
III Суббота, 25 апреля 2020 г.

www.oblgazeta.ruКультура
Редактор страницы: Данил Паливода
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru 

«Войну анны» покажут  
на Первом канале
В честь 75-летия Победы на Первом канале  
выйдет картина «Война анны» екатеринбургско-
го режиссёра Алексея Федорченко. Эта кинора-
бота, напомним, была названа лучшим филь-
мом 2018 года на премиях «Золотой орёл»,  
«Ника» и «Белый слон». 

В картине Федорченко зритель видит войну 
глазами еврейской девочки. Её семья погибает 
во время массового расстрела, сама она чудом 
остаётся в живых. Долгое время Анна прячется 
в нерабочем камине комендатуры занятого нем-
цами украинского посёлка.

Показ состоится в ночь с 1 на 2 мая – в 
00:20 в эфире Первого канала. 

Добавим, что премьера фильма «Война Ан-
ны» состоялась на Роттердамском кинофести-
вале в январе 2018 года, в России картину пред-
ставили на фестивале «Кинотавр» 3 июня 2018 
года. Год назад кино выходило в ограниченный 
прокат – с 9 по 12 мая. 

Наталья ШаДрИНа
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной  политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Библионочь»  
тоже уходит в онлайн
Всероссийская акция «Библионочь-2020» прой-
дёт в субботу, 25 апреля, в онлайн-формате.  
В этом году «Библионочь» проходит под деви-
зом «Без права на забвение» в рамках Года па-
мяти и славы, празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. В Свердловской 
области в ней примут участие 84 библиотеки, в 
том числе сельские. 

– Это показывает то, что все они технически 
готовы к работе в новом формате, – рассказала 
директор Свердловской областной универсаль-
ной научной библиотеки имени Белинского Оль
га Опарина. 

Адреса всех участвующих в акции библиотек 
можно найти на странице «Библионочь-2020» на 
сайте Библиотеки Белинского. С 18 часов пря-
мая трансляция телемоста Библионочи будет 
идти на портале «Культура урала» и на офици-
альной странице акции в Свердловской области 
http://biblionoch.uraic.ru/. Она продлится до по-
луночи. 

В церемонии открытия ожидается участие 
заместителя губернатора Свердловской области 
Павла Крекова, регионального министра культу-
ры Светланы Учайкиной. Что же касается самой 
программы, то это будут творческие встречи, он-
лайн-концерты, трансляции спектаклей, олим-
пиады, викторины, конкурсы. На связь с интер-
нет-аудиторией выйдут писатели Эдуард Веркин, 
Илья Баюшов, Роман Сенчин, драматурги Нико
лай Коляда и Ярослава Пулинович, композитор 
Александр Пантыкин и другие гости. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной  политики Свердловской 
области, к социально значимой информации»

Блогерам и не снилось...В соцсетях о литературе пишут в формате «Книжки и винишко». Критика в «толстяках» – элитный жанрИрина КЛЕПИКОВА
Случилось то, что и долж-
но, видимо, было случиться. 
Участие в проекте «Читаем с 
пристрастием» сотрудников 
федеральных толстых жур-
налов, ведущих литератур-
ных критиков России сде-
лало разговор о литерату-
ре шире и объёмнее, неже-
ли только обзор конкретно-
го номера  «Урала». Так про-
изошло и на этот раз, когда 
апрельский «Урал» вместе 
с «ОГ» прочла первый заме-
ститель главного редактора 
журнала «Знамя», автор бо-
лее 500 фундаментальных 
работ по русской литерату-
ре Наталья ИВАНОВА.

