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1918


Открылся Дом Литераторов, литературно-просветительская организация. Располагался на Бассейной ул.(ныне Некрасова), д. 11.


 


Петербургское общество архитекторов образовалось на основе небольшого кружка петербургских архитекторов и инженеров-строителей, организованного в 1862 году по инициативе архитектора В. А. Шрётера. Деятельность кружка сводилась к обсуждению архитектурных проектов, чтению литературы и переводов из иностранных журналов и составление рисунков. В начале 1865 года, когда численность кружка достигла 70 человек, был разработан устав общества, однако его обсуждение и согласование затянулось на пять лет.


Устав Петербургского общества архитекторов утверждён 21 октября 1871 года. Членами-учредителями общества стали В. А. Шрётер, В. А. Коссов, Д. И. Гримм, А. Л. Гун, И. С. Китнер, Н. Ф. Брюллов, А. Розанов, Н. Л. Бенуа, Э. И. Жибер, В. П. Куроедов, И. И. Шапошников, П. Ю. Сюзор, А. П. Брюллов, П. Кудрявцев, Р. А. Гёдике, Я. Савельев, Д. Д. Соколов[3]. Согласно уставу, цель общества состояла «в художественно-научном и практическом развитии архитектурной деятельности в России».


С 1872 года общество издавало архитектурный и художественно-технический журнал «Зодчий». В качестве приложений к журналу издавались еженедельный «Листок архитектурного журнала „Зодчий“» (1876—1877), «Воскресное прибавление» (1878), воскресный листок «Неделя строителя» (1881—1883, 1885—1902). В 1892, 1900 и 1911 годах общество созвало I, III и IV съезды русских зодчих в Санкт-Петербурге. В 1901 году при Обществе создано Общество взаимопомощи архитекторов-художников. Общество занималось расчетом сооружений, пропагандой новых построек, исследованием строительных материалов, благоустройством городов. Уделяло внимание истории русской архитектуры и охране памятников. Общество участвовало в архитектурно-строительных выставках, устраивало ежегодные архитектурные конкурсы, организовало проведение в СПб. 1-го, 3-го и 4-го Всероссийского съездов зодчих. На своих собраниях заслушивало доклады по актуальным вопросам теории и практики архитектуры, проводило юбилейные чествования архитекторов. Возглавило организацию конкурсного проектирования в России.


Собрания членов общества проходили сначала на квартире А. И. Резанова, затем в одном из залов Императорской Академии художеств], позднее — на набережной реки Фонтанки, 40, Офицерской улице, 18 и улице 3-я Рота, 5.


В 1873 году общество насчитывало 223 члена; в 1915 г. — 271 член.


Прекратило деятельность после 1917 года, было воссоздано с тем же названием в 1922 году как «научно-техническое объединение зодчих и инженеров-строителей».
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РНБ   Открытие выставки «"Дом под крышей звёздной"


: К 85-летию писательского ...


30 ноября в Новом здании РНБ (Московский пр., д. 165) состоится открытие выставки «Дом под крышей звездной», приуроченное к 85-летию создания «писательской надстройки» на канале Грибоедова, 9. Выставка проводится совместно с Государственным литературным музеем «ХХ век».


Писательский дом, где проживали многие представители советской писательской элиты, уникален, с ним связаны истории создания всем известных замечательных произведений «Два капитана» и «Золушка», «Песня о встречном» и рассказы о Леле и Миньке, и многих других. Начиная с 30-х гг. прошлого века здесь жили Вениамин Каверин и Лидия Тынянова, Евгений Шварц, Борис Корнилов, Михаил Зощенко, Николай Заболоцкий, Борис Житков, Иван Соколов-Микитов, Борис Эйхенбаум, Михаил Козаков, Борис Томашевский и его дочь Зоя Томашевская, Вера Кетлинская и Ольга Форш. На выставке посетители познакомятся с изданиями из фондов РНБ, связанными с историей писательского дома и творческой жизнью его обитателей. Посетителей заинтересуют предоставленная литературным музеем серия плакатов «Свет в окошке» о семьях писательского дома и выставка «Мелочи жизни», на которой представлены сценки-макеты посвященные жизни и рассказам М.М. Зощенко.


