
Михаил Иванович Калинин
19 ноября 1875 г. - 3 июня 1946 г.

Родился в деревне Верхняя Троица Корчевского уезда Тверской 
губернии, в крестьянской семье Ивана Калиновича Калинина 
(1855—1907). Детство и юность Калинина описаны в книге Марии 
Прилежаевой «С берегов Медведицы».В июле 1899 года вместе с 
другими членами организованного им марксистского кружка был 
арестован и после 10-месячного тюремного заключения выслан в 
Тифлис. Там он продолжал революционную деятельность в составе 
центральной группы тифлисской социал-демократической 
организации, за что был вновь арестован и в марте 1901 года выслан 
в Ревель. Там он работал слесарем на заводе «Вольта» и организовал 
подпольную типографию.В январе 1903 года Михаил Калинин 
арестован и отправлен в петербургскую тюрьму «Кресты». В июле 1903 
года снова выслан в Ревель.В 1906 году женился на Екатерине Ивановне 
(Иоганновне) Лорберг (1882—1960), ткачихе из Ревеля, эстонке по 
национальности. Супруги не были близки, брак считался партийным. 
Благодаря женитьбе Калинин смог получать в тюрьме партийную 
прессу.Участвовал в революции 1905 года. На 6-й конференции 
РСДРП (1912) намечен кандидатом для кооптации в ЦК РСДРП(б) и 
введён в состав Русского бюро ЦК.В 1916 году арестован и приговорён 
к ссылке в Восточную Сибирь, но бежал из-под ареста и, перейдя на 
нелегальное положение, продолжал партийную работу в Петрограде.
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Анатолий Васильевич Луначарский
23 ноября 1875 г. - 26 декабря 1933 г

Анатолий Луначарский родился в 1875 в Полтаве, в от внебрачных 
отношений действительного статского советника Александра 
Ивановича Антонова (1829—1885) и Александры Яковлевны 
Ростовцевой (1842—1914) Отчество, фамилия и дворянское звание 
получены Луначарским от усыновившего его отчима Василия 
Фёдоровича Луначарского, фамилия которого, в свою очередь — 
результат перестановки слогов в фамилии «Чарналуский». Так как 
отчим Луначарского был внебрачным сыном дворянина 
и крепостной крестьянки при рождении он не получил дворянства и 
ещё в 1907 году он участвовал в Штутгартском 
конгрессе Интернационала, затем — в Копенгагенском. Работал 
обозревателем западноевропейской литературы во многих 
российских газетах и журналах, высказывался против шовинизма в 
искусстве.С самого начала Первой мировой войны Луначарский 
занял интернационалистическую позицию, которая окрепла под 
влиянием Ленина; был одним из основателей пацифистской газеты 
«Наше слово», о которой И. Дойчер писал: «„Наше слово“ собрало 
замечательный круг авторов, почти каждый из которых вписал своё 
имя в анналы революции».В конце 1915 г. переехал со своей семьей 
из Парижа в Швейцарию.ослужился до дворянства на 
государственной службе. 
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Отто Юльевич Шмидт
30 сентября 1891 г - 7 сентября 1956 г.

Учился в классической Могилёвской мужской гимназии (ныне 
гимназия № 3 Могилёва). Деньги на обучение одарённого 
мальчика в гимназии нашлись у его латышского дедушки 
Фрициса Эргле. Интересно, что буквально неподалёку 
от хутора Фрициса Эргле находятся «Биркинели» — полу 
усадьба, где прошла часть детства Райниса, одного из 
известнейших латышских поэтов. С золотой медалью окончил 
гимназию в Киеве (1909). Окончил физико-математическое 
отделение Киевского университета, где учился в 1909—1913 
годах. Там же под руководством профессора Д. А. Граве начал 
свои исследования в теории групп. Основатель и заведующий 
кафедрой высшей алгебры (1929—1949) физико-
математического / механико-математического 
факультета МГУ. С 28 февраля 1939 года по 24 марта 1942 года 
был вице-президентом АН СССР.
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Иван Дмитриевич Папанин
26 ноября 1894 г. - 30 января 1986 г.

