
РЕФОРМАТОР
ИЛИ РЕАКЦИОНЕР?

Термин «аракчеев-
щина» для большин-
ства понятен с нега-
тивной точки зрения.
Многие десятилетия
историки и политики
приводили в пример
Аракчеева, когда хо-
тели показать худшие
черты самодержав-
ной России. Но  время
меняет очень многое,
в том числе и в наших
оценках исторических
фигур. В книге анг-
лийского ученого
Майкла Дженкинса
«Аракчеев» (изда-
тельство «Центрполи-

граф») на основе богатых архивных материалов, мему-
арных источников и эпистолярного наследия исследу-
ется феномен русского реформатора-реакционера.

ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ
В Норвегии ее на-

зывают королевой
прозы, сравнивая со
знаменитой Марга-
рет Митчелл. Хербь-
ёрг Вассму - самая
популярная в Евро-
пе скандинавская
писательница, лау-
реат множества пре-
мий, автор несколь-
ких бестселлеров.
Ее роман «Седьмая
встреча» (издатель-
ство «Слово») пуб-
ликуется на русском
языке впервые. В
центре повествова-
ния - талантливая
художница, яркая и

сильная женщина, путь к успеху которой гораздо коро-
че, чем путь к любимому человеку.

«РОЛЛС-РОЙС»
ИЗ АНГЛИЙСКОГО САДА

Исследование про-
фессора Лондонско-
го, Кембриджского и
Оксфордского уни-
верситетов Николая
Певзнера «Англий-
ское в английском ис-
кусстве» (издательст-
во «Азбука-класси-
ка») переведено на
русский впервые. Ав-
тор проводит уни-
кальный экспери-
мент, названный им
«географией искусст-
ва». Он анализирует
дух английского ис-
кусства, тесно связан-
ного с природой, что

наглядно демонстрирует английский садово-парковый
стиль и романтическая пейзажная живопись.

Статья Эрвина Панофского «Идеологические источ-
ники радиатора «роллс-ройса», включенная в книгу, по-
священа тем же вопросам. Ее текст отличается остро-
умием, украшен множеством иллюстраций и будет ин-
тересен как дилетантам, так и специалистам по евро-
пейскому искусству.

ФАНТАЗИЯ
И ЕЩЕ РАЗ ФАНТАЗИЯ

Сноб при упомина-
нии имени Александ-
ра Бушкова обяза-
тельно сморщится:
«Кто-кто? А-а-а,
этот...» Между тем ти-
ражи книг популяр-
нейшего автора пре-
высили 10 миллионов
экземпляров. Сегодня
одна из 50 книг Буш-
кова в жанре фэнтези,
исторического детек-
тива, боевика или
триллера обязательно
найдется на полке
почти в каждой лич-
ной библиотеке. Но-
вое произведение ав-

тора «Сварог. Железные паруса» (издательство «ОЛМА-
ПРЕСС») отличает увлекательный сюжет и подтверждает
удивительный талант  автора, умеющего создавать но-
вый, одному ему подвластный мир вымысла и фантазий.

КНИЖНЫЙ РЯД

18
ЧЕХОВА НЫНЧЕ ИГРАЮТ
ТАК, КАК ПОЮТ
«СТАРЫЕ ПЕСНИ
О ГЛАВНОМ», - ПОПСОВО...
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Его произведения вряд ли
привлекут эстетов. Голу-
бятников показал боль ми-

ра, в котором жил. Картина
«Ночь». Трое - двое мужчин и
одна женщина - у костра. В по-
зах - отчужденность, разобщен-
ность. Если бы персонажей
сфотографировали, посетитель
бы подумал: монтаж. И это на-
писано  во времена, когда дек-
ларировалось единство, колле-
ктивизм во всем. 

В другой картине женщины
наблюдают за самолетом - и че-
го-то опасаются. Страна тогда
восхищалась отечественной
авиацией. А художник словно
предвидел падение бомб... Еще
картина - «Авиамоделист»: мать
гладит по головке юного авиа-
конструктора, словно говоря:
«Учись, сынок, учись», а в гла-
зах - страх. Предчувствие беды.
У ребенка лицо грустное... 

Видел художник происходя-
щее в стране и в мире. Видел
надлом, его и изображал. Даже
натюрморты пронизаны разоб-

щенностью. Так художник ощу-
щал действительность. Очень
ли она отличается от нынеш-
ней?

