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Обе книги, поскольку 
в них зафиксирован сов-
ременный литературный 
процесс, во многом пере-
кликаются между собой 
(в частности, именами по-
этов-участников), однако 
нельзя не отметить в анто-
логиях и целый ряд принци-
пиальных особенностей, вы-
свечивающих разные грани 
уральской поэзии, помогаю-
щих решить разные задачи.

Третий том антологии 
современной уральской поэ-
зии представляет собой ско-
лок с наличной литературной 
действительности. Принцип 
отбора авторов, вошедших 
в данное издание, подразу-
мевает под собой фиксацию 
имен поэтов, проживающих 
в данное время на террито-
рии Урала, чьи стихи созда-

ны в течение последних не-
скольких лет. Таким образом, 
антология знакомит читате-
лей практически со всеми 
современными уральскими 
поэтами, предоставляя воз-
можность составить картину 
литературной жизни родного 
края и найти среди многих 
голосов тот, который будет 
звучать в унисон с мелодией 
души читателя.

Кроме ныне живущих 
на Урале авторов, в перечень 
персоналий третьего тома 
антологии включены и имена 
поэтов, покинувших навсегда 
Урал. Среди них выделяются 
основатель нижнетагильской 
поэтической школы Евгений 
Туренко, ныне живущий в Ве-
неве, Олег Дозморов, пере-
бравшийся в Лондон, звонко 
звучит из-за океана голос 
Елены Сунцовой, эмигриро-
вавшей в Нью-Йорк; включе-
ны стихотворения Васецкого, 
Черкасова, Пермякова, Каре-
ниной и Ерёмина. Несмотря 
на то, что эти люди сменили 
место жительства, их твор-
ческой, поэтической роди-
ной и доныне остается Урал, 
а они всегда будут считаться 
одними из лучших уральских 
поэтов. Публикация стихов 
вышеперечисленных авто-
ров — не только «жест про-
щания с ними», как указано 
в предисловии, но и обозна-
чение поэтических вершин, 
на которые следует ориен-
тироваться совсем юным 
поэтам.

Вместе с тем, антология 
формирует представление 
о «герметичности», само-
достаточности уральской 
поэзии. Этому способству-

ют и обилие стихотворных 
посвящений своим же поэ-
там-уральцам, и устойчивые 
сквозные мотивы, переходя-
щие от одного автора к дру-
гому, и интертекстуальные 
переклички. Все стихи, во-
шедшие в антологию, об-
разуют единое замкнутое 
поэтическое пространство, 
в котором каждый поэт — 
исключительно важен и не-
заменим, поскольку благо-
даря ему и его творчеству 
«восполняются» произведе-
ния других поэтов. Антоло-
гия современной уральской 
поэзии очень напоминает 
зафиксированный на бума-
ге непрерывный творчес-
кий полилог всех уральских 
авторов. Впрочем, нередки 
и отсылки к зарубежной 
литературе. В результате 
возникает образ такого по-
этического пространства, 
которое, будучи прочно уко-
ренено на родной земле, фо-
кусирует важнейшие дости-
жения мировой культуры.

Третий том антологии 
современной уральской по-
эзии демонстрирует как ин-
дивидуальность каждого по-
эта, так и его неотделимость 
от других авторов, иначе го-
воря, данное издание отра-
жает групповую творческую 
солидарность всех ураль-
ских поэтов, именно поэтому 
составитель антологии рас-
полагает произведения 75 
поэтов в алфавитном поряд-
ке, избегая выстраивания 
разного рода иерархических 
отношений между поэтами. 
Также имеются две крити-
ческие статьи об авторах, 
отказавшихся от публикации 

стихотворений, но вычер-
кнуть творчество которых 
из современного литератур-
ного процесса невозможно.

Книга Юрия Казарина 
«Поэты Урала» содержит 
в себе 57 очерков об ураль-
ских поэтах. В отличие 
от антологии современ-
ной уральской поэзии, где 
львиная доля стихов при-
надлежит совсем молодым 
авторам, Казарин выбирает 
именно лучших поэтов, как, 
например, Борис Рыжий.

Иной здесь и принцип 
отбора стихов. В антологию 
вошли поэты, проживавшие 
и проживающие на террито-
рии Свердловской области. 
Это ограничение связано 
с тем, что составитель книги 
ставил перед собой задачу 
не только собрать в одном 
издании стихи уральских 
авторов, но и дать о каждом 
из них библио-биографи-
ческую справку.

Книга «Поэты Урала» 
по структуре напоминает 
научное издание: присутс-
твует прочная теоретичес-
кая база, иллюстрированная 
знаковыми стихотворениями 
уральских поэтов, приведен 
обширный библиографичес-
кий список, демонстрирую-
щий высокую степень изу-
ченности уральской поэзии 
и пристальное внимание Ка-
зарина к литературному про-
цессу на Урале. Кроме того, 

книгу «Поэты Урала» можно 
рассматривать как учебное 
пособие, адресованное сту-
дентам и школьникам.

Книга состоит из пяти 
глав, в каждой из которых 
автор высвечивает разные 
грани уральской поэзии: 
первая глава повествует 
о творчестве самых яр-
ких современных поэтов 
(Е. Туренко, В. Чепелев, 
И. Сахновский, А. Расторгуев 
и др.). Три главы посвящены 
творчеству поэтов, ставших 
учителями и наставника-
ми многих ныне живущих 
уральских авторов: Майе 
Никулиной, Алексею Реше-
тову, Борису Рыжему. Эта 
тройка авторов, если можно 
так выразиться, и составля-
ет золотой фонд уральской 
поэзии XX – XXI вв.

Отдельно Юрий Казарин 
анализирует поэтику своих 
близких друзей: Е. Извари-
ной, А. Застырца, В. Дулепо-
ва, Н. Семенова.

Глава о самом Казарине 
написана его коллегой, про-
фессором Т. А. Снигиревой. 
В этом разделе Снигирева 
анализирует эволюцию по-
этической системы Казари-
на, архитектонику каждой 
лирической книги, выявляет 
основные концептосферы 
поэзии.