Ива́н Дми́триевич Папа́нин (14 (26) ноября 1894, Севастополь 
— 30 января 1986, Москва) — советский исследователь 
Арктики, доктор географических наук (1938), контр-адмирал 
(1943), дважды Герой Советского Союза (1937, 1940).Иван 
Дмитриевич Папанин родился в Севастополе, в семье 
матроса Военно-Морского флота. Русский.Участвовал в 
Гражданской войне на Украине и в Крыму.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».В 1939—1946 
годах работал начальником Главсевморпути, с 15 октября 
1941 года — также Уполномоченным Государственного 
Комитета Обороны по перевозкам на Белом море.С 1949 до 
1951 год был заместителем директора Института 
океанологии АН СССР по экспедициям, с 1951 года и до 
конца жизни возглавлял Отдел морских экспедиционных 
работ в Президиуме АН СССР. С 1956 года — одновременно 
директор Института биологии внутренних вод АН СССР
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Николай Иванович Вавилов
25 ноября 1887 г. - 26 января 1943 г

С раннего детства Николай Вавилов был предрасположен 
к естественным наукам. В числе его детских увлечений были 
наблюдения за животным и растительным миром. У отца была 
большая библиотека, в которой были редкие книги, географические 
карты, гербарии. Это сыграло немалую роль в формировании 
личности Вавилова. По воле отца Николай поступил в Московское 
коммерческое училище. В 1906 году поступил в Московский 
сельскохозяйственный институт на агрономический факультет. 
Занимался он у таких учёных, как Н. Н. Худяков и Д. Н. Прянишников. В 
1908 году он участвовал в студенческой экспедиции по Северному 
Кавказу и Закавказью, а летом 1910 года прошёл агрономическую 
практику на Полтавской опытной станции, получив, по собственному 
признанию, «импульс для всей дальнейшей работы». На заседаниях 
институтского кружка любителей естествознания Вавилов выступал с 
докладами «Генеалогия растительного царства», «Дарвинизм и 
экспериментальная морфология». За время обучения в институте 
склонность Вавилова к исследовательской деятельности проявлялась 
неоднократно, итогом обучения стала дипломная работа о голых 
слизнях, повреждающих поля и огороды в Московской губернии. 
Окончил институт в 1911 году.
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Владимир Иванович Вернадский
12 марта 1863 г - 6 января 1945 г.

В 1876 году, после возвращения семьи в Санкт-Петербург, 
В. И. Вернадский поступил в Первую Санкт-Петербургскую 
классическую гимназию. В 1881 году он окончил гимназию восьмым 
в выпуске, что было вовсе не так уж плохо, учитывая очень сильный 
коллектив. В 1888—1890 годах В. И. Вернадский был командирован 
Университетом в Италию, Францию и Германию для продолжения 
обучения и подготовки к профессорскому званию. В1889 году он 
помогал В. В. Докучаеву в подготовке и показе почвенной 
экспозиции на Всемирной выставке в Париже, за которую «Отдел 
русских почв» выставки был награждён золотой медалью. В 1897 
году В. И. Вернадский защитил докторскую диссертааучная работа 
В. И. Вернадского оказала значительное влияние на развитие наук о 
Земле, академий наук России, Украины, а также на 
мировоззрение людей в целом.цию в Петербургском 
университете.
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Жуковский Николай Егорович
5 (17) января 1847 г – 17 марта 1921

Родился в деревне Орехово под Владимиром .  Учась в 
гимназии, Жуковский мечтал стать — как отец — инженером-
путейцем, учиться в Петербургском институте путей сообщения, 
но этого не позволили весьма ограниченные средства его 
родителей; плата за обучение в Московском 
университете была существенно ниже. Поэтому, закончив в 
1864 году гимназию с серебряной медалью, Николай 
Жуковский без экзаменов был зачислен на физико-
математический факультет Московского университета. Работы 
Жуковского в области аэродинамики явились источником 
основных идей, на которых строится авиационная наука. Он 
всесторонне исследовал динамику полёта птиц, 3 ноября 1891 
года сделал доклад «О парении птиц». В 1892 году сделал 
доклад «По поводу летательного снаряда Чернушенко»; 
составив основные уравнения динамики для центра тяжести 
планирующего тела, Жуковский нашёл траектории при 
различных условиях движения воздуха, в том числе теоретически 
предсказал возможность мёртвой петли.
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Андрей Николаевич Туполев
10 ноября 1888 г -23 декабря 1972 г.

Ещё во время обучения в гимназии проявлял большой интерес 
к точным наукам и технике. В 1908 году поступил в 
Императорское Московское техническое училище 
(позднее МВТУ). В училище серьёзно увлёкся аэродинамикой. 
С 1909 года — член Воздухоплавательного кружка. Участвовал в 
постройке планёра, на котором в 1910 году самостоятельно 
совершил первый полет. В 1911 году успешная учёба и активная 
научная деятельность прервались, когда за участие в 
студенческих волнениях и за распространение нелегальной 
литературы он был арестован и в административном порядке 
выслан из Москвы на родину под негласный надзор полиции. 
Только накануне Первой мировой войны ему удалось вернуться 
в Москву в Училище, которое он с отличием окончил в 1918 году.