– Наталья Борисовна, как 
только вы дали согласие уча-
ствовать в нашем проекте, 
мелькнула мысль: с вашей 
помощью ликвидировать, 
хоть на время, несправедли-
вость, что существует в от-
ношении литературной кри-
тики. Для широкого читате-
ля она всегда где-то немно-
го сбоку, «на полях», скром-
но. «По остаточному прин-
ципу». Вопрос окончатель-
но созрел, когда в последнем 
номере «Журналиста» уви-
дела заголовок вашего ин-
тервью «Я  вижу, как сжима-
ется пространство для кри-
тики литературы в СМИ. Это 
диагноз для общества». Ста-
ло быть, отношение к кри-
тике и впрямь – не частные 
симптомы, а диагноз?– Встречный вопрос: отку-да читать свежий номер лите-ратурного журнала? С самого начала? С прозы? Стихов? Вну-три журналов раздел прохо-дит между «художественной» словесностью и всем осталь-ным. В далекие времена, в ХIХ веке, и пагинация (нумера-ция страниц) была у журна-лов двойная. Я предпочитаю открывать журнал с конца, то есть с критики, чтобы понять, с кем и с чем я сегодня имею дело, сверить литературные часы, – а потом идти против течения. И это не только из профес-сионального интереса – мол, ужо почитаю, что мои колле-ги сегодня надумали. Не толь-ко. Просто я считаю журналы особой институцией развития литературной мысли. А что такое – литературная мысль? Это и есть – критика.Проза вполне может вы-ходить сразу книгой. Сегод-ня так бывает часто. Журнал для публикации романа не-обязателен, да иногда «боль-шая книга» и не влезет в огра-ниченное количество страниц журнала – даже и с продолже-нием на следующие выпуски.Поэзия? Конечно, в форма-те книги поэт полнее и кон-цептуальнее выражает себя – звучание в апрельском номере «Урала» классической поэти-ки Евгения Каминского, хруп-кого поэтического слова Юлии 
Кокошко и ясных, чётких сти-хов Константина Комарова существенны для «оркестра», но более важны для самого по-эта – будущая книга стихов пи-шется несколько лет. Поэтому журнал востребован поэтами, как и рассказчиками, как и ав-торами повестей (уникальный русский жанр, нигде в мире по-вестей не пишут).Журнал остаётся терри-торией для полноформат-ной критики во всех её жан-рах: проблемная «умная» ста-тья, обзор, портрет, рецензия. И непременная, пронизываю-щая жанры полемика, которая образует в журнале (и меж-ду журналами) битвы и сра-жения, литературно-критиче-ские сюжеты и завихрения.Под литературной крити-кой сегодня имеют в виду три разных формата.Книжная критика – это очень короткие рецензии, ско-рее даже аннотации. Эмоцио-нальные. Типа – эта книга вы-шла, берём! Или гроздьями: пять детективов на карантин-ные вечера! Или: новые лю-бовные романы с новым геро-ем, не оторвётесь. Всё это слав-но – но вряд ли можно отнести к настоящей литературной критике. Это скорее отфиль-трованная информация о но-вых книгах плюс реклама, пря-мая или скрытая.Блогеры: их сегодня пруд пруди, каждая девушка, се-бя уважающая, может приду-мать книжный блог и делить-ся книжными впечатления-ми. И это хорошо, и даже от-

лично, если поднимает прода-жи и способствует в наше не очень читабельное время хотя бы «модному» чтению – но это ведь тоже никак не критика.Именно критика дела-ет журнал журналом, имен-но критика является ускори-телем литературной мысли. (Или не является, и тогда жур-нал увядает.) Именно крити-ка, расположенная «на задах» издания, толкает литературу вперёд. (Или не толкает – тог-да плохо.) В критике видна ли-тературная политика журнала, его литературная позиция – она проявляется в споре, поле-мике с другими, утверждении и опровержении канонов и ав-торитетов. Иначе всё затверде-вает, мысль иссушается, поезд литературного издания, кото-рый должна толкать критика, как локомотив, тормозит.В 1935 году, когда прези-
диум правления Союза со-
ветских писателей обсуж-
дал (!) тезисы (!) к докладу 
о критике (!), Борис Пастер-
нак, выступавший на таких 
собраниях почти всегда кос-
ноязычно и непонятно, про-
изнёс абсолютно ясную фра-
зу: «Просто надо иметь му-
жество не плодить мораль-
ную макулатуру». Эта мысль актуальна и сегодня – для на-шей современной критики. Которая эту «моральную маку-латуру» порой поддерживает. Но это не случай «Урала». 
Кого бы «прижучить, 
ущучить, вывести  
в расход»?

