
В КАНУН старого Нового года, рус-
ского Нового года, на Троекуровском 
кладбище Москвы простились с ве-

ликим русским художником, народным ху-
дожником СССР Валентином Михайлови-
чем Сидоровым. "Живописцем глубоко 
национальным не только по своему проис-
хождению, но, и это главное, по своему 
отношению к русской земле, чувству глу-
бокой ответственности за всё, что с ней 
было, есть и будет".

Валентин Михайлович Сидоров был ро-
дом из глубинки Тверской губернии. И бу-
дучи её апостолом, посланником, он соз-
дал грандиозные миры ускользающей 
натуры, той сокровенной его сердцу рус-
ской деревни, что истаивала как свеча на 
ветру. "Бабушкины сказки", "Ненастный 

день", "Белая ночь. Тишина", "Зимняя до-
рога. Вёрсты", "Гроза прошла" — золотая 
коллекция картин. Встречаешься на верни-
сажах с ними сегодня и как будто созерца-
ешь какие-то "сельские чести", костюмиро-
ванные оперы, что разыгрываются в 
неведанные времена, с неведанными 
людьми. И вдруг — удар! Всею палитрой 
красок вдруг обдаёт блаженством. Пере-
живанием тихого-тихого счастья обручения 
с приоткрывающейся прапрародиной. Та-
кое боишься спугнуть, в такое закутыва-
ешься как в облака и туманы… Просто од-
нажды Валентину Михайловичу Сидорову 
была вверена тайна претворения обыден-
ного в прекрасную условность, коды Рос-
сии, что и подняла его на гребень призна-
ния, ввела в пантеон титанов-живописцев… 
Что примечательно, красота художествен-
ного дара Валентина Михайловича Сидо-
рова оказалась сродни щедрости его души.

"Главное — успеть с последними мо-
ими, так сказать, благотворительными де-
лами, — беспокоился Валентин Михайло-
вич чуть больше месяца назад, когда мы 
говорили по телефону. — Достроить Дом 
лоцмана да завершить реконструкцию 
школы". Той школы, в которой учился сам, 
училась ещё и его мама. Земской школы, в 
просторном классе которой он работал 
летними месяцами, пока не было мастер-
ской в Подоле.

И все эти благотворительные дела 
завершат непременно. И ещё — освятят 
в День Победы мозаику на алтарной 
стене храма-часовни во имя преподоб-
ного Сергия Радонежского в деревне 
Коровино. Храм Валентин Михайлович 
Сидоров возвел в 2008 году "в память о 
жителях деревни, которые защищали 
Отечество, жили верой и надеждой"… А 
пока вниманию читателей газеты "Зав-
тра" предлагаем беседу с Валентином 
Михайловичем Сидоровым.

"ЗАВТРА". Валентин Михайлович, в 
своих картинах, в своей повести "Гори, 
гори ясно" вы описываете, в частности, 
мир вашего детства, который совпал с 
миром деревни. И меня вот не покидает 
теперь ощущение, что деревня — это 
своего рода детство России, из кото-
рого взрастает русский человек вне за-
висимости от места рождения. Что вы 
думаете в связи с этим?

Валентин СИДОРОВ. Конечно, де-
ревня — хранительница традиций, храни-
тельница памяти, весь жизненный уклад 
хранит. И ещё предназначение деревни в 
том было, чтобы оберегать окружающий 
мир природы. Каждый её клочок имел своё 
обозначение, своё название в зависимости 
от каких-то исторически сложившихся со-
бытий. Были Петяшинский осинник, Ку-
дрявцевский лес, Красотка, Пригородка… 
Сколько названий придумывал человек! И 
все они хранились, оберегались. Деревня 
жила по правилам, сложившимся не за 
один век. Главное правило — стремление 
к общности, артельности. Деревня жила 
общиной. Чинили ли мосты или ставили 
заборы — всё делали вместе.

"ЗАВТРА". И кто принимал решения?