В 1916—1918 годах Туполев участвовал в работах первого в 
России авиационного расчётного бюро.
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Сергей Павлович Королёв
12 января 1907 г. - 14 января 1966 г.

В 1921 году познакомился с лётчиками Одесского гидроотряда и 
активно участвовал в авиационной общественной жизни: с 16 лет — 
как лектор по ликвидации авиабезграмотности, а с 17 — как автор 
проекта безмоторного самолёта К-5, официально защищённого 
перед компетентной комиссией и рекомендованного к постройке. 
Поступив в 1924 году в Киевский политехнический институт по 
профилю авиационной техники, Королёв за два года освоил в нём 
общие инженерные дисциплины и стал спортсменом-планеристом. 
Осенью 1926 года он переводится в Московское высшее техническое 
училище (МВТУ) имени Н. Э. Баумана. За время учёбы 
в МВТУ С. П. Королёв уже получил известность как молодой способный 
авиаконструктор и опытный планерист.

Королёв был арестован 27 июня 1938 года по обвинению 
во вредительстве, после ареста Ивана Терентьевича Клеймёнова и 
других работников Реактивного института. Он был подвергнут пыткам; 
по некоторым данным, во время пыток ему сломали обе челюсти. 
Автором этой версии является журналист Я. Голованов. 
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Михаил Александрович Шолохов
 24 мая 1905 г. -  21 февраля 1984 г

Михаил Александрович Шолохов— русский советский писатель, 
киносценарист. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1965 
год — «за художественную силу и цельность эпоса о донском 
казачестве в переломное для России время»), Сталинской премии 
(1941), Ленинской премии (1960). Академик АН СССР (1939). Дважды 
Герой Социалистического Труда (1967, 1980). Полковник (1943).
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Мариэтта Сергеевна Шагинян
2 апреля 1888 г. -  20 марта 1982 г.

Литературной деятельностью занималась с 1903 года. 
Начинала с символистских стихов. Опубликовала свыше 
70-ти книг романов, повестей, рассказов, очерков, 
стихов и около 300 печатных листов статей, рецензий, 
докладов. Опубликовала книги стихов «Первые встречи» 
(1909), «Orientalia» (1913, вышло 7 изданий), затем книги 
рассказов «Узкие врата» (1914), «Семь разговоров» 
(1915). В то время публика ставила её выше тогдашней 
Марины Цветаевой.В это же время Мариэтта Шагинян 
увлеклась творчеством Гёте, и в 1914 году на 10 дней 
поехала в Веймар. «Это путешествие за десять дней до 1 
августа 1914 года было последним этапом 
культурнического идолопоклонства; в него неожиданно 
ворвалась политика», — записала она потом в своём 
дневнике. По дороге обратно в Россию, будучи 
проездом в Цюрихе, она написала очерковую книгу 
«Путешествие в Веймар»
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Валентин Петрович Катаев
28 января 1897 г -  12 апреля 1986 г.

Валентин Петрович Катаев (1897 - 1986) - русский советский 
писатель, драматург, поэт. 
Родился 16 января (29 н. с.) 1897 г. в Одессе в семье 
учителя. Учился в Одесской гимназии. Одессы в 
значительной степени стал литературным языком Катаева, 
а сама Одесса стала не просто фоном для многих 
произведений Валентина Катаева, но их полноправным 
героем . С девяти лет начал писать стихи, некоторые из них 
были напечатаны в одесских газетах, а в 1914 впервые 
стихи Катаева опубликовали в Петербурге в журнале "Весь 
мир".  В 1949 вышел роман "За власть Советов". В 1955 был 
создан журнал "Юность", главным редактором которого 
стал В. Катаев. Здесь в 1956 был опубликован роман 
"Хуторок в степи".
В 1960-е написаны "Трава забвения", "Святой колодец", 
"Кубик". В 1978 - "Алмазный мой венец", в 1980 - "Уже 
написан Вертер".
Умер В. Катаев в 1986 в Москве.
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Илья Арнольдович Ильф
15 октября 1897 г. - 13 апреля 1937 г.

