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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
(даты событий, рекомендуемых для ознакомления детей: дни рождения детских 
писателей, поэтов, художников, дни музеев, общенародные праздники и т.д.)

20 сентября родился писатель Аксаков Сергей Тимофеевич (1791г.)

21 сентября Международный день мира. Отмечается   
 по решению ООН с 1981 г. 

27 сентября День воспитателя и дошкольного работника. 
 Этот праздник был учреждён 27 сентября 2004 года 
 по инициативе ряда общероссийских педагогических 
 изданий. Дата выбрана не случайно — именно в этот день
 в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт первый 
 в России детский сад.

4 октября Всемирный день животных.

5 октября День учителя.

9 октября День чтения.

15 октября День мировой поэзии

15 октября день рождения Лермонтова Михаила Юрьевича (1814г.)

28 октября Всемирный день анимации. Всемирный день мультфильмов, 
 учреждён в 2002 году Международной ассоциацией 
 анимационного кино и празднуется во всём мире. 
 28 октября 1892 года в Париже Эмиль Рейно созвал 
 зрителей посмотреть невиданное шоу — «оптический 
 театр». Так, изобретатель впервые публично 
 продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп, 
 показывающий движущиеся картинки. Именно поэтому 
 этот день считают началом анимационного кино.

31 октября —  Всероссийский день гимнастики.
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МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ 
(1814—1841)

В истории культуры известно 
немало поэтов и писателей, 
которые одновременно ярко 

проявили себя в сфере 
изобразительного искусства.

Традиции дворянского воспи-

тания предполагали наряду с урока-

ми фехтования, музыки, иностран-

ных языков с юных лет занятия жи-

вописью и рисунком. Расцвет аль-

бомной культуры связан с повсе-

местным умением рисовать, и луч-

шие альбомные рисунки того вре-

мени отличаются уверенным владе-

нием линией, способностью мгно-

венным очерком создать образ, точ-

ностью в деталях, композиционным 

чутьём. Однако из множества гра-

мотно рисующих профессионала-

ми становились единицы: для со-

словия, к которому принадлежал 

Лермонтов, более характерен тип 

художника-дилетанта, не связанного 

академической выучкой и необходи-

мостью продавать работы. Фиксируя 

на бумаге свои впечатления и душев-

ные состояния, художник-дилетант 

постоянно вёл своего рода лириче-

Лермонтов, по свидетель-

ству его родственника А. П. Шан-

Гирея, начал рисовать едва ли 

не раньше, чем писать стихи. Рисо-

вал всю свою недолгую жизнь, и его 

художественное наследие содержит 

произведения различных жанров: 

пейзажи и путевые зарисовки, ба-

тальные сцены, портретные мини-

атюры. Конечно, изобразительное 

творчество Лермонтова уступает ли-

тературному. Тем не менее, одарён-

ность писателя сказалась и здесь.
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ский дневник, поскольку романтиче-

ское мироощущение требовало обя-

зательного преобразования повсед-

невных чувств из плана обыденного 

в чрезвычайный.

В ранних опытах Лермонтова 

привлекают внимание работы, об-

разующие «испанский цикл». Об-

ращение к Испании, традиционное 

для тогдашнего искусства, связано 

с драматической историей испан-

ской революции — но в лермонтов-

ском увлечении присутствуют и лич-

ные мотивы: в семье бытовало пре-

дание о происхождении рода от ис-

панского герцога Лермы. Стремле-

ние к свободе — главному роман-

тическому идеалу — молодой поэт 

выражает на испанском материа-

ле. В 1830 году была создана траге-

дия «Испанцы». Акварели и рисун-

ки «Испанец с кинжалом», «Испа-

нец», «Испанец с фонарём и като-

лический монах», «Испанец в белом 

кружевном воротнике», портретная 

миниатюра Эмилии — героини «Ис-

панцев» представляют собой зри-

тельные парафразы трагедии. Самое 

значительное в этом цикле — «Пор-

трет герцога Лермы» (1832—1833), 

первое известное живописное про-

изведение Лермонтова. Своему ле-

гендарному предку художник придал 

автопортретные черты. Резкий бо-

ковой свет подчёркивает напряжён-

ную скорбь в тёмных глазах, в склад-

ке плотно сомкнутого рта. «Испан-

ская страсть», в соответствии с ро-

мантическим каноном — потаённая, 

сдерживаемая усилием воли, подоб-

но тому, как скрывается тело под глу-

хим покровом одежды.

Условно-романтическое виде-

ние природы, истории и людей при-

обретает в ранних работах Лермон-

това, будь то пейзажные акварели 

«Белая берёза» и «Парус» (послед-

няя предваряет знаменитое стихот-

ворение) или «Древняя рать», где 

войско русское, а горы кавказские. 

Более живыми и непосредственны-

ми являются рисунки из так назы-

ваемой «юнкерской тетради», соз-

данные во время пребывания поэта 

в юнкерской школе (1832—1834). 

