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В  наш век, когда биография поэта — один из  наиболее эффективных 
способов произвести впечатление на аудиторию, отчего многие авторы ее 
себе просто придумывают (особенно в  ходу «детство в  трущобах», «ху‑
лиганское отрочество» и  т. п.), Ольге Родионовой придумывать ничего 
не  надо. Действительно незаурядная жизненная история: почти тридцать 
лет в эмиграции, потом возвращение на Алтай, и вот первая книга на ма‑
лой родине. Да  и  всего‑то  — четвертая за  несколько десятилетий работы 
и устойчивой литературной известности. Это как раз вполне закономерно. 
Стихи Родионовой все это время прекрасно чувствовали себя в Интернете.

Определение «сетевой поэт» звучит обидно. Коренного изменения чи‑
тательских привычек в потреблении поэтических текстов не произошло — 
увлечение интернет‑словесностью быстро сошло на  нет. Традиционные 
форматы одержали победу! Поэтому закономерно, что и стихи Ольги Роди‑
оновой возвращаются в родную книжную гавань, как и сама она, к большой 
радости всех поклонников поэзии, живущих на Алтае. А также коллег‑лите‑
раторов, среди которых появился достойный мастер.

…всё ничего, душа моя, это всё ничего.
Снег — невесомый занавес, белый пух кружевной,
Декорация к «Лебединому», — да, и белей всего —
Свет, головокружительно распростёршийся надо мной.

Да и я, читая это, словно домой вернулся — в родные 1980‑е, откуда ро‑
дом поэтика Родионовой. Вот как интересно: она сама объехала полмира — 
ее базовые образы остались неприкосновенными. Некоторое время назад, 
рецензируя книгу Юлии Пивоваровой, которая тоже родом из того, нашего, 
времени, я вспоминал пушкинский «Арион» — мол, мало кто сегодня мо‑
жет сказать с гордостью: «Я гимны прежние пою». Пивоварова — может, 
и Родионова (при всей их несхожести) — может тоже.

Этот грустный полковник Апрель, наблюдатель планет,
Орнитолог и ангел, читающий умные книги,
Прогулялся б на мост Поцелуев, да времени нет:
От рожденья аскет, или носит под платьем вериги.

Дат под стихами в новой книжке нет. Но это могло быть написано и вче‑
ра, и в 1988 году. А тогда стихи писались отнюдь не для услаждения группы 
маргиналов‑поклонников или нишевых дельцов, как это в основном про‑
исходит сегодня. Тогда стихи предназначались для заучивания наизусть, 
переписывания читателями друг у  друга — в  общем, для  широкого обо‑
рота. Популярность Ольги Родионовой у  интернет‑пользователей 1990‑х 
вызвана именно такой авторской установкой: писать для «многих немно‑
гих», интеллигентов, чувствующих приобщенность к  мировой культуре, 
да и друг к другу. Круг избранных должен быть широким, но чужим в нем 
делать нечего.

Ах, фиеста, Терра дель Соль, изломанный Лорка!..
На ботинках застыла соль, ледяная корка.
И звенит, дребезжит стекло в телефонной чаше:
Вас не слышно, алло‑алло, говорите чаще!..

Здесь реализована одна из ключевых метафор той поэтики — коммуни‑
кация, связь с мировой культурой, которой отечественная словесность (по ее 
самоощущению) долгие десятилетия была лишена. Поэтому программным 
для  «восьмидесятников» можно считать стихотворение Андрея Тарков‑
ского «Зуммер». Или горячее желание героя Вознесенского «аукаться через 
степь» с себе подобным. Мы встречаем в стихах Родионовой полный набор 
таких «культурных абонентов», причем вполне предсказуемых — Гофман, 
Гауди, Гамлет, Гильденстерн… (И это только на одну букву, на другие есть 
тоже.) Плюс «культурный», неспешный, раскачивающийся метр, семанти‑
ческое пространство, в котором просторно образам и мыслям…

Ну что  ж, свободный доступ ко  всей этой культуре наши стихотвор‑
цы получили уже в  1990‑х. И  что  дальше? А  дальше — «слепое пятно».  
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Оставшиеся в рамках поэтики 1980‑х не увидели того, как изменилась стра‑
на, литература, читатель — поэтому в своей основной массе все вышеозна‑
ченное потеряли. Даже литературный Интернет из  безграничной комму‑
никационной возможности по поиску благородных и благодарных «своих» 
быстро превратился в  поле распрей маргинальных литературных группи‑
ровок да  обитель графоманов. Сейчас это зачумленное место. Там  поэту 
Ольге Родионовой делать нечего. Хорошо, что  она вернулась и  на  Родину, 
и в книжный формат.

