственная премия РСФСР. 

3.10 (1824–1861)   195 лет со дня рождения Никитина Ивана 

Саввича, русского поэта. Никитин считается мастером русского поэтического 

пейзажа и преемником Кольцова. Главные темы в поэзии Никитина ⎯ родная 

природа, тяжкий труд и беспросветная жизнь крестьян, страдания городской 

бедноты, протест против несправедливого устройства жизни. Стихотворения 

Никитина печатались в журналах «Москвятянин», «Отечественные записки» и 

других изданиях. 

На стихи Никитина написано более 60 песен и романсов, многие ⎯ очень 

известными композиторами того времени. Некоторые стихотворения Никитина, 

положенные на музыку, стали популярными народными песнями. Наиболее 

известен «Ухарь-купец» («Ехал на ярмарку ухарь-купец…»), подвергшийся, 

впрочем, в народной версии сокращению и переделке, которые совершенно 

изменили нравственный смысл стихотворения. 

Печатался в журналах «Русская беседа», «Народное чтение», «Русское 

слово», «Отечественные записки», «Москвитянин». Активно участвовал в 

подготовке сборника «Воронежская беседа на 1861 год», в который вошли его 

стихотворения «Портной» и «За прялкою баба в поняве сидит…», поэма «Тарас» 

и повесть «Дневник семинариста». 

Никитин считается мастером русского поэтического пейзажа и 

преемником Кольцова. 

6.10 (1914−2002)   110 лет со дня рождения Хейердала Тура, 

норвежского писателя, путешественника, учёного, этнографа. Для 

доказательства гипотезы, согласно которой существовала возможность 

заселения островов Полинезии американскими индейцами, Хейердал в 1947 года 

с экипажем в пять человек на бальсовом плоту «Кон-Тики» совершил плавание 

от побережья Перу до архипелага Туамоту, преодолев около 6000 км. В 50-х 

годах XX века учёный продолжил исследования. 

Об этой экспедиции Туром Хейердалом была написана книга «Экспедиции 

на „Ра“» и создан документальный фильм. 

В 1977 году Хейердал пустился в новое плавание — на тростниковой 

лодке «Тигрис» от побережья Ирака — к африканскому берегу (Джибути). На 

этот раз ему пришлось преодолеть свыше 5000 км. 
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В Осло работает музей «Кон-Тики», где экспонируются суда Хейердала. 

7.10 (1934−2016)   90 лет со дня рождения Матвеевой 

Новеллы Николаевны, русской поэтессы, драматурга, прозаика, переводчика, 

барда, литературоведа.  

Впервые опубликовала свои стихи в 1957 году Новелла Матвеева. Песни 

⎯ самая большая страсть поэтессы, поэтому не удивительно, что в газете 

появилось произведение именно этого жанра. Необычно то, что это была 

пародия на песню «Пять минут» из кинокартины «Карнавальная ночь». После 

этого писательницу стали публиковать постоянно. Ее стихи появлялись на 

страницах газет и журналов, среди которых «Енисей», «Советская Чукотка» и 

пр. Позднее на поэтессу обратили внимание и более крупные литературные 

издания.  

Произведения Матвеевой вошли в первый бардовский сборник Советского 

Союза. Это была пластинка, носившая названия «Песни» и выпущенная в 1966 

году. Среди творческих работ писательницы также есть детская пьеса 

«Предсказание Эгля», которая впервые была поставлена на сцене московского 

Центрального детского театра. Произведение, кроме всего прочего, включало 33 

авторские песни поэтессы. 

8.10 (1914−1971)   110 лет со дня рождения Раскина 

Александра Борисовича, российского писателя, сатирика, сценариста.  

На основе мюзикла «Звезда экрана», написанного Раскиным в соавторстве 

с Морисом Слободским, был создан знаменитый кинофильм «Весна».  

Является автором популярного цикла миниатюр «Как папа был 

маленьким». Первая книга — рассказ «Как папа был маленьким» — вышла в 

1961 году. Позже вышла еще одна книга — «Как папа учился в школе» (1963). 

Полный цикл из тридцати двух рассказов вышел в 1965 году. Это сборник 

небольших юмористических рассказов, каждый из которых начинается 

одинаково: «Когда папа был ещё маленьким…». Проиллюстрировал книгу 

художник Лев Токмаков. Смешные и поучительные истории о маленьком 

мальчике, написанные с юмором, доступным маленькому читателю, делают 

книгу популярной и в настоящее время.  

Книга выдержала много переизданий, её перевели на несколько 

иностранных языков ⎯ английский, испанский,  вьетнамский, немецкий. В 

СССР она также издавалась на языках союзных республик. 

В 1979 году был снят художественный фильм  «Приключения маленького 

папы» по мотивам книги «Как папа был маленьким».  
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9.10 (1874–1947)   150 лет со дня рождения Рериха Николая 

Константиновича, русского живописца, театрального художника, археолога, 

путешественника, философа-мистика, писателя, путешественника, археолога, 

общественного деятеля. Академик Императорской академии художеств. В 

течение жизни создал около 7000 картин, многие из которых находятся в 

известных галереях мира, и около 30 томов литературных трудов, включая два 

поэтических. 

10.10 (1884–1937)   140 лет со дня рождения Клюева Николая 

Алексеевича, русского поэта, представителя, так называемого, 

новокрестьянского направления в русской поэзии XX века.   

В 1911 году Николай Клюев публикует свой первый сборник «Сосен 

перезвон». Предисловие к изданию пишет Брюсов. Николай Клюев, стихи 

которого воспевали простой русский народ, однако, не причислял себя к 

пролетарским поэтам. В 1920 году прекращают печататься его стихи. Он начал 

раздражать новую власть своей религиозностью и несогласием с пролетарскими 

поэтами, называя их произведения агитационными подделками. Началось 

тяжелое время для поэта. Он бедствовал, был подвержен гонениям, не мог найти 

работу. Несмотря на это, он продолжал открыто выступать против советской 

власти.  

Наиболее полный образ «нерукотворной России» Николай Клюев создает в 

самой большой, но неоконченной из-за ареста поэме «Песнь о Великой Матери» 

(1929-1934). Основная тема произведения ⎯ современный Апокалипсис и 

грядущее преображение России. Как и «Погорельщина», «Песнь о Великой 

Матери» будет издана на родине поэта лишь спустя более полувека после их 

создания.  

Стихотворения из цикла «Разруха» хранятся в уголовном деле Н. Клюева 

как приложение к протоколу допроса. 

В октябре 1937 года Клюева расстреляли по сфабрикованному делу.  

Место захоронения до сих пор неизвестно. 

11.10 (1894–1938)   130 лет со дня рождения Пильняка (Вогау) 

Бориса Андреевича, русского советского писателя.  

Профессиональная карьера началась в 1915 году, когда в журналах и 

альманахах «Русская мысль», «Жатва», «Сполохи», «Млечный путь» напечатали 

ряд его рассказов ⎯ уже под псевдонимом Бор. Пильняк (от украинского 

«Пильнянка» ⎯ место лесных разработок).  

В 1918 году выходит первая книга Пильняка — «С последним пароходом». 

Председатель Всероссийского союза писателей. Автор романов «Голый год», 
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«Машины и волки», «Волга впадает в Каспийское море», «О’кей! Американский 

роман», «Соляной амбар», «Убийство командарма», «Повесть непогашенной 

луны» и др. 

Громким событием в творческой биографии Бориса стал выход его 

произведения «Быльё» в 1920 году. Сразу же после первого революционного 

романа Пильняк издал второй ⎯ «Голый год», принесший ему всероссийскую 

известность. 

После публикации «Повести непогашенной луны» началась травля 

писателя.  

Пильняк был самым издаваемым советским писателем и в 1929 году 

возглавил Всероссийский союз писателей. В 1929 году был отстранён от 

руководства Всероссийским Союзом писателей за публикацию в Берлине 

повести «Красное дерево». Сам союз был вскоре ликвидирован как 

антисоветская организация. Пильняк был прощён, повесть впоследствии была 

включена в роман «Волга впадает в Каспийское море», опубликованный в СССР 

в 1930 году. 

В 1990 году по его произведению был снят фильм «Повесть непогашенной 

луны».  

13.10 (1909–1961)   115 лет со дня рождения Нагишкина 

Дмитрия Дмитриевича, русского советского писателя, книжного 

иллюстратора, члена Союза писателей СССР с 1944 года. 

Опубликовал свои первые сказки, написанные по мотивам собранного 

местного фольклора на реке Амур, которое потом будет издаваться под единым 

названием «Амурские сказки». В сборнике «Амурские сказки» можно найти как 

нравоучительные сказки для маленьких детей: «Айога», «Как медведь и 

бурундук дружить перестали», «Как звери ногами менялись», «Хвастун», «Заяц 

и сорока», так и страшные волшебные сказки «Чориль и Чольчинай» (о 

попавшем в беду охотнике и его верной невесте) или «Семь страхов» (о 

мальчике, преодолевшем невероятный ужас ради спасения брата), или «Жадный 

Канчуга» (о чёрной смерти и злом шамане). 

Первое значительное произведение ⎯ повесть «Тихая бухта».  

Серьезно интересовался устным творчеством малых народов Приамурья. 

Автор сборников сказок «Мальчик Чокчо», «Храбрый Азмун» и теоретической 

работы «Сказка и жизнь» и др. 

Наиболее известен его исторический роман «Сердце Бонивура» о героях 

Гражданской войны на Дальнем Востоке, основанный на судьбе Виталия 

Банивура. По роману был снят одноимённый фильм. Роман переиздавался 

только на русском языке около 30 раз. 
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Сочинения Нагишкина переведены на многие языки: украинский, 

польский, румынский, немецкий и др. 

13.10 (1899–1983)   125 лет со дня рождения Суркова Алексея 

Александровича, русского советского  поэта и литературного критика, 

общественного деятеля, педагога. Журналист, военный корреспондент. Герой 

Социалистического Труда. Лауреат двух Сталинских премий. 

В 1930-х годах вышли сборники его стихов «Запев», «Последняя война», 

«Родина мужественных», «Путём песни» и «Так мы росли». 

Является автором стихов, ставших народными песнями, таких, как 

«Чапаевская», «То не тучи, грозовые облака», «Рано-раненько», «На просторах 

Родины чудесной», «Бьётся в тесной печурке огонь…» («В землянке»), 

«Конармейская», «Песня смелых», «Марш защитников Москвы». 

Работал главным редактором журнала «Новый мир». Песни на стихи 

Суркова звучат в фильме Александра Роу «Конёк-горбунок» (1941).  

В 1945−1953 годах ответственный редактор журнала «Огонёк». С 1962 

года главный редактор «Краткой литературной энциклопедии». Член 

редколлегии «Библиотеки поэта». Выпустил полтора десятка поэтических 

сборников.  

Переводил стихи Мао Цзэдуна, Николаса Гильена, Янки Купалы, Тараса 

Шевченко, Ивана Франко, Христо Ботева, Отона Жупанича и других поэтов. 

15.10 (1809–1842)   215 лет со дня рождения Кольцова Алексея 

Васильевича, русского поэта. 

Он собирал фольклор. Его лирика воспевала простых крестьян, их труд и 

их жизнь. Стихотворения Кольцова были положены на музыку русскими 

композиторами XIX в. Среди них А. С. Даргомыжский («Без ума, без разума», 

«Не судите, люди добрые», «Не скажу никому», «Приди ко мне»); М. А. 

Балакирев («Обойми, поцелуй», «Исступление», «Песнь старика», «Приди ко 

мне», «Я любила его»); М. П. Мусоргский («Дуют ветры, ветры буйные», 

«Много есть у меня теремов и садов», «По-над Доном сад цветёт», «Весёлый 

час»); Н. А. Римский-Корсаков («Пленившись розой, соловей»). 

