
Знаменательные даты  -2016 года. Май 

 

1 мая – Праздник Весны и Труда. (1 мая – День 

международной солидарности трудящихся, 

праздновался в Российской империи с 1890 г. В 

Российской Федерации отмечается как праздник 

Весны и Труда с 1992 г.).  

1 мая во многих странах мира отмечается 

международный праздник - День труда, который 

изначально носил название День международной солидарности трудящихся. 1 

мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, выдвинув 

требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация 

закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года 

Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих 

Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые 

день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в 

Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, 

Франции, Швеции и некоторых других странах. Долгое время Первомай был 

символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел «политическую 

окраску» и отмечался демонстрациями, украшенными портретами политических 

деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и 

диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки, 

культуры. Но постепенно этот контекст терялся. Сегодня этот праздник 

отмечается в 142 странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник 

мая. Для ряда стран традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще 

сохранилась, но в большинстве государств это все же не политический праздник, 

а именно День труда, яркий весенний праздник, когда организуются народные 

гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и множество 

увеселительных мероприятий. А для кого-то это просто еще один выходной, в 

течение которого можно просто отдохнуть или провести время с семьей. Кстати, 

в некоторых странах День труда отмечается в иное время - к ним относятся, 

например, США и Япония. Более чем в 80 государствах (включая Индию) День 

труда не отмечается. 

1 мая - Православная Пасха. Воскресение 

Христово. 

Событие Воскресения Христова — самый большой и 

светлый христианский праздник. Этот праздник еще 

называют Пасхою, то есть Днем, в который 

совершилось наше перехождение от смерти — к 

жизни и от земли — к Небу. Пасха — самый древний 

и важный праздник богослужебного года. Христос 

воскрес! — и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное 

утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — первая действительная победа 

жизни над смертью. Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на 
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воскресенье; вся она исполнена духовной радости и ликования. В праздник 

Пасхи начинается разговление после длительного Великого поста, и главными 

атрибутами праздничного стола являются крашенные яйца, кулич и пасха 

(сладкое блюдо из творога с изюмом). Крашенное яйцо (раньше - это были только 

красные яйца) - символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа и через это 

возрождающегося к новой жизни. Кулич (высокий хлеб из сдобного теста) - 

символ тела Господнего, к которому должны причащаться верующие. Кстати, 

вся эта пасхальная еда освящается в церкви накануне - в Страстную субботу. 

Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его 

празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный 

день. Все праздники, связанные календарно с Пасхой (а это Вербное Воскресение, 

Антипасха, Вознесение и Троица), тоже меняют свою дату и называются 

переходящими или подвижными. Другие двунадесятые праздники (Рождество 

Христово, Крещение, Сретенье и другие) имеют постоянную дату и называются 

непереходящими или неподвижными. 

2 мая – 160 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Розанова (1856-1919), писателя, 

философа 

Василий Васильевич Розанов родился (20 апреля) 2 

мая 1856 года в городе Ветлуге Костромской 

губернии, в многодетной семье чиновника лесного 

ведомства. Он рано потерял родителей и 

воспитывался старшим братом Николаем. Закончил 

филологический факультет Московского 

университета, был учителем истории и географии в 

гимназиях Брянска и Ельца. С 1893 года служил в Москве в центральном 

управлении государственного контроля. Широкую популярность получила его 

работа «Легенда о великом инквизиторе Ф.М. Достоевского» (1891), которая 

положила начало последующему истолкованию Ф.М. Достоевского как 

религиозного мыслителя у Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова и других. Работы 

Розанова по религиозно-философским вопросам выдают глубокий духовный 

кризис, который не может быть разрешен в безоговорочном принятии 

христианских догматов, к чему Розанов безуспешно стремится. Итогом мысли 

В.В. Розанова остаётся пессимизм и «экзистенциальный» субъективный 

идеализм в духе С. Кьеркегора. Исторический пессимизм Розанова в полной мере 

сказался в «Апокалипсисе нашего времени», который Розанов писал в 1917 году. 

Он с отчаянием и безнадёжностью принимает неизбежность революционной 

катастрофы, считая её трагическим завершением российской истории. 