Валентин СИДОРОВ. Все вопросы ар-
тели решали сходкой. Мальчики бежали 
по деревне, кричали: "Сходка! Сходка!" 
Деревня собиралась, решались про-
блемы, что нужно для артели. В деревне 
был староста, он вёл дела, самый органи-
зованный мужик был. Звали его у нас Бу-
дённый, он ещё в Конной армии служил. 
Мы и раньше, до колхоза, жили в деревне 
артелью. У меня с бабушкой как-то разго-
вор был про колхозы, у нас, например, в 
Коровине колхоз был хороший, и мои дет-
ские воспоминания были связаны с жиз-
нью этого колхоза. Так вот бабушка так го-
ворила: "И раньше-то, сынок, мы всё 
сообща делали. Сначала об артели, потом 

о своём деле". Вот это "сообща" было при-
суще крестьянству. "Мы, — говорила, — 
никогда не оставляли несжатую полосу у 
кого-нибудь. Мало ли какой случай мог 
быть: кто-то заболел, какое-то несчастье. 
Обязательно сообща всем помогали". 
Люди понимали: только так можно выжить. 
Общность объединяла, прививала неписа-
ные, элементарные правила: не врать, не 
воровать, не обманывать, почитать стар-
ших. Эти правила передавались из поко-
ления в поколение. Деревня — это была 
совершенно особая атмосфера.

"ЗАВТРА". Что разрушало эту ат-
мосферу?

Валентин СИДОРОВ. Вы знаете, ещё 
в детстве я заметил разницу между одной 
деревней и другой. Неловко давать сей-
час какие-то оценки моим деревням, Со-
рокопению и Коровину, потому что в Со-
рокопении я родился, а в Коровине, может 
быть, возникал как художник, только Со-
рокопение находилась недалеко от Кона-
ково, где была фабрика. И присутствие 
фабрики здорово влияло на население. 
Когда первый раз я пришёл в Коровино, 
мне показалось, что в Коровине люди до-
брее, больше смеются, как-то непосред-
ственнее они ведут себя и больше обща-
ются. Тогда как в Сорокопении люди 
посердитее друг к другу были. Там появ-
лялись уже "брылялы", так называли ра-
ботающих на фабрике в Конаково. Они 
вели себя совершенно по-другому, чув-
ствовали превосходство над теми, кто тут 
же в деревне крестьянствует. Эти "бры-
лялы" внесли в общую жизнь деревни всё 
самое плохое — воровство, обман, пьян-
ство, сквернословие. Фабрика разлагала, 
она устанавливала правила бытия капита-
лизма, который никакой пользы не при-
нёс. Тогда как в Коровине у нас почти не 
матерились даже. Таким вот злым матом, 
как в Сорокопении, никто не ругался. Му-
жик так выражал эмоции, говорил: "О, 
ёхар махор!" Что это? Никто не знал. Ни-
кто не курил в деревне, пили по праздни-
кам только. Общий стол накрывали, лавки 
ставили… Гулянье, пение и пляски. Осо-
бый добрый мир.

"ЗАВТРА". В русском языке крестья-
нин, крест и христианство — слова од-
ного корня. Есть мнение, что все беды в 
России начались потому, что крестья-
нин однажды отошёл от Христа. Что вы 
думаете по этому поводу?

Валентин СИДОРОВ. Мне трудно ска-
зать об этом, я ориентируюсь на опыт 
своей деревни. И не могу сказать, чтобы у 
нас ушли от христианства. У нас в Коро-
вине церковь особое положение занимала, 
все были верующие. Только Никоныч — 
председатель колхоза — был членом пар-
тии, атеистом. При этом его жена Пелагея 
невероятно верующая была, её называли 
хранительницей всех молитв. Всегда в 
доме лампадка горела, Сергий висел в 
красном углу, они тихо-тихо-тихо обере-
гали иконы от буйства борьбы с религией. 

Моя бабушка с этой Пелагеей дружила. 
Они собирались в избе накануне празд-
ника и втроём с Никонычем пели тихо-
нечко. Пели нараспев. Никоныч был удиви-
тельно добрым стариком. Церковь была 
хранительницей нравственности, кроме 
того, оказывала сильное влияние на де-
ревню; весь жизненный ритм в деревне 
строился по церковному календарю. Воз-
несение — это значит яички в рожь надо 
бросать, чтобы "лети на небеса, тащи рожь 
за колоса". Никита мученик, Троица — 
тоже определенные циклы сельскохозяй-
ственных работ. Отмечались Ильин день, 
Никола, Петров день, все они вошли в 
жизнь крестьян. В каждой деревне был 
свой престольный праздник, и на празд-
ники съезжались из разных деревень. Из 

светских праздников знали только Ок-
тябрьскую и 1 Мая.

"ЗАВТРА". Какие еще факторы созда-
вали атмосферу русской деревни?