Поэзия Кольцова повлияла не только на фольклор — она стала источником 

вдохновения для композиторов А. С. Даргомыжского, Н. А. Римского-

Корсакова, М. П. Мусоргского и М. А. Балакирева. Фольклорный размер, 

которым написано большинство песен Кольцова, пятисложник, вошел в 

литературу и в наши дни именуется «кольцовским пятисложником» — это дань 

уважения великому русскому поэту. 
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Экранизации: «Песня о Кольцове» ⎯ историко-биографический 

художественный фильм (СССР, 1959); «На заре туманной юности» ⎯ 

художественный фильм (по мотивам романа Владимира Кораблинова «Жизнь 

Кольцова») (Россия, 1997). 

15.10 (1814–1841)   210 лет со дня рождения Лермонтова 

Михаила Юрьевича, русского поэта, прозаика, драматурга, художника, 

поручика Русской императорской армии. 

Произведения Лермонтова получили большой отклик в живописи, театре, 

кинематографе. Его стихи стали подлинным кладезем для оперного, 

симфонического и романсового творчества. Многие из них стали народными 

песнями. 

Популярность к поэту приходит вместе с выходом стихотворения «Смерть 

поэта», посвященного смерти Александра Пушкина.  

Его перу принадлежат «Герой нашего времени», «Хаджи-Абрек», 

«Бородино», «Песня про царя Ивана Васильевича» и другие. На иностранные 

языки были переведены: «Герой нашего времени». Поэмы «Демон», «Мцыри», 

«Боярин Орша». 

Лирика Лермонтова выражает темы отчужденности, одиночества, 

тяготения к вечности. Самые знаменитые произведения Лермонтова: «Парус», 

«Маскарад», «Боярин Орша», «Мцыри», «Бородино», «Узник», «Демон», «Герой 

нашего времени» ⎯ входят в перечень главных шедевров русской литературы. 

«Наследие Лермонтова вошло в плоть и кровь русской литературы», – так 

кратко и точно А.А. Блок определил роль великого писателя и его произведений 

в истории литературы. 

15.10 (1859–1906)   165 лет со дня рождения Хетагурова Косты 

(Константина Левановича Хетагурова), осетинского поэта, драматурга, 

публициста, живописца. Основоположник осетинской литературы. Он считается 

основоположником литературного осетинского языка.  

Ранние стихотворения Хетагурова – «Новый год», «Муж и жена», «Вере». 

В 1899 году он выпустил поэтический сборник «Осетинская лира», в 

котором были впервые опубликованы стихи для детей на осетинском языке. К. 

Л. Хетагуров много писал и на русском языке, сотрудничал со многими газетами 

Северного Кавказа. Его перу принадлежит этнографический очерк по истории 

осетин «Особа».  

Он также увлекался живописью. Холсты Хетагурова попали на 

всероссийскую выставку, получили высокую оценку. В 1881 году Коста стал 

студентом Петербургской академии художеств, попал в мастерскую П. П. 
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Чистякова. Юный художник был знаком с Репиным, Врубелем, Суриковым, 

Серовым, осваивал технику живописи с их помощью. Самыми известными его 

полотнами считаются картины «Гора Столовая», «За водой», «Скорбящий 

ангел», «Природный мост». 

16.10 (1854–1900)   170 лет со дня рождения Уайльда Оскара 

(Уайльда Оскара Фингала О`Флоэрти Уилса), английского писателя, критика, 

одного из самых известных драматургов позднего Викторианского периода, 

одной из ключевых фигур эстетизма и европейского модернизма.  

В 1887 году он опубликовал рассказы «Кентервильское привидение», 

«Преступление лорда Артура Сэвила», «Сфинкс без загадки», «Натурщик-

миллионер», «Портрет г-на У. Х.», которые и составили сборник его рассказов. В 

1890 году в свет вышел его единственный роман, который окончательно 

приносит Уайльду сногсшибательный успех — «Портрет Дориана Грея».  

Им были написаны комедия «Веер леди Уиндермир», успех которой 

сделал Уайльда самым популярным человеком Лондона. Далее выходит его 

следующая комедия — «Женщина, не стоящая внимания». Уайльдом написаны и 

поставлены две пьесы — «Идеальный муж» и «Как важно быть серьёзным». В 

комедиях во всем блеске проявилось искусство Уайльда как остроумнейшего 

собеседника: его диалоги великолепны. 

 Также его перу принадлежат сказки «Счастливый Принц», «Соловей и 

роза», «Великан-эгоист», «Преданный Друг», «Замечательная ракета», Из 

сборника «Гранатовый домик»: «Молодой король», «День рождения Инфанты», 

«Рыбак и его Душа», «Мальчик-звезда» и другое. 

 18.10 (1934−2003)   90  лет со дня рождения Булычёва Кира 

(Можейко Игоря Всеволодовича), русского советского писателя-фантаста, 

драматурга, сценариста и литературоведа. Историк и востоковед, фалерист. 

Доктор исторических наук. Лауреат Государственной премии СССР. Фантастику 

начал писать в 1965 году, фантастические произведения издавал исключительно 

под псевдонимом. Первое фантастическое произведение ⎯ рассказ «Долг 

гостеприимства».  

Наиболее известный цикл произведений Кира Булычёва ⎯ цикл книг об 

Алисе. Часть книг цикла ориентирована на детей младшего возраста. Такие 

книги представляют собой, по сути, сказки, в них нередко действуют 

волшебники и сказочные существа, происходят чудеса. Также и в более 

«взрослых» книгах имеется заметный элемент сказочности. Последняя повесть 

об Алисе — «Алиса и Алисия» была закончена автором в 2003 году, незадолго 

до смерти. 
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Экранизировано более двадцати произведений: «Подземелье ведьм», 

«Слёзы капали», «Лиловый шар», «Остров ржавого генерала» и др. По повести 

«Сто лет тому вперёд» (1977) снят пятисерийный фильм «Гостья из будущего» 

⎯ один из самых популярных в СССР детских фильмов середины 1980-х. В 1982 

году стал лауреатом Государственной премии СССР за сценарии к 

художественному фильму «Через тернии к звёздам» и полнометражному 

мультфильму «Тайна третьей планеты». К большей части своих экранизаций 

Булычёв сам написал сценарии. 

Мультфильмы по его сценариям. Самый первый вышедший в 1981 году 

«Тайна третьей планеты». Затем вышел мультфильм «Два билета в Индию», В 

1989 году вышла серия кукольных мультфильмов: «Кладезь мудрости», 

«Копилка», «Спутник икры», «Свободный тиран», «Яблоня» и «Чудеса в 

Гусляре». Далее был выпущен российский полнометражный мультфильм «День 

рождения Алисы». 

Издано несколько десятков его книг, общее количество опубликованных 

произведений ⎯ сотни. Помимо написания своих произведений, занимался 

переводом на русский фантастических произведений американских писателей. 

Его премии и награды: Государственная премия СССР, орден «За заслуги 

перед Отечеством» IV степени — за заслуги перед народом, связанные с 

развитием российской государственности, достижениями в труде, науке, 

культуре, искусстве, укреплением дружбы и сотрудничества между народами, 

Благодарность Президента Российской Федерации — за активное участие в 

работе Комиссии по государственным наградам при Президенте РФ. В 1997 году 

в Екатеринбурге Киру Булычёву был вручён приз всероссийской премии 

«Аэлита» за вклад в фантастику. В 2002 году в рамках фестиваля фантастики 

«Аэлита» популярный писатель стал первым кавалером «Ордена рыцарей 

фантастики» им. И. Халымбаджи. В 2004 году Киру Булычёву была присуждена 

Российская литературная премия имени Александра Грина (посмертно), за 

серию повестей об Алисе Селезнёвой. В 1988 году был удостоен премии 

«Золотой телёнок» «Литературной Газеты» («Клуба 12 стульев»). 

18.10 (1894–1943)   130 лет со дня рождения Тынянова Юрия 

Николаевича, русского советского писателя, литературоведа, драматурга, 

сценариста, переводчика, литературоведа и критика, представителя русского 

формализма. 

Профессор Института истории искусств Тынянов выступает как 

литературовед и литературный критик, публикует книги «Достоевский и Гоголь 

(к теории пародии)», «Проблема стихотворного языка», представляющую 

наиболее его проработанную теоретическую работу, сборник статей о 
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литературном процессе первой трети XIX века «Архаисты и новаторы». Пишет 

профессиональную прозу: романы «Кюхля» и «Смерть Вазир-Мухтара», повесть 

«Подпоручик Киже», «Восковая персона» и «Малолетный Витушишников». 

Наряду со «Смертью Вазир-Мухтара» и историческими повестями, две части 

«Пушкина», которые писатель успел завершить, относятся к вершинам его 

прозы. Третья часть (опубликована посмертно) носит следы незавершённости, в 

последних главах выглядит как «творческий конспект» ненаписанного 

материала. 

Переводит Г. Гейне, пишет также сценарии к кинофильмам.  

Награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

20.10 (1919–2005)   105 лет со дня рождения Карима Мустая 

(Каримов Мустафа Сафиевич), башкирского советского поэта, писателя и 

драматурга. Народный поэт Башкирской АСС. Герой Социалистического Труда. 

Заслуженный деятель искусств РСФСР. Лауреат Государственной премии 

РСФСР им. К. С. Станиславского, Государственной и Ленинской (1984) премий 

СССР. Кавалер двух орденов Ленина. Член ВКП(б) с 1944 года. 

У Мустая Карима в общей сложности были опубликованы около 100 

сборников рассказов и стихотворений, а также более 10 драм, которые были 

переведены на различные языки России и народов мира. Сборники стихов и 

поэм: «Черные воды», «Возвращение», «Европа-Азия», «Времена», пьесы 

«Страна Айгуль», «Похищение девушки», «В ночь лунного затмения», «Салават. 

Семь сновидений сквозь явь», «Не бросай огонь, Прометей!», повести «Радость 

нашего дома», «Таганок», «Помилование», «Долгое-долгое детство», 

«Деревенские адвокаты». Благодаря этому творчество писателя приобрело 

планетарный размах. По некоторым его произведениям даже были сняты 

фильмы и поставлены театральные постановки. Особенно большим успехом и 

популярностью среди зрителей пользуется постановка «Луна и листопад», 

которая была поставлена по повести «Помилование». В 1987 году состоялась 

премьера фильма «В ночь лунного затмения». Сценарий для этой картины был 

написан по мотивам пьесы Мустая Карима с одноимённым названием. В 2004 

году по его повести «Долгое-долгое детство» также был снят фильм.  

Он удостоен Почётного диплома Международного жюри имени Г.-Х. 

Андерсена в 1978 году за книгу «Жду вестей: стихи и поэма».  

С 2019 года Уфимский аэропорт также стал носить имя этого великого 

поэта и писателя. 

21.10 (1929−2018)   95 лет со дня рождения Ле Гуин Урсулы, 

американской писательницы, автора романов, стихов, детских книг, публициста, 
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литературного критика. Наибольшую известность получила как автор романов и 

повестей в жанрах научной фантастики и фэнтези. Она являлась одним из 

наиболее авторитетных фантастов, обладательницей нескольких высших наград 

в области научной фантастики и фэнтези («Хьюго», «Небьюла», «Локус»). 

Ею написан Цикл о Земноморье: «Волшебник Земноморья», «Техану: 

последняя книга о Земноморье», сборник «Земноморские рассказы», «На 

последнем берегу» и другие. 

Большую славу ей принесли произведения из «Хайнского» цикла: 

«Планета изгнания», «Город иллюзий», «Левая рука Тьмы», «Ещё одна история, 

или Рыбак из Внутриморья», «День рождения мира» и др.  

Сказки «Крылатые кошки», «Крылатые кошки возвращаются», 

«Удивительный Александр и крылатые кошки», «Джейн сама по себе». 