Октябрьская революция 1917 года выбила почву из под ног Розанова. Русский 

писатель и философ перебрался в Сергиев Посад, где служил его лучший друг – 

священник Павел Флоренский, и где он прожил до конца жизни. 1918-1919 годы 

— череда сплошных несчастий в жизни писателя. Трагически погибает его 

единственный сын. Василия Васильевича разбил инсульт. Умирал он долго и 

тяжело. Соборовал его Флоренский. Василий Васильевич Розанов ушел из жизни 

5 февраля 1919 года, был похоронен в Сергиевом Посаде на территории 

Черниговского скита.  



5 мая – 170 лет со дня рождения польского 

писателя Генрика Сенкевича (1846-1916) 

Генрик Сенкевич родился 5 мая 1846 года в 

деревеньке Воля-Окшейска, в бедной шляхетской 

семье. В 1866-1870 годах он учился в Варшавском 

университете на медицинском и историко-

филологическом факультетах. Самая первая его 

повесть «Напрасно» о польском восстании 1863 года 

увидела свет в 1872 году. Все ранние произведения 

писателя были посвящены патриархальной жизни 

польских крестьян. В 1882 году он редактирует консервативную газету «Слово», 

где проникается бедами польской нации и становится настоящим её патриотом. 

Все последующие литературные произведения Сенкевича посвящены 

всепроникающей любви к своей Родине и гордости за неё. Побывав в 1876-1879 

годах в США, Сенкевич опубликовал «Письма из путешествия». По возвращении 

в Европу некоторое время он жил в Париже, в 1879 году был во Львове, затем 

побывал в Венеции и Риме. С тех пор много путешествовал, многократно меняя 

место жительства - Австрия, Англия, Италия, Литва, Франция, Швейцария, 

Румыния, Болгария, Турция, Греция, Египет... С началом Первой мировой 

войны Сенкевич переехал в Швейцарию.  

 

6 мая – 160 лет со дня рождения Зигмунда 

Фрейда (1856-1939), австрийского психиатра 

Зигмунд Фрейд родился 6 мая 1856 года в 

моравском городе Фрейбурге, в семье торговца 

шерстью. В 1860 году его семья переезжает в Вену, 

где Зигмунд с отличием оканчивает гимназию и 

становится студентом медицинского факультета 

Венского университета. Он входит в студенческий союз, где активно изучает 

историю, политику и философию. Карьеру врача-психиатра Зигмунд Фрейд 

начал в психиатрической клинике Вены, где за годы врачебной практики 

поднялся от простого ассистента до профессора психиатрии. Его наставниками 

были врачи Иосиф Брейер и Жан-Мартен Шарко – успешно занимающиеся 

лечением неврологических больных с помощью гипноза. А их работы явились 

катализатором фрейдовской идеи о том, что причина душевных болезней кроется 

не столько в мозге, сколько в человеческом сознании. Ранние труды Фрейда 

посвящены локализации мозговых функций и другим проблемам физиологии и 

анатомии головного мозга, афазиям, детскому параличу и т.п. В 1884 году он 

одним из первых обнаружил болеутоляющее действие кокаина, что 

стимулировало развитие учения о местном обезболивании.  

 

 

 

 



7 мая – 155 лет со дня рождения 

Рабиндраната Тагора (1861-1941), 

индийского писателя (отмечается ЮНЕСКО) 

Рабиндранат Тагор родился 7 мая 1861 года в 

Калькутте, в состоятельной семье. У родителей 

Тагора было четырнадцать детей, он был младшим. 

Писать стихи начал с восьми лет. Получил хорошее 

образование – учился в Восточной семинарии в 

Калькутте, в педагогическом училище и 

Бенгальской академии. В 1873 году вместе с отцом 

совершил путешествие по северу Индии, давшее ему представление о богатстве 

многовековой индийской культуры. В 1878 году опубликована первая поэма 

Тагора «История поэта». В этом же году Тагор уехал в Лондон для изучения 

права в Университетском колледже. В 1890 году он стал управляющим родового 

поместья в Восточной Бенгалии. Главная тема стихов, написанных Тагором в 

период с 1890 по 1891 годы, – пейзажи и обычаи сельской жизни. В 1891 году 

Тагор переехал в семейное поместье под Калькуттой, где с пятью 

единомышленниками открыл школу. Чтобы собрать деньги на открытие школы, 

был вынужден продать авторское право на свои произведения. В 1912 году в 

Лондоне были опубликованы авторские переводы на английском языке 

произведений Тагора, после чего к нему пришла известность в Англии и США. В 

1913 году Рабиндранат Тагор получил Нобелевскую премию по литературе. 