– То, что «Урал» идёт во-
преки «диагнозу общества», 
расширяет пространство ли-
тературной критики, оче-
видно и по апрельскому но-
меру. Он вышел с необыч-
ным форматом жанра: писа-
тель и литературовед Олег 
Кудрин предлагает «Непа-
радный коллективный пор-
трет победителей «Боль-
шая книга – 2019» и их кри-
тиков», рассматривает не 
только книги, но и отзывы 
на них. Как вам этот микс на-
званий, героев, сюжетов и… 
субъективизма?– Будем парадоксалиста-ми, начнём с вызывающе ан-ти-серьёзного конца номера, авторской рубрики «Критика вне формата». Василий Ширя-
ев – лихой критик, гуляющий по литературе от Калинингра-да до Камчатки, где обитает. Он яростен и весел, он призы-вает на помощь себе автори-теты, задействует в аргумен-тации тяжёлую артиллерию от  
В. Ленина до М. Гаспарова. Ув-лекательнее всего для авто-ра не мысль (не всегда обнару-жишь), а атака стилем. Стиль, конечно, увлекает, но не подме-няет сути. Вот финал о том, что такое и кто такие настоящие критики, «применяющие выс-шую меру», умеющие – внима-ние! – «прижучить, ущучить, уконтрапупить, раздраконить, распатронить и вывести в рас-ход». И это для «настоящих критиков» всё, что требуется?В отличие от гремящего Ширяева статья Олега Кудри-на по стилю сдержанна, а глав-ное её качество – полезна: те, кто не в курсе литературных событий, получат развёрну-тое представление о новых, прошедших экспертный от-бор книгах, о современной ли-тературной ситуации в преми-альном аспекте; задумаются 

вместе с критиком о «пользе» или вреде премий, а те, кто эти книги прочитал, получат ин-теллектуальное удовольствие, сопоставляя своё мнение с субъективным, но доказатель-ным мнением. Кудрин внима-тельно изучил список фина-листов 2019 года, а их целая дюжина, и снабдил каждую из книг ворохом уже появив-шихся рецензий: «Чтобы бы-ло веселее, я усложнил себе за-дачу». Кудрин не меньше Ши-ряева остёр на язык, только его острота носит необходи-мый и достаточный характер. Вот он исчерпывающе подво-дит итог книге Григория Слу-
жителя: «Забавная, хорошая книга дебютанта. Не менее. Но и не более». Ясно ведь? О кни-ге Гузели Яхиной «Дети мои», о «Брисбене» Водолазкина, да и о всей дюжине финалистов он пишет порой обидно, но уж точно без надоевшего приды-хания. Восторги исключены стилем критика. Кудрин углубился в ка-чество премиального года – от книги-лауреата Лекмано-
ва-Свердлова-Симановско-
го «Венедикт Ерофеев: посто-ронний» до неожиданных, в автопереводе в белорусского «Собак Европы» Ольгерда Ба-
харевича, в связи с которыми критик подошёл к главному, в общем-то, вопросу существо-вания русскоязычной литера-туры в мировом контексте: во-просу о её провинциальности (региональности).Олег Кудрин субъективен – но критик не может быть объективным, тогда он не кри-тик, а академический учёный, чей анализ предназначен тому же академическому кругу. Сло-во критика направлено к чита-телю и писателю, к издателю и экспертам премии – и обя-зательно выражает собствен-ную точку зрения. Индивиду-альную, с порой резкими чер-тами личности.
«Урал» & «Знамя». 
Послание читателю 
«поверх рубрик»