Урсула Ле Гуин стала одной из немногих женщин, вошедших в число 

классиков фантастической литературы, и, как считается, проложила путь для 

многих последующих женщин в фантастике. 

Урсула Ле Гуин является лауреатом множества жанровых и 

общелитературных премий: премия Игнотуса, «Сталкер», премия Игнотуса, 

Локус, 100 самых вдохновляющих романов по версии BBC, Локус, премия 

читателей журнала «Азимов» и многие др. 

21.10  (1949)  75 лет со дня рождения Касты Стефана, 

шведского журналиста, кинодокументалиста, писателя, автора книг для детей и 

подростков. 

Каста написал более десяти романов для подростков и юношества, среди 

которых наибольшую известность получили: «Лето Мари-Лу», «Притворяясь 

мёртвым», «Зелёный круг». Книги были высоко оценены литературной 

критикой. Так, роман о дружбе, жесткости и способности прощать «Притворяясь 

мёртвым» получил в 1999 году премию им. Августа Стриндберга (Августовскую 

премию / Augustpriset), одну из самых престижных шведских литературных 

наград, а в 2000-м — почётную плакету Нильса Хольгерссона. Роман «Лето 

Мари-Лу» — «медленная летняя книга о жизни, дружбе и любви» — в 2001 году 

принёс автору премию «Серебряное перо».  

Стефан Каста — один из самых продуктивных писателей Швеции: он 

опубликовал более шестидесяти книг. Книга для подростков «Лето Мари-Лу» 

солнечная и светлая книга с нотками грусти. Всего одно лето двух подростков, 

после которого уже ничего не будет как прежде. Всего одно лето и целая 

жизнь… 
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22.10 (1929–1990)   95 лет со дня рождения Яшина Льва 

Ивановича, советского футболиста, вратаря, выступавшего за московское 

«Динамо» и сборную СССР. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион 

Европы 1960 года, 5-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР 

(1957). Герой Социалистического Труда (1990). Полковник.  

Лучший вратарь XX века по версиям ФИФА, МФФИИС и др. Входит в 

список лучших игроков XX века. Единственный вратарь в истории, получавший 

«Золотой мяч». Считается одним из первых вратарей в мировом футболе, 

широко освоившим игру на выходах и по всей штрафной площадке. 

Его награды: Герой Социалистического Труда, Орден Ленина, Орден 

Трудового Красного Знамени, Серебряный Олимпийский орден, Золотой орден 

за заслуги (ФИФА), медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.». 

*23.09 (1959)   65 лет со дня рождения Коттрелла-Бойса 

Фрэнка, английского сценариста, писателя и актера, известного своей детской 

фантастикой. Он получил известность как автор сценария церемонии открытия 

летних Олимпийских игр 2012 года и продолжения «Читти-Читти-Банг-Банг: 

Волшебная машина», классической детской книги Яна Флеминга. 

Коттрелл-Бойс получил две главные британские награды за детские книги: 

Медаль Карнеги 2004 года для миллионов, которая возникла как сценарий 

фильма, и премию Guardian 2012 года за «Незабытое пальто», которая была 

заказана благотворительной организацией. 

Его первый роман «Миллионы» был основан на его собственном сценарии 

к одноименному фильму. Коттрелл-Бойс получил ежегодную медаль Карнеги от 

британских библиотекарей, признав книгу лучшей детской книгой года, 

изданной в Великобритании. Его следующий роман «Обрамленный» попал в 

шорт-лист как премии Карнеги, так и премии «Уайтбрид для детей. Книжная 

премия». 

Его книга «Просто космос» отлично подойдёт для детей, увлекающихся 

космосом и наукой. Можно узнать и про подготовку к полёту, и про сам полёт, и 

про нашу планету, и про спутник Земли.Но больше эта книга для родителей, 

пытающихся сделать своих детей успешными и умными лидерами. Вы узнаете, 

почему некоторые дети предпочли бы остаться в космосе, но не возвращаться к 

таким родителям. Эта книга об идеальных родителях, которые готовы понять и 

принять своего ребёнка. 
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24.10 (1879–1960)   145 лет со дня рождения Писахова Степана 

Григорьевича, художника, писателя и этнографа, сказочника, преподавателя 

живописи. Он известен, главным образом, историями из жизни поморов.  

Он принял самое активное участие в выставке  «Русский Север» в 

Архангельске и выставил более двухсот своих картин. 60 работ его были 

представлены на Царскосельской юбилейной выставке 1911 года, посвящённой 

200-летию Царского Села. В 1912 году за участие в выставке «Север в 

картинках» в Петербурге он получил Большую серебряную медаль. Его картины 

экспонируются на «Выставке трёх» (Якова Бельзена, Степана Писахова, 

Иеронима Ясинского) в Петербурге в 1914 году. 

В 1924 году он публикует первую сказку, которая имела название «Не 

любо — не слушай…». Также  написал сказки «Месяц с небесного чердака», 

«Ледяна колокольня», «Как поп работницу нанимал», и другие. По мотивам 

сказок Писахова и Шергина снят советский мультфильм «Смех и горе у Бела 

моря». 

Перу Степана Григорьевича принадлежат также интересные путевые 

очерки, рассказывающие об освоении Арктики, об экспедициях в Заполярье, 

заметки, дневники, опубликованные в большинстве своём после смерти 

писателя. 

 26.10 (1824) 200 лет со дня открытия Государственного Малого 

театра. 

26.10 (1889–1959)   135 лет со дня рождения Алданова Марка 

(Марка Александровича Ландау), русского писателя, публициста, автора 

очерков на исторические темы, философа и химика. Был тринадцать раз 

номинирован на Нобелевскую премию по литературе.  

Алданов написал два больших романа: «Истоки» и «Самоубийство»; 

«Повесть о смерти», а также ряд художественных произведений в не 

свойственной ему прежде остросюжетной манере, однако с неизменной 

философски-исторической проблематикой («Ночь в терминале», «Павлинье 

перо», «Бред», «Каид»). 

В 2007 году «Новый журнал» учредил Литературную премию им. Марка 

Алданова, присуждаемую за лучшую повесть года, написанную русскоязычным 

писателем, живущим за пределами Российской Федерации. 

По его произведению в 1992 году был совместно (Россия и Франция) снят 

фильм «Ключ». 

Книги Марка Александровича Алданова были переведены на 24 языка 

мира. 
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31.10 (1934−2006)  90 лет со дня рождения Хайтани Кэндзиро, 

японского детского писателя. 

Работал учителем начальных классов в течение 17 лет в родном Кобэ, а 

позже много раз путешествовал до Окинавы и других частей Азии. 

В 1974 году дебютировал в мире детской литературы со своим романом 

«Взгляд кролика», демонстрирующий нам отношения между молодыми 

учителями и детьми, которых надежда не покидает даже в самые тяжелые 

времена. Он разошёлся миллионными тиражами. 

Книга была переведена на английский язык и хорошо известна в 

Великобритании, США и Канаде и была номинирована на медаль Ганса 

Христиана Андерсена. Это совершеннейшая классика в Японии и одна из 

лучших в мире книг о школе. 

Также Кэндзиро Хайтани основал детский центр «Дети Солнца», основная 

деятельность которого ⎯ борьба за права детей.  

Ноябрь 

4.11 День народного единства. Принят Государственной Думой РФ 

24 декабря 2004 года. (Приложение к ФЗ № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России) 

4.11 День воинской славы России ⎯ освобождение Москвы (1612 г.) 

7.11 День Октябрьской революции 1917 года. (Приложение к ФЗ № 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России) 

7.11 День согласия и примирения 

7.11 День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941). (Приложение к ФЗ № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России) 

8.11 Международный день КВН 

9.11  День преподобного Нестора Летописца 

10.11 Всемирный день молодёжи 

10.11  Всемирный день науки 

10.11 День сотрудников органов внутренних дел 

12.11  Синичкин день (День помощи зимующим птицам) 

13.11  Всемирный день доброты 

15.11 Всероссийский день призывника 

16.11  Всемирный день рукоделия 

17.11 Международный день студентов 
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17.11   День чёрных кошек 

18.11  День рождения Деда Мороза 

20.11 Всемирный день ребёнка. Отмечается по решению ООН с 1954 

года.  

20.11 День принятия Конвенции о правах ребёнка 

21.11 Всемирный день телевидения 

21.11 Всемирный день приветствий 

21.11  Международный день отказа от курения (3 четверг ноября) 

22.11 День словаря 

24.11 День вашего уникального таланта 

24.11  День моржа  

24-30.11 Всероссийская неделя «Театр и дети». Учреждена 

Министерством культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК 

ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 году 

24.11  День Матери (последнее воскресенье ноября) 

28.11 Всемирный день сострадания и милосердия 

28.11 День воинской славы России ⎯ освобождение русскими 

войсками Плевны (1877 г.) 

28.11  День придумывания новых слов 

30.11  Всемирный день домашних животных 

*** 

2.11 (1954)   70 лет со дня рождения Яковлева Льва 

Григорьевича, русского писателя, поэта.  

Писал сценарии для воскресной детской телепрограммы «Будильник», 

придумал и вел программу «Хорошие книжки для девчонки и мальчишки». 

Первые публикации состоялись в 1984 году в журнале «Мурзилка» 

(стихотворения «Что стряслось» и «Снежный сон»). Всего в «Мурзилке» с 1984-

го по 2014-й год было опубликовано 28 его стихотворений: 3 переводных, 9 

публикаций частушек, 1 комикс, 1 рассказ в стихах. Лев Яковлев стал одним из 

организаторов литературного объединения «Чёрная курица» при Всероссийском 

центре кино и телевидения для детей и подростков (вскоре центр был 

преобразован в Международный фонд развития кино и телевидения для детей и 

юношества Ролана Быкова, затем – Фонд Ролана Быкова).  

Под руководством Яковлева был издан альманах «Ку-Ка-Ре-Ку». Ровно 

через год в свет вышли первые авторские стихотворные сборники для детей 

дошкольного возраста «Про Петю» и «Я бегу». С 1991 года Яковлев являлся 

членом Союза писателей СССР. 

Опубликовал более сорока книг с детскими стишками. Коллекционировал 

анекдоты, частушки, «дразнилки», «обожалки» для ребят. Вместе с сыном 
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Петром выпустил два романа-фэнтези «Серк и пророчество» и «Серк и Двойной 

Жезл». Его пьесы поставлены в нескольких театрах. Ведет несколько 

телепередач, журнал «Вовочка», входит в Московский клуб детских писателей, 

который с 1998 года проводит собрания при ЦГДБ им. А.П. Гайдара. 

3.11 (1929−2009)   95 лет со дня рождения Козлова Вильяма 

Фёдоровича (Надточеев Вил Иванович), русского советского прозаика, 

сценариста, фотокорреспондента.  

Публиковался в журналах: «Искорка», «Костер», «Нева», «Пионер», 

«Смена», «Огонек», «Молодая гвардия», альманахах и сборниках. В 1960 году в 

«Детгизе» вышла первая книжка «Валерка – председатель», затем были 

опубликованы повести «Юрка Гусь», «На старой мельнице», «Копейка». 

За период перестройки он написал несколько  больших романов. Это 

романы «Карусель», «Поцелуй Сатаны», «Черные ангелы в белых одеждах», 

«Дети ада», «Потерянный век». Среди самых известных произведений В. 

Козлова для детей и подростков  «Президент Каменного острова», «Президент 

не уходит в отставку», «Юрка Гусь», «Витька Горохов и его компания», «Едем 

на Вял-озеро», «Копейка», «Гость из леса», «Волк и Филин» и др. 

Для взрослых написал «Я спешу за счастьем», «Приходи в воскресенье», 

«Андреевский кавалер», «Волосы Вероники», «Потерянный век» и др. 