Книга «Поэты Урала» — 
нечто большее, чем только 
фотография современной 

уральской поэзии, это ско-
рее ее портрет, написанный 
бережно и любовно. В своей 
книге Казарин отдает дань 
памяти тем поэтам, которых 
уже нет, выражает свое ува-
жение и признание тем лю-
дям, кто с рядом с ним.

Если в третьем томе 
антологии современной 
уральской поэзии акценты 
расставлены более завуали-
рованно и тонко, то в книге 
«Поэты Урала» Казарин 
открыто расставляет свои 
эстетические приорите-
ты, выделяя одних авторов 
и умалчивая о творчестве 
других поэтов. И в этом есть 
своя прелесть: читая книгу 
«Поэты Урала», открываешь 
не только поэзию тех авто-
ров, о которых в книге идет 
речь, но и личность самого 
Казарина.

И третий том антологии 
современной уральской по-
эзии, и книга «Поэты Урала» 
показывают, что уральская 
поэзия — сложившийся 
культурный феномен, заслу-
живающий внимательного 
и скрупулезного анализа. 
Обе книги являют собой не-
оценимый вклад в изучение 
современной уральской ли-
тературы, собранный с лю-
бовью и глубоким знанием 
материала.

Ольга Ловцова
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Владимир Куртлацков — 
профессиональный геолог, 
полевик, бывалый чело-
век. Геологи ведут «поле-
вые книжки»: справа текст, 
обязательно карандашом — 
уберечь золотые слова 
от непогоды, слева рису-
нок — обнажение с при-
вязкой на местности канав, 
шурфов, обнажений, откуда 
взят «каменный матери-
ал» — образцы породы.

Я уверен, что в полевых 
дневниках Куртлацкова 
много записей, и не очень 
относящихся к профес-
сии — он человек с цепким 
зрением, понимающий толк 
в деталях, «мелочах жизни». 
Совершенно неизбежно он, 
участник событий, человек 
переднего края, должен был 
придти в литературу, и это 
произошло. Его маршрут 
близок к тропам Арсеньева, 
Федосеева, Куваева.

Он ворвался в ряды 
пермских писателей с тре-
мя повествованиями: «Там 
было ближе к звездам», 
«Накануне исхода», «Мар-

Продраться к чистой правде
Владимир Куртлацков. Были съёмка и поиски. Пермь: ИПК «Звезда», 2011

шрутом в непридуманную 
сказку». Они вошли в солид-
ный том «Памир — приста-
нище избранных», который 
вышел в 2008 году в Перми. 
В этот том включены так-
же произведения друзей 
Владимира — Анатолия 
Димарова и Владимира Фо-
менко. В итоге получилась 
документальная и в силу 
этого монументальная эпо-
пея о трагической судьбе 
современного Таджикиста-
на и россиян, там живших 
и работавших.

Книга «Были съем-
ка и поиски» посвящена 
драматической истории 
поисков алмазов на Сред-
нем Урале. И здесь Влади-
мир — в самой гуще со-
бытий. Очевиден рост его 
литературного мастерства, 
поубавилось красивостей. 
Чувствуется, как много ему 
дало сотрудничество с та-
ким замечательным редак-
тором, как Надежда Гашева.

Книга напоминает мне 
геологическое обнаже-
ние — местами видны ко-
ренные породы, местами 
они задернованы, закрыты 
осыпями. Задача — про-
драться к чистой правде — 
как на самом деле устроены 
земные слои. Без этого ведь 
ничего не найдешь.

Мне не понравилось ко-
рявое название, и я сказал 
об этом Володе. Он ярос-
тно защищал его. Теперь 
я вижу, что он, скорее всего, 

прав. Название — стилевое, 
оно отвечает содержанию 
книги, так же как и кусок 
геологической карты Ура-
ла на обложке — немного 
смазанный, но по цветовой 
легенде многое прочитыва-
ется. В конце концов, после 
прочтения книги (а читает-
ся она безотрывно) понима-
ешь: для Куртлацкова важ-
но единство стиля. С чем 
не могу согласиться — гео-
логизмы, необъясненные 
термины.

Интернет, который 
предлагает читателю Влади-
мир, не поможет. Иной раз 
и для специалистов текст 
становится напряженной 
тренировкой мозгов. В свое 
время мне пришлось столк-
нуться с этой проблемой, и я 
помню радость, когда вдруг 
понимаешь, что читателю 
становится ясно, о чем речь. 
Тогда доходит, что не только 
физика, но и геология — 
«драма, драма идей». Дру-
гой путь: Олег Куваев пред-
послал тексту «Территории» 
собрание сведений о золо-
те — «Извлечения». (В свое 
время Мелвилл в «Моби 
Дике» — любимой книге 
российских бродяг собрал 
«Извлечения» о китах).

Черта прозы Куртлац-
кова — насыщенность тем, 
что называется genius loci. 
Передать его особенно труд-
но, потому что местность эта 
мало населена. Но о «бабе 
Симе», она же Серафима 

Пантелеевна Собянина, па-
мять остается не только 
у тех, кто встречался с ней!

Книга посвящена — 
«Реке Вишере и пермской 
«Геокарте». Это — очень 
горькое посвящение. Курт-
лацков нашел точные слова, 
чтобы рассказать о трагедии 
людей, которые занима-

Название — ожидаемое, 
предсказуемое. Определе-
но ли всё творчество Рыже-
го, помещённое в увесистый 
том, «печальными и даль-
ними кварталами»? Отнюдь. 
В стихотворении «Начи-
нается снег. И навстречу 
движению снега…» можно 
найти едва ли не прямое 
указание, что стоит гово-
рить о Рыжем «после смер-
ти» (обычная усмешка поэ-
та, ирония сквозь печаль?), 
и — замечательная строка: 
«Я прошёл по касательной, 
но не вразрез с небесами, / в 
этой точке касания — пес-
ни и слёзы мои» (курсив 
мой — М. Ш.). Чем не на-
звание?