Валентин СИДОРОВ. Хочу сказать, что 
раньше, до революции, шло общение кре-
стьянства с дворянством, и оно, конечно, 
тоже влияло на жизнь в деревне. В нашей 
деревне был князь Григорий Григорьевич 
Гагарин, человек высочайшей культуры; 
мои прародители считались крестьянами 
князя Гагарина. Общение с дворянской 
культурой вносило определённые, какие-то 
нравственные, воспитательные понятия в 
крестьянскую жизнь. Недаром мой дед, на-
ходясь в поместье Гагарина, срисовал у 
него кресло из красного дерева, сам сде-
лал такое из берёзы и покрасил его крас-
ной краской под дворянский ампирный 
стиль. Он подарил его зятю на свадьбу.

"ЗАВТРА". Происходило взаимо-
проникновение, взаимообогащение 
культур.

Валентин СИДОРОВ. Конечно, взаи-
мопроникновение культур происходило. 
И всё, как бы сказать, во имя Отечества. 
Для Отечества ведь жили, ведь вот ка-
кое дело. Мой прадед, вернувшись с во-
йны 1812 года, этому Григорию Григорье-
вичу ещё рассказывал, как он в Париже 
побывал. Понимаете, и у князя уважение 
к этому крестьянину, воину, было, и у 
крестьянина отношение к этому князю 
было самое почтительное. Моя бабушка 
всё время вспоминала Григория Григо-
рьевича Гагарина. Рассказывала, как 
распорядился он в качестве прида-
ного — она выходила замуж за своего 
Григория — посадить ей сад в Коровине. 
"И будешь, — говорит, — Еленка, своих 
ребятишек поднимать этим садом". Вза-
имоуважение, человеческие какие-то 
стороны общения, они, конечно, влияли 
на общую жизнь крестьянина и деревни. 
Но если уж мы заговорили о дворянстве, 
помещиках, то тот же Венецианов какой 
помещик был! Какие у него в Сафонково 
отношения с крестьянами были! Семьде-
сят учеников из крестьян у него было! А 
Рачинский оставил кафедру в Москов-
ском университете, уехал в Татево, где 
школу построил для воспитания кре-
стьянских мальчиков; Богданов-Бельский 
вышел из этой школы. Чайковский посвя-
тил Рачинскому свой знаменитый струн-
ный квартет. Всё это было. Поместье не-
сло культуру, знания… На 200-летие 
Гагарина мне удалось найти его могилку 
в лесу, на территории какого-то оли-
гарха. Заросла совсем. Я последний 
представитель, кого тётушка его садом 
взрастила. Цветы на могилу положил. 
Панихиду отслужили.

"ЗАВТРА". Валентин Михайлович, 
как долго просуществовала церковь 
в вашей деревне? И можно ли выде-
лить момент, с которого деревня 
стала разрушаться?

Валентин СИДОРОВ. Церковь дей-
ствовала до войны, весь наш дом на кли-
росе пел. А рушиться жизнь стала… По-
сле войны. Война крепко, конечно, 
подвела. Колхоз ещё жил, но война на-
несла удар потрясающий.

"ЗАВТРА". Мужчин не осталось в де-
ревне.

Валентин СИДОРОВ. Тридцать пять 
человек ушли из моего Коровина, мы 
всех провожали. А вернулся один Васи-
лий Филиппович… Помню, как первая 
похоронка пришла — на Ивана, кто при 
прощании сгрёб землю, "Прощай, Ро-
дина, — сказал, — не увижу я тебя ни-
когда". Старушки собрались, поставили 
свечку на родительский камушек и сами 
отпели Ивана… И каждый дом осиро-
тел. В каждом доме не стало кор-
мильца, женщины старели… Нужно 
было после войны оказать внимание 
деревне, найти какие-то пути для её 
восстановления, развития. Ничего не 
было сделано. Хрущёв к власти при-
шёл: лён не нужен, кукуруза нужна. Го-
ворят, он ещё борщевик привез из Аф-
рики для увеличения массы силоса, так 
по сей день не знаем, как от этого бор-
щевика избавиться: все поля он заполо-
нил. Ввели при Хрущёве ещё и налоги. 
Налоги на гусей, на кур, на яблони. Я 
помню, как к одному в нашей деревне 
пришли налог брать на яблони, он так 
разнервничался, взял топор и пошёл 
рубить деревья, рубил и плакал… И все 
старались покинуть свои родные места. 
Паспортов не было, начинали ловчить, 
взятки давать, чтобы паспорт получить 
и уехать… Искать любую должность, 
но — в город.