В 1994 году он удостоился звания академика в Международной 

Славянской академии. Кембриджским биографическим центром Вильям Козлов 

был выдвинут за 1997−1998 г. на Международный конкурс «200 выдающихся 

писателей Мира». И стал лауреатом с присвоением диплома и медали. Сведения 

о В. Ф. Козлове включены в Международный энциклопедический справочник 

«Кто есть кто?». 

Автор около пятидесяти книг, как для детей, так и для взрослых. 

7.11 (1909–1991)   115 лет со дня рождения Коптяевой 

Антонины Дмитриевны, русской советской писательницы, лауреата 

Сталинской премии третьей степени. 

Наиболее известное произведение ⎯ трилогия о жизни врача-

нейрохирурга. Более десяти лет работала над романом о событиях Гражданской 

войны «На Урал-реке» (1971−1986), который остался незаконченным. 

Её перу принадлежат книги «Колымское золото», «Были Алдана», «Фарт», 

(роман о жизни на приисках), «Иван Иванович», (действие происходит на 

Колыме до войны), «Дар земли» и другие. 

Сейчас произведения Антонины Коптяевой не издаются. Ее книги, 

бесспорно, интересны с точки зрения изучения эпохи, в которую они 
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создавались. Сама писательница — типичный продукт своего времени, удачно 

поставившая талант на службу идеологическим требованиям эпохи. 

Последней литературной работой Коптяевой стал сборник из 22 рассказов 

о зверях и птицах, написанный специально для Детгиза. Пожалуй, самым 

ценным из всего ее литературного наследия сейчас можно считать наименее 

«идеологизированные» рассказы для детей, в которых проповедуются 

общечеловеческие ценности. 

Коптяева награждена двумя орденами Трудового Красного Знамени, 

орденом Дружбы народов и медалями. 

7.11 (1934–1987)   90 лет со дня рождения Титова Владислава 

Андреевича, русского советского писателя, Лауреата Государственной премии 

УССР имени Т. Г. Шевченко (1981).  

Не имея рук, писал, держа карандаш в зубах. Большую помощь в 

литературном процессе ему оказывала жена, Рита Петровна Титова. 

Был членом редколлегии журналов «Юность», «Радуга», «Донбасс», 

членом президиума областного Комитета защиты мира, членом Союза 

журналистов, депутатом Луганского городского совета народных депутатов. 

В 1971 году была издана повесть «Ковыль – трава степная», в 1973 году – 

«Раздел», в 1975 году – «Жизнь прожить…», основанная на письмах читателей 

Владиславу Титову. Всего Владислав Титов написал 14 повестей и рассказов, 

роман «Проходчики». Его произведения печатались в журналах «Юность», 

«Молодая гвардия», «Наш современник». 

Кроме того, им написаны: «В родной земле корням теплее», «Грезы 

старого парка», рассказы «Раненый чибис», «Сапун-гора», «Полые воды» и др. 

Повесть «Рожь» ⎯ последнее произведение писателя, которое осталось не 

законченным.  

Он был награждён орденами Дружба народов и «Знак Почёта», медалью 

«За трудовую доблесть», почетным знаком «Шахтёрская слава». 

9.11 (1929) 95 лет со дня рождения Пахмутовой Александры 

Николаевны, русского композитора-песенника, автора более 400 песен. 

Секретарь Правления Союза композиторов СССР в 1968−1991 гг. и Союза 

композиторов России в 1973−1995 гг. Герой Социалистического Труда. 

Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий СССР, 

Государственной премии РФ и премии Ленинского комсомола. Кавалер двух 

орденов Ленина (1979, 1990) и ордена Святого апостола Андрея Первозванного 

(2019).  
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На протяжении всего своего творчества работает в различных жанрах, но 

именно песенное наследие композитора занимает особое место в культуре СССР 

и России. Её песни исполняли и исполняют многие известные артисты 

советской, российской и зарубежной эстрады, а также актёры театра и кино. 

Она написала песни: «Куба ⎯ любовь моя», «Главное, ребята, сердцем не 

стареть», «До свиданья, Москва» (прощальная песня Олимпиады-80), «Звезда 

рыбака», «Знаете, каким он парнем был», «И вновь продолжается бой», 

«Команда молодости нашей», «Старый клён» и многие другие.  

Песни для детских хоров: «Гайдар шагает впереди», «Кто пасётся на 

лугу?», «Мы на огненных мчались конях», «Доктор Айболит», «Мальчиш-

Кибальчиш», «Орлята учатся летать», «Путевая пионерская» и др. 

Является автором музыки к киноэпопеям Юрия Озерова «Битва за 

Москву», «Трагедия века» и «Великий полководец Георгий Жуков».  

«Песня о тревожной молодости» — неофициальный гимн Министерства 

по чрезвычайным ситуациям России. 

10.11 (1919−2013) 105 лет со дня рождения Калашникова Михаила 

Тимофеевича, русского конструктора, создателя всемирно известного автомата. 

Впоследствии на Ижевском машиностроительном заводе на базе конструкции 

АК под личным руководством Калашникова были разработаны десятки опытных 

образцов автоматического стрелкового оружия. 

В 1971 году по совокупности исследовательско-конструкторских работ и 

изобретений Калашникову присвоена учёная степень доктора технических наук. 

Он является академиком 16 различных российских и зарубежных академий. 

Имеет 35 авторских свидетельств на изобретения. В 1969 году Михаилу 

Калашникову было присвоено звание полковника, в 1994 году звание генерал-

майора, в 1999 году звание генерал-лейтенанта. 

В 1990 году Михаил Тимофеевич во время визита в США по приглашению 

Эдварда Иззела — историка оружия Смитсоновского Института встретился с 

Юджином Стоунером — создателем главного конкурента АК — автомата M16. 

В США Калашникова встретили как кинозвезду, даже несмотря на то, что в мире 

его в лицо практически никто не знал. 

«Во всём мире знают Россию по четырём символам: водка, матрёшка, икра 

и Калашников», ⎯ в одном из своих интервью сказал Никас Сафронов. 

Его награды: Герой Российской Федерации, дважды Герой 

Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии l степени, Ленинской 

премии и Государственной премии Российской Федерации. Кавалер трёх 

орденов Ленина и ордена Святого апостола Андрея Первозванного. 
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10.11 (1759–1805)   265 лет со дня рождения Шиллера Иоганна 

Христофора Фридриха, немецкого поэта, драматурга, философа, теоретика 

искусства, профессора истории и военного врача, представителя направлений 

«Буря и натиск» и романтизма в литературе, автора «Оды к радости», 

изменённая версия которой стала текстом гимна Европейского союза. Вошёл в 

историю мировой литературы как пламенный гуманист. В течение последних 

семнадцати лет жизни дружил с Иоганном Гёте, которого вдохновлял на 

завершение его произведений, остававшихся в черновом варианте. Этот период 

дружбы двух поэтов и их литературоведческая полемика вошла в немецкую 

литературу под названием «веймарский классицизм».  

Сочинения Шиллера были восторженно восприняты не только в Германии, 

но и других странах Европы. Его произведения заучивались наизусть, с XIX века 

они вошли в школьные учебники. Мировую известность получила «Ода к 

радости», музыку к которой написал Людвиг ван Бетховен. Известнейшие 

баллады Шиллера, написанные им в рамках «года баллад» — «Кубок», 

«Перчатка», «Поликратов перстень» и «Ивиковы журавли» стали знакомы 

российским читателям после переводов В. А. Жуковского. 

12.11 (1954)   70 лет со дня рождения Полякова Юрия 

Михайловича, русского писателя, поэта, драматурга, киносценариста и 

общественного деятеля. Председатель редакционного совета «Литературной 

газеты». Главный редактор «Литературной газеты» (2001−2017).  

Широкую популярность писателю принесли повести «Сто дней до 

приказа» и «ЧП районного масштаба» ⎯ написанные в самом начале 1980-х 

годов, они были опубликованы лишь с началом «перестройки»: в январе 1985 

года «ЧП…» напечатал журнал «Юность», а через два года ⎯ и «Сто дней до 

приказа». Вскоре повесть «ЧП районного масштаба» была экранизирована, затем 

вышли фильмы и по другим произведениям. Одна из самых увлекательных 

вещей писателя — авантюрная любовно-детективная повесть «Небо падших». 

Более чем 130-тысячным тиражом вышел роман «Грибной царь» (2005), полный 

свежих афоризмов и едкой сатиры. 

Произведения Полякова переведены на многие языки стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Его проза включена в школьные и вузовские курсы 

современной российской литературы. 

12.11 (1929–1995)   95 лет со дня рождения Энде Михаэля 

Андреаса Гельмута, немецкого писателя, автора ряда произведений для детей, 

из которых наиболее известна повесть «Бесконечная история».  
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Известность к нему пришла после публикации его романа в двух частях о 

приключениях Джима Пуговицы. Первая часть вышла в 1960 году под названием 

«Джим Пуговица и Лукас-машинист», а вторая — «Джим Пуговица и чёртова 

дюжина». Истории о Джиме Пуговице завоевали огромную популярность у 

читателей. Книги о Джиме Пуговице были переведены на 19 языков и 

неоднократно экранизированы. Кроме того, по ним были созданы 

радиопостановки.  

В 1973 году был издан роман-сказка «Момо, или Удивительная История о 

Грабителях Времени и о Девочке, вернувшей людям украденное время». 

Произведение было переведено более чем на 30 языков, а через год после 

издания автор получил за него Немецкую премию по детской и юношеской 

литературе. С 1996 года обладателю этой премии помимо денежного приза 

вручается статуэтка Момо. Далее вышла самая знаменитая книга Михаэля Энде 

— «Бесконечная история». Варианты названия на русском языке: «Бесконечная 

книга», «История, конца которой нет». 

Сегодня сочинения Энде переведены на более чем 40 языков и вышли 

общим тиражом свыше 20 миллионов экземпляров. По мотивам «Бесконечной 

истории» сняты одноимённые фильмы. По мотивам сказки «Волшебный 

напиток» снят популярный мультипликационный сериал «Вуншпунш» (2000). В 

числе произведений Энде также несколько пьес, романов и повестей. Однако 

большим успехом пользовались именно сказки: «Момо», «Приключения Джима 

Пуговицы», «Школа волшебства». 

Его награды и премии: литературная премия города Берлина для юного 

поколения, Немецкая премия книг для детей, Немецкая премия литературы для 

детей за роман «Момо», Премия «Золотой диск» за инсценировку романа 

«Бесконечная история», лауреат Международной литературной премии имени 

Януша Корчака за роман «Бесконечная история», Орден «За заслуги перед 

Федеративной Республикой Германия» в честь 60-летия. 

Помимо произведений для детей Михаэль Энде писал романы, 

ориентированные на взрослую аудиторию, театральные пьесы, тексты для 

книжек-картинок. Его книги переведены более чем на 40 языков мира и вышли 

общим тиражом свыше 20 миллионов экземпляров. 

16.11 (1874–920)   150 лет со дня рождения Колчака 

Александра Васильевича, русского адмирала, политического деятеля, учёного-

океанографа, полярного исследователя, флотоводца, вошедшего в историю как 

руководитель Белого движения во время Гражданской войны в России. 

Верховный правитель России и Верховный Главнокомандующий Русской 
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армией. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Георгиевский 

кавалер.  

Он был известной исторической личностью, его вклад в науку и развитие 

флота трудно не оценить, поэтому память о героическом адмирале живет среди 

потомков. На основе его биографических данных создаются книги, пишутся 

сценарии для театральных подмостков. Ему ставят памятники, открывают 

мемориальные доски, снимают фильмы о его нелегкой биографии. 

Его биография окутана интересными фактами и событиями, представляет 

большой интерес для современников.  

16.11 (1909 -2014)   115 лет со дня рождения Мадо Митио 

(Исида Митио), японского поэта, автора многочисленных стихов для детей, 

лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена. 