Во вступительной статье 
Дмитрий Сухарев, рассуж-
дая о названии к перво-
му посмертному сборнику 
Рыжего — «На холодном 
ветру», говорит, что оно 
«вызывает сожаление». «В 
кварталах дальних и печаль-
ных» у меня вызывает даже 
не сожаление, а досаду.

Первое, что я делаю, от-
крывая любую книгу, — чи-
таю аннотацию. Здесь 
обозначено: «… А между 
тем он — Поэт вне рамок 
и времени…» — и ниже: 
«Строки его стихотворений 
разошлись по блогам и ЖЖ». 
(Разве это не тождественные 
вещи, чтобы их разделять?) 
Но Борис Рыжий всё-таки 
поэтическая личность — го-
раздо большего масштаба, 
чем Вера Полозкова (вот 
уж чьи строки действитель-
но разошлись по блогам). 
И мне становится горько 
и неловко — за авторов сего 
пассажа. Дальше: «Предла-
гаемый сборник адресован 
любителям и ценителям 
современной поэзии». По-
чему современной? Почему 
Рыжего ставят в конкретные 
рамки (и после сказанного 
«вне рамок и времени»)?

Снова я задаюсь этим 
вопросом, когда вижу хро-
нологический порядок рас-
положения стихов. Такой же 
принцип использован в из-

лись — обратимся к назва-
нию книги — «съемкой и по-
исками» на пермской земле.

Читатели ждут новых ра-
бот Куртлацкова, которые, 
как мне известно, у него 
на подходе. Место дейс-
твия — Танзания, Западная 
Сибирь, Колыма. Надеюсь, 
что со временем Володя 

Куртлацков выйдет на тропу 
Олега Куваева, где ему по-
надобятся не только поле-
вые книжки. Тогда кристалл 
таланта Владимира заиграет 
новыми гранями, неведомы-
ми ни его читателям, ни ему 
самому. 

Семен Ваксман

Плоды просвещения
Борис Рыжий. В кварталах дальних и печальных. М.: Искусство-XXI век, 2012.

Книгу приятно брать в руки. 
Стихи вписаны в белое про-
странство страниц и не тес-
нят его, и не теснимы им. 
Здесь есть воздух и есть 
слова — поэта, а не любые. 
На обложке — лицо Бо-
риса Рыжего, болезненное 
(не отмахнуться от биогра-
фии), глядит прямо на чита-
теля. Глядит оттуда: с той 
стороны забора, с той сто-
роны неба — с той стороны, 
словом… Почему издатель-
ство, обладая огромным ху-
дожническим потенциалом, 
вновь избирает портрет? 
Вот этот взгляд, горький? Кр

ит
ик

а 
/ 

Ре
це

нз
ии



в
е

щ
ь

 л
ит

ер
ат

ур
ны

й 
ж

ур
на

л 
/ 

20
12

 /
 1

(5
)

118 119

Василий» (вместо Евге-
ний) и разъясняют: «автор 
афоризмов, пишет стихи». 
В то же время в издании 
«У-Фактории» (ред. Евге-
ний Зашихин) примечания 
и вообще гораздо более 
адекватны, и в конкретном 
случае это, относительно 
Евгения Туренко, помеще-
но с особой отметкой, но, 
судя по всему, редакторы 
«Кварталов…» изданные 
ранее сборники в руках 
не держали.

Непоследовательность 
в работе с материалом — 
от первой до последней 
страницы. На с. 207 («Грус-
тная песня») в примечании 
даётся вариант строки и ого-
варивается иное название 
стихотворения, сохранив-
шиеся в архиве. То же самое 
на с. 353 («Беженцы») или на 
с. 441 («В обширном здании 
вокзала»). Зато «Что сказать 
о мраморе…» (с. 113), выхо-
дившее, например, в «Урале» 
(№ 8, 2001) в другой редак-
ции, обойдено молчанием. 
Тем не менее стихотворение 
в «Урале» (2001) и в «Квар-
талах дальних и печаль-
ных…» (2012) — разные 
тексты. Вот только две на-
чальные строки:

Что сказать о мраморе — 
я влюблен в руины:

пасмурные, милая, 
мрачные картины…

(2012)

Что сказать о мраморе —
 я влюблен в руины:

пыльные, невзрачные, 
странные картины…

(2001)

К тому же существует вари-
ант «люблю руины» (курсив 
мой — М. Ш.).

Или же вот финальные 
строки этого стихотворе-
ния:

Пью за смерть Денисьевой, 
а потом — за Трою

и за жизнь, что рушится 
прямо предо мною.

(2012)

Пью за смерть Денисьевой, 
вспоминаю Трою,

вижу жизнь, что рушится 
прямо предо мною.

(2001)

(Курсив мой — М. Ш.)

«Романс» («Мотив неволи 
и тоски…», с. 428), как и в из-
дании «У-Фактории», при-
водится без трёх значимых 
строф (4, 5-я и 10-я стро-
фы — см. изд. «Пушкинс-
кого фонда»), с изменени-
ями в 1-й, 2-й и финальной 
строках. У читателей, любя-
щих и ценящих поэзию Ры-
жего, знающих это, на мой 
взгляд, одно из лучших его 
стихотворений, непременно 
возникнет вопрос. Но здесь, 
кроме пояснения, кто такой 
Саша Верников (обозначен-
ный в посвящении), никаких 
ремарок не будет.

У книги, помимо двух 
редакторов, есть коррек-
тор. Однако в тексты стихов 
проникают и чудовищные 
опечатки. Так, на с. 514 
(«Бритвочкой на зеркальце 
гашиш…») в первой стро-
фе вместо «надо жить, и не 
снимает стресс / алкоголь» 
читаем: «надо жить, и сни-

мает стресс / алкоголь». На с. 
358 («Не забухал, а первый 
раз напился…») во второй 
строфе всего лишь вмес-
то единственного числа 
опечаткой допущено мно-
жественное: «Чего я ждал? 
Пощёчин с размаху / да 
по виску…» — вместо «по-
щёчины». Всего-то. Но было 
заявлено: «В стихах сохра-
нена пунктуация и орфог-
рафия автора». И что делать 
читателю, впервые взявше-
му книгу, — кому верить?