– Игра случая: в апрель-
ском «Урале» в обзор значи-
мых публикаций литератур-
ных «толстяков» России по-
пали «записки беглого кине-
матографиста» Михаила Ку-
раева «Ленфильм» был!..» из 
журнала «Знамя», где вы ра-
ботаете. Это действительно 
то самое-самое, что следова-
ло выбрать для «навигации» 
широкого читателя? На-
сколько коррелирует глав-
ное в «Урале» и «Знамени»?  – Размышляя об «Урале» и его литературной полити-ке: с появлением Интерне-та провинциальность вну-три самой русской литерату-ры кончилась. Мы все печата-емся и читаем одномоментно, на всем мировом (и само со-бой – российском) простран-стве всемирной русской ли-тературы. И только от нас за-висит, провинциальны мы или нет. «Урал» при всей сво-ей территориальной привяз-ке не ограничен рамками ре-гиона. Поэты, прозаики, кри-тики из Москвы и Петербур-га тоже здесь свои – наряду с «местными». А «местные» не-редко печатаются у нас. Ре-шает не регистрация, а ка-чество. Но ещё – откуда идёт притяжение: Екатеринбург за последние годы заявил о се-бе как ещё об одной столице 

русской словесности наряду с Петербургом и Москвой. Не исключаю, что нема-лую роль сыграла амбици-озная идея, воплощённая в жизнь: «Уралом» организован и уже не раз проводился фе-стиваль «Толстяки на Урале», куда приезжали ведущие из-дания Москвы и Петербурга – «Новый мир», «Знамя», «Звез-да», «Октябрь», «Наш совре-менник», «Вопросы литера-туры». «Урал» завёл и посто-янную рубрику «Толстяки на Урале: журнальная полка». И опять возвращаюсь к поли-тике отбора: Владимир Тол-
стов читает В. Шапко в «Вол-ге», Елена Сафронова отмеча-ет нового Эдуарда Кочергина в «Звезде», Станислав Секре-
тов пишет о доку-прозе Ми-хаила Кураева в «Знамени». Из того же ряда литера-турной амбициозности: имен-но в Екатеринбурге в про-шлом году была учреждена премия за критику, «Неисто-вый Виссарион» (придумана областной библиотекой Бе-линского, «Белинкой»). В пре-миальном конкурсе участву-ют критики России – их оказа-лось, кстати, немало, больше, чем я осторожно предполага-ла на фоне воплей, что крити-ка умерла. Стал виден ряд!О пересечении имен. Рань-ше было как? Своеобразие журнального лица определя-ет уникальный авторский со-став. Теперь если писатель успешен, и это понимает, как красавица свою красоту, он хочет показаться более ши-рокому кругу, перестаёт быть эксклюзивным автором дан-ного издания. В журнале «Урал» я встре-чаю знакомые и «общие» для нас имена. Упрекать писа-телей вряд ли справедливо: при небольших тиражах из-даний они, авторы, хотят из-вестности, расширяя свой круг. Константин Комаров пе-чатается везде, где может. Ев-гений Каминский приходит в «Урал», не минуя своей «Звез-ды». Олег Кудрин – свой автор в «Вопросах литературы». Вы спросите: а что же наособи-цу? Чем вы, дорогие журна-
лы, отличаетесь? Как «Азбу-
ка вкуса» от «Пятёрочки» и 
«Перекрёстка», если набор 
продуктов в принципе оди-
наковый? Так скажу: вку-
сом, а также идеями и посла-нием читателю «поверх ру-брик» и текстов.Например, в «Урале» есть свои «жанровые» включения. В каждом номере появляет-ся новая пьеса, и я с грустно-весёлым интересом прочла в апрельском выпуске абсур-дистскую, но при том напол-ненную деталями нашей по-вседневности (а не абсурдна ли она?) пьесу петербуржен-ки Ирины Уманской «Сердце-биение рака». Да, среди дей-ствующих лиц – раки! И они разговаривают белым стихом.У нас в «Знамени» ни дра-ма, ни поэма появиться не мо-гут – давно приняли такое ре-шение, не печатаем. «Урал» уникальное место для пьес – так было и раньше. «Новый мир» их изредка печатает – например, открыл Дмитрия 
Данилова – драматурга. Но именно «Урал» делает это на-стойчиво и постоянно, отсюда и слава ваших драматургов и вашего театра.Кроме того, журналы от-личаются идеологией, как бы 