До начала 1990-х годов его творчество было неизвестно за пределами 

Японии, но в 1992 году по инициативе императрицы Митико книга Мадо 

«Животные» была переведена на английский язык и опубликована в Японии и 

США в двуязычном (японо-английском) варианте и получила широкое 

признание во всём мире 

На русский язык некоторые стихи поэта в переводе Ю. Коваля 

опубликованы в журнале «Мурзилка» № 8 за 1994 год: «Дзо-сан», «Маленький 

слон», «Песенки животных». Он писал: «В стихах Мадо нет рифмы, к которой 

мы так привыкли в русской поэзии. В них есть чувства, мысль и, конечно, то, что 

мы называем — поэтический образ. Ну, например, «Маленькие птицы — братья 

облаков», вот это и есть поэтический образ, очень простой и всем понятный. 

Бывают в поэзии образы сложней. Перевести стихи с японского на русский — 

трудно, но я попробовал и внёс, конечно, что-то своё». 

Его награды: Премия Нома по детской литературе; Премия ассоциации 

японской литературы для молодежи; Литературная премия «Robō no ishi»; 

Премия имени Х. К. Андерсена; Премия Асахи. 

19.11 (1924−2003)   100 лет со дня рождения Коршунова 

Михаила Павловича, советского русского детского писателя. Автор более 30 

книг для детей.  

Активно сотрудничал с журналом «Мурзилка». Печатался в журналах 

«Мурзилка», «Пионер», «Костёр», «Юность», «Смена», «Огонёк», «Москва». 

В 1956 году Коршунов был принят в Союз писателей. Выходят его книги 

«Автограф», «Мальчишник», «Красные каштаны», «Дом в Черёмушках», 

«Рассказы старого шахтёра» и другие. 
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В начале 1960-х годов он выпускает сборники, в которые включает 

рассказы, написанные в течение многих лет для детских журналов. Увидели свет 

книги: «Мухоморовы шляпы», «В зимнем городе», «Клетчатое чучело», «Когда 

замёрзли дожди», «Друзья и знакомые». Эти сборники, проиллюстрированные 

художниками Д. Хайкиным и Н. Устиновым стали классикой детской 

литературы прошлого столетия. 

Затем вышла повесть для подростков «Трагический иероглиф: краткая 

история невероятных событий, происшедших в одной московской школе, 

которая стоит в тихом переулке рядом с пожарной командой». Повесть стала 

первой в цикле «Школьная вселенная», над которым писатель работал несколько 

лет. Сборник «Школьная вселенная» вышел в 1968 году, в него вошли 

произведения: «Караул! Тигры», «Кавеэнщик», «Загадочная страна, или 

сентябрь–сентябрь», «Обратного адреса не было», «Колесо истории или 

Сверхпроходимость». Также подросткам посвящены сборники рассказов и 

повестей: «Наша компания», «Друзья и знакомые», «В зимнем городе», 

«Журавлиная геометрия», «Девять возвращений», «Крабий тупик», «Детские 

секреты». 

Он также является автором рассказов и повестей для дошкольников и 

младших школьников, среди которых: «Едет, спешит мальчик», «Петька и его, 

Петькина жизнь», «Мухоморовы шляпы», «День веснушек», «Флаг забастовки», 

«Пёс Малыш», «Рассказы старого шахтёра», «Клетчатое чучело». 

По произведениям Михаила Коршунова сняты художественные фильмы, 

создан ряд диафильмов. Экранизации его произведений: «Концерт для двух 

скрипок» ⎯  фильм по мотивам романа «Бульвар под ливнем»; «Хочу быть 

министром» ⎯ фильм по мотивам романа «Подростки».  

В 1974 и в 1982 годах Михаил Коршунов стал лауреатом премии 

Госкомиздата РСФСР за лучшую детскую книгу, также он лауреат премии 

газеты «Правда». 

20.11 (1924–2002)   100 лет со дня рождения Давыдова Юрия 

Владимировича, русского писателя исторической прозы. С 1991 по 1995 год ⎯ 

секретарь Союза писателей Москвы. В 2001 году возглавлял жюри «Букеровской 

премии». 

Его перу принадлежат «Этот миндальный запах…»: роман, «Глухая пора 

листопада»: роман о народовольцах. Ю. В. Давыдов является автором 

многочисленных повестей ⎯ биографических, посвященных знаменитым 

русским путешественникам и ученым: «Головнин», «Нахимов», «В морях и 

странствиях», «Иди полным ветром», «Южный крест», «Капитаны ищут путь» и 
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др. Роман «Такой предел вам положен» остался незавершённым (опубликован в 

журнале «Знамя» в 2002 году). 

Его награды: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени — «за 

большой вклад в развитие отечественной литературы»; орден Дружбы  — «за 

большие заслуги перед народом, связанные с развитием российской 

государственности, достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, 

укреплением дружбы и сотрудничества между народами». Присуждались 

Государственная премия СССР в области литературы — за роман «Соломенная 

сторожка», литературная премия имени Сахарова и премия «Триумф». 

20.11 (1869–1945)   155 лет со дня рождения Гиппиус Зинаиды 

Николаевны, русской поэтессы, прозаика, драматурга и литературного критика, 

идеолога русского символизма, одной из видных представительниц Серебряного 

века. 

 Гиппиус, составившая с Д. С. Мережковским один из самых 

оригинальных и творчески продуктивных супружеских союзов в истории 

литературы, считается идеологом русского символизма.  

Ею были написаны рассказы: «В Москве» и «Два сердца», а также романы 

«Без талисмана», «Победители», «Мелкие волны». Печатались  как в «Северном 

вестнике», так и в «Вестнике Европы», «Русской мысли» и других известных 

изданиях. 

Гораздо более ярким и спорным, чем прозаический, был поэтический 

дебют Гиппиус: стихотворения, опубликованные в «Северном вестнике»: 

«Песня» («Мне нужно то, чего нет на свете…») и «Посвящение» («Люблю я 

себя, как Бога») сразу получили скандальную известность.  

Ей суждено было остаться в истории женщиной, с которой началась и на 

которой закончилась эпоха символизма в русской литературе.  

21.11 (1694–1778)   330 лет со дня рождения Вольтера Франсуа 

(Мари Франсуа Аруэ), французского философа-просветителя XVIII века, поэта, 

прозаика, сатирика, трагика, историка и публициста. 

Вольтер издал свои английские впечатления под заглавием «Философские 

письма». Вольтер был назначен придворным поэтом и историографом.  

Вольтер в области драматической поэзии был последним крупным 

представителем классической трагедии ⎯ написал 28; среди них главнейшие: 

«Эдип», «Брут», «Заира», «Цезарь», «Альзира», «Магомет», «Меропа», 

«Семирамида», «Спасённый Рим», «Китайская сирота», «Танкред» и другие. 
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24.11 (1849–1924)   175 лет со дня рождения Бёрнетт Фрэнсис 

(Элизы) Ходгсон, американской писательницы и драматурга. Она писала 

рассказы и повести для детей.  

Среди лучших её произведений ⎯ первый роман «Эта девчонка О’Лоури», 

повести и романы из американской и английской жизни, рассказы и повести для 

юношества.  

Она дружит с Марком Твеном и Оливером Венделлом Холмсом; в её доме 

бывает Оскар Уайльд, среди поклонников её творчества — Гарриет Бичер-Стоу, 

американский поэт Джеймс Рассел Лоуэлл, английский премьер-министр 

Уильям Гладстон, американский президент Джеймс Гарфилд. 

Один из наиболее известных её романов ⎯ «Маленький лорд 

Фаунтлерой». Книга выдержала более 20 изданий. «Фаунтлерой» сразу стал 

бестселлером. В первый же год после выхода в свет были проданы 43 тысячи 

экземпляров — огромная цифра для того времени! Всего за период, прошедший 

после его публикации, было продано свыше миллиона экземпляров — на одном 

только английском языке, не считая переводов. По «Фаунтлерою» ставились 

спектакли, снимались фильмы. «Маленький лорд Фаунтлерой» книга признана 

шедевром англо-американской литературы для детей. 

Также её перу принадлежат романы и повести «Наш Сосед Напротив», 

«Луизиана», «Хорошенькая дикарка», «Чистое сердце», «Таинственный сад» и 

др. 

24.11 (1729–1800)   295 лет со дня рождения Суворова 

Александра Васильевича, русского полководца, основоположника 

отечественной военной теории, национального героя России. Генералиссимус, 

генерал-фельдмаршал Священной Римской империи, великий маршал войск 

пьемонтских, кавалер всех российских орденов своего времени, вручавшихся 

мужчинам, а также семи иностранных. 

С 1789 года носил почётное прозвание граф Суворов-Рымникский, а с 1799 

года — князь Италийский граф Суворов-Рымникский. 

Полководец стал создателем абсолютно новой военной доктрины. 

Используя личный опыт ведения боя, он сумел создать революционную 

стратегию и тактику ведения боя. Его книгу под названием «Наука побеждать» 

держали на столе самые известные русские военные начальники. Среди лучших 

воспитанников генералиссимуса можно назвать Николая Раевского, Михаила 

Кутузова, Петра Багратиона. Суворов имеет все существующие высшие военные 

награды, причем орден Святого Георгия всех 3-х степеней. 

За всю свою карьеру полководца не проиграл ни одного сражения, 

неоднократно наголову разбивал значительно превосходящие по численности 
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силы противника. Известен своей заботой о солдатах, в том числе участием в 

разработке новой практичной полевой униформы, на смену униформе «на 

прусский манер». 

24.11 (1934–1998)   90 лет со дня рождения Шнитке Альфреда 

Гарриевича, советского и немецкого композитора, педагога и музыковеда. 

Заслуженный деятель искусств РСФСР. Лауреат Государственной премии 

РСФСР имени Н. К. Крупской, Лауреат Ленинской премии (отказался от премии 

по этическим соображениям), Государственной премии РФ. 

Автор четырёх опер, трёх балетов, десяти симфоний, пятнадцати 

инструментальных концертов, многочисленных произведений камерной, 

вокальной, хоровой и инструментальной музыки, музыки к кинофильмам, 

мультфильмам и театральным постановкам. 

Написал музыку к фильмам «Вызываем огонь на себя», «Похождения 

зубного врача», «Комиссар», «Шестое июля», «Ночной звонок», «Последний 

рейс «Альбатроса», «Фантазии Фарятьева», «Карандаш и ластик» (Весёлая 

карусель № 12), «Мастер и Маргарита» (1994) и др. 

26.11 (1894–1986)   130 лет со дня рождения Папанина Ивана 

Дмитриевича, советского исследователя Арктики. Дважды Герой Советского 

Союза (1937, 1940). Доктор географических наук. Почётный член 

Географического общества СССР. Контр-адмирал. Почётный гражданин 

Архангельска, Липецка, Мурманска, Севастополя, Ярославской области. 

В 1932−1933 был начальником полярной станции Бухта Тихая (Земля 

Франца-Иосифа), а в 1934−1935 годах — станции на Мысе Челюскин. 

В 1937−1938 годах возглавлял первую в мире дрейфующую станцию 

«Северный полюс». Научные результаты, полученные в уникальном дрейфе, 

были представлены Общему Собранию АН СССР и получили высокую оценку 

специалистов. 

Имеет множество наград: дважды Герой Советского, девять Орденов 

Ленина, орден Октябрьской Революции, два ордена Красного Знамени, орден 

Нахимова I степени, орден Отечественной войны I степени, два ордена 

Трудового Красного Знамени и многие другие награды. 

Декабрь 

1.12 Всемирный день по борьбе со СПИДом 
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1.12        День победы русской эскадры под командованием П. С. 

Нахимова  над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853). (Приложение к ФЗ № 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России). 

4.12 Введение во храм Пресвятой Богородицы 

4.12 День заказов подарков Деду Морозу 

4.12  Международный день гепарда 

5.12 День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941). (Приложение к ФЗ № 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России). 

