
литературно богат ХХI век. А. Красоткин, напро-
тив, по мысли своей, лирически выраженной, 
по-старинному вполне определён, конкретен, 
реалистичен. Ни неосимволические, ни тем более
эгофутуристические черты ему не свойственны…

В своём интервью известному российскому
журналу «Фома», данном в 2013 году, Александр 
Красоткин, говоря о своих литературных вкусах, 
прежде всего назвал имена Бунина, Шмелёва,
Зайцева… Простую, прямую соотнесённость                   
с Природой мы видим именно у Ивана Бунина – 
например в стихотворениях «Осень», «Первый 
снег», «Октябрьский рассвет»… Но по духу поэзия 
Красоткина нам кажется, близка своими мотивами 
и природным чутьем к прочувствованным творени-
ям поэта К.Р, великого князя Константина Романо-
ва, внука императора Николая I, на стихи которого 
народ русский, даже не зная имени автора, слагал 
песни… Оба поэта – прирождённые лирики, нес-
шие в звуке своей лиры шепот Природы… Они 
оба – душою устремлены в небо, в которое смотрят 
золотые купола и кресты православных церквей. 
Недаром в том же интервью «Фоме» А. Красоткин 
сказал: «Всё в этом мире имеет Божественную 
природу, но среди этого Красота, увиденная                         
и выраженная в искусстве, занимает особое место. 
Через красоту мира, запечатленную художниками, 
мы познаем красоту духовную, возвышенную,
ту, что в христианской литературе называется 
добротолюбием…». Эта цитата взята нами из 
высказывания, посвящённого художественной ав-
торской фотографии, но она вполне приложима 
и к поэтическому творчеству, поскольку ни стихи, 
ни фотографии не являются для А. Красоткина 
самоцелью – «а лишь средством запечатлеть эту 
красоту и передать тем, кто способен её оценить». 
(Журнал «Фома», 2013, октябрь, с. 5).

Стихотворение «Послѣднiя настали нынче 
времена» несёт на себе явственные признаки граж-
данской лирики. Автор в нём с горечью пишет                    
о разделении некогда единого в духе и вере народа, 
о том, что нынче забыто покаяние, и – «Разладъ, 
двуличье, зависть правятъ балъ / Въ душѣ помер-
кнувшей, забывшей Бога…». Да, страшны времена

безверия и богооставленности, когда легко в разде-
лении скользнуть в пропасть гражданской войны, 
и могут сбыться самые безвозвратные, страшные
апокалиптические предсказания…

В стихотворениях А. Красоткина редки от-
несения к определённым географически местам. 
Но в процитированном нами стихотворении                              
«К родине», где есть образы моста, «сходящие                  
к воде ступени», по двустрочию – «Надъ биржей 
чайки жалобно кричатъ / Въ лиловой мглѣ не-
беснаго простора» – позволяет предположить,
что тут речь идёт о Петербурге, Петрограде.                                                                                
Тем более, что в сборнике есть и стихотворе-
ние «Летний сад». Сам автор постоянно живёт                              
в Москве. Однако для него понятие Родины, Рос-
сии, Руси намного шире, вознесённее, духовнее 
и ценнее, чем определённая точка на обширной 
географической карте. Его Родина одновременно 
и надмирно-идеальна и духовна, и природно-ре-
альна. Она в поэте живёт и из его души рождает 
прочувствованную живую русскую поэзию, тради-
ционную в лучшем смысле слова, живую лирику!..