мы не боялись этого слова. «Знамя» – журнал либераль-ных ценностей и либеральной мысли. Литературный и обще-ственно-политический, так и заявлено на первой странице. И о своей общественно-поли-тической ответственности мы стараемся не забывать, тем более в наше не очень благо-получное для свобод время. Выпускаем (и это ещё из на-ших «фишек») специальные тематические номера: «Злоба дня», или «Неповиновение», «Памяти Оттепели» – такие у них слоганы, вынесенные на обложку. Этого не делает ни-кто из «толстяков».
Тему поднимал  
ещё Достоевский…

– В рубрике «Архив» в 
апрельском «Урале» – запи-
ски «Из быта срочных аре-
стантов» члена УОЛЕ Пе-
тра Шилкова, которые бы-
ли опубликованы единож-
ды, в 1891-м, и даже в Ека-
теринбурге их сегодня не 
найдешь… Приходят на па-
мять «Записки из Мёртво-
го дома» Достоевского. Ли-
тературные высоты, конеч-
но, разные. От Достоевско-
го самые сильные воспоми-
нания – невозможность че-
ловека в каторжном аду ни-
когда, ни на секунду, остать-
ся одному. Шилков «просто, 
без выдумки», как краевед, 
живописует игры-истяза-
ния арестантов. Но, кажет-
ся, по-человечески они до-
стигают общего впечатле-
ния – нельзя только «стра-
дать и молчать»?– На «Архиве» и я согласна задержаться. Не только пото-му, что ценю архивные мате-риалы, а я их действитель-но ценю. Просто у «Знаме-ни» архивный интерес лежит во второй половине ХХ века. Это, кстати, к вопросу об от-личиях – мы ловим то, что ис-чезает, испаряется из толь-ко что бывшей современной действительности. А в «Ура-ле» – история из конца ХIХ века, из жизни и творчества краеведа Петра Андрееви-ча Шилкова. Сама его судьба, фактурно прописанная в пре-дисловии публикатором, мо-жет составить сюжет рома-на, и какого! А дальше идут собранные Шилковым по-трясающие материалы «Из быта срочных арестантов» – «игры» и словарь каторжни-ков того времени. По анало-гии я вспомнила, что первая работа Дмитрия Сергеевича 
Лихачёва, написанная им на Соловках, была о картёжных играх уголовников.Чтение Шилкова, да, вы-зывает в памяти и Достоев-ского, его «Записки из Мёрт-вого дома». Публикация эмо-ционально задевает, ведёт по аналогии и к мыслям о нашем времени, о судьбах новых оте-чественных сидельцев. Не се-крет, что тюрьмы переполне-ны. Не секрет и насилие, дур-ное, мягко говоря, обращение надзирающих и охраняющих, тяжкие телесные поврежде-ния и бунты. Думаешь и о (не)возможной гуманизации на-шей пенитенциарной систе-мы. Больше полутора веков Россия и русская словесность решают те же мучительные вопросы. Но чем важны ар-хивные публикации – эти во-просы упрямо пробуждают сознание читающих.