В 1923 переехал в Москву, стал сотрудником газеты «Гудок». Ильф писал 
материалы юмористического и сатирического характера — в 
основном фельетоны.В 1927 с совместной работы над 
романом «Двенадцать стульев» началось творческое содружество Ильи 
Ильфа и Евгения Петрова (который также работал в газете «Гудок»). В 1928 
году Илья Ильф был уволен из газеты из-за сокращения штата сатирического 
отдела, вслед за ним ушёл Евгений Петров. Вскоре они стали сотрудниками 
нового еженедельного журнала «Чудак»

Впоследствии в соавторстве с Евгением Петровым были написаны (см. 
статью Ильф и Петров):

роман «Двенадцать стульев» (1928);

роман «Золотой телёнок» (1931);

новеллы «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» (1928);

фантастическая повесть «Светлая личность» (экранизирована)

новеллы «1001 день, или Новая Шахерезада» (1929);

документальная повесть «Одноэтажная Америка» (1937).
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Сергей Михайлович Эйзенштейн
22 января 1898 г. - 11 февраля 1948 г.

Сергей Михайлович Эйзенштейн — советский кинорежиссер, 
теоретик кино, педагог, заслуженный деятель искусств (1935), 
профессор (1937), доктор искусствоведения (1939), лауреат 
Сталинский премий (1941, 1946). Ученик Всеволода Эмильевича 
Мейерхольда, Сергей Михайлович в театральных постановках 
разрабатывал новые принципы организации драматического 
действия, сближавшие сценическое искусство с цирком и 
эстрадой. Поиски современного кинематографического языка — 
открытие новых возможностей монтажа, ритма, крупного плана, 
ракурса — были осуществлены в снятой на «Мосфильме» серии 
историко-революционных картин: «Стачка» (1925), 
«Броненосец Потемкин» (1925), «Октябрь» (1927, совместно с Г. В. 
Александровым). С. Эйзенштейн добился синтеза действия и 
изображения, слова и музыки. Для его стиля характерны 
метафоричность, экспрессия, тяга к символической образности. 
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Ефим Львович Дзиган
14 декабря 1898 г. - 31 декабря 1981 г.

Кинорежиссёр, сценарист, педагог.
Заслуженный деятель искусств РСФСР (29.05.1958).
Народный артист РСФСР (1966).
Народный артист СССР (1969).

Дебютировал как режиссёр фильмом «Первый корнет 
Стрешнев» (совместно с М. Э. Чиаурели). Вершиной 
творчества стал фильм «Мы из Кронштадта».
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Братья Васильевы 

Георгий Николаевич Васильев (25.11.1899 - 18.06.1946). 
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1940). Учился в 
Московской театральной студии "Молодые мастера" под 
руководством И. Певцова. С 1923 занимался 
журналистикой, сотрудничал в "Рабочей газете" и 
журнале "Жизнь искусства", опубликовал ряд статей по 
вопросам кино. С 1924 работал редактором-
монтажёром на студии "Госкино" по перемонтажу 
зарубежных фильмов.

Сергей Дмитриевич Васильев (4.11.1900 - 16.12.1959). 
Народный артист СССР (1948). Активный участник 
Октябрьской революции в Петрограде. В 1924 окончил 
актёрское и режиссерское отделение Института 
экранного искусства (Ленинград). С этого же года - 
редактор, затем редактор-монтажёр московского 
отделения "Севзапкино".
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Питирим Александрович Сорокин
21 января 1889 г. - 11 февраля 1968 г.

После февральской революции Сорокин редактировал газету 
«Воля народа» (орган правых эсеров), был личным секретарем 
А.Ф.Керенского, депутатом Учредительного собрания. 
Преподавал в Петроградском университете, в 1920 был избран 
профессором по кафедре социологии. В апреле 1922 защитил 
диссертацию Система социологии. В сентябре 1922 был выслан 
из страны вместе с большой группой деятелей русской культуры. 
Некоторое время преподавал в Русском университете в Праге. 
Опубликовал труд Современное состояние России (1923). С 
1924 – профессор университета Миннесоты (США). В 
последующие годы опубликовал ряд трудов, которые принесли 
ему мировое признание . В 1931 основал социологический 
факультет в Гарвардском университете, возглавлял его до 1942. 
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Николай Александрович Бердяев
18 марта 1874 г. - 24 марта 1948 г.