Выставка продолжит свою работу до 17 января 2021 г.













НОЯБРЬ


 


1   2   3  4  5   


6  7   8  9  10  11  12 


13  14  15  16  17  18  19 


20  21  22  23  24  25  26 27  28  29  30 


 


 


 


 


 


 


А.С.Пушкин


...Поэт идёт, открыты вежды...


 


 


 


Единственный сын Никиты Акинфиевича Демидова родился 9 (20) ноября 1773 года в д. Чирковицы, где в его честь позднее была установлена памятная колонна. В год рождения был записан в лейб-гвардии Преображенский полк капралом.


Четырнадцати лет от роду унаследовал от отца богатейшие железные и медеплавильные заводы: Нижнетагильский, Нижнесалдинский, Верхнесалдинский, Черноисточинский, Висимо-Уткинский, Висимо-Шайтанский, Лайский и Выйский, а также при заводах и вотчинах 11 550 душ крестьян.


Николай Никитич в молодости не умел должным образом пользоваться своими богатствами, вёл роскошную, расточительную жизнь и из-за этого был взят под опеку, которая оказала на него весьма благотворное влияние и потому была снята к 1797 году.


В 1775 году был произведён в чин подпрапорщика, в 1782 — назначен сержантом, в 1787 году переведён в лейб-гвардии Семёновский полк, в 1789 году именным указом назначен флигель-адъютантом в штаб генерал-фельдмаршала князя Потемкина-Таврического. Во время второй русско-турецкой войны в звании адъютанта князя Потемкина находился в Яссах, где подписывался мирный договор с Турцией. На личные средства построил фрегат[1]. Внес сильный вклад в создание Черноморской эскадры.


В 1791 году стал генерал-аудитор-лейтенантом и находился в действующей армии в Бессарабии; в следующем году он переведён с производством в чин подполковника в Московский гренадерский полк, в 1794 — пожалован в камер-юнкеры, через два года — в действительные камергеры, в 1799 году был назначен командором ордена св. Иоанна Иерусалимского.


В 1800 году он был определен в Камер-коллегию для ознакомления с делом и затем в том же году, пожалованный в чин тайного советника, назначен членом Камер-коллегии.


Благотворительность


Часть своих колоссальных доходов Демидов направлял на общественные нужды. В 1807 году он пожертвовал большое каменное здание в Гатчине для сельского воспитательного дома.


В 1812 году, 12 июля, после молебна в московском Успенском соборе, в присутствии государя Николай Никитич торжественно обязался собрать на свои средства полк, который и содержал до конца войны с французами. Шефом Демидовского полка был сам Николай Никитич.


Городская усадьба Демидова, перестроенная под дом трудолюбия (ныне Московский государственный областной университет)


В конце 1813 г. Демидов подарил Московскому университету весьма ценную коллекцию редкостей, состоявшую более чем из 3000 экземпляров редких минералов, раковин, чучел животных и пр., и этим пожертвованием положил основание новому музею по естественной истории. За это пожертвование Демидов избран в почётные члены Московского университета, а имя его как жертвователя занесено на одну из досок в актовом зале университета.


В 1819 году Демидов внес в Высочайше учрежденный комитет оказания помощи инвалидам 100000 рублей. В 1824 году он же пожертвовал 50000 рублей в распоряжение Высочайше учрежденного комитета для оказания помощи наиболее пострадавшим от наводнения жителям Петербурга.


Демидов щедро жертвовал на строительство общественных зданий и памятников. Так, он принимал финансовое участие в сооружении триумфальных ворот в Петербурге, в постройке госпиталя в Лаишеве Казанской губернии, Пермской больницы попечительного о тюрьмах комитета, в сооружении памятников герцогу Ришелье в Одессе и Павлу Демидову в Ярославле.


В 1825 году он пожертвовал свой дом в Москве, на углу Вознесенской улицы и Елизаветинского переулка, для дома трудолюбия и дал сто тысяч рублей на его перестройку; за это крупное пожертвование Демидов был награждён орденом св. Владимира 2-й степени и табакеркой с портретом императрицы Александры Феодоровны.