Премиальные деньги он передал своей школе. В последующие годы совершал 

многочисленные поездки в США, страны Южной Америки, Европу, на Ближний 

Восток. Получил почетные степени четырех Индийских университетов, почетную 

степень доктора Оксфордского университета. Тагор является автором гимнов 

Индии и Бангладеш. Умер Рабиндранат Тагор 7 августа 1941 года в Калькутте.  

 

9 мая – День воинской славы 

России. День Победы советского 

народа над гитлеровской 

Германией в Великой 

Отечественной войне (1941-1945). 

(Установлен Федеральным 

законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы и 

памятных датах России»).  

Война всегда начинается внезапно, 

хотя спустя поколение для историков она покажется неизбежной. В 1941 году 

началась самая страшная, самая близкая, самая дорогая — Великая 

Отечественная война. Говорят, без огромных потерь нацистов было не 

остановить… День Победы Советского Союза над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых 

праздников как в России, так и в странах СНГ. По славной традиции последних 

лет, повсеместно волонтерами раздаются георгиевские ленточки, которые не 



только ветераны, но и молодежь повязывают и носят как символ связи 

поколений и памяти о Великой победе. Также в этот день повсеместно проходят 

церемонии возложения цветов и венков к памятникам героям Великой 

Отечественной войны, проводятся различные мероприятия по чествованию 

ветеранов войны и работников тылового фронта, организуются праздничные 

концерты, уроки мужества в учебных заведениях, реконструкции сражений и 

многое другое. 

 

 

15 мая — 125 лет со дня рождения Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891-1940), 

российского писателя 

Михаил Афанасьевич Булгаков родился (3) 15 мая 

1891 года в Киеве, в семье профессора Киевской 

духовной академии. До осени 1900 года учился дома, 

затем поступил в первый класс Александровской 

гимназии, где были сосредоточены лучшие 

преподаватели Киева. После окончания гимназии в 

1909 году он становится студентом медицинского факультета Киевского 

Императорского университета св. Владимира. С началом первой мировой войны 

вместе с женой работал в госпитале, затем ушел добровольцем на фронт, работал 

в прифронтовом госпитале, приобретая врачебный опыт под руководством 

военных хирургов. В 1916 году, окончив университет, получил диплом с 

отличием и отправился в Смоленскую губернию земским врачом, что 

впоследствии нашло свое отражение в «Записках юного врача». Гражданская 

война застала Булгакова в Киеве. В 1919–1921 годах жил во Владикавказе, 

работал в газете «Кавказ». Здесь он начал писать для театра. В 1921 году 

переехал в Москву. Во время нэпа литературная жизнь в России начала 

возрождаться, создавались частные издательства, открывались новые журналы. 

В 1922 году Булгаков опубликовал рассказы «Необыкновенные приключения 

доктора» и «Спиритический сеанс». Увидели свет многие произведения 

М.Булгакова: «Записки на манжетах», «Похождения Чичикова», «Сорок 

сороков», «Путевые заметки», «Багровый остров» и другие. В 1924 году он 

работал в газете железнодорожников – «Гудок», объединившей в это время таких 

талантливых литераторов, как Олеша и Катаев, Ильф и Петров, Паустовский и 

другие. По инициативе МХАТа создал на основе романа «Белая гвардия» пьесу, 

которая была поставлена под названием «Дни Турбиных». В 1927 году завершил 

драму «Бег», которая была запрещена незадолго до премьеры. В 1925 году в 

альманахе «Недра» была опубликована повесть «Роковые яйца», вызвавшая 

недовольство властей. Повесть «Собачье сердце», уже подготовленная к 

публикации, не была разрешена к печати (впервые была опубликована в 1987). С 

1928 года Булгаков начал писать роман «Мастер и Маргарита» и работал над 

ним двенадцать лет, то есть до конца жизни, не надеясь опубликовать его. В 1965 

году в журнале «Новый мир» был опубликован «Театральный роман», 

написанный в 1936–1937 годах. В 1929-1930 годах не было поставлено ни одной 

пьесы Булгакова, в печати не появилось ни единой его строки.  