Все эти опечатки, ошиб-
ки, ненужные примечания 
и дефицит необходимых 
комментариев наводят 
на грустные мысли. Кни-
га — работа целого изда-
тельства — попадёт в руки 
людей (трёх тысяч — таков 
тираж — по меньшей мере!). 
И каждый из трёх тысяч чи-
тателей будет обескуражен, 
неприятно удивлён, испыта-
ет досаду и т. д. и т. п.

Но всё-таки, несмотря 
на всю шелуху, на всё не-
совершенство, книга несёт 
на своих страницах стихи 
Бориса Рыжего. Предыду-
щее большое избранное, 
выпущенное «У-Фактори-
ей», и томик стихов, издан-
ный «Пушкинским фондом», 
оказались не во всех алчу-
щих руках, нашли не каж-
дого жаждущего этой поэ-
зии — чистой, что ни говори, 
и горькой. Закройте глаза 
на примечания нерадивых 
редакторов — и читайте 
стихи. Они важнее всего.

Марта Шарлай

Особенно же вредно 
стремление просветить, ког-
да комментатор не совсем, 
мягко говоря, ориентиру-
ется в поясняемом. И дело 
не в том, что материал при-
мечаний таков, словно книга 
адресована младшим школь-
никам, но в том, что эти 
примечания абсолютно бес-
содержательны: «Блок Алек-
сандр Александрович 
(1880-1921) — русский 
поэт-символист, драматург»; 
«Фет (Шеншин) Афанасий 
Афанасьевич (1820-1892) — 
поэт, переводчик, писатель». 
Для понимания стихов Рыже-
го между тем совершенно не-
обходимо помнить, что зна-
чил для него Блок или Фет 
поэтически. Что значили 
Григорьев, Луговской, Брод-
ский, Рейн, другие — каж-
дый из них. Такое примеча-
ние внимательный читатель 
может составить для себя 
самостоятельно, собственно 
через стихи Рыжего.

С другой стороны, не-
доумение вызывает, ког-
да находишь примеча-
ние к поэтической строке 
или аббревиатуре посвя-
щения в эпиграфе одного 
стихотворения и не нахо-
дишь в другом подобном 
случае. Или когда в приме-
чании допускаются ошибки 
и чудовищные опечатки. Так, 
на с. 556 («Роттердамский 
дневник») год рождения 
Ольги Славниковой обоз-
начен как 1917-й — вместо 
1957-го. А на с. 559, вместо 
того чтобы дать здесь, может 
быть, и дельное примеча-
ние, редакторы повторяют 
вслед за Рыжим: «Туренко 

го — огромное количество 
стихов, которые он писал 
«для упражнения». Стихи — 
не продукт, но образ жизни. 
И как не каждый свой пос-
тупок мы хотели бы огла-
сить, выставить напоказ, так 
и не каждое стихотворение 
должно быть оглашено и вы-
ставлено на оценку. Разделы 
1992-1994 в «Кварталах…», 
на мой взгляд, практически 
полностью можно было бы 
изъять. «Пушкинский фонд» 
в своё время в сборнике, не-
затейливо названном «Сти-
хи» (он и сегодня кажется 
мне лучшим), опубликовал 
ранние лирические произ-
ведения, которых вполне 
достаточно для ориентиро-
вания в поэтическом пути, 
проделанном Борисом Ры-
жим. Вообще же поэт Рыжий 
начинается с 1997 года — 
вот с этого раздела «Кварта-
лов…» мы могли бы получить 
снова подлинное поэтичес-
кое переживание…

Могли бы… Если бы 
не редакторская работа, осо-
бенно в части примечаний. 
Редакторы (Т. Боднарук 
и Н. Гордеева) педантично 
сообщают о том, кто такой 
Данте и По, Фет и Блок, Ови-
дий и Гомер, Орфей и Феб, 
Ахмадулина и Евтушенко 
и т. п. Действительно, откуда 
знать ценителям современ-
ной поэзии (1), читающим 
Рыжего (2), людям, покупа-
ющим увесистый том сти-
хов (3), — откуда знать им, 
кто такие Фет, Пастернак, 
Овидий, Фрост и т. д. и т. п. 
Откуда знать любителям по-
эзии, что такое анапест, ам-
фибрахий, пеон и цезура.

дании питерского «Пушкин-
ского фонда» 2003 г., толь-
ко с выделением не десяти, 
как здесь, а шести периодов. 
В «избранном» Рыжего 2004 г. 
екатеринбургского издатель-
ства «У-Фактория» предлага-
ется другой подход: сохранив 
в целом временной порядок 
расположения стихов, соста-
вители не стали обозначать 
периодов и поместили ран-
нюю лирику (вместе с неиз-
данным) за зрелыми стихами. 
Однако творчество Бориса 
Рыжего, будучи целостным 
и обладая большим разно-
образием, состоявшееся 
и завершённое, заслуживает 
того, чтобы к нему отнеслись 
внимательнее; заслуживает, 
наконец, отказа составите-
лей лирических сборников 
от привычной периодизации. 
Но по-прежнему перед чита-
телем очерчивают границы, 
вместо того чтобы позволить 
ему иное восприятие; водят 
читателя по кругу, вместо 
того чтобы сопроводить его 
на глубину.

