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В этот день родились:

1712 — Жан Жак Руссо (на фото), французский писатель и мыслитель эпохи
Просвещения, музыковед, композитор и ботаник. 

Родился в Женеве. 

У него был весьма сложный характер: он был удивительно злопамятен, но в то же время
обладал талантом забывать о своих благодетелях.   А к концу жизни в нем развилась
мнительность: всюду ему мерещились заговоры с целью выставить его
в неблагоприятном свете. В конце концов, терпение даже самых преданных друзей
исчерпывалось и философу указывали на дверь.

Выходящий из ряда эгоист, Руссо отличался необыкновенным тщеславием и гордыней.
Его отзывы о собственном таланте, о достоинстве его сочинений, о его всемирной славе
бледнеют перед его способностью любоваться своей личностью.

Между тем он и впрямь оказал серьезное влияние на многие умы эпохи. Возможно,
именно обостренные общественные противоречия вывели Руссо на арену времени.
Признав зловредным влияние наук и художеств, он искал в них душевного отдыха
и источника славы. Выступив обличителем театра, он писал для него. Прославив
«естественное состояние» и заклеймив позором общество и государство, как
основанные на обмане и насилии, он провозгласил «общественный порядок священным
правом, служащим основой для всех других». 

Постоянно воюя против разума и размышления, он искал основы «для закономерного»
государства в самом отвлечённом рационализме. Ратуя за свободу, он признал
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единственную свободную страну своего времени несвободной. Вручая народу
безусловную верховную власть, он объявил чистую демократию неосуществимой мечтой.
Избегая всякого насилия и дрожа при мысли о преследовании, он водрузил во Франции
знамя революции. Руссо оставался сыном своего искусственного века и мастером
парадокса.

Благодаря сочетанию страсти с искусством, никто из писателей 18 века не имел такого
влияния на Францию и Европу, как Руссо. Он преобразовал умы и сердца людей своего
века тем, чем он был, и ещё более тем, чем казался.

Его «Новая Элоиза» была невероятно популярна, как и трактат «Общественный
договор», где Руссо описал идеальное государство, свободный человеческий союз,
власть в котором принадлежит всему народу и в котором все граждане равны. 

Руссо скончался 2 июля 1778 в Эрменонвиле, близ Парижа. 

1831 — Пётр Исаевич Вейнберг, русский поэт, переводчик, историк литературы (ум.
1908). 

1867 — Луиджи Пиранделло, итальянский писатель, лауреат Нобелевской премии по
литературе 1934 года (ум. 1936). 

1876 — Станислав Леопольд Бжозовский (Stanisław Leopold Brzozowski), польский
литературный критик, писатель, философ (ум. 1911). 

1948 — Сергей Владимирович Бодров, писатель, журналист, кинорежиссёр.
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Родился в Хабаровске. Сначала он начинал свою карьеру как журналист, но потом
отказался от нее и поступил на сценарный факультет Всесоюзного государственного
института кинематографии. Учился он в мастерской К. Парамоновой и Н. Фокиной и в
1974 году получил диплом. 

Сергей Бодров является кинорежиссёром, а также пишет сценарии, по которым снимает
фильмы сам или другие режиссёры. Более двадцати фильмов снято по сценариям
Сергея Бодрова. Среди них: «Баламут» (1978), «Любимая женщина механика
Гаврилова» (1981), «Не ходите, девки, замуж» (1985), «Француз» (1988), «Катала»
(1989).

В качестве режиссера он дебютировал фильмом «Сладкий сок внутри травы» в 1984
году. Среди его режиссёрских работ такие фильмы как «Непрофессионалы» (1985 год,
получивший специальный приз жюри на фестивале в Турине), «Катала» (1989), «СЭР»
(1989), «Я хотела увидеть ангелов» (1992). 

Картина о чеченской войне «Кавказский пленник» была удостоена в 1999 году премии
«Ника» как лучший фильм года и премии Европейской киноакадемии «Феликс» за
сценарий.

Сергей Бодров является автором нескольких сборников рассказов и фельетонов; как
сценарист он участвовал в создании картины Режи Варнье «Восток–Запад».

Его сын, актёр и кинорежиссёр Сергей Бодров (младший) во время съёмок фильма
«Связной» погиб в Кармадонском ущелье в сентябре 2002 года. 