Хочется верить, что времена новых героев, трансформаций реальности‑
иного, чем прежде типа, дадут читателям и новые образы в стихах Роди‑
оновой. Вдруг нынешняя Россия, Алтай подскажут ей что‑нибудь совсем 
отличное от  прежнего? Впрочем, мне и  «традиционная» поэтика автора 
«Яблочного джема» по сердцу. Вот, например, это, оптимистичное, герои‑
ческое (все, как мы, последнее советское поколение, воспитанное в тради‑
ции Великого Преодоления, любим).

кап… — укрой простынкою — кап… укрой
как там этот градусник тридцать семь
тут никто не ляжет в земле сырой
да земли сырой тут и нет совсем
спи куда он денется встанет в пять
спи настанет завтра настанет рай
светлый послезавтра не умирай
дай ему поспать дай ему поспать.

Михаил Гундарин

В  состав авторского коллектива монографии вошли А. В.  Иванов, 
Ю. В.  Попков, И. В.  Фотиева, М. Ю.  Шишин, С. И.  Бондаренко, Т. А.  Артамо‑
нова, И. Н.  Каланчина, С. М.  Журавлева и  Л. Г.  Апенышева. Таким образом, 
большинство ученых представляют Алтайский государственный аграрный
университет. Имена Андрея Владимировича Иванова и Михаила Юрьевича
Шишина являются знаковыми для гуманитариев Алтая и хорошо характе‑
ризуют тематику и смысловой вектор книги: евразийство, ключевая роль 
Большого Алтая в культурной, исторической и политической жизни Евра‑
зии, уникальность Сибири как экологического, этнокультурного и истори‑
ческого пространства.

Центральная идея книги — обоснование ключевого положения Сибири 
в  переходную эпоху от  нынешней цивилизации, которую авторы называ‑
ют техногенно‑потребительской, к будущей цивилизации — духовно‑эко‑
логической или  ноосферной в  терминологии авторов книги. Содержание 
монографии отражает стремление показать потенциал социокультурного 
пространства Сибири, позволяющий рассматривать ее как осевой локус гло‑
бальной цивилизационной трансформации.

Запад ни в XX, ни в XXI веках так и не смог интегрировать мир на про‑
возглашенных им еще в  эпоху Просвещения принципах свободы, справед‑
ливости и гуманности, сведя все в конечном счете к культу либерально‑ры‑
ночных и индивидуалистических ценностей. Центр всемирно‑исторической
жизни постепенно смещается из Европы и США в Евразию. Сегодня миссию 
справедливого и  равноправного объединения человечества должны взять 
на  себя страны Большой Евразии: Россия, КНР, Индия, Монголия. И  здесь 
именно Сибирь с ее важнейшими культурно‑биосферными регионами, типа 
алтайского и байкальского, имеет хорошие предпосылки стать тем локусом, 
где произойдет глобальная трансформация техногенно‑потребительской ци‑
вилизации Запада в духовно‑экологическую или ноосферную цивилизацию 
будущего, которая гармонично интегрирует этнопсихологические, религиоз‑
ные и ментальные особенности народов. Сибирь обладает адекватными этой 
глобальной задаче пространственными, сырьевыми, социально‑экономиче‑
скими, политическими, культурными и антропологическими ресурсами.

Особое внимание в монографии уделено проблемам и перспективам раз‑
вития сибирского социума, особенно этносоциальным аспектам сохранения 
его культурного разнообразия, что, по мнению авторов, является не менее
значимым фактором цивилизационной трансформации, чем  сохранение
биологического разнообразия.
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