Удивителен автопортрет ху-
дожника: возникают ассоциа-
ции и с индийскими миниатю-
рами, и мысли о тайнах миро-
здания. Взгляд напряженный и
внимательный. Павел Голубят-
ников предчувствовал беду,
предупреждал о ней, оставаясь
подлинным живописцем - из-
ломанным, необычным, со-
звучным своему времени и бу-
дущему. 

Хорошо, что он к нам возвра-
тился.

Елена 
БЕЛОСТОЦКАЯ

В Музее изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина от-
крылась выставка «Голицын-
ский музей на Волхонке».

МЕЦЕНАТЫ
ИЗ СЛАВНОГО РОДА
Здесь представлены произведения живописи,

скульптуры, прикладного искусства, которые
когда-то выставлялись в усадьбе князей Голи-

цыных. Она до сих пор сохранилась и расположена
за зданием Пушкинского музея и музея личных кол-
лекций. Говорят, что Иван Цветаев основал знаме-
нитый Музей изящных искусств (Пушкинский), бу-
дучи вдохновленным усадьбой Голицыных и их кол-
лекцией.

Голицыны были и в числе первых российских ме-
ценатов. А коллекционированием занимались с XVIII
века. В XIX столетии Михаил Александрович Голицын
решил на основе коллекции создать первый в Рос-
сии музей западно-европейского искусства. Однако
спустя 20 лет Сергей Михайлович Голицын пожерт-
вовал семейными святынями ради спасения людей.
Он продал собрание, чтобы спасти больницу, осно-
ванную Голицыными и им принадлежавшую. Тогда
большинство работ оказалось в Эрмитаже. Позже
часть - в Саратовском музее. К сожалению, многие
произведения при советской власти были проданы в
Америку. Сотрудники Пушкинского музея провели
колоссальную работу и собрали чуть ли не со всего
света лучшее из голицынского наследия.

Жемчужина выставки - триптих Пьетро Перуджи-
но «Распятие». Совершенный рисунок, тончайшая
живопись... Сейчас картина хранится в Националь-
ной галерее искусств в Вашингтоне. Немало шедев-
ров и среди работ француза Гюбера Робера, и гол-
ландцы представлены прекрасно. Да и многие пей-
зажи, жанровые сценки, созданные начиная с XV ве-
ка, чаруют. Нельзя не восхищаться отменным вку-
сом собирателей.

Елена БЕЛОСТОЦКАЯ

ВОЗВРАЩЕННОЕ ИМЯ
Так называется выставка в Галерее ис-
кусств Зураба Церетели Павла Голубятни-
кова. Он был учеником великого Петрова-
Водкина. Умер от дистрофии в блокадном
Ленинграде. Остались картины, которые
увидели свет спустя полвека. Но без них
невозможно представить себе панораму
искусства тридцатых годов.

Подход Кончаловского
- даровитого киноре-
жиссера с малым

опытом работы на драмати-
ческой сцене (c жизнерадо-
стным нахальством объя-
вившего, что его работа по-
нравилась бы самому Анто-
ну Павловичу) - для сегод-
няшнего нашего театра ти-
пический. С первых мгнове-
ний удивить, оглоушить
зрителя невероятным и не-
виданным.

Осведомленный, удачли-
вый, уверенный 68-летний
Кончаловский проявляет
странное желание угнаться
за младшими, влиться в их
ряды.

В начале действия - обя-
зательные в спекталях но-
вой режиссуры вода и голое
тело. На этот раз не жен-
ское, а мужское. В «колдов-
ском озере» (итальянский
художник Эццо Фриджерио
изобразил его на заднике.
Озеро это похоже на те, что
с камышами и лебедями,
масляными красками, жир-
но, до блеска малюют на

рыночных ковриках) только
что искупался и вылез на бе-
рег дворовый мужик Яков.

В продолжение «водяной
темы» промокшую  юбку бу-
дет отжимать Маша. И Треп-
лев явится к Нине в  купаль-
ных трусах до колен, с
ружьем и убитой чайкой в
руках, с мокрыми брюками
через плечо. Избегая сопер-
ника - Тригорина, захромает
прочь, натянув лишь одну
липучую брючину. Водой из
графина плеснет в лицо сы-
ну - «оборвышу», «прижи-
валу» и «киевскому меща-
нину» Аркадина.