В этот день скончались:

1857 � Нино Чавчавадзе (Нина Александровна), грузинская княжна, жена русского
драматурга и дипломата Александра Грибоедова.
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Родилась 4 ноября 1812 года в усадьбе Цинандали. С ранней юности Нино отличаласьнеобыкновенной красотой, изысканностью манер и душевной добротой. Отец Нино, грузинский поэт, князь и генерал-майор Александр Чавчавадзе, был другомГрибоедова, который нередко бывал не только гостем дома Чавчавадзе в периодслужбы в Тифлисе в 1822 году, но и давал уроки музыки дочери князя. По возвращении из Персии в 1828 году он провёл несколько месяцев в Тифлисе. Вновьпосетив дом друга, он был поражён красотой выросшей Нины. Несмотря на то, чтоу Нины были и другие поклонники, а сам Грибоедов был на 18 лет старше, он призналсяей в любви (как оказалось – взаимной) и заручился согласием отца. В начале осени 1828года влюблённые торжественно обвенчались в тифлисском соборе Сиони. Грибоедовубыло 33 года, Нине — всего пятнадцать. По преданию, в момент венчания Грибоедовбыл болен лихорадкой и уронил обручальное кольцо — а это считалось дурнымпредзнаменованием.Вскоре Грибоедову пришлось по службе снова поехать в Персию. Юная женасопровождала его, уже будучи беременной и часто болея. Не желая подвергать Нинутяготам опасного путешествия и жизни на чужбине, Грибоедов в декабре 1828 годаотправился в Тегеран в одиночестве, оставив ее в городе, где она прожила несколькомесяцев. В одном из писем из Тегерана Грибоедов посоветовал ей возвращатьсяв Тифлис, так как его миссия в Персии затягивалась. Ей удалось благополучновернуться в Грузию. А в начале 1829 года она узнала о разгроме русской миссии толпой фанатикови убийстве мужа, хоть родные, опасаясь за ее здоровье, пытались скрыть печальноеизвестие. Горе привело к преждевременным родам и смерти ребёнка.Похоронили Грибоедова в его любимом Тифлисе, в монастыре святого Давида на гореМтацминда. На могиле вдова поставила ему памятник с надписью: «Ум и дела твоибессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?».Нина пережила Александра Грибоедова почти на 30 лет, так и оставшись безутешнойвдовой. Её верность трагически погибшему мужу стала легендарной ещё при её жизни;имя Нины Чавчавадзе было окружено почётом и уважением тифлисцев. 28 июня 1857года она умерла во время разразившейся в Тифлисе эпидемии холеры. 1884 — Николай Васильевич Берг (р. 1823), поэт, переводчик, историк. 1922 — Велимир Хлебников (Виктор Владимирович), русский поэт и прозаик. 

Родился (28 октября) 9 ноября 1885 года в Малодербетовском улусе Астраханскойгубернии в семье орнитолога и лесовода. В детстве он получил хорошее домашнееобразование, а еще часто сопровождал отца в поездках и вел орнитологические записи.После окончания гимназии в 1903 году Хлебников поступил в Казанский университет нафизико-математический факультет. Уже в студенческие годы он начал писать стихии прозу. Русско-японская война и поражение российского флота в Цусимском сраженииоказали большое влияние на Хлебникова. Размышляя над ходом истории, он предпринялпопытку найти некие «основные законы Времени», так или иначе влияющие на судьбучеловечества. В это же время им было написано большое количество стихов.В 1908 году Хлебников переехал в Петербург и поступил в университет, которыйвпоследствии так и не окончил. Главной причиной переезда было желание всерьеззаняться литературой. В Петербурге он сблизился с поэтами-символистами, посещаллитературные вечера, увлекся мифологией и славянским фольклором. Именно тогдапоэт взял себе псевдоним – славянское имя Велимир.Дебют Хлебникова в печати состоялся в 1908 году: в журнале «Весна» былоопубликовано его стихотворение «Искушение грешника». Тогда же состоялосьзнакомство поэта с футуристами В.Каменским и Д.Бурлюком. Стараясь обращатьсяв словотворчестве к славянским корням, Велимир называл футуристов будетлянами, тоесть вестниками будущего. Его стихи вошли в сборник «Садок судей» (1910), которымзаявило о себе новое литературное движение. Вскоре вышло еще несколько поэтических и теоретических произведений Хлебникова —«Творения», «Лесная дева», «Шаман и Венера», «Вила и леший» и другие. Первыйавторский сборник Хлебникова «Ряв!» вышел в 1913 году, а вскоре был издан первыйтом собрания сочинений поэта «Изборник стихов». Одновременно Велимир продолжалсвои расчеты о «законах Времени», которые печатал во многих своих книгах — «Учительи ученик», «Время мера мира» и других, и в различных статьях.Хлебников искренне принял революцию 1917 года. Стремясь быть в центре событий, онмного ездил по стране, работал в различных газетах и издательствах, написал многопроизведений на тему современности — «Каменная баба», «Ночь в окопе», «Ладомир»,«Ночь перед Советами», «Ночной обыск»…В 1921 году Хлебников вернулся в Москву, стал членом официального Союза поэтови печатался в столичных изданиях. К тому времени он уже закончил свое произведение«Зангези», жанр которого сам автор определил как сверхповесть. Она стала одним изважнейших произведений поэта. Но лишения и напряженная работа подорвализдоровье Велимира, и весной 1922 года он уехал к своей сестре в Новгородскуюгубернию, надеясь отдохнуть, но вскоре серьезно заболел.Умер Велимир Хлебников 28 июня 1922 года в деревне Санталово Новгородскойгубернии, был похоронен неподалеку — в деревне Ручьи. В 1960 году его останкиперезахоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. В деревне Ручьи в 1986 году былоткрыт музей поэта. 1932 — Майронис, литовский поэт, драматург, выдающийся представитель литовскогоромантизма; теолог, католический священник. 1942 — Янка Купала (настоящее имя Иван Дмитриевич Луцевич), народный поэтБелоруссии, академик АН БССР и АН УССР. 