Напоследок необходимо сказать ещё об одной 
несовременной, причудливой, но благородной
черте творчества А. Красоткина. Тексты он пи-
шет и набирает в дореформенной орфографии; 
той, которая была в ходу в России до 1918 года.               
Тогда из русского алфавита были исключены 
несколько букв алфавита, некоторые из которых 
при употреблении проявляли духовный смысл 
слов. Вместо исторической основательности на-
стали времена упрощения. По этому поводу поэт 
сказал: «Для меня это важно. Это не только дань 
традиции. Это эстетика и глубинное чувство,                                        
в котором заключено богатство языка, его со-
кровенных смыслов и мерцающих оттенков.                                                                    
Я бережно храню в своей библиотеке прижизнен-
ные книги русских поэтов, а в новых и новейших 
изданиях вижу грубую орфографическую усе-
чённость и, как следствие, опрощение и частич-
ную потерю смыслов в изданиях тех же поэтов                                                                                           
по „новой“ орфографии. Поэтому я хочу сохра-
нить первозданность нашего языка, нашей словес-
ности даже в правописании…».

В литературный бомонд вышла новая книга. 
Её герои – аристократы духа, чья популярность 
при жизни достигала невероятных масштабов,                          
а по прошествии времени их имена остались 
впечатанными в скрижали мировой культуры. 

ЗАВИДОВАТЬ ЛИ ГЕНИЮ?

(Вероника Коваль, Художники-евреи Парижской школы. – Одесса, Бондаренко М.О., 2022. – 116 с.)

Название как парадоксально, так и интригующе, 
как красноречиво, так и удивляюще – «Художни-
ки-евреи Парижской школы». Так задумала автор 
книги одесский писатель, журналист и просвети-
тель Вероника Коваль. 



Открываем обложку, как дверь к тайникам 
творчества, представленного галереей образов 
признанных и любимых художников. Читатель по-
лучает возможность заглянуть в тесноту мастерских 
и вырваться оттуда на просторы залов мировых 
выставок и музеев.

По признанию Вероники Анатольевны, 
мысль о создании такого сборника пришла к ней                             
как к ведущей собственного авторского проекта 
«Дневные звёзды». Она освещала деятельность лю-
дей искусства: и наших современников, и работав-
ших в минувшие года. Извлечённые из забытья, их 
биографии являются достоянием энциклопедий.

В связи с неординарностью личностей их 
искусствоведческому исследованию пришлось 
бы посвятить тома. Поэтому задача книги иная.                 
Её составляют новеллы-встречи, новеллы-напо-
минания о людях, создававших своим творчеством 
плодородные пласты современной культуры. 

Живописцев Парижской школы, столь раз-
личных, в целом отличает смелость авангардных 
решений, поиск новых форм живописи, способов 
и техник самовыражения и… отменная незауряд-
ность. Именно эта сторона более всего увлекла 
автора книги и, конечно, сопереживание тому,                           
что их преследовала горечь непризнания, храни-
ла вера в свою исключительность, чужая зависть 
компенсировалась пониманием собственной зна-
чимости. Да! Гении не без амбиций!

Наконец, укором нынешнему депрессивному 
времени может служить то, что иудейские гены 
описываемых художников питали каждого жиз-
нелюбием, наделяли стойкостью к невзгодам                                
и непокорным характером, чуждым пессимизма 
и отчаяния. Когда в их креативные принципы 
не верили, они их утверждали. Слухи о них пре-
вращались в легенды. Легенды, подкреплённые 
биографическими фактами, переосмыслены                             
и превращены в короткие, но ёмкие новеллы,                  
образующие книгу-антологию.

Первый, о ком ведётся рассказ, – Марк Шагал 
(«Прогулка над городом»). Его художественное 
восприятие исходит из детского ощущения себя 
«между жизнью и смертью». Отсюда – мотивы по-
лёта в картинах, определившие оригинальность его 
новаторства. Улочки родного Витебска продлены 
идеей создания еврейской национальной культуры.

…А вот по парижским мостовым прогули-
вается эстет и баловень судьбы, который хоть                             
и в «рабочих брюках и дешёвых рубашках, вечно 
расстёгнутых», возвышается над обыденностью, 
над миром. Это Амедео Модильяни, «олицетво-
рение вольного союза художников» («Амедео»). 
Его портреты, не схожие с натурой, мановением 
таланта превращались в символы. Эренбург назвал 
его судьбу «назидательной, как притча».

