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действие остается бессловесным, не умным — 
только эмпирическим, только дольным, толь-
ко чувственным. Слово же возводит его горе. 
И тогда слово это, как сказано, есть молитва».

Литургическая традиция постепенно обо-
гащалась песнопениями, уставной декламаци-
ей и своими особенными чтениями — пареми-
ями, апостольским и евангельским чтениями, 
которые являются неотъемлемой частью нача-
ла Индикта. Осторожно и вместе с тем вполне 
уверенно можно сказать, что художник тянет-
ся к средоточию молитвы, пробирается сред-
ствами живописи и свой ствами картины к сути 
и «топосу» произнесенного, звучащего, живого 
слова. Возникающие как будто здесь и сейчас 
из цвета, тона и линии, фигуративные образы 
воплощают то радость и восторг от явленно-
го Таинства, то щемящий страх сердца, ощу-
щаемый во время молитвенного обращения. 
Фигуративную образность живописи Виктора 
Калинина, возможно, стоит назвать «драма-
тургией осязаемого предстояния». Это осязае-
мое предстояние характерно для иконографии 

храмовых икон. Драматургию, трепет исканий 
и очень личное, острое восприятие со-присут-
ствия видимого и невидимого не только в ли-
тургии, но и в повседневной жизни, привносит 
экспрессивный, местами абстрактный, мерца-
ющий язык живописи, переносящий зрителя 
от явного и очевидного наблюдения к Таинству 
осязаемого предстояния.

Часть представленных на выставке работ ра-
нее была подарена художником Российской ака-
демии художеств. Сейчас в коллекцию РАХ вой дут 
также новые работы Виктора Калинина: «Мать» 
(2005), «Село Залесово» (1997), «Отец» (2010), 
представленные в экспозиции в виде триптиха 
и служащие своего рода свидетельством памяти 
о месте рождения и выражением той безмолвной 
благодарности родителям, которой, с течением 
времени, становится только больше.
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Российская академия художеств и галерея 
ГросArt 29 сентября — 24 октября 2021 года пред-
ставили выставку произведений московского гра-
фика Галины Ваншенкиной. Экспозицию составили 
произведения разных лет, характеризующие осо-
бенности ее авторского стиля, развивающегося 
в русле художественно- пластических исканий 
XX века, и одну из граней современного графи-
ческого искусства.

Галина Ваншенкина родилась в 1950 году в се-
мье писателей Константина Ваншенкина и Инны 
Гофф. В 1973 году окончила художественный 
факультет Московского полиграфического ин-
ститута. График, офортист. Член объединения 
«Эстамп». Работы мастера представлены в со-
браниях Государственного Русского музея, ГМИИ 

им. А.С. Пушкина, Государственной Третьяковской 
галереи, российских и зарубежных частных кол-
лекциях.

Становление творческой личности художника 
начинается с пути к своей профессии, который 
в каждом конкретном случае и уникален, и зако-
номерен. Галина Ваншенкина, с детства любив-
шая рисовать, в двенадцать лет приняла твердое 
решение стать художником и после окончания 
школы поступила в Полиграфический институт 
(ранее — ВХУТЕМАС), который всегда славился 
свободолюбивыми традициями и выдающимися 
преподавателями в лице, прежде всего, Влади-
мира Фаворского, Петра Митурича, а позднее его 
ученика Павла Захарова, Андрея Гончарова и дру-
гих. По воспоминаниям Ваншенкиной, в институте 
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«учили не только рисовать, но и думать». В сте-
нах этого учебного заведения бытовала практика 
обходиться без академических штудий и гипсовых 
слепков, использовать только живую модель. Так 
внутренняя свобода студентки органично совпала 
с духом института.

В основе авторского метода любого художника 
чаще всего следует искать характерный для него 
источник вдохновения, который может скрываться 
в мире физическом или метафизическом, надре-
альном, в опыте непосредственно чувственном 
или умозрительном. Галина Ваншенкина не при-
думывает сюжетов и мотивов для своих графи-
ческих серий, она скорее отдается спонтанному 
возникновению пластических образов, полагая, что 
«художник думает не только головой». Особое же 
озарение и сверхвдохновение она испытала, когда 
к ней пришла новая техника.

Еще в 1976 году в составе группы молодых 
художников Ваншенкина впервые оказалась 
в офортных мастерских Дома творчества «Че-
люскинская» и там открыла для себя акватинту 
как одну из самых выразительных техник офорта, 
с ее декоративными свой ствами, тоновым разно-
образием, фактурой, обогащенной белыми зер-
нами оплавленной канифоли… Богатые образно- 
технические возможности акватинты художница 

демонстрирует, например, в своей ранней серии 
«Ракурсы» (1987), персонажи которой, представ-
ляющие собой внимательных посетителей худо-
жественных музеев, подвержены легкому пла-
стическому гротеску и отличаются отточенной 
передачей жестов и поз.