"ЗАВТРА". Всегда поражало: едва 
человек приезжал из деревни в город, 
так вчерашнего своего собрата стал 
называть "колхозником". Откуда такое 
презрение к своему же взялось?

Валентин СИДОРОВ. "Колхозник"… Я 
часто за свою жизнь подобное слышал в 
свой адрес. Это связано с недостаточной 
культурой, конечно. Труд колхозника, труд 
крестьянина считался отсталым, так ска-
зать, трудом. Лучше охранником где-
нибудь служить, чем пахать и сеять. Сей-
час начинают понимать, что пахать и 
сеять — это всё-таки жизненный процесс. 
И вспоминают, что каждый процесс — се-
нокос, сбор урожая — сопровождался пе-
нием, праздниками.

"ЗАВТРА". Сейчас другие песни 
поют.

Валентин СИДОРОВ. Некому петь, ни-
кого уже не осталось в деревне — вот ведь 
беда-то в чём. Никого не осталось. Нет ни-
каких посиделок, никакой естественной 
жизни нет. Дом ещё стоит, и доживает в 
нём либо больной, либо старый человек и 
ждёт, что приедет, может быть, родствен-
ник из Москвы, поживёт летом. Делом-то 
не занимается никто, вот ведь какое дело. 
Поля-то пустуют.

"ЗАВТРА". Ну а молоко, мясо, хлеб — 
откуда-то всё это берётся?!

Валентин СИДОРОВ. Я совершенно 
не представляю, откуда всё берется. 
Едешь по деревне, возле каждого дома 
машины стоят: какие-то городские люди 
промышляют чем-то. Чем они живут? 
Огородом? Но огород всё-таки не мас-
штаб села. Какие пашни у нас были, ка-
кие поля ржи, какие поля картошки, какие 
поля льна были! Льна я не могу найти те-
перь, потому что лён никто у нас не сеет. 
Перестали сеять лён. А лён у нас в Твер-
ской губернии всегда был главным источ-
ником дохода.

"ЗАВТРА". Получается, мы сами без-
различно относимся к своей жизни, к 
своей стране. Исчезают деревни, уми-
рает крестьянство…

Валентин СИДОРОВ. Во всяком слу-
чае, я не встречаю заинтересованности в 
деревне. Нет перспектив у деревни, не-
кому в ней жить. Меня больше всего пу-
гает, что некому жить, нет же населения. 
Приезжают олигархи, кромсают земли, 
строят коттеджи. Откуда они берут все эти 
причудливые, совершенно чуждые России 
постройки? Я запрет бы какой-нибудь внёс 
в подобное строительство. Но разве вне-
сёшь, когда всё продается и покупается? 
Этот "новый русский" — не помещик, кото-
рый исторически был связан с историей, 
традициями, преданиями, природой. При-
езжают люди, которые к этой земле не 
имеют никакого отношения. У них совсем 
другие интересы. Они, по-моему, и в лес-то 
не ходят, даже не интересуются, что в лесу, 
есть ли живность какая. Связи с природой 
у них нет совершенно. Они не знают ни 
времён года, ни грибов, ни ягод — ничего 
не знают. Либо поохотиться приезжают: 
убьют, приволокут лося либо кабана, и на 
этом кончаются их отношения с природой 
и жизнь среди природы. Разрушение тра-
диций и обычаев народа — это сильнее 
всякого оружия.

"ЗАВТРА". Каков для вас мир иде-
альной деревни?

Валентин СИДОРОВ. Мир деревни со-
стоит из людей, которые любят деревню, 
природу, традиции… Был бы я царь, я об-
ратно бы всех отослал в деревню. В де-
ревне живите, обзаводитесь хозяйством, 
стройте дома в соответствии с традици-
ями, потому что избы, которые были по-
строены, они у нас замечательные были по 
типу и характеру. Но они могут быть та-
кими же замечательными, имея все удоб-
ства: и водопровод, и канализацию. Это 
всё можно сделать, не уродуя тот пейзаж, в 
который органично входили все постройки 
русской деревни. Не дай Бог всё забыть.

Материал подготовила
Марина АЛЕКСИНСКАЯ
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РУСЬ УХОДЯЩАЯ
Памяти Валентина Михайловича Сидорова

Любовь и бедность навсегда
Меня поймали в сети.