Монолог о Мировой душе
Нина прокричит, провизжит,
изламываясь на столе-по-
мосте.

В опасении усталости
зрителя (которой мотивиру-
ют свои изобретения режис-
серы новой волны) Конча-
ловский расцвечивает дей-
ствие «скучной пьесы» вве-
дением физиологических
мотивов.

Нина с Треплевым, почти
невидимые, копошатся на

сцене. Слышна не чеховская
- добавочная фраза: «Не на-
до... Я сама все покажу...»

Примирение Аркадиной с
сыном происходит под сто-
лом. Как живое подтвер-
ждение Эдипова комплекса,
Треплев ложится на мате-
ринское тело.

Отвоевывая Тригорина,
Аркадина утыкается лицом
в причинное место партне-
ру; потом, развернувшись,
садится между его колен на
полу и, словно ребенка, на-
чинает баюкать и гладить
босую ногу любовника.  

Кончаловский ставит спе-
ктакль так же своевольно и
грубо, «в натуралиях», как и
молодые московские ре-
жиссеры.

Очевидно, что большой
идеи у него нет. Но доволь-
но скоро мы обнаруживаем
ее заменитель.

Изломанные движения,
игра пальцами и кистями
рук у актрис, завинчиваю-
щиеся позы; прически-луко-
вицы с растрепанными пря-
дями; платья из шифона и
батиста с шитьем (краси-
вейшие, по эскизам
гениального диле-
танта Рустама Хам-
дамова); внезап-
ные паузы замира-
ния, умирания - все
для того, чтобы
сказать о россий-
ском декадансе
1900-х годов. Прав-
да, декаданс в  спе-
ктакле какой-то
школьный, в старо-
модном, «совко-
вом» представле-
нии - как упадок,
болезнь, грех...
Треплев - Алексей
Гришин - главный
декадент: нервоз-
ный и асиммет-
ричный взрослый
мальчик в коротких

штанах, которому никогда
не стать мужчиной. В фина-
ле - почти калека. Мысль о
полиомиелите или цереб-
ральном параличе приходит
в голову, а глазами постоян-
но ищешь горб на спине у
героя. Ступни его так повер-
нуты внутрь, что бедному
Косте ходить невозможно.
Какая уж тут любовь - его
ли, к нему ли?!

Не пережитые, не освоен-
ные до полной свободы де-
кадентские пластика, звук,
манера поведения становят-
ся пародией и кривляньем.
Сыграть декадентов стара-
ются талантливые молодые
актеры Гришин и Высоцкая,
у которой великолепные
данные: сильный темпера-
мент, голос редкой музы-
кальности, стройная, гибкая
фигура, очаровательное,
нежное и забавное лицо.

В финале перед тем, как
исчезнуть, Нина повторяет
несколько строк монолога
о «людях, львах и куропат-
ках»... Теперь уже не изде-
ваясь над текстом, а стра-
стно и серьезно, наслажда-

ясь полузабытыми слова-
ми, чувствуя их красоту...
Увы, ничего в спектакле по-
править и изменить этим
кратким чтением нельзя.
Но талант актрисы ощутить
можно. 

Видимо, профессия ре-
жиссера кино иная, чем в
театре, если Кончаловский
не чувствует общей искусст-
венности исполнения.

Авантюрный и полный
своеволия спектакль свиде-
тельствует об усталости на-
шего театра в отношении к
самого живому из русских
классиков. Чехова, со дня
смерти которого прошло
сто лет, который в реперту-
аре - второй после вечного
Островского, Чехова сегод-
ня хотят ставить все, но не
знают, как ставить и как иг-
рать.

Потому в нынешних его
воплощениях смысл упро-
щен и так много режиссер-
ской «химии», искусственно
изобретенных приемов, гру-
бых и агрессивных.

Вера 
МАКСИМОВА

Утраты русского театра последних лет особенно ощутимы
через Чехова. Пример тому - «Чайка» Андрона Кончалов-
ского в Театре Моссовета. 

Ф
О

Т
О

 Е
К

А
Т

Е
Р

И
Н

Ы
 Ц

В
Е

Т
К

О
В

О
Й

Ф
О

Т
О

 Е
К

А
Т

Е
Р

И
Н

Ы
 Ц

В
Е

Т
К

О
В

О
Й

ДНЫЙ ЧЕХОВ