В 1990 году Галине Ваншенкиной удалось за-
метно модернизировать свою излюбленную тех-
нику. По воспоминаниям художницы, в  какой-то 
момент ее осенило, «что можно использовать нить 
в качестве еще одного инструмента для рисования 
на пластине — получается тонкая линия, недости-
жимая в офорте никакими другими способами». Так 
появился «Библейский цикл». Позже она придумала 
еще многое другое, что усиливает выразитель-
ность листа, делая оттиск уникальным, но имен-
но с нитью, рисующей белую линию различных 
очертаний, сложилось особое взаимодействие, 
превратившее ее в настоящий живой материал.

Формальный язык ее станковых графических 
произведений, отличающихся яркой индивиду-
альностью и отсутствием заимствований, нахо-
дит, впрочем, аналогии с некоторыми явления-
ми искусства ХХ века, так или иначе связанными 
с пластическим минимализмом. Например, гео-
метризованные лентообразные формы в листах 
из серии «Ширмы» 1999 года вызывают в памяти 
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отдельные образцы постживописной абстракции 
Фрэнка Стеллы. А монументальные фигуранты 
серий «На берегу» (2005) и «В воде» (2010–2011) 
перекликаются с визуальными формами пред-
ставителей искусства органической абстракции 
в лице, скажем, японского дизайнера Исаму Ногучи 
или британского скульптора Генри Мура. Кроме 
того, некоторые формальные приемы москов-
ской художницы, использованные в сериях работ 
«Детство» (1998–1999), «Таблица носов по Дюреру» 
(2004), «Из кукольной жизни» (2004–2005) и дру-
гих, слегка указывают на знаково- литристские 
и таблично- автоматические зрительные «регистры» 
таких отечественных мастеров концептуального 
круга, как, например, Валерий Герловин, Игорь 
Макаревич или Виктор Пивоваров.

Однако сугубо отвлеченная художественная 
концепция как таковая Ваншенкину абсолютно 
не интересует, ее, наоборот, занимает словно ра-
зыгранная по нотам интригующая пластическая 
игра, богатая силуэтными нюансами и ритмиче-
скими парадоксами. Обостренное чувство рит-
ма и выразительного формального обобщения, 
но с сохранением привязки к реальности роднит 
также композиции из серий «Конвейер» (2004) 
и «Крестьяне» (2009) с безупречно найденными 
графическими мотивами заборов и детских фигур 
одного из бесспорных гуру российской графики 
первой половины ХХ столетия Петра Митурича.

Уверенно продвигаясь к усилению абстраги-
рования изобразительных форм, о чем свидетель-
ствуют работы из серий последних лет «Гинеколо-
гия» или «Мадонна в пейзаже» (2017) и особенно 
«Тропинка» 2018 года, Ваншенкина по-прежнему 
не порывает до конца с фигуративной мотивацией 
художественного образа. Отсюда можно сделать 

вывод о том, что такой непротиворечивый синтез 
этих двух противоположных начал есть главная 
своеобразная особенность ее стилистики.

Искусство Галины Ваншенкиной примечательно 
многими профессиональными качествами. Оно, 
во-первых, несмотря на технологическую много-
дельность, не пахнет лампой, как сказали бы древ-
ние римляне. Во-вторых, в нем соблюден тонкий 
синтезирующий баланс между идеей и чувством, 
геометрией и органикой, абстракцией и фигурати-
вом, безусловным, хотя и неброским новаторством 
и, наряду с ним, бережным вниманием к тради-
ции, органично замешанным на легком соединении 
принципов «пластиков» и «метафористов», прозор-
ливо обозначенных искусствоведом Г. Ельшевской 
в отечественной графике последних десятилетий 
XX века. Наконец, оно отличается той завидной 
«точностью», которую Фаворский особенно выде-
лял в «высоких произведениях искусства» наряду 
с оригинальностью, музыкальностью и ритмич-
ностью.

Офорт сам по себе сложен, а Ваншенкина еще 
всячески усложняет свою задачу. Как истинный 
художник, она редко бывает полностью удовлетво-
рена результатом. Ей интересен процесс создания 
произведений, полноценный «оттиск личности» 
в искусстве. Она любит эксперимент, и в ней со-
храняется на протяжении многих лет тот молодой 
творческий азарт, который может привести еще 
к новым находкам и открытиям.
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