Том издательства «Искус-
ство — XXI век» повторяет 
ошибку издания «У-Факто-
рии», где и тогда уже погоня 
за количеством новых лири-
ческих строк Рыжего привела 
к снижению качества сбор-
ника в целом. (В то же время 
стоит добавить, что избран-
ное «У-Фактории» всё же го-
раздо полнее даёт представ-
ление о творчестве Рыжего, 
так как, кроме поэтических 
текстов и «Роттердамского 
дневника», содержит мини-
атюры, интервью, письма.) 
Известный факт творческой 
биографии Бориса Рыже- Кр
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Если посмотреть на облож-
ку книги внимательно, вид-
но, что фоторамка на сте-
не — это маленькое окно 
в прошлую жизнь. Если ещё 
присмотреться, то можно 
заметить, как кто-то смотрит 
на тебя оттуда, из глубин 
твоей бесконечной памяти. 
И только обнесенный Богом 
может утверждать, что про-
шлого не существует, потому 
что на самом деле оно так же 
реально, как и настоящее.

Книга Романа Мамон-
това — это общение с про-
шлым в реальном времени. 
Ещё недавно по улицам Пер-
ми ходили прототипы его ге-
роев, которых можно вспом-
нить по одному описанию, 
поведению и речи, претен-
циозной, напыщенной, озор-
ной. Этот слэнг «поколения 
дворников и сторожей» 
полон игры, стереотипов 
и свидетельства тех, кто все 
ещё живет там, в прошлом 
тысячелетии.

Книга открывается по-
вестью «Суки-буги-дэнс», 
в которой рассказывает-

Окно во времени
Роман Мамонтов. Фоторамка на забытой стене. М.: Вест-Консалтинг, 2011

ся о компании музыкантов. 
За внешними проявлениями 
молодой и не очень устро-
енной жизни существует 
главное — творчество, ко-
торое держит их в шторме, 
охватившем в 90-х страну, 
на плаву и дает какую-то на-
дежду на то, что выбраться 
на берег удастся. Но и туда, 
в сферу прекрасного, прола-
зит скользкое земноводное, 
которое натянуло на себя 
блестящую кожу, малиновые 
пиджаки и вишневые капо-
ты машин. Это менты, изби-
вающие парней дубинками, 
и коммерсанты, уверенные, 
что «бабло победит зло».

Начинается схватка 
за главное и последнее, 
что есть в жизни — сферу 
прекрасного.

«Ритм-секция зазвучала 
холодно и прозрачно. Акус-
тическая гитара отозвалась 
неторопливым осенним 
эхо. Несколько аккордов 
и фортепьяно заискрилось 
арпеджио, вернее, первыми 
пушистыми хлопьями снега. 
Их подхватила балалайка, 
подбросила вверх и рас-
сыпала по тяжелым ладам 
бас-гитары. Столкнувшийся 
звук накатил звонкой вол-
ной. В ту же секунду флей-
та взметнулась над стойкой 
микрофонов, как подра-
ненная птица. Флажолеты 
всколыхнули снег, и птица 
взвилась септаккордом. 
Ритм-секция на миг умолкла, 
будто услышала хруст кры-

льев птицы, и торжественно 
выстрелила в пустоту театра-
комнаты. Консоль микшера 
погрузилась в звук… Теперь 
они играли не рок-н-ролл — 
они играли для себя».

Основная тема повести — 
музыка, а музыка — это игра 
музыкантов. Но автор про-
должает расширять тему 
дальше, в результате игрой, 
искусством игры охватыва-
ется все пространство про-
зы, та в свою очередь тоже 
игра, открывающая нам окно 
в прошлое, которое оборачи-
вается настоящим, как зер-
кало, в которое ты глянул — 
и увидел себя в реальном 
времени. Становится совсем 
ясно, что искусство — это 
искусная игра.

Но за театральной игрой 
на сцене мы не замечаем, 
как земноводное осторожно 
крадется из своего боло-
та и высматривает первую 
жертву. Вот — высмотрело. 
Женщина сказала: «Я не ре-
шила ещё для себя: есть Бог 
или его нет». И слова муж-
чины по прозвищу Розовый: 
«Судя по тебе — нет». И это 
после ночи, проведенной 
вместе. Ответ женщины пос-
ледовал через страницу: «… 
ваш лозунг «единственный 
выход — это саморазру-
шение» хуже, чем элемен-
тарное б…ство!» Музыкант 
по прозвищу Розовый само-
стоятельно умрет в конце по-
вести — и девочка окажется 
права. Как сказал Патрик 

в расцвете лет — и будущее 
у него есть, как есть талант 
и целеустремленность.

За повестью «Суки-буги-
дэнс» следует цикл рас-
сказов о детстве и юности, 
маленькая повесть о счаст-
ливых людях «ЛЕСОПИЛЬНЯ. 
RU» и ещё несколько неболь-
ших текстов, в которых чувс-
твуется знание жизни, юмор 
и доброе отношение к пу-
тевым и непутевым героям, 
каждый из которых, надеюсь, 
запомнится читателю.

Самое главное, понима-
ешь, закрыв книгу, что у нас 
появился писатель с душой, 
читаешь книгу и улыбаешься, 
потому что книга добрая. «Но 
всему приходит конец, и этот 
конец наступил с первым 
снегом», как сказано в «ЛЕ-
СОПИЛЬНЕ. RU». Значит, это 
только конец книги — и на-
чало другого времени, кото-
рое мы тоже когда-нибудь 
разглядим в фоторамке 
на забытой стене.

Юрий Асланьян

Для полноты ощущений 
приглушил свет и вклю-
чил подсветку. Теперь его 
не смущали ни маневровые 
тепловозы, ни родственник, 
вернувшийся с «малолет-
ки», ни издевки Данила, ни, 
тем более, блевотина в ко-
ридоре общаги мединститу-
та. Его понесло в иные миры. 
Теперь он был уже не Розо-
вый, он был сплошным зву-
ком, частицей рок-н-ролла».