Что почитать  
на диване? Вечером. 
Под лампой…

– Когда героиня расска-
за «Колизей» грустит об Ита-
лии «Когда он будет, следу-
ющий раз?», Олег Корионов, 
написавший эту фразу, вряд 
ли думал, что окажется про-
роком. Из-за коронавируса 
мы все, похоже, не скоро уви-
дим не только Италию, но и 
регионы поближе. В этой си-
туации писатели, как никог-
да, – наши глаза в мир. Но на-
сколько можно доверять это-
му взгляду? Он адекватен 
жизни – в том же «Колизее»? 
Может, про что-то вовсе не 
стоило писать и предлагать 
это к публикации?– Что, под конец – о белле-тристике? О том, что почитать вечером на диване под лампой. Рекомендую рассказы. Настоя-щий и полнокровный, изобре-тательный – и чисто журналь-ный жанр. А куда писателю де-ваться с новым рассказом?! Как и поэту – с новыми стиха-ми! Только в журнал. Издате-ли тиражируют толстые рома-ны, сборники рассказов почти не печатают (сборники стихов тоже) – морщатся, мол, труд-но продать, – а читатели рас-сказы любят. И я тоже. В 2017–2018 годах я даже цикл таких лекций-вечеров провела сре-ди картин в залах Новой Тре-тьяковки – «Антология русско-го рассказа, ХХ век»: от Бунина через Бабеля, Платонова, Зо-
щенко до Аксёнова, Шукши-
на и Довлатова с Петрушев-
ской. Русский рассказ в сво-
ём движении от десятилетия 
к десятилетию лучше любо-
го труда по истории передаёт 
испытания и перипетии по-
вседневной жизни.Открыла я для себя и рас-сказчиков в апрельском «Ура-ле»: Олег Корионов, «Ипо-стась» и «Колизей», – два не-длинных текста. Герой «Ипо-стаси» – пенсионер, но исклю-чительно бодрый, водит по го-роду экскурсии, начиная с кру-то идейных, антикапиталисти-ческих – «Убитые предприя-тия нашего города» и закан-чивая… не буду открывать сю-жет. В «Колизее» – женский тип, изнемогающий от шопин-га в турпоездках… Опять не бу-ду. Но по другому мотиву – по-скольку тип растиражирован и прозой, и кино, и сериалами… Зачем напечатали? Не знаю. Может, хотели, чтобы автор выглядел поустойчивее. У нас в «Знамени» работала опыт-нейший ответственный секре-тарь, Евгения Кацева, кото-рая вообще предпочитала под-борки из трёх рассказов – мол, крепче стоит, как табуретка! Но «если бы директором была я», я бы оставила один, «Ипо-стась», тем более – он лучший в номере! Не сравнить с вялым, псевдо-романтически-образ-ным «Побеждённым» молодо-го прозаика Артёма Тихоми-
рова. Не совсем обязательна, как мне показалось, в журнале, даже инородна явно книжная подборка «Тёмноводных рас-сказов» Бориса Телкова.Итак, мои награды. Луч-ший рассказ номера – Корио-нов, лучший критик – Кудрин, лучшие стихи – не до конца мне понятная, но такая чудес-ная Юлия Кокошко. А что такое журнал в целом? Это непре-рывное производство. Ждём следующий номер.

 Знакомьтесь: наш собеседник
Наталья ИВаНОВа – писатель. Считает критику неотъемлемой и 
живой частью литературы в целом, как поэзию, как прозу и дра-
матургию. Поэтому себя определяет прежде всего как литератур-
ный критик.

Профессор филологического факультета Московского уни-
верситета имени Ломоносова, доктор наук. Первый заместитель 
главного редактора журнала «Знамя». Действительный член Лите-
ратурной академии, член жюри премии «Большая книга».

Ведущая мастер-классов на Форуме молодых писателей Фон-
да Филатова, автор и ведущая ряда многосерийных телепроектов 
– «Борис Пастернак и другие», «Пастернак: раскованный голос», 
«Бунин/Bounine». В качестве приглашённого профессора вела кур-
сы в университетах СШа, участвовала во многих международных 
конференциях, читала лекции в Великобритании, СШа, Швейцарии, 
Китае, Японии и других странах. Автор сотен статей, эссе и коло-
нок, двенадцати книг и авторских сборников литературной крити-
ки и нон-фикшн прозы, среди них – «Смех против страха, или Фа-
зиль Искандер», «Пастернак и другие», «Борис Пастернак: време-
на жизни», «Такова литературная жизнь»…

Последняя по времени выхода (2019 год) книга Натальи Ива-
новой «Литературный парк. Избирательный взгляд на русскую 
прозу ХХI века». На обложке – высказывания не менее именитых 
коллег об авторе:

«Наталья Иванова – один из апостолов современной критики» 
– Николай Александров.