6.12 День защитника Руси князя Александра Невского 

7.12  День Георгиевского креста 

8.12  Международный день художника 

9.12 День героев Отечества 

10.12   Международный день прав человека. В 1948 году Генеральная 

ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право 

каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность. 

10.12 Всемирный день футбола 

10.12  Международный день прав животных 

10.12 День вручения Нобелевских премий 

11.12   Всемирный день детского телевидения. Отмечается по 

инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1992 года. 

11.12 Международный день гор 

12.12 День Конституции Российской Федерации. (Приложение к ФЗ 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России) 

13.12  День медведя 

13.12 День скрипки 

14.12    День Наума-Грамотника. «Пророк Наум наставит на ум». 

Существовал обычай в первый день декабря, по старому стилю, отдавать 

отроков в ученье к дьячкам, отставным солдатам и прочим сельским грамотеям, 

так называемым мастерам грамоты 

15.12   Международный день чая 

16.12 День покорения вершин 

17.12   День спонтанного проявления доброты 

21.12 День подписания алма-атинской Декларации, провозгласившей 

создание содружества независимых государств (СНГ) 

21.12  День рождения кроссворда 

24.12        День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790). (Приложение к ФЗ № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России) 
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26.12  День подарков 

28.12  Международный день кино 

*** 

1.12 (1869–1905)   155 лет со дня рождения Лохвицкой 

Мирры (Марии) Александровны, русской поэтессы, автора драматических 

поэм, подписывавшаяся псевдонимом Мирра Лохвицкая; сестра Тэффи и Н. А. 

Лохвицкого. 

Она дебютировала в 1888 году, опубликовав несколько стихотворений в 

петербургском журнале «Север»; тогда же вышли отдельной брошюрой 

стихотворения «Сила веры» и «День и ночь». Последовали публикации в 

«Художнике», «Всемирной иллюстрации», «Русском обозрении», «Северном 

вестнике», «Неделе», «Ниве». 

 К концу 1890-х годов достигшая творческого пика и массового признания, 

вскоре после смерти Лохвицкая была практически забыта. В 1980−1990-е годы 

интерес к творчеству поэтессы возродился; некоторые исследователи считают её 

основоположницей русской «женской поэзии» XX века, открывшей путь А. А. 

Ахматовой и М. И. Цветаевой. 

Американский славист В. Ф. Марков утверждал, что «её „жгучий, 

женственный стих“ определённо заслуживает внимания и реабилитации», и 

«именно Лохвицкая, а не Ахматова, „научила женщин говорить“». 

Имя поэтессы Мирры Лохвицкой знакомо лишь узкому кругу 

специалистов и любителей поэзии Серебряного века. Между тем, это была одна 

из самых светлых поэтесс, очень нежная и трогательная, и очень жаль, что о ней 

написано так мало, и она почти забыта. Сама о себе она говорила: «Я ⎯ 

женщина и только». Стиль ей стихов невозможно спутать с чьим-либо другим. 

5.12 (1909–1992)    115 лет со дня рождения Задорнова 

Николая Павловича, русского писателя, автора популярных исторических 

романов. Заслуженный деятель культуры Латвийской ССР, лауреат Сталинской 

премии второй степени. Отец писателя-сатирика Михаила Задорнова 

(1948−2017).  

Н. П. Задорнову принадлежат два цикла исторических романов об 

освоении в XIX веке российского Дальнего Востока, о подвигах землепроходцев. 

Первый цикл — из четырёх романов: «Далёкий край», «Первое открытие», 

«Капитан Невельской» и «Война за океан». Второй цикл об освоении Дальнего 

Востока крестьянами-переселенцами тематически связан с первым: романы 

«Амур-батюшка» и «Золотая лихорадка». опубликовал роман «Цунами», «Хэда», 

«Симода».  Написал также роман о современности «Жёлтое, зелёное, 

голубое…», книгу путевых очерков «Голубой час» и другие. 
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Его премии и награды: Сталинская премия второй степени — за романы 

«Амур-батюшка», «Далёкий край», «К океану»; два ордена Трудового Красного 

Знамени; заслуженный деятель культуры Латвийской ССР; орден Дружбы 

народов, орден Октябрьской Революции — за заслуги в развитии советской 

литературы и в связи с 50-летием образования Союза писателей СССР и медали. 

6.12 (1924–1998)   100 лет со дня рождения Старшинова 

Николая Константиновича, русского поэта, прозаика, переводчика. Участник 

Великой Отечественной войны, представитель фронтового поколения советских 

поэтов.  

В 1944 году Николай Старшинов женился на своей ровеснице, такой же 

фронтовичке и начинающей поэтессе Ю. В. Друниной. В 1947 году в журнале 

«Октябрь» Старшинов опубликовал поэму «Гвардии рядовой». Первая книга 

стихотворений — «Друзьям» — вышла в 1951 году в издательстве «Молодая 

гвардия». В 1950-е годы увидели свет поэтические сборники: «В нашем 

общежитии», «Солдатская юность», «Песня света»; в 1960-е — «Весёлый 

пессимист», «Проводы», «Иду на свидание» и др. 

В 1955−1962 годы Николай Старшинов заведовал отделом поэзии в 

журнале «Юность», совмещая эту работу с должностью руководителя 

литературного объединения в МГУ. В 1972−1991 годы редактировал альманах 

«Поэзия». 

В последние годы у поэта вышли сборники: «Глагол»,  «Мои товарищи — 

солдаты»,  «Птицы мои» и др. В 1994 году были опубликованы литературные 

мемуары Старшинова — «Лица, лики и личины», в 1998, посмертно — книга 

воспоминаний «Что было — то было…».   

*7.12 (1979)  45 лет со дня рождения Евдокимовой Натальи 

Николаевны, российской писательницы, поэта, сценариста, переводчика. В этот 

период в журналах «Автобус», «Октябрь», «Кукумбер», «Чиж и Ёж» вышло 

более 20 ее произведений, в том числе «В гости», «Звездный час», «Двойное 

похищение», «Космический объект карманного объема» и др., в основном в 

жанре короткого рассказа. В настоящее время живет в Санкт-Петербурге. В 

разное время работала в частной школе, в Детской библиотеке истории и 

культуры, в информационном агентстве.  

Она также являлась одним из сценаристов познавательной телевизионной 

передачи для детей «Советы профессора Чайникова» на телеканале «Бибигон». 

Было написано несколько сценариев для анимационного мультсериала студии 

«МетрономФильм» «Везуха!» («Черные дыры», «Китовая любовь», «Тайна 
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пустой клетки»). Помимо этого, писательница сотрудничала с интернет-

изданием Папмамбук, в котором вышел ряд ее статей.  

Экранизации: «Помощница»; «Сказка для малышей»; «Дедство»; 

«Комната смеха»; «Важный вопрос»; «Принцесса на горошине»; «Волшебная 

палочка» и др.  Мультфильмы: «Разъяснения», «Черные дыры», «Китовая 

любовь»,  «Тайна пустой клетки».  

Её награды: финалист премии «Заветная мечта»; финалист всероссийского 

конкурса «Книгуру»; финалист премии имени Сергея Михалкова («Лето пахнет 

солью»); премия имени В. П. Крапивина («Конец света»); премия имени 

Самуила Маршака («Лето пахнет солью»); специальный приз премии «Большая 

сказка» имени Э. Н. Успенского («Павлин на прогулке»). 

7.12 (1929−1983)   95 лет со дня рождения Степанцева Бориса 

Павловича, советского режиссёра-мультипликатора, художника, иллюстратора 

книг и диафильмов. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Художественный 

руководитель студии «Мульттелефильм» творческого объединения «Экран» 

(1980–1983). Вице-президент АСИФА (1972–1982). Член жюри Каннского 

кинофестиваля в разделе «Художественная анимация». 

В 1954 году дебютировал как режиссёр, поставив один из первых 

послевоенных кукольных мультфильмов «Злодейка с наклейкой». Затем увлёкся 

рисованными мультфильмами. В жанре современной сказки был выполнен 

«Петя и Красная Шапочка», за который награждён «Лавровым венком» на VII 

Международном фестивале анимационных фильмов в Анси. Своеобразный 

сиквел «Только не сейчас» (1962), снятый по мотивам «постмодернистской» 

сказки Владимира Сутеева о Пете Иванове, стал одним из ранних советских 

экспериментов по совмещению живого актёра и рисованной мультипликации. 

Степанцев и Райковский поставили «Мурзилку на спутнике» — первый в 

СССР широкоэкранный мультфильм. За него они получили 1-ю премию на XII 

Международном кинофестивале в Карловых Варах.  

Снял три своих самых известных мультфильма: «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Малыш и Карлсон» и «Карлсон вернулся». 

Иллюстрировал диафильмы. Одним из первых нарисовал Чебурашку и 

Крокодила Гену для диафильма «Крокодил Гена и его друзья» ещё до выхода 

мультфильма. Впоследствии во время судебной тяжбы с Леонидом Шварцманом 

писатель Эдуард Успенский приводил в пример Чебурашку Степанцева «с 

большими ушами и глазами», утверждая, что персонаж в исполнении 

Шварцмана был изображён «один в один». 

Иллюстрировал книгу «Пингвинёнок»Льва Аркадьева. 
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Его награды и призы: «Петя и Красная Шапочка» — 2-я премия в разделе 

мультфильмов Всесоюзного кинофестиваля (ВКФ) в Киеве, «Петя и Красная 

Шапочка» — «Лавровый венок» за лучший детский фильм на VII 

Международном фестивале анимационных фильмов в Анси (Франция), 

Мурзилка на спутнике» — 1-я премия за лучший детский фильм на XII 

Международном кинофестивале в Карловых Варах (ЧССР), «Окно» — приз 

«Серебряный пеликан» на I МКФ мультфильмов в Мамае (Румыния), «Малыш и 

Карлсон» — 1-я премия в разделе мультфильмов IV ВКФ в Минске, «Сердце» — 

VI Международный фестиваль фильмов социалистических стран по охране 

здоровья в г. Ниш (Югославия), «Сердце» — V Международный фестиваль 

фильмов, посвящённых работе Красного Креста, в Варне (Болгария), 

«Щелкунчик» — 1-я премия на МФ детских и юношеских фильмов в Хихоне 

(Испания). 

*15.12 (1949)   75 лет со дня рождения Гудоните 

Кристины, известной литовской писательницы, драматурга, актрисы, 

художницы, режиссера, сценариста. Пишет книги для детей и сценарии 

кинофильмов. 

«Дневник плохой девчонки» ⎯ второй роман писательницы в 2009 году 

стал безоговорочным победителем». В 2011 году на международном конкурсе 

«Детские голоса 2011» роман был назван лучшей книгой для подростков по 

результатам читательского голосования. 

17.12 (1959–2004)   65 лет со дня рождения Кургузова Олега 

Флавьевича, российского детского писателя и журналиста, редактора. Писал 

под псевдонимами Олег Оленча, Гело Возугрук (если прочитать наоборот  ⎯ 

Олег Кургузов).  

Вместе с Тимом Собакиным и Андреем Усачёвым основал журнал 

«Трамвай». В «Трамвае» произведения Олега Кургузова иногда печатались под 

псевдонимом Олег Оленча. После восстановления журнала «Трамвай» (январь 

1993 года) стал одним из его учредителей. В 1992 году выходит детская газета 

«Маленькая тележка» ⎯ вкладыш к газете «Семья», которую Кургузов 

придумал и возглавлял как редактор. Также он был редактором русской версии 

журнала «Улица Сезам», работал литературным редактором в журнале «Веселые 

картинки» и в приложениях к нему «Филя», «Синдбад», «Эскиз», «Трамплин». 

В 1995 году вышла книга «По следам Почемучки»: забавные объяснения 

самых разных явлений природы — продолжение традиций Бориса Житкова. 