…Нищета шла об руку с посмертной славой
Хаима Сутина. Но художник не бежал от пресле-
дований нужды, а передавал в картинах страдания, 

вызванные ею, видя для себя «один фетиш: цвет». 
Его портреты, ощутимые как плоть и кровь укра-
шают лучшие музеи мира.

…В истории изобразительного искусства имя
Леона Бакста (настоящее имя Лейб-Хаим Изра-
илевич Розенберг) связано с эпитетом «блиста-
тельный» («Блистательный Бакст»). Неутомимый 
рисовальщик, вдумчивый поклонник и ярчайший 
представитель стиля «модерн», ознаменовавшего 
начало ХХ века. Дерзкий отказ от консерватив-
ности академизма не помешал, а, наоборот, спо-
собствовал ему стать как дизайнеру законодателем 
европейской моды… 

Бесспорно, книга была бы неполной, а воз-
можно, и лишена шарма, если бы Вероника Коваль              
не подчеркнула присутствие в творчестве художни-
ков женского начала. По версии автора, творческие 
судьбы одухотворены присутствием в них женщин, 
без которых сами творцы не мыслили своего 
творчества. Сиделки, секретарши, поклонницы, на-
турщицы незримо давали побудительный импульс 
к творчеству, на много лет становясь спутницами 
живописцев, их советчиками, законодателями 
тайны. Шедевральные портреты документально 
подтверждают их высокое звание муз.

Это были женщины выдающиеся сами по себе. 
Например, Амедео обратил внимание «на молодую 
даму в облегающем платье и широкополой шля-
пе». И дальше мы словно смотрим его глазами на 
прекрасную модель: «Она не шла – она несла себя. 
Когда дама села, обнаружилось, что она состоит 
из острых углов. Колени, локти. Обнажённые 
ключицы, нос с горбинкой…». И вот уже перед 
глазами изысканный портретный набросок Анны 
Ахматовой, эстетной, горделивой. Из рисунков 
Модильяни, подаренных русской поэтессе, со-
хранился один. Но он известен всем! 

В этом же кругу творила и горячила умы Ма-
рия Воробьева-Стебельская, восторгавшая Диего 
Риверу, Илью Эренбурга, Горький на прощанье 
подарил ей имя Маревна, под которым она вошла 
в память потомков.

Совершенно удивительна история любви 
Эйнштейна к одной из представительниц прекрас-
ной половины человечества. В миру Маргарита 
была официальной женой советского скульптора 
Конёнкова, направленного с нею на долгие годы                   
в Нью-Йорк. Но будучи притягательной для мужчин 
высших светских кругов, она по поручению орга-
нов вела наблюдение за настроениями творческой 
интеллигенции, выступая под агентурным псевдо-
нимом «Антонина». Ей удалось растопить сердце 
учёного, казалось бы наполненного одной лишь 
безапелляционной цифирью. Но – тем не менее, 
чудо произошло! Благодаря ей лауреат Нобелевской 
премии со своей гениальностью «вывел формулу 
Бога» («Формула любовного треугольника»).

Замысел и бдения за письменным столом –                 
не всё, что предваряет появление книги. Огромную 



организационную работу взяла на себя руково-
дитель Культурного центра Благотворительной 
фундации «Хесед Шаарей Цион» Анна Розен. 
По её словам, Вероника Анатольевна выступала 
лектором в публичной программе «Художник                                                                                    
и его муза», существующей в рамках общего про-
екта «Университет без границ» и вызывающей                  
к этой теме огромный интерес.

Самопроизвольно внимание сфокусирова-
лось на художниках начала ХХ века, творивших 
в Париже. И хотя понятие «Парижская школа» 
была интернациональным сообществом худож-
ников, многие представители в этом кругу были 
с иудейскими корнями. Рассказы о них составили 
содержание книги и определили её название «Ху-
дожники-евреи Парижской школы». Объяснение 
этому – в «Предисловии».