Родился в семье мелкого арендатора 7 июля 1882 в местечке Вязынка Вилейского уездаВиленской губернии. Он был рожден в ночь на Ивана Купалу. Славянское поверье о том, что только в эту единственную летнюю ночь расцветаетпапоротник и человек, увидевший его цветок, становится свободным и счастливым, вомногом определило и псевдоним и будущую судьбу Ивана Луцевича. Он учился в Петербурге и Москве, а зарабатывал на хлеб всем, чем только мог: работалразнорабочим, приказчиком в лавке, писарем, давал частные уроки, а для души сочинялстихи. В 1905 году в результате революционных событий в России был снят запрет на«ограничение в использовании местных языков», в том числе и в отношениибелорусского языка. До тех пор язык, на котором говорили белорусы, официально непризнавался как самостоятельное лингвистическое явление. Иногда его называли«простым», а чаще «мужицким». После снятия запрета белорусская интеллигенция стала издавать свою газету «Нашадоля». Однако спустя несколько номеров за излишний радикализм газета была закрыта.Но актив быстро придумал выход и возродил издание под новым именем «Наша Нива».Среди активистов газеты был и Иван Луцевич.Первое его стихотворение «Мужик» было опубликовано в 1905 году русской газетой«Северо-Западный край», а с 1907 года Луцевич-Купала уже не только печаталсяв газете «Наша Нива», но и стал её редактором. Основной костяк журнала и белорусской литературы в целом, получивший название«нашевницы» составили тогда Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович, ЗмитрокБядуля, Алесь Гарун. Молодые писатели стали основоположниками новой белорусской литературы,впитавшей лиризм и напевность народной песни, достижения русской художественнойкультуры. Поэма Купалы «На Деды» из книги «Шляхам жыцця», выпущенной в Петербургеиздательством «Загляне сонца i у наша аконца» в 1913 году стала настоящимманифестом «нашевницев».Янка Купала первым переложил на белорусский язык «Слово о полку Игореве»,используя это произведение для призыва к единению славянских народов. Им былипереведены на белорусский язык «Медный всадник» Пушкина, произведения Шевченко,Мицкевича, Некрасова, Кольцова, Крылова. Как поэт, получивший всероссийскую известность еще до 1917 года, Купала стал«выигрышной картой» советской пропаганды, «белорусским Горьким».28 июня 1942 года Янка Купала, остановившийся в гостинице «Москва», неожиданностранно и загадочно погибает. Поэт сорвался в лестничный пролёт между 9-м и 10-мэтажами гостиницы, смерть была мгновенной. Свидетелей его гибели нет. До сих портайна его гибели не раскрыта. 1947 — Станислав Костка Нейман (Stanislav Kostka Neumann) (р. 1875), чешский поэт,публицист, общественный деятель. 1957 — Альфред Доблин (Alfred Döblin) (р. 1878), немецкий писатель. 1971 — Антанас Венцлова, литовский поэт, прозаик, критик. События дня:1644 — актёр бродячей труппы Жан Батист Поклен впервые вышел на сцену подпсевдонимом Мольер.
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