В первой половине 90-х годов примыкал к марксистам, 
затем перешел, по его собственным словам, 
"от марксистской лже-соборности, от декадентско-
романтического индивидуализма к соборности 
мистического неохристианства". Бердяев был одним из 
участников "Проблем идеализма" и сборника "Вехи". В 
1922 г. выслан из России. Издавал в Париже журнал 
"Путь", именовоавший себя "органом русской 
религиозной мысли".
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Николай Онуфриевич Лосский
6 декабря 1870 г. - 24 января 1965 г.

Русский философ, один из крупнейших 
представителей интуитивизма и персонализма.Автор 
трудов по психологии, логике, проблемам интуиции, 
свободы воли и др.Основные сочинения: "Обоснование 
интуитивизма" (1905), "Мир как органическое целое" 
(1917), "История русской философии" (1951), 
"Достоевский и его христианское миропонимание" 
(1953), "Характер русского народа" (1957) и др.
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Константин Эдуардович Циолковский 
17 сентября 1857 г. - 19 сентября 1935 г. 

Замечательный советский ученый Константин Эдуардович 
Циолковский был в своей научно-исследовательской 
деятельности исключительно разносторонен и 
многогранен. В течение своей многолетней трудовой 
жизни, полной упорной и напряженной творческой работы., 
Циолковский обращался к исследованию самых различных 
областей науки. Им самостоятельно, независимо от 
иностранных авторов была разработана кинетическая 
теория газов, опубликован целый ряд трудов по 
астрономии, физике, истории и многим другим вопросам, 
в том числе и вопросам философского характера.
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Михаил Афанасьевич Булгаков 
15 мая 1891 г. - 10 марта 1940 г

В феврале 1920 г. Булгаков навсегда оставил медицину и сделался 
штатным журналистом ведущей местной газеты «Кавказ». Разгром 
деникинской армии положил конец его налаживавшемуся 
благополучию. Во время отступления Добровольческой армии 
больной тифом Булгаков не смог уехать из Владикавказа и остался 
в Советской России. Первые значительные произведения Булгакова 
в Советском Союзе появились только в 1924 г. Были опубликованы 
его повесть «Дьяволиада», первая часть повести «Записки на 
манжетах» и первая часть романа «Белая гвардия». В октябре 1925 г. 
появилась повесть «Роковые яйца», на которую обратила внимание 
критика. В том же 1925 г. Булгаков написал повесть «Собачье 
сердце», но так и не смог ее опубликовать ни в одном советском 
издании. Главным результатом публикации « Белой гвардии » 
для Булгакова стало то, что на роман обратил внимание МХАТю
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Патриа́рх Ти́хон
31 января 1865 г. - 7 апреля 1925 г.

В 1917 г. Всероссийский Поместный Собор Русской 
Православной Церкви восстановил Патриаршество. Совершилось 
важнейшее событие в истории Русской Церкви: после 
двухвекового вынужденного безглавия она вновь обрела своего 
Предстоятеля и Первосвятителя.На Патриарший Престол был 
избран митрополит Московский и Коломенский Тихон, который 
стал провозвестником того пути, по которому была призвана идти 
Русская Церковь в новых сложных условиях.

Заслуги Патриарха Тихона перед Российской Церковью 
неисчислимы. Замечательные слова сказал о нем митрополит 
Сергий (Страгородский), впоследствии Патриарх: «Он один 
безбоязненно шел прямым путем служения Христу и Его Церкви. 
Он на себе одном нес всю тяжесть Церкви в последние годы. Мы 
им живем, движемся и существуем, как православные люди».
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Иван Петрович Павлов
26 сентября 1849 г. - 27 февраля 1936 г.

В 1883 году ученый защитил докторскую диссертацию на тему 
центробежных сердечных нервов. В 1890-м Павлов занимает должности 
заведующего кафедры фармакологии ВМА и руководителя 
физиологической лаборатории при Институте экспериментальной 
медицины. В 1896 году под его опеку попадает кафедра физиологии 
ВМА, где он проработал до 1924 года. В 1904 году Павлов получает 
Нобелевскую премию за успешные исследования физиологии 
пищеварительных механизмов. До самой смерти в 1936-м ученый 
занимал должность ректора Института физиологии АН СССР. Следует 
отметить, что в области познания функций мозга Павлову принадлежит 
едва ли не самый серьезный вклад за всю историю. Применение его 
научных методов позволило приоткрыть завесу тайны душевных 
заболеваний и наметить возможные пути их успешного лечения. 
Располагая поддержкой советского правительства, академик имел 
доступ ко всем необходимым для науки ресурсам, что позволило ему 
проводить революционные исследования, результаты которых были 
поистине ошеломляющими. 
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