21 мая — 545 лет со дня рождения Альбрехта 

Дюрера (1471-1528), немецкого художника и 

графика 

Альбрехт Дюрер родился 21 мая 1471 года в 

Нюрнберге. Он освоил основы живописи и 

ксилографии в мастерской художника Михаэля 

Вольгемута. 1492-1494 годы он провел в Базеле, 

крупнейшем центре производства 

иллюстрированных книг. Здесь молодой художник 

увлекся ксилографией и гравюрой на меди. 

Познакомившись в 1512 году с императором Максимилианом I, начал на него 

работать. Творческий путь Дюрера совпал с кульминацией немецкого 

Возрождения, сложный, во многом дисгармоничный характер которого наложил 

отпечаток на все его работы. В то же время огромное значение для Дюрера имело 

соприкосновение с итальянским искусством, тайну гармонии и совершенства 

которого он старался постичь. Дюрер был равно одарен как живописец, гравер и 

рисовальщик; рисунок и гравюра занимают у него большое, подчас даже ведущее 

место. Наследие Дюрера-рисовальщика, насчитывающее более 900 листов, по 

обширности и многообразию может быть сопоставлено только с наследием 

Леонардо да Винчи. Умер Дюрер в Нюрнберге 6 апреля 1528 года. 

 

21 мая — 95 лет со дня рождения Андрея 

Дмитриевича Сахарова (1921-1989), 

российского физика, общественного деятеля 

Андрей Дмитриевич Сахаров родился 21 мая 1921 

года в Москве, в семье профессора физики и пошел по 

стопам отца. В 1942 году будущий ученый с отличием 

оканчивает физический факультет Московского 

государственного университета. На фронт во время 

Великой Отечественной войны он не попал по 

состоянию здоровья и был эвакуирован из Москвы. После войны Сахаров 

начинает работать с известным специалистом по квантовой физике Игорем 

Таммом в Институте им.Лебедева. Успех ученому приносит его величайшее 

произведение – водородная бомба, после чего он становится почётным членом 

Академии наук СССР. Среди его работ - труды по магнитной гидродинамике, 

физике плазмы, управляемому термоядерному синтезу, элементарным частицам, 

астрофизике, гравитации . С 1953 по 1968 годы работал над совершенствованием 

ядерного оружия. Во время этой работы в его душе все время боролись два 

чувства: чувство долга перед Отечеством и чувство протеста против ядерных 

испытаний. Ученый предпринимал попытки добиться запрещения испытаний, 

но безуспешно. Андрей Дмитриевич Сахаров известен не только как физик-

ядерщик, но и как ярый сторонник либерализации в коммунистическом мире. 

Он выступал с манифестами, призывал к объединению советских и 

американских ресурсов, выступал за отмену цензуры и политических судов, за 

что он был уволен со всех постов, лишен всех наград и отправлен в ссылку в 



Горький (ныне - Нижний Новгород). В 1974 году собрал пресс-конференцию, на 

которой сообщил о состоявшемся Дне политзаключенных в СССР. В 1975 году 

написал книгу «О стране и мире». В том же году Сахарову была присуждена 

Нобелевская премия мира. Был освобожден из горьковской ссылки лишь с 

началом перестройки, в декабре 1986 года — после почти семилетнего 

заключения. Вернувшись в Москву, ученый не поменял своих взглядов и до 

самой смерти выступал в защиту мира и прав человека. В конце 1980-х годов 

Андрей Дмитриевич был избран депутатом от Академии Наук и на I съезде 

народных депутатов СССР введен в состав комиссии по выработке новой 

Конституции страны. Он сразу же приступил к работе над проектом 

Конституции, воплотив в него свои представления о целесообразном 

государственном и экономическом устройстве СССР. Андрей Дмитриевич 

Сахаров умер вечером 14 декабря 1989 года от сердечного приступа. Это 

произошло во время публичного чтения проекта конституции на Мясницкой 

улице в Москве.  

 

24 мая – День славянской письменности и 

культуры. (Отмечается с 1986 г. в честь 

славянских просветителей Кирилла и 

Мефодия).  