В последние девять лет жизни Демидов ежегодно 6 декабря, в день своих именин, раздавал на своих заводах по 25000 рублей.


КЛИКАБЕЛЬНО!


 


Демидов Николай Никитич

22 ноября

коллекционер Российской империи, меценат России, дипломат




День


рождения


сегодня
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Писатели


 


Лонгинов Михаил Николаевич


14 ноября

писатель России XIX века, пушкинист, литературовед, историк масонства, поэт


 


Симонов Константин Михайлович

28 ноября

журналист газеты «Правда», герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР 2 созыва, драматург XX века, писатель России, поэт, мемуарист, полковник


 


Агеев Леонид Мартемьянович

21 ноября

писатель СССР


 


Альбов Михаил Нилович

8 ноября

писатель России XIX века


 


Арбенин Константин Юрьевич

21 ноября

писатель России XXI века, поэт, рок-музыкант


 


Балашов Дмитрий Михайлович

7 ноября

писатель Карелии


 


Бестужев Александр Александрович

3 ноября

писатель романтизма


 


Гуревич Любовь Яковлевна

1 ноября

переводчик XIX века, издатель Российской империи, публицист, писатель России


 


Добронравов Николай Николаевич

22 ноября

писатель-соцреалист, поэт России


 


Забелин Игорь Михайлович

12 ноября

географ России, писатель XX века


 


Кавелин Константин Дмитриевич

16 ноября

социолог России, публицист Российской империи, историк, правовед, философ XIX века, писатель в общественном достоянии


 










 




 


Каралис Дмитрий Николаевич

26 ноября

публицист России, писатель XX века


 


Краснов Андрей Николаевич

8 ноября

писатель в общественном достоянии, ботаник Российской империи, путешественник, преподаватель Харьковского университета, географ


 


Ласкин Семён Борисович

22 ноября

сценарист России, драматург, писатель XX века


Лихарев Борис Михайлович

27 ноября

писатель России XX века, редактор, поэт


 


Овчинников Всеволод Владимирович

17 ноября

журналист газеты «Правда», востоковед России, синолог, писатель СССР


 


Перумов Ник

21 ноября

писатель фэнтези России


 


Синдаловский Наум Александрович

6 ноября

писатель Санкт-Петербурга


 


Сумароков Александр Петрович

25 ноября

драматург России, писатель в общественном достоянии, поэт XVIII века


 


Токарева Виктория Самойловна

20 ноября

академик Российской академии кинематографических искусств «Ника», сценарист России, писатель Москвы


 


Холоденко Валерий Александрович

26 ноября

писатель России XX века


 


Ярнефельт Арвид

16 ноября

пацифист, писатель Финляндии


 


Аксельрод Николай Ильич (18 ноября) - поэт СССР, писатель.


 


Григорьева Ольга Анатольевна (15 ноября) - писатель славянского фэнтези, писательница России XX века.


 


Джерхарди Уильям Александр (21 ноября) - писатель Великобритании.


 


Каррик Валерий Вильямович (11 ноября) - художник Норвегии, журналист XX века, писатель России, сказочник.


 


Кондратьев Василий Кириллович (16 ноября) - редактор России, переводчик XX века, писатель, поэт, эссеист.


 


Левант Яков Анатольевич (14 ноября) - писатель России XX века.


 


Стенич Валентин Иосифович (8 ноября) - переводчик России, поэт, писатель XX века.


 


Публицисты


 


Васильчиков Александр Иларионович

7 ноября

публицист Российской империи


 


Чертков Владимир Григорьевич

3 ноября

публицист России, анархист, активист вегетарианского движения, пацифист


 


 


Мемуаристы


 


Амелько Николай Николаевич

22 ноября

мемуарист России, адмирал СССР


 


Зубов Валентин Платонович

22 ноября

искусствовед Российской империи, мемуарист русского зарубежья


 


Тагер Елена Михайловна (3 ноября) - мемуарист СССР.


ДОМЛИТ. spb. ru   СЕГОДНЯ  1 декабря  2020 г.