Роман Мамонтов, инже-
нер по профессии, извес-
тен в Перми как поэт и ги-
тарист, игравший в группе 
«Музыка Народов Нагорья». 
Конечно, он хорошо знает 
то, о чем пишет. И хорошо 
это делает. Единственный, 
но заметный, на мой взгляд, 
стилистический недочет 
автора — использование 
стереотипных фраз и выра-
жений немного в большем 
количестве, чем это необ-
ходимо для адекватного по-
нимания текста. Это первая 
книга автора, но, уверен, 
не последняя, он находится 

Бессон, в обществе волков 
мы не имеем права быть ов-
цами. Это с одной стороны, 
а с другой — смерть музы-
канта выползет когда-нибудь 
счетом к равнодушному ста-
ду, которое принято назы-
вать человечеством. А может, 
выползет не счет, а все то же 
торжествующее земноводное 
в блестящей коже. И будет 
царить на земле, не страшась 
ни суда, ни потопа, как дела-
ет это сегодня. Но ни одной 
мелодии не прозвучит в душ-
ном, первобытном воздухе 
над бесконечным и кипящим 
океаном Земли. И так будет 
продолжаться до тех пор, 
пока мы все и окончательно 
не решим, есть Бог или нет, 
хоть какой-нибудь, лучше — 
из кедра в лесу, но с чувством 
совести и милосердия.

«Пиццикато выходили 
жесткими, плотный звук 
ударял по форточке, ко-
торая похлопывала в такт 
музыкальным долям. Каж-
дую звуковую фразу Розо-
вый заканчивал глиссандо. 

Небесной работы часы
Валерий Возженников. Черемуха и церковь. Пермь: Август, 2011

Книга Валерия Возженни-
кова «Черемуха и церковь» 
поражает беспрецедент-
ной для наших дней нравс-
твенной зрелостью, оду-
хотворённой целостностью 
и гармоничной, человечной 
адекватностью. Валерий Ле-
онидович сам успел подгото-
вить этот сборник к изданию, 

но, до выхода книги, немно-
гим не дожив до семидесяти 
лет, покинул этот мир.

Книга «Черемуха и цер-
ковь» — достойнейший 
итог всей его жизни — 
и творческой и бытийной. 
В ней практически каж-
дое стихотворение можно 
назвать программным — Кр
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без формальности мани-
феста или агрессивной 
назидательности, потому 
что каждое из них являет-
ся предельно достоверным 
фактом, художественно 
прожитым и поэтически 
осмысленным. Ведь автор 
почти всю жизнь был учи-
телем, преподавал историю 
в школе села Постаноги. 
Чистотой и незлобливос-
тью, правдой и любовью 
пропитано каждое сло-
во. Зла нет ни на ведьму 
из стихотворения «Дайн 
тети Дуни», ни на саму 
смерть, ни даже в стихот-
ворении «На смерть поэта», 
посвященном Николаю Бу-
рашникову — сетуя с печа-
лью на индифферентность 
отдельных, неконкретных 
лиц («власти», «милицей-
ский отдел») поэт свято 
верит в Россию, потому 
что «некому, кроме России, 
поэтов её воскресить».

Возженников не гонится 
ни за разнообразием разме-
ров, ни за пестротой аллите-
раций, ни за яркостью тех-
нического эксперимента, его 
творческий поиск направ-
лен вглубь его чистой души. 
Он не виртуоз, он — Мастер. 
Те поэтические и человечес-
кие высоты, которые заданы 
такими столпами золотого 
фонда советской поэзии, 
как Есенин или Твардовс-
кий, реализованы автором 
полностью.

Его стихи глубоко хрис-
тианские, пронизаны спон-
танным, истинно народным 
православием, не искажен-
ным фанатизмом, но любов-
но-лирически осознанным. 
Между церковью и черему-
хой у Валерия Леонидовича 
более чем знак символичес-
кого равенства, скорее, знак 
божеской и человечной бес-
конечности, «души вечернее 
тепло» и материнское тепло 
России и природы.

Стихотворения из пос-
леднего раздела книги, на-
званного «Небесной работы 
часы», наиболее сконцент-
рированы вокруг таинства 
ухода из мира живых.

Не кукуй, кукушка, 
мне так много,

Не сули бескрайние пути.
Знаю: коротка моя дорога,
Да и ту бы вовремя пройти.

Только всё ж шепчу 
в своей неволе,

Над строкой оборванной 
склонясь:

Слово, слово, путник 
в чистом поле,

Ты спеши ко мне 
не торопясь.

Не кукуй, кукушка… 
Может статься,

Ляжет ель 
кромлёною доской…

Смерти не боюсь — 
боюсь расстаться

Со своею смертною тоской.

Через всю книгу Возжен-
никова проходят темы рая 
и ада, неба и земли, а жизнь 
и смерть — одна непре-
рывная линия — тропинка, 
тропа, дорога. В книге все 
его близкие, всё его окру-
жающее видится как непре-
рывное ангельское веяние, 
касание, присутствие. Его 
стихи полны творческих, 
на грани жизни и смерти, 
страстей, стоически осмыс-
ленных автором.

Можно было бы назвать 
его стихи молитвами за их 
врачующий душу и утеши-
тельный для чувств эффект, 
но не все они содержат то, 
что следует называть молит-
венным настроением, ско-
рее это попытка высказать-
ся перед сутью всего.

Лирическая сила поэзии 
Возженникова целомудрен-
на, а самые обыденные вещи 
пронизаны глубоким чувс-
твом. Даже самые мрачные 
и напряженные из его про-
изведений полны всепро-
щения, любви ко всем и вся. 
Печаль его светла, а стихи 

– огромное чистое сердце, 
более прозорливое, чем лю-
бые расчеты интеллекта и 
более прекрасное, чем лю-
бые изыски эстетизма. 

Светлана Ворошилова

Событие

Пермская книжная ярмарка

20-21 июня в Перми пройдет вторая книжная ярмарка, организованная независимым книжным магазином «Пи-

отровский» при поддержке Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 

края. В этом году книжная ярмарка переедет на эспланаду, в фестивальный городок «Белых ночей». На единой 

и автономной территории ярмарки расположатся книжный маркет, а также площадки, на которых пройдут 

встречи с литераторами, публицистами и философами.

Количество издательств, которые приедут в столицу Прикамья, в 2012-м увеличится: их будет не менее 28-ми. 

Вместе с издательствами, по сложившейся доброй традиции, посетят Пермь и самые передовые столичные 

книготорговцы. Тысячи новых книг и бестселлеров будут продаваться на протяжении двух ярмарочных дней 

по специальной сниженной цене.