Как известно, святые равноапостольные братья 

Кирилл и Мефодий происходили из знатного и 

благочестивого рода и проживали в греческом 

городе Солуни. 24 мая Церковь совершает память святых равноапостольных 

братьев Кирилла и Мефодия. Братья были православными монахами и 

славянскую азбуку создали в греческом монастыре. Ученые считают, что 

славянская письменность была создана в 9 веке, примерно в 863 году. Новый 

алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, 

Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в 

богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий. 

Кирилл, который с малых лет проявил большие способности и в совершенстве 

постиг все науки своего времени, а также изучил многие языки, на основе 

греческой создал славянскую азбуку. Он существенно изменил греческую азбуку, 

чтобы более точно передать славянскую звуковую систему. Были созданы две 

азбуки — глаголица и кириллица. Кроме того, братья-греки перевели на 

славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь. День памяти этих святых как 

День славянской письменности и культуры начали праздновать в Болгарии еще 

в 19 веке, а затем эта традиция перешла и в другие страны: Россию, Украину, 

Белоруссию, Молдову. В настоящее время этому празднику посвящаются 

научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, 

поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и 

другие разнообразные культурные мероприятия. Кстати, за вклад святых 

Кирилла и Мефодия в культуру Европы Папа Иоанн Павел II в 1980 году 

объявил их покровителями Старого континента. 



30 мая — 170 лет со дня 

рождения Карла Густавовича 

Фаберже (1846-1920), русского 

художника-ювелира 

Петер Карл Фаберже родился 30 мая 1846 

года в Санкт-Петербурге. Его отец был 

скромным ювелиром, имел свое дело. У 

мальчика рано проявились 

художественные способности и 

повышенный интерес к ювелирному 

искусству.  Фаберже-старший приложил 

все силы, чтобы дать Карлу превосходное 

образование: он обучался в старейшей и 

престижнейшей немецкой гимназии Санкт-

Петербурга, затем в коммерческом 

колледже в Париже. Несколько лет на практике изучал ювелирное дело в 

различных городах Европы. В 1872 году Карл стал во главе ювелирной 

мастерской своего отца. Первый успех пришел к Фаберже в 1882 году на 

Всероссийской промышленно-художественной выставке в столице России, где 

представленные Фаберже образцы современного ювелирного искусства в виде 

изящных дамских украшений принесли ему золотую медаль. Примерно в те же 

годы Карл начал поставлять свои изделия Кабинету Его Императорского 

Величества. Сначала доля в заказах была не слишком значительной, Фаберже 

соперничал за императорские заказы с другими более известными ювелирами, но 

с годами она выросла. Фаберже все чаще стал упоминаться в учетных книгах 

Двора. Ему удалось быстро завоевать расположение высших придворных чинов, 

оказывая бесплатные услуги по оценке, ремонту и реставрации ювелирных 

изделий в Эрмитаже. А свободный доступ к экспонатам музея позволил ювелиру 

внимательно изучить технические приемы старых мастеров и стилистические 

особенности изделий, выполненных в разные эпохи. Он удовлетворял запросы 

публики нескончаемым потоком полезных вещей – портсигаров, ламп, звонков, 

часов, – превосходивших друг друга своей изобретательностью, изысканностью и 

совершенством. Мгновенно узнаваемые, они были превосходным символом 

статуса их владельца. Знаменитая коллекция пасхальных яиц Фаберже была 

создана им по императорскому заказу и составляла в общей сложности 54 

пасхальных яйца. Сегодня с достоверностью известно, что до нашего времени 

сохранились 45 пасхальных яиц, сделанных по царскому заказу; сохранилась 

фотография еще одного; еще 5 известны по описаниям. Сохранилось также одно 

из двух незавершенных пасхальных яиц, работы над которыми велись в 1917 

году. После Октябрьской революции фирма и имущество семьи Фаберже было 

конфисковано и разграблено. В конце 1917 года Карл закрыл свой дом на 

Большой Морской улице, вверив его содержимое директору Эрмитажа. Сам 

ювелир перебрался за границу. Скончался Петер Карл Фаберже 24 сентября 1920 

года в Лозанне и по завещанию был кремирован. В 2004 году, благодаря покупке 

российского бизнесмена Виктора Вексельберга, коллекция Форбса (пасхальные 

яйца Фаберже), приобретенная за 100 миллионов долларов, вернулась на Родину.  



 

 

 

 