РОДИЛИСЬ 


на брегах НЕВЫ


ноябрь


 


РНБ  Образы русского письма. Скоропись


Древнерусская скоропись – это самый поздний по времени возникновения, но одновременно и самый национально самобытный тип письма Допетровской Руси. Применительно к скорописи вплоть до последних этапов её развития в пространстве древнерусской письменной культуры мы менее всего можем говорить о каких-либо внешних влияниях и заимствованиях.


Принципиальным отличием скорописи от устава и полуустава стал отказ от регулярности и геометричности в начертаниях букв и в построении текста в целом. Начало становления русской скорописи, по всей видимости, следует относить к концу XIV в. – XV в., когда в письме актов и грамот возникают и распространяются беглые нерегулярные полууставные «почерки», в которых, в разной степени начинают проявляться черты, которые в дальнейшем, сформируют облик скорописи




МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ MULTIMEDIA-FEST «МУЛЬТИМЕДИА В ИСКУССТВЕ: ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА, АРХИТЕКТУРА, ЛИТЕРАТУРА, МУЗЫКА».


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Конкурс молодёжных литературных объединений «ЛИТОсфера» (прием до 31.10.2020)



 


Ласкин Семён Борисович

22 ноября

сценарист России, драматург, писатель XX века


 


 


 


Каменноостровский театр                                   классицизм


 наб. р. Крестовки, 10


Пам. арх. (федеральн.)


1827 - арх. Шустов Смарагд Логинович


1843-1844 - арх. Кавос Альберт Катаринович - перестройка


1932 - арх. Катонин Евгений И. - частичная внутренняя реконструкция


 


Телевизионный театр


1966-1967 - арх. Бенуа Ирина Николаевна - реконструкция


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


.



 


65 лет Ленинградскому метрополитену 


 


КЛИКАБЕЛЬНО! ИНФОРМАЦИЯ САЙТА Mirprometro.spb.ru
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2 июня 1932 г. было принято решение о создании Ленинградского Союза Советских Архитекторов (ЛССА). В 1934 году новому Союзу специальным распоряжением Ленсовета был передан особняк на Б.Морской д. 52, ныне имеющий название «Дом Архитектора».


Простое перечисление имен некоторых членов первого состава созданного Союза ЛССА свидетельствует о его безусловном лидерстве в советской архитектуре наряду с московским Союзом. Среди вступивших были Никольский А.С., Катонин Е.И., Гегелло А.И., Лангбард И.Г., Ильин Л.А., Чернихов Я.Г., Малевич К.С., Митурич Н.А., Оль А.А., Троцкий Н.А. и другие известные Ленинградские зодчие.
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Добронравов Николай Николаевич

22 ноября

писатель-соцреалист, поэт России
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Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге занимается проектами, направленными на восстановление исторического облика города. Наша задача — вернуть Санкт-Петербургу значимые объекты культурного наследия, созерцание которых радовало бы нынешнее и будущие поколения, и внести вклад в историю города.


В настоящее время при поддержке Фонда завершена реставрация церкви Пресвятой Троицы в составе Киновии Александро-Невской Лавры на Октябрьской набережной, а также продолжается воссоздание храма иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (с грошиками) на проспекте Обуховской обороны. Среди предстоящих проектов — воссоздание церкви Бориса и Глеба на Синопской набережной и установка памятного знака в честь первого петербургского храма — Троице-Петровского собора на Троицкой площади.


Также Фонд предлагает реализовать проект колокольни Смольного собора по замыслу архитектора Растрелли на площади Растрелли и возвращение памятника Александру III на площадь Восстания (ранее она называлась Знаменской площадью).


Директор Фонда — Илья Козлов
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История метрополитена


Идея создания в северной столице Российской империи Санкт-Петербурге городской внеуличной железной дороги - метрополитена - имеет давнюю историю и уходит своими корнями в XIX столетие. Еще в 1820 году инженер Торгованов обращался через графа М.А. Милорадовича к Александру I с проектом устройства тоннеля под Невой. Предложение получило резолюцию: «Выдать Торгованову из кабинета 200 р. и обязать его подписью впредь прожектами не заниматься, а упражняться в промыслах, ему свойственных». С близкими идеями и так же безрезультатно выступал известный изобретатель-самоучка И.П. Кулибин.
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