В 1997 году вышла книга «Солнце на потолке», с подзаголовком «рассказы 

маленького мальчика». Книга была посвящена маме, Марии Кирилловне 
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Кургузовой. В том же году книга была выдвинута на Почётный диплом Совета 

по детской книге России; через год Олег Кургузов получил Международную 

литературную премию имени Януша Корчака «за удачное изображение 

взаимоотношений между детьми и взрослыми и за искрящийся юмор». 

На киностудии «Союзмультфильм» снят мультипликационный фильм в 

цикле «Веселая карусель» по рассказу «Ух, котище!». Рассказы и сказки 

печатались в журналах «Веселые картинки», «Мурзилка», «Простокваша», 

«Простоквашино», «Кукумбер», «Жили-были» и др. Произведения Олега 

Кургузова переведены на польский, сербский, венгерский, английский, японский 

языки, включены в школьные учебники для младших классов. 

17.12 (1884−1976)   140 лет со дня рождения Аттли Элисон, 

английской писательницы, физика по образованию,  автора множества книг для 

детей, в том числе серии сказок про поросёнка Сэма, часть которых была 

пересказана Ириной Румянцевой и Ингой Баллод, и издана под названием «Про 

маленького поросёнка Плюха». 

Первую детскую книгу Аттли написала в 45 лет, столкнувшись с 

финансовыми трудностями после гибели мужа. Книга сразу стала бестселлером. 

Для детей она написала серию книг «Сказки Маленькой Крольчихи», куда 

входят «Веселый праздник на катке», «Большое приключение Зайца» и «Друзья 

с опушки леса», а также ею написаны «Как Маленькая Серая Крольчиха вернула 

себе хвостик», «Рождество Маленькой Серой Крольчихи», «История ежонка» и 

др. 

Писательница создала более 30 сказок о Маленькой Серой Крольчихе, 35 

историй о Поросенке Плюхе; также она сочиняет книги для подростков и 

взрослых. 

В 1970 году Манчестерский университет присвоил ей звание Доктора 

литературы. 

18.12 (1819–1898)   205 лет со дня рождения Полонского Якова 

Петровича, русского поэта прозаика. 

Первый его поэтический сборник — «Гаммы», второй сборник 

«Стихотворения 1845 года». Среди поэм Полонского наиболее значительна 

поэма-сказка «Кузнечик-музыкант».  

Полонский писал также прозу. Первый сборник прозы «Рассказы» вышел 

отдельным изданием в 1859 году. В романах «Признания Сергея Чалыгина» и 

«Женитьба Атуева» следовал И. С. Тургеневу. В основу романа «Дешёвый 

город» (1879) легли впечатления одесской жизни. Публиковал также тексты 

мемуарного характера («Мой дядя и кое-что из его рассказов»). 
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В 1852 году написал своё первое драматическое произведение — 

пятиактную драму «Дареджана Имеретинская», сюжет которой взят из 

грузинской истории XVII века. 

Многие стихи Полонского положены на музыку А. С. Даргомыжским, П. 

И. Чайковским, С. В. Рахманиновым, С. И. Танеевым, А. Г. Рубинштейном, М. 

М. Ивановым и стали популярными романсами и песнями. «Песня цыганки» 

(«Мой костёр в тумане светит»), написанная в 1853 году, стала народной песней. 

На стихотворения Полонского создано 128 музыкальных произведений 

шестьюдесятью семью композиторами. 

20.12 (1699) 325 лет Новогодней ёлке. Согласно царскому указу 

от 20 декабря1699 года предписывалось день «новолетия» отмечать 1 января. В 

указе давались рекомендации по организации новогоднего праздника. В его 

ознаменование было велено пускать ракеты, зажигать огни, украшать столицу 

хвоей. 

20.12 (1904−1984)   120 лет со дня рождения Лёвшина 

(Манасевича) Владимира Артуровича, поэта, математика.  

Ещё во время Великой Отечественной войны Лёвшин стал сочинять пьесы 

и сказки для детей. Он написал детскую сказку про Кота-хвастуна 

(«Приключения Кота-хвастуна»). Сказка прозвучала по радио. Потом её 

записали на пластинку. Затем вереницей пошли «сказки да не сказки» о числах, 

об их загадках, об их странностях. В 1964 году увидела свет первая «сказка да не 

сказка» — «Три дня в Карликании». Книга имела большой успех, неоднократно 

переиздавалась, на её основе были поставлены радиоспектакли, впоследствии 

вышедшие на грампластинках. За первой книгой последовали другие, 

посвящённые алгебре, геометрии, музыке — «Чёрная маска из Аль-Джебры», 

«Фрегат капитана Единицы», «Магистр Рассеянных Наук», «Великий 

треугольник, или Странствия, приключения и беседы двух филоматиков», «В 

лабиринте чисел», «Нулик-мореход», «В лабиринте чисел: Путешествие от А до 

Я со всеми остановками», «Ноктюрн Пифагора» ⎯ рассказы о музыке для 

школьников. Многие из этих книг были написаны Лёвшиным в соавторстве с 

женой Эмилией Борисовной (Боруховной) Александровой — детской 

писательницей и переводчицей. 

Повести, полные необыкновенных приключений, помогали читателям 

развивать наблюдательность и совершенствовать математическую логику. 

Книги, созданные Лёвшиным почти полвека назад, не утратили актуальности и 

популярности и сейчас.  
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23.12 (1799–1852)   225 лет со дня рождения Брюллова (до 1822 

года — Брюлло) Карла Павловича, великого русского живописца, 

монументалиста, акварелиста, представителя классицизма и романтизма. 

Первой серьезной работой художника стала картина «Нарцисс, 

смотрящийся в воду. В 1819 году картина принесла художнику первую награду 

— малую золотую медаль академии художеств. Этот момент принято считать 

началом серьезной творческой биографии Карла Брюллова. 

В своем центральном произведении «Последний день Помпеи» Брюллов 

соединил драматизм действия, романтические эффекты освещения и 

скульптурную, классически совершенную пластику фигур. Картина принесла 

художнику известность, как в России, так и в Европе. 

Его кисти принадлежат картины «Всадница», «Автопортрет». Брюллов 

оказал огромное влияние на русских художников, среди которых у него было 

множество последователей и подражателей. 

Творчество К. П. Брюллова стало вершиной позднего русского 

романтизма.  

30.12 (1904–1987)   120 лет со дня рождения Кабалевского 

Дмитрия Борисовича, русского советского композитора, педагога, дирижёра, 

пианиста, публициста, общественного деятеля. Герой Социалистического Труда. 

Народный артист СССР. Лауреат Ленинской премии, трёх Сталинских премий, 

Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени 

Глинки.  

Помимо самого главного увлечения своей жизни ⎯ музыки ⎯ увлекался 

шахматами и коллекционированием почтовых марок, некоторое время он даже 

состоял в редколлегии журнала «Филателия СССР 

Творческая биография композитора содержи более 150 произведений, 

исполняющихся на фортепиано больше 20-ти, играющихся на скрипке, а также 

музыкальные композиции к десятку сонет Шекспира и его четырём симфониям. 

Начиная с 1945 года, неоднократно был за границей: Австрия, Австралия, 

Англия, Бельгия, Болгария, Венгрия, ГДР, Канада, Китай, Мексика. Польша, 

Румыния, США, Финляндия, Франция, ФРГ, Чехословакия, Швеция, 

Швейцария, Япония. 

Помимо самого главного увлечения своей жизни — музыки — увлекался 

шахматами и коллекционированием почтовых марок, некоторое время он даже 

состоял в редколлегии журнала «Филателия СССР». 

 30.12  (1969)    55 лет со дня основания Российской 

Государственной детской библиотеки (РГДБ). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)


148 

 

 

31.12 (1933−2009)   85 лет со дня рождения Муха Ренаты 

Григорьевны, российской советской, впоследствии израильской детской 

поэтессы, педагога.  

Одним из первых стихотворений начинающего поэта были стихи про осу и 

ужа. В 1968 г. в издательстве «Малыш» вышел сборник «Переполох» двух 

соавторов — Нины Воронель и Ренаты Мухи. Книгу проиллюстрировал Виктор 

Чижиков. Так имя «Рената Муха» впервые появилось на обложке книги. Но 

прошло 25 лет, прежде чем появился следующий сборник сочинений Р. Г. Мухи. 

Он вышел под длинным названием: «Про Глупую Лошадь, Забывчивую Сову, 

Братьев-Бегемотов, Кота-который-не-умел-мурлыкать и Котёнка-который-

думал-что-он-тигр».  На обложке книги значились имена трёх авторов: Рената 

Муха, Вадим Левин, Полли Камерон. В сборник вошли стихи Ренаты Мухи, 

стихи Вадима Левина, их общие стихотворения, а также сказки американской 

писательницы Полли Камерон, представленные в пересказах Мухи и Левина. 

Вышли и другие сборники стихов Р. Г. Мухи: «Недоговорки», «Бывают в 

жизни чудеса», «Немного про Осьминога», «Однажды, а может быть, дважды», 

«Я здесь не сплю». 

Был снят мультфильм «Маленький пингвин» по мотивам её 

стихотворения, а также несколько диафильмов.  

31.12 (1919-2012)    105 лет со дня рождения Пфеффер 

Норы Густавовны, немецкой советской поэтессы, переводчицы и эссеистки.   

Первые произведения Пфеффер были опубликованы в 1958 году. Много 

писала для детей. Её перу принадлежат книги «Малыши», «Путешествие Отара», 

«Беседы и игры для детей, этюды о языке, стихи», «Слепой дождик», «Семеро 

верных друзей», «Обезьянка Мик», «Фраки, императорский пингвин», «Годовые 

кольца», «Чем дальше, тем ближе». Произведения Норы Пфеффер были 

переведены на казахский, латышский и русский языки. Они были изданы не 

только в СССР, но и в Германии и Австрии. 

В 1970 Нора Пфеффер возглавила немецкую секцию книжного 

издательства «Казахстан». В 1992 году эмигрировала в Германию, город Кёльн. 

 (1754−1835)            270 лет со времени рождения 

Мартоса, Ивана Петровича, русского скульптора, одного из крупнейших 

представителей русского классицизма романтического направления. 

Действительный статский советник, автора памятника Минину и Пожарскому. 

В 1785 году Иван Мартос стал адъюнкт-профессором, а затем старшим 

профессором Академии искусств. С 1788 года являлся членом Совета Академии 

художеств. А в 1805 году он избран почетным членом «Вольного общества 
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любителей словесности, наук и художеств». В 1808 году принял участие и 

выиграл в конкурсе на постановку памятника Минину и Пожарскому в Москве. 

В 1820-х годах Иван Петрович создавал памятники, которые стали 

визитной карточкой: князю Потемкину-Таврическому в Херсоне, императору 

Александру I ⎯ в Таганроге, и один из лучших памятник Ломоносову в 

Архангельске. Одним из лучших произведений позднего периода творчества 

Мартоса является памятник Ришелье в Одессе, выполненный в бронзе. 

Его произведения: «Актеон» (1801) — бронзовая статуя для Большого 

каскада в Петергофе; бронзовая статуя Иоанна Крестителя, украшающая собой 

портик Казанского собора в Петербурге; барельеф «Моисей источает воду из 

камня», над одним из проездов в колоннаде этого храма; памятник великой 

княгине Александре Павловне, в дворцовом парке Павловска; скульптура в 

павильоне «Любезным родителям» Павловского парка; мраморная статуя 

Екатерины II в зале Московского дворянского собрания; бюст императора 

Александра I, изваянный для петербургского биржевого зала и др. 