Нововведения коснутся и специальных событий ярмарки. Организаторы решились на эксперимент, плотно сов-

местив две программы: серьезную академическую и массовую, ориентированную на максимально широкую ауди-

торию. Цель этого эксперимента в том, чтобы привлечь к чтению тех людей, которые фактически перестали 

покупать книги в минувшее десятилетие. На протяжении «нулевых» книгоиздание в России развивалось стре-

мительными темпами, при этом система дистрибуции качественных книг в регионах была почти полностью 

разрушена. Вернуть качественной литературе местного читателя, а местному читателю — качественную 

литературу — вот одна из важнейших задач Пермской книжной ярмарки.

Основная задача Пермской книжной ярмарки-2012 - представить пермским читателям самых актуальных оте-

чественных литераторов и мыслителей; людей, определяющих облик и содержание гуманитарной мысли в сов-

ременной России; героев наших дней, которых завтра назовут классиками. Ярмарка не намерена ограничиваться 

только авторами художественной прозы. Помимо литературы, программа ярмарки включает в себя еще три 

важных направления: урбанистику, философию и политику, а также блок детских событий. Кроме того, в связи 

с тем, что в 2012 году Пермь стала библиотечной столицей России, ярмарка представит и специальную про-

фильную программу для библиотекарей. 
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Выставочный.зал
Музей-

экспериментариум
Кинопавильон Сцена Детская.площадка

20 июня 2012, среда

12:00 – 
14:00

Круглый стол  «Гайдар и 
Пермь»

Максим Котин лекция 
«И ботаники делают 
бизнес»

Александр Морозов дискус-
сия «Чрезвычайное поло-
жение в деталях. Джорджо 
Агамбен о практиках власти» 
(ведущий – Александр Моро-
зов, основной докладчик 

– Глеб Павловский).

 

Издательство «Live 
books/Гаятри» 
мероприятие «Кот 
Саймон»

14:00 – 
16:00

Игорь Чубаров Пре-
зентация   сборника 
новых переводов Вальтера 
Беньямина   «Учение о по-
добии. Медиаэстетические 
произведения».

Леонид Юзефович 
лекция «Современный 
роман: проект или 
прозрение?»

Глеб Павловский  Презен-
тация книги «Гениальная 
власть»

Книжный автобус 
«Бампер» мастер-
класс

16:00 – 
18:00

Андрей Кудрин Гайдар. 
»Лекция об атамане 
Лбове»

Rafael Vargas Презента-
ция Антологии русской 
литературы на испанс-
ком языке

Михаил Гиголашвили 
презентация книги «Захват 
Московии»

Людмила Петру-
шевская Детский 
карнавал/просмотр 
мультфильмов

18:00 – 
20:00

Андрей Родионов, 
Катерина Троепольская, 
магазин «Пиотровский» 
Презентация современного 
переиздания книги Гайдара 
«Жизнь ни во что» / Автор 
предисловия, писатель 
Михаил Елизаров Презен-
тация переиздания книги  
Аркадия Гайдара «Обрез»

Дмитрий Узланер  «Вве-
дение в постсекулярную 
философию»

Елена Трубина лекция 
«Модели и мутации неоли-
берального города: векторы  
осмысления»

Сергей Бугаев 
«Африка» 
Перформанс 
«Опера»

Детское издатель-
ство «Компас-Гид» 
мастер-класс

20:00 – 
22:00

Briceida Cuevas и Irma 
Pineda Santiago  Творчес-
кая встреча

Владимир Козлов лек-
ция «Нуар-литература»

21 июня 2012, четверг

12:00 – 
14:00

Игорь Эбаноидзе  презен-
тация книги  Лу Саломэ 
«Эротика»

Татьяна Бубнова лекция 
«Каково Русскому в 
Мексике»

Леонид Юзефович творчес-
кая встреча

Книжный автобус 
«Бампер» мастер-
класс

14:00 – 
16:00

Михаил Елизаров творчес-
кая встреча 

Юрий Сапрыкин «Воз-
можны ли объективные 
СМИ?»

Михаил Гиголашвили твор-
ческая встреча

Издательство «Live 
books/Гаятри» 
мероприятие «По-
жарное депо»

16:00 – 
18:00

Михаил Котомин лекция 
о книгах paperback row 
(недорогих малоформат-
ных изданиях в мягких 
обложках)

Сергей Фокин лекция  
«Секрет «Цветов Зла» 
(вокруг «Пассажей» 
и «Избранных писем» 
Шарля Бодлера)

Круглый стол «Возможен ли 
единый проект для России?» 
Участники: Глеб Павловский, 
Юрий Сапрыкин, Александр 
Иванов, Александр Морозов, 
Борис Куприянов, Марат 
Гельман, Сергей Шаргунов

Детское издательс-
тво  «Розовый Жи-
раф» мастер-класс

18:00 – 
20:00

Сергей Шаргунов  творчес-
кая встреча

Selma Ancira лекция-
семинар «Трудности 
перевода с Русского 
языка»

Вячеслав Курицын 
«Слайд-лекция о Набокове»

Детское издательс-
тво «Самокат» 
мастер-класс

20:00 – 
22:00

Андрей Наследников
Владимир Козлов пре-
зентация книги «1986»

Вадим Левенталь лекция 
«Русская литература нулевых 
как ответ Виктору Пелевину»

Людмила 
Петрушевская 
выступление 
«Литературно-
го кабаре»

Актуальные новости пермской книжной ярмарки здесь http://permbookfair.ru/

Авторы номера

Владислав.Дрожащих родился в Перми в 1952 году. Окончил филфак ПГУ (1979). Работает в пермских газетах 

(с 1980). Участник Первого Всесоюзного фестиваля поэтических искусств «Цветущий посох (Алтай, 1989). Автор 

книг стихов «Небовоскресенье» (Пермь, 2002), «Блупон» (Пермь, 2002), «Твердь» (Челябинск, Пермь, 2000), «Ри-

фейские строфы» (Пермь, 2004). Печатался в журналах «Юность», «Урал», «Несовременные записки», «Знамя», 

«Уральская новь». А также в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России». Один из ав-

торов трех томов «Антологии современной уральской поэзии».