Роберт БЁРНС

ОГОВОРЮСЬ СРАЗУ: никакого отношения к 
писательнице Мэри Мэйп Додж новогодний 
фильм "Серебряные коньки" не имеет, ибо 

многие, увидев "костюмную" афишу, были уве-
рены, что это — экранизация популярного в Со-
ветском Союзе романа о Голландии, коньках и 
дружбе. Тем не менее отсылки к Амстердаму 
здесь имеются — у главгероя коньки старинной 
голландской работы, хотя живёт он в Петербурге, 
на излёте "века железного", и вся фантасмагория 
разворачивается в рождественские дни 1900 года.

Предчувствие новой цивилизации, где будет 
всё по-другому — человечество поумнеет, овла-
деет машинами, научится жить в мире и согла-
сии. Акцент на технических и научных достиже-
ниях — "безлошадный экипаж", высвечивающий 
мглу фарами; вера в электрическую лампочку; 

химические формулы. В кадре появляется фи-
гура Дмитрия Менделеева — добросердечного 
покровителя главгероини. При этом всё — "тё-
плое и ламповое", как теперь говорят. Наивные 
прелести ретрофутуризма: "Двадцатый век на-
ступает. Везде будет электричество".

Лента смотрится этаким продолжением "Си-
бирского цирюльника" (1998) — лепота и хруст 

французской булки. Муары и фермуары. Россия 
предстаёт картинкой с упаковки шоколадного 
набора "Эйнемъ" или же почтовой открыткой с 
заснеженными дворцами, разноцветным балага-
ном и ярмарочными баранками. Нищета выгля-
дит сносно и даже опрятно. Ещё один ближай-

ший аналог "Серебряных коньков" — это комикс, 
и как в нормальном комиксовом сюжете, тут всё 
не исторично, а фантазийно — и таких Вязем-
ских не было, и Трубецких. Да и великий князь с 
его фамильными часами — выдуманный.

Существенно тут другое — атмосфера старин-
ного Рождества и Нового года, каникул. Магия 
зимней ночи. Холод и серебро. Фоном — дивная 

музыка. Люди — пригожи. Декорации — ска-
зочны. Основная тема, вокруг которой всё разво-
рачивается — катание на коньках, — один из 
важнейших светских и народных моционов XIX–
XX столетий. Помните у Льва Толстого: "На льду 
собирались в этот день недели и в эту пору дня 
люди одного кружка, все знакомые между собою. 
Были тут и мастера кататься, щеголявшие искус-
ством, и учившиеся за креслами, с робкими не-
ловкими движениями, и мальчики, и старые 
люди, катавшиеся для гигиенических целей; все 
казались Левину избранными счастливцами, по-
тому что они были тут, вблизи от неё. Все катав-
шиеся, казалось, совершенно равнодушно обго-
няли, догоняли её, даже говорили с ней и 
совершенно независимо от неё веселились, 
пользуясь отличным льдом и хорошею погодой".

Сюжет банален, как все новогодние приклю-
чения: сын фонарщика Матвей (Фёдор Федотов) 
и богатая аристократка Алиса (Софья Присс), 
увлечённая химическими опытами, встречаются 
и уже не могут расстаться. Однако же лав 
стори — далеко не единственная тема в пове-
ствовании. Лишившись работы курьера в конди-
терском заведении (осовремененная ситуация: 
"Доставим ваш пирог за полчаса!"), Матвей по-
падает в банду. В эти же мгновения своенрав-
ная Алиса готовится к балам, примеряет брил-
лиантовые колье, но мечтает о Бестужевских 
курсах и своей химлаборатории. Что может свя-
зывать Матвея, не умеющего читать, и высоко-
лобую красавицу из петербургского бомонда? 
Конечно, всепобеждающая любовь. Хрестома-
тийные Барышня и Хулиган, отыскавшие друг 
друга в городе, разделённом сословными пере-
городками, — и они ещё выше тех кованых за-

боров, через которые Матвей пробирается к 
Алисе. Неужели "Титаник" а-ля рюс? Актёр Фё-
дор Федотов очарователен, как Лео Ди Каприо; 
актриса Софья Присс напоминает постройнев-
шую Кейт Уинслет.