«Работы эти, я думаю, достойны войти в хрестоматийный 
фонд современной критической словесности. Безукоризненная 
точность и редкая проницательность» – Лев Аннинский.Наталья Иванова: «Монд» или «Нью-Йорк таймс» каждую неделю отдают литературе по полосе.  

а у нас? разговор о литературе всегда давал начало спорам о переменах в обществе...»

Журнал «ЗНаМЯ»

Издаётся  
с 1931 года. 
Первоначально 
журнал назывался 
«ЛОКАФ» –  
издание 
Литературного 
объединения 
Красной армии  
и флота.  
Название «Знамя» 
появилось  
в 1933 году.  
С 1934 по 1990 гг. 
был органом Союза 
писателей СССР. 
В 1990-м журнал 
стал независимым: 
учредителем 
является  
коллектив редакции.

Существует  
на деньги 
подписчиков.  
Часть тиража 
журнала  
(около 300 
экземпляров) 
приобретает 
Министерство 
культуры РФ  
с целью рассылки 
в российские 
библиотеки

В непростое время самоизоляции, как известно, все культурные уч-
реждения закрыты для посещений. И если мы не идём на встречу с 
искусством, то значит, оно придёт к нам. Вместе с Галереей Синара 
арт «Областная газета» запускает рубрику «Картина дня». Каждую 
неделю мы будем знакомить вас с произведениями уральских ху-
дожников из постоянной экспозиции галереи «Искусство урала: от 
материала к материи». 

Начнём с одного из самых известных свердловских авторов – 
Миши Брусиловского и его картины «Девочка с аквариумом (Пор-
трет Г. Холодовой)» 1975 года.

Художник Миша Брусиловский (1931–2016) родился в Киеве. 
После войны он работал в Москве на ВДНХ художником-оформи-
телем, а с 1953 года учился в Ленинградском институте живописи, 
ваяния и зодчества им. И.Е. Репина. В Свердловск приехал в 1959 
году по распределению.

За долгую жизнь Миша Брусиловский пережил войну, эвакуа-
цию, борьбу с формализмом и фактический запрет на профессию. 
Это уже потом были персональные выставки в России и за грани-
цей, премии; картины, проданные на крупнейших аукционах, попа-
дание в число пятидесяти самых дорогих живущих российских ху-
дожников. В 2016 году Мише Шаевичу было присуждено звание 
«Почётный гражданин Свердловской области». 

Созвучность творчества Брусиловского мировым художествен-
ным процессам сделала его одной из ярчайших фигур на артисти-
ческой сцене. Классические образы мировой культуры стали цен-
тральными в его творчестве. Хотя «Девочка с аквариумом» из кол-
лекции Галереи Синара Арт – это, на первый взгляд, сугубо бытовая 
зарисовка, евангельский прототип – непорочная Дева – легко счи-
тывается зрителем. Светлый и умиротворённый образ главной ге-
роини – молодой девушки – резко контрастирует с перегруженным 
пространством советской комнаты. Слева от неё – цветочный букет 
в вазе, а справа блюдо, переполненное спелыми фруктами, кото-
рые символизируют райские кущи.

Одна из ипостасей Брусиловского как художника – проница-
тельный портретист. Мастер виртуозно владел академическими 
приёмами моделировки человеческого лица. Персонажами его кар-
тин всегда были люди, которых он хорошо знал. Портрет стал для 
него способом выражения симпатии к друзьям. Вот и на этой кар-
тине он поэтизирует свою современницу – в будущем известного 
уральского искусствоведа, автора многочисленных публикаций, ху-
дожницу Галину Сергеевну Холодову. 

Марина КуЗНЕЦОВа, Наталья ШаДрИНа
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