Владимир.Киршин (род. 1955 год.), писатель, культуртрегер. Живет и работает в Перми. Автор четырех книг про-

зы, ряда портретных очерков и эссе. Автор и редактор литературного сайта «Пермский контекст». Лауреат краевой 

премии в области искусства за книгу «Дед Пихто».

Сергей.Крюков родился в Перми в 1970 году. Публиковался в журнале поэзии «Арион». В 1997 году вышла книга 

стихотворений «Граница дня» (Пермь, 1997). Автор текстов песен для пермских рок-групп «Фокс-бенд», «Вершина 

всего», «Ансамбль молодежной музыки», «Абрам Пятница» и др. С начала девяностых под подсевдонимом Сергей 

Стаканов и Serge Hookman выступает как художник. Активно работает в жанре концептуального комикса.

Ян.Кунтур (род. 1970. Пермь) — поэт, прозаик, журналист. Живет и работает в Перми. Проза и стихи печатались 

в журналах: «Следопыт», «Лабиринт», «Веси» и др. Автор работ по краеведению.

Владимир.Лаврентьев родился в 1956 г. в Перми. Окончил юридический факультет Пермского государственного 

университета. Публиковался в журнале «Уральская новь», в альманахах «Пульс-1991», «Пермь третья». Автор книг 

стихотворений «Город» (Пермь, 1990), «Постоянство места» (Пермь, 2004). Участник первого и второго томов «Ан-

тологии современной уральской поэзии» (Челябинск, 1996, 2003). Живет в Перми.

Алексей.Лукьянов родился в 1976 году в п. Тохтуево Соликамского района Пермской области, учился на филолога 

в Соликамском пединституте, после армии сменил несколько профессий, в том числе работал кузнецом. Публико-

вался в журналах «Уральская новь» и «Октябрь». Лауреат Новой Пушкинской премии (2006) за повесть «Спаситель 

Петрограда» в номинации «За новаторское развитие отечественных культурных традиций». Автор книг «Спаситель 

Петрограда» (СПб: Афмора, 2008) и «Глубокое бурение» (М.: Снежный Ком М, Вече, 2010).

Сергей.Сигерсон (наст. фамилия Панин), лидер поэтического объединения «ОДЕКАЛ» («Общество детей капитана 

Лебядкина»), созданного в конце 1980-х в Перми.
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Екатерина. Симонова — родилась и живет в Нижнем Тагиле. Окончила филологический факультет Нижнета-

гильского педагогического института. Публиковала стихи в антологиях «Современная уральская поэзия: 1997-

2003» «Современная уральская поэзия: 2004-2011», «Братская колыбель», «Ле Лю Ли», журналах и альманахах 

«Воздух», «Вавилон», «РЕЦ», «Уральская новь», «Урал», «Транзит-Урал», «Стетоскоп» и др. Выпустила три книги 

стихов: «Быть мальчиком» (2004), «Сад со льдом» (2011), «Гербарий» (2011). Неоднократно становилась лауре-

атом фестивалей актуальной поэзии Урала и Сибири «Новый Транзит». Победитель турнира поэтов «Естествен-

ный отбор» (Екатеринбург, 2002), Большого уральского поэтического слэма (Екатеринбург, 2009). Номинатор 

Премии «ЛитератуРРентген».

Сергей.Тетерин — медиахудожник, куратор, писатель. Родился в 1969 году в Перми. В начале 90-х основал Секту 

Руркаманов и был участником объединения поэтов ОДЕКАЛ. Автор ряда медиаарт-проектов, самые известные 

из которых — «Главные желания XXI века» (1999-2001), «Кибер-Пушкин 1.0 бета» (2002), «Кино-мясорубка» 

(2004), «Поэтофон» (аппарат для астральной связи с русскими футуристами Бурлюком, Каменским, Маяковским, 

Крученых, 2010). Соорганизатор и автор фестивалей Read Me (2002), Machinista (2003-04), директор галереи 

видеоарта VideoТочка (2006). Автор книг «Двойняшки — пермский оракул» (2000) и «Электронная мифология» 

(2005). Живет и работает в Перми.

Павел.Чечёткин (род. 1978, Пермь) — поэт, культуртрегер. Автор книг «Павел и Анна» (совместно с А. Павлов-

ской), «Небесный заяц». Публиковался в журналах: «День и Ночь», «Знамя», «Континент», «Урал», «Уральская 

Новь» и др., в сборниках «Дикороссы. Приют неизвестных поэтов», «Антология уральской поэзии». Лауреат пре-

мий: «Триумф», премии памяти Ильи Тюрина, премии им. Мерзлякова.

Александра. Шиляева родилась в посёлке Балезино Удмуртской республики. В 2005 году с семьёй переехали 

в Пермь. В 2007 семьи не стало. Стихи пишет с восьми лет. Заканчивает школу. Публикуется впервые.

Леонид.Юзефович (род. 18 декабря 1947, Москва) —писатель, сценарист, историк. Детство и юность прожил 

в Перми. Сейчас живет и работает в Москве. Автор книг: «Клуб «Эсперо», «Самодержец пустыни», «Триумф Вене-

ры», «Знак семи звёзд», «Дом свиданий», «Костюм Арлекина», «Князь ветра», «Песчаные всадники», «Казароза», 

«Журавли и карлики» и др. Автор сценариев к фильмам: «Казароза», «Гибель империи», «Сыщик Путилин», «Ора-

ниенбаум. Серебряный самурай» и др. Лауреат премий: «Большая книга», «Национальный бестселлер», финалист 

премии «Русский Букер».

Поддержка.проекта.была.осуществлена.Министерством.культуры,.
молодежной.политики.и.массовых.коммуникаций.Пермского.края
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