Большинство портретных зари-

совок и жанровых сценок сделано 

с натуры; романтическая интонация 

не подавляет, но, напротив, усиливает 

остроиндивидуальную выразитель-

ность рисунка. Та же экспрессия — 

в духе Орловского, присутствует 

в кавказских видах и изображени-

ях всадников-черкесов, в иллюстра-

циях к повести A. Mapлинского 

«Аммалат-бек». Характерно, что 

в это время, по окончании юнкер-

ской школы, Лермонтов берёт уро-

ки живописи у художника П. Е. За-

болотского.

Поворотным пунктом биогра-

фии Лермонтова стал 1837 год — ги-

бель Пушкина. За знаменитым сти-

хотворением «Смерть поэта» после-
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довала ссылка на Кавказ — прежде 

романтическое восприятие Кавказа 

было проверено и дополнено факта-

ми собственной судьбы. На Кавказе 

наиболее полно раскрылся творче-

ский потенциал Лермонтова — и по-

эта, и художника. Наиболее инте-

ресны пейзажи, выполненные мас-

лом, — «Вид Пятигорска», «Кавказ-

ский вид с саклей» «Вид горы Кре-

стовой», «Вид Тифлиса», «Окрест-

ности селения Карагач» и другие 

(все 1837—1838). Пейзажи эти па-

норамны: горизонт занижен, про-

странство строится ритмично раз-

вёртывающимися в глубину пер-

спективными планами; все они кон-

структивно упорядочены, причём 

в качестве созидающего и организу-

ющего начала выступает свет. Воз-

душной среде, нематериальной и пе-

ременчивой, свет сообщает богат-

ство тонов, оттенков и цветовых 

нюансов. Любая кавказская пано-

рама Лермонтова — это как бы ма-

лый фрагмент вселенной, тем не ме-

нее выразивший всю бесконечность 

мироздания. Руины, монастыри, хра-

мы, лепящиеся на склонах гор, пред-

ставляются зрителю естественными 

вкраплениями в природный ланд-

шафт. Вписанные в каждый пейзаж 

фигурки людей — всадники, погон-

щики и верблюды, грузинки набира-

ющие в Куре воду, — подчинены из-

начально заданному ритму; их малый 

масштаб подчёркивает космическую 

безмерность целого. Но, несмотря 

на романтическую интонацию, лер-

монтовские панорамы, как показал 

исследователь его творчества Ира-

клий Андроников, во многом совпа-

дают с реальной топографией изо-

бражаемых мест.

В последние годы жизни Лер-

монтов немало времени уделял пор-

трету, изображая друзей и знакомых. 

Сохранились живописный портрет 

А. Н. Муравьёва, акварельные пор-

треты А. А. Кикина и А. А. Сто-

лыпина (Монго) в виде курда, два 

прекрасных портрета неизвестных 

(по поводу одного из них существу-

ет гипотеза, что на нём изображён 

поэт-декабрист А. И. Одоевский). 

Большое значение для лермонтов-

ской иконографии имеет роман-

тический автопортрет 1837 года, 

где художник изобразил себя 

на фоне кавказских гор в облике по-

эта и воина. Лермонтов — боевой 

офицер проявил личную храбрость, 

участвуя в военной кампании про-

тив горцев в 1840—1841 годах. Одну 

из битв этой кампании он запечат-

лел в замечательном рисунке «Эпи-

зод из сражения при Валерике», 

раскрашенном позднее его другом, 

художником Г. Г. Гагариным. Траги-

ческая динамика боя складывает-

ся из личных драм, переживаемых 

по ходу сражения его участниками. 

Тему «бедствий войны» продолжа-

ет акварель, контрастирующая сво-
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им изысканным колоритом с той 

траурной церемонией, которую 

изображает, «При Валерике. По-

хороны убитых». Вообще рисунки 

и акварели Лермонтова в наиболь-

шей мере выражают романтическую 

сущность его искусства. Если в кар-

тинах романтизм проявился в сю-

жетном строе, в ориентальных мо-

тивах, то графика запечатлела самый 

темп и напряжённость романтиче-

ского мирочувствия, романтиче-

ского переживания натуры. Беглые 

зарисовки полны динамики: линия 

двоится и срывается в штрих, спеша 

зафиксировать увиденное: всадни-

ков (карандаш, 1832—1834), черке-

са, стреляющего на скаку (карандаш, 

1832—1834), кавалерийскую схватку 

(сепия, 1830—1832).

Лермонтов, подобно Байро-

ну, воплотил в себе идеал роман-

тической личности — трагической 

и гениальной. Трудно сказать, в ка-

ком направлении развивалось бы 

художественное творчество по-

эта, не оборви его жизнь 15 июля 

1841 года дуэльный выстрел у подно-

жия горы Машук. Конечно, в срав-

нении с литературными произведе-

ниями, изобразительные опыты Лер-

монтова более отвечают привычно-

му романтическому канону. Однако 

в поздних вещах следы его мятеж-

ного гения проявляются всё чаще. 

Возможно, и здесь Лермонтов был 

на пороге замечательных открытий.

Источник: 
http://www.inmoment.ru/holidays.html

http://www.abc-people.com/data/
lermontov/index.htm