Одной из причин появления евреев Россий-
ской империи во французской столице стало, 
по словам автора, лишение их на родине права 
оседлости в больших городах. Учиться живописи 

они могли только за границей. С другой стороны, 
«творческой молодёжи стало тесно в устоях еврей-
ских общин», где бытовали религиозные ограниче-
ния, и не приветствовалась профессия художника. 

Остаётся только сожалеть, что нам недоступно 
лицезрение подлинников. Но и репродукции несут 
отпечаток духа и идеи картин. Собранная в книге 
коллекция цветных иллюстраций позволяют по-
быть в кругу избранных. Быть в отсветах гениев, 
проникнуться силой творческой интуиции.

Чтение о них заставляет задуматься о цене, 
заплаченной за право быть знаменитым. Экви-
валента ей нет, несмотря на космические взлёты 
ставок на аукционах: за картину платят доллара-
ми или гульденами, за работу над картинами – 
судьбой. Любого заставит задуматься, так ли 
велика потребность в самовыражении, чтобы 
жертвовать тем обычным человеческим счастьем, 
которое называется комфорт и благополучие? 
Но – проникнуться уважением к тем, кто поднялся                                                            
над стандартами жизни.

К читателям приходит книга в своём роде 
уникальная. По своей жанровой природе она 
представляет собой одновременно и театральные 
мемуары, и остросюжетное повествование, и 
публицистические размышления, и инвективы – 
о судьбах русского искусства.

Автор, Валерий Иванов-Таганский, заслу-
женный артист России, был в своё время одним 
из ведущих таганских актёров на протяжении 
большого отрезка времени – до второй половины 
1970-х годов.

На подмостках прославленного театра ему 
довелось сыграть такие разноплановые роли, как 
Лаэрт в «Гамлете», император Николай I и кавалер-
гард Дантес в пушкинском спектакле «Товарищ, 
верь!», Глумов в «На всякого мудреца довольно 
простоты» («Бенефис») А.Н. Островского. Многие 
годы он играл министра-председателя Керенского 
в «Десяти днях, которые потрясли мир», Дамиса                 
в «Тартюфе», Согрэдо в «Жизни Галилея», Весов-
щикова в «Матери» – как видим, всё это ведущие 
роли в важнейших, этапных спектаклях театра.

Впоследствии Иванов-Таганский серьёзно 
занимался и режиссурой. Без малого пять лет 
был главным режиссёром академического театра                                                                         
им. Лермонтова в Алма-Ате. В театре «Содру-
жество актёров Таганки» с успехом поставил 

ТЕАТР БЕЗ ГРИМА
(Валерий Александрович Иванов-Таганский. Неубитый театр. – М.: Серебряные нити, 2023, – 524 с.)
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спектакль «Исповедь хулигана» по С.А. Есенину, 
«Полковник-птица» по пьесе болгарского драма-
турга Христо Бойчева. А также стал телеведущим                     
на Первом канале. Многие годы ведёт цикл передач 
«Искатели».

Но театральная ипостась – это только одна 
сторона творческого облика Иванова-Таганского. 
Он, кроме того, ещё и известный писатель-проза-
ик – автор 9 романов, повестей, рассказов. По его 
роману «Семя отечества» по заказу московского 
правительства режиссёром Ю. Карой снят пре-
красный четырёхсерийный фильм «Репортеры».

Иванов-Таганский также и драматург, автор 
таких пьес, как «Барашек в бумажке», «Прощёное 
воскресенье» – в первой из них явственно слышны 
интонации драматургии А.М. Горького.

Поэтому вполне естественно, что Иванов-
Таганский с полным правом выступил в жанре 
театральных записок – ему есть что вспомнить                
о своём театре.

Конечно, с тех пор, как Иванов-Таганский был 
любимовским актёром, прошло много лет. Однако 
с временной дистанции события, как правило, 
представляются более выпукло, пропущенными 
сквозь «магический кристалл» огромного жизнен-
ного и творческого опыта. Ведь «большое видится 
на расстоянии», по известной строчке Есенина. 