Эта новогодняя феерия интересна своими 
постмодернистскими намёками, поэтому тут 
приоткрывается второй слой, и он гораздо увле-

кательнее самой фабулы. Так, центральное со-
бытие фильма, бал в русском стиле — аллюзия 
на знаменитое мероприятие 1903 года в Зимнем 
дворце, когда все приглашённые должны были 
нарядиться в допетровские одежды, как их 
представляли себе в эпоху ар-нуво. Ещё один 
знак Серебряного века — спиритические сеансы 
и устроение мистических шоу. Мать главгероини 
(Северия Янушаускайте) затевает "декадент-
ские" представления для светской публики, до-
сужей и пресыщенной.

Отдельного разговора заслуживают воры-
карманники. Их предводитель Алекс — воспо-
минание о тёзке из фильма Стэнли Кубрика 
"Заводной апельсин" (1971). Элегантный пога-
нец, орудующий тростью. Ужимки в духе Мал-
кольма Макдауэлла. Старое-доброе ультрана-
силие. Есть сходство и с капитаном Джеком 
Воробьём — тот же чарующий цинизм и своя 
"Чёрная жемчужина": ветхий заброшенный ко-
рабль, который Алекс хотел бы отремонтиро-
вать. Примечательный штрих — это не обычная 
шайка. Они — идейные сторонники марксизма. 
Алекс цитирует "Капитал", велеречиво излагает 
мысли об эксплуатации и экспроприации. Вы-
даёт тезис насчёт "светлого будущего".

Нам даже не намекают, а прямо указывают, 
что революционеры и преступники — одного 
поля ягоды. Утверждение более чем спорное — в 
марксистских кружках подвизались и аристо-
краты, и умствующая интеллигенция, и созна-
тельные пролетарии, а уголовников там было не 
больше, чем в иных течениях, но в фильме это 
сделано изящно: ворюги, рассекающие на конь-
ках и выдающие цитаты из Карла Маркса, — 
почти шедевр. Кроме того, главарь Алекс — едва 

ли не единственный "живой", нетривиальный 
персонаж (молодой актёр Юрий Борисов изве-
стен ролями Серёжи Тюленина в сериале "Моло-
дая гвардия" и Михаила Калашникова в фильме 
"Калашников").

Возникает вопрос: а существовали подобные 
банды, срезающие часы и вытаскивающие пор-
тмоне исключительно у катающейся публики? 
Этот вид преступной деятельности был характе-
рен не для России, а как раз для Нидерландов, 
где по льду передвигались значительные толпы 
с работы и на работу, в том числе служащие 
банков, адвокаты и предприниматели. Также это 
бытовало в послевоенном СССР, когда на бес-
платных городских катках собирались большие 
группы людей, и чаще всего они носили с собой 
деньги, не доверяя их гардеробу. Действовали 
воришки ровно так, как показано в фильме, — 
якобы нечаянно сбивали с ног и в этой куча-
мала устраивали "шмон". Ловкачи были перво-
статейные! Но в случае с "Серебряными 
коньками" это фантазийный образ, хотя в Рос-
сии, "которую мы потеряли", не было недостатка 
в креативных жуликах.

Любимый приём наших кинематографи-
стов — замедленная съёмка. Тут ею буквально 
перекармливают зрителя. Оно, конечно же, бро-
ско и круто. Вместе с тем, когда буквально в 
каждой сцене что-нибудь куда-нибудь плавно 
летит, возникает ощущение, что больше нечем и 
удивить. Российские кинематографисты 
наконец-то обучились шикарным голливудским 
спецэффектам и теперь как малые дети носятся 
с этим превеликим умением. Но в целом "Сере-
бряные коньки" оставляют положительное впе-
чатление. Милый сюжетец на один вечер. А что 
ещё было нужно в новогодние каникулы? Не 
эпопею же смотреть.

Разве что финал — карамельно-пряничный, 
точнее фальшивый. Алиса и Матвей женятся, у 
них растёт сын. Подобные союзы — нонсенс. 
Дочь министра и сын фонарщика? Серьёзно? 
Авторы являют нам классовый мир — недости-
жимый тогдашний идеал, из-за невозможности 
которого и случилась революция, а потом и 
Гражданская война. Но это — подростковый 
фильм-комикс об иной реальности, где не было 
всесокрушающих революций, а сыновья фонар-
щиков могли претендовать на руку и сердце по-
томственных аристократок. Главное — захотеть. 
Любовь и бедность вполне дружат, а Роберт 
Бёрнс, получается, не прав?

Галина ИВАНКИНА

БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН
Святочный кинорассказ «Серебряные коньки»