В 2024 году исполняется: 

(1714) 310  лет со времени победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут  

(1714) 310 лет со времени основания Кунсткамеры  

(1714) 310 лет со времени основания библиотеки Российской 

Академии наук  

(1714) 310 лет со времени закладки аптекарского огорода в 

Санкт-Петербурге  

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

Государственного Эрмитажа  

(1764) 260 лет со времени открытия Смольного института 

благородных девиц в Санкт-Петербурге  

(1799) 225 лет подвигу русских войск под командованием 

Суворова Александра Васильевича в Швейцарском походе через Альпы  

(1889) 135 лет петербургскому издательству Брокгауза и 

Ефрона, выпустившему в свет Энциклопедический словарь - универсальную 

энциклопедию на русском языке. 

(1919) 105 лет со времени основания литературно-

художественного объединения «Окна РОСТа» 

(1919) 105 лет созданию «Одесской киностудии» 

(1924)  100 лет созданию киностудии «Мосфильм» 

(1924)        100 лет «Учительской газете»   
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(1929)         95 лет  журналам «Мурзилка», «Вожатый» 

(«Ступени»), «Пионер»  

(1934)        90 лет  журналу «Наука и Жизнь»   

(1959)        65 лет рок-группе «Битлз» 

(1964)                60 лет со дня основания Международного Бьеннале 

иллюстраций детской книги в Братиславе. Словакия БИБ  

(1969)  55 лет рок-группе «Машина времени» 

Книги-юбиляры 

1085 лет «Давид Сасунский»  армянский героический эпос (939) 

585 лет  «Джангар»  калмыцкий героический эпос (1439) 

535 лет Никитин А. «Хождение за три моря»  (1489) 

490 лет  «Баллада о Робин Гуде» (1534) 

460 лет назад в Москве вышла первая, точно датированная русская   

печатная книга «Апостол» (1564)  

450 лет Фёдоров И. «Азбука» (1574) 

305 лет Дефо Д. «Робинзон Крузо»   (1719) 

215 лет Крылов И. А. «Басни» (1809) 

205 лет Гофман Э.-Т. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» 

(1819) 

200 лет  Байрон Д. Г. «Дон Жуан» (1824) 

200 лет Грибоедов А. С. «Горе от ума»  (1824) 

195 лет Погорельский А. «Чёрная курица, или Подземные   

   жители» (1829) 

190 лет Ершов П. П. «Конёк-Горбунок»  (1834) 

190 лет  Одоевский В. Ф. «Городок в табакерке» (1834)  

190 лет Пушкин А.С. «Пиковая дама» (1834) 

190 лет  Пушкин А.С. «Сказка о золотом петушке», «Сказка о 

мёртвой царевне и семи богатырях», «История Пугачёвского бунта», 

«Пиковая дама» (1834) 

180 лет  Андерсен Х.К. «Снежная королева»   (1844)  

180 лет Дюма А. «Три мушкетёра»   (1844) 

175 лет Андерсен Х.К. «Оле-Лукойе»  (1849) 

175 лет Достоевский Ф.М. «Неточка Незванова»   (1849) 

175 лет Островский А.Н. «Свои люди – сочтёмся!» (1849) 

170 лет Тургенев И.С. «Му-Му» (1854) 

165 лет Гончаров И.А. «Обломов»   (1859) 

165 лет Островский А.Н. «Гроза» (1859) 
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165 лет  Тургенев И.С. «Дворянское гнездо» (1859) 

160 лет  Ж. Верн «Путешествие к центру Земли» (1864) 

160 лет  Модзалевский Л. Н. «Приглашение в школу» (дети в школу 

собирайтесь…) (1864) 

160 лет   Ушинского К.Д. «Родное слово» (1864) 

155 лет  Верн Ж. «20000 лье под водой» (1869) 

155 лет Гюго В. «Человек, который смеётся»   (1869) 

155 лет Салтыков-Щедрин М.Е. «История одного города» (1869) 

150 лет  Верн Ж. «Таинственный остров» (1874) 

150 лет Гюго В. «Девяносто третий год» (1874) 

150 лет Джованьоли Р. «Спартак»    (1874) 

145 лет  Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы»   (1879) 

140 лет Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884) 

135 лет  Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки» (1889) 

130 лет  Киплинг Р. Дж. «Книга джунглей»   (1894) 

125 лет Горький А. М. «Фома Гордеев»   (1899) 

125 лет  Чехов А. П. «Дама с собачкой» (1899) 

120 лет   Блок А. А. «Стихи о Прекрасной Даме» (1904) 

120 лет   Генри О. «Короли и капуста» (1904)               

120 лет   Горький А. М. «Человек», «Дачники» (1904) 

120 лет   Лондон Д. «Морской волк» (1904) 

120 лет  Чехов А. П. «Вишневый сад» (1904) 

120 лет Уэлс Г. «Пища богов» (1904) 

115 лет   Лондон Д. «Мартин Иден» (1909) 

110 лет  Горький А. М. «Детство» (1914) 

105 лет Рид Д. «Десять дней, которые потрясли мир» (1919) 

105 лет  Чуковский К. И. «Крокодил» (1919) 

100 лет  Бианки В. В. «Лесные домишки», «Чей нос лучше?», «Чьи 

это ноги?», «Кто чем поёт?» (1924) 

100 лет Лавренёв Б. А. «Сорок первый» (1924) 

100 лет Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1924) 

100 лет Чуковский К. И. «Мухина свадьба» (1924) с 1927 года под    

названием «Муха-Цокотуха»  

95 лет Маршак С. Я. «Усатый – полосатый»   (1929) 

95 лет Ремарк Э. М. «На Западном фронте без перемен» (1929) 

95 лет  Хемингуэй Э. «Прощай оружие!» (1929) 

95 лет  Чуковский К. И. «Айболит» (1929) 

90 лет Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1934) 

90 лет Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) 
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85 лет  Бажов П. П. «Малахитовая шкатулка»   (1939) 

85 лет  Брехт Б. «Мамаша Кураж и её дети» (1939) 

85 лет Волков А.М. «Волшебник Изумрудного города» (1939) 

85 лет Гайдар А. П. «Судьба барабанщика»   (1939) 

85 лет Гайдар А. П. «Чук и Гек»   (1939) 

85 лет Пантелеев Л. «Лёнька Пантелеев» (1939) 

85 лет  Паустовский К. Г. «Мещерская сторона» (1939) 

85 лет Фраерман Р. И. «Дикая собака Динго, или Повесть о 

первой любви» (1939) 

80 лет  Каверин В. А. «Два капитана»   (1944) 

80 лет Кассиль Л. А. «Дорогие мои мальчишки» (1944) 

80 лет  Шварц Е. Л. «Дракон» (1944) 

75 лет  Казакевич Э. «Весна на Одере»   (1949) 

75 лет Кассиль Л. А. «Улица младшего сына»   (1949) 

75 лет Носов Н. Н. «Весёлая семейка»   (1949) 

75 лет Ожегов С. И. «Словарь русского языка»  (1949) 

75 лет  Оруэлл Д. «1984» (1949) 

65 лет  Линдгрен А. «Мио, мой Мио!» (1954) 

70 лет  Носов Н. Н. «Приключения Незнайки и его  друзей» (1954) 

70 лет Толкиен Д. «Властелин колец» (1954) 

65 лет Арбузов А. Н. «Иркутская история»   (1959) 

65 лет  Драгунский В. Ю. «Денискины рассказы» (1959) 

65 лет  Осеева В. А. «Динка» (1959) 

65 лет  Симонов К. М. «Живые и мёртвые» (1959) 

60 лет  Кассиль Л. А. «Будьте готовы, ваше высочество!» (1964) 

60 лет Кобо Абэ «Чужое лицо» (1964) 

60 лет Симонов К. М. «Солдатами не рождаются» (1964) 

60 лет  Смирнов С. С. «Брестская крепость» (1964) 

60 лет Стругацкие А. Н. и Б. Н. «Трудно быть богом» (1964) 

55 лет Васильев Б. Л. «А зори здесь тихие»   (1969)  

55 лет Трифонов Ю. В.  «Обмен» (1969) 

50 лет Васильев Б. Л. «В списках не значился»   (1974) 

50 лет   Крапивин В. П. «Мальчик со шпагой» (1972–1974) 

50 лет   Распутин В. Г. «Живи и помни» (1974) 

50 лет   Кэндзиро Хайтани «Взгляд кролика» (1974) 

45 лет   Заходер Б. В. «Считалия» (1979) 

40 лет   Заходер Б. В. «Разговорчивая пещера» (1984) 

35 лет   Бородицкая М. Я. «Последний день учения» (1989) 

35 лет   Габова Е. В. «Двойка по поведению» (1989) 
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35 лет   Остер Г. Б. «Попался, который кусался!» (1989) 

35 лет   Седов С. А. «Змей Горыныч»: сборник стихов; «Сказки про 

мальчика Лёшу» (1989) 

30 лет   Георгиев С. Г. «Король Уго Второй»,  «Добрый бог 

джунглей» (1994) 

30 лет   Махотин С. А. «Крест Андрея Первозванного» (1994) 

30 лет   Остер Г. Б. «Остров Эскадо»,  «Гадание по рукам, ногам, 

ушам, спине и шее», «Детские суеверия» (1994) 

25 лет   Бородицкая М. Я. «Азбука» (1999) 

25 лет   Емец Д. А. «Сокровища мутантиков» из цикла 

«Мутантики»; «С новым годом,  Снеговик» (1999) 

25 лет   Кургузов О. Ф. «Энциклопедия почемучки» (1999) 

25 лет   Махотин С. А.  «Владигор и Звезда» (1999) 

25 лет   Усачёв А. А. «Шкатулка», «Планета кошек»: сборники 

стихов (1999) 

20 лет   Бородицкая М. Я. «Думай, думай голова!», «Медвежья 

школа», «Колдунье не колдуется» (2004) 

20 лет   Востоков С. В. «Московский зоопарк. Записки служителя» 

(2004) 

20 лет   Габова Е. В. «Не вставайте  с левой ноги» (2004) 

20 лет   Емец Д. А. «Ботинки кентавра», «Колодец Посейдона»: из 

цикла «Таня Гроттер». «Маг полуночи»: из цикла «Мефодий Буслаев». 

«Заступники земли русской», «Король хитрости»: сборники  (2004) 

20 лет   Жуков И. А. «Марка сказочника, или Опус, кропус, 

флопус!» (2004) 

20 лет   Кружков Г. М. «Гостья» — поэтический сборник для детей 

(2004) 

20 лет   Лаврова С. А. «Занимательная анатомия и медицина», 

«Требуется гувернантка для детей волшебника» (2004) 

20 лет  Силин С. В. «Сыщики из преисподней» (2004) 

20 лет   Емец Д. А.  «Таня Гроттер и ботинки кентавра» и «Таня 

Гроттер  и колодец Посейдона» (2004) 

15 лет   Силин С. В. «Прекратите грызть перила!» (2009) 

15 лет   Ая эН (Крестьева Ирина Борисовна) «Коронный номер 

тысячелетия» (2009) 

15 лет   Бундур О. С. «У нас,  на крайнем севере», «Медвежка» 

(2009) 

15 лет   Востоков С. В. «Стражи беспорядка» (2009) 
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15 лет   Гиваргизов А. А. «Непослушный пират», «Контрольный 

диктант и Древнегреческая трагедия» (2009) 

15 лет   Грозовский М. «Я был в стране чудес» (2009) 

15 лет   Парр М. «Вафельное сердце», «Тоня Глиммердал» (2009) 

15 лет   Патерсон К. «Странствие Парка» (2009) 

15 лет   Старк У. «Звезда по имени Аякс» (2009) 

10 лет   Веркин Э. «Кусатель ворон»,  «Герда», «Через сто лет» 

(2014) 

10 лет   Востоков С. В. «Фрося Коровина» (2014) 

10 лет   Доцук Д. «Мандариновая пора» (2014) 

10 лет   Драгунская К. В. «Лекарство от послушности» (2014) 

10 лет   Лаврова С. А. «Куда скачет петушиная лошадь?» (2014) 
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