
Свой творческий путь художник начал в 1966 
на Гусевском хрустальном заводе, куда 
приехал после окончания МВХПУ (б. Строга-
новское). Как писал известный искусствовед 
Никита Васильевич Воронов, «именно завод 
привил Ибрагимову драгоценное нравствен-
ное качество, которым обладают, к сожале-
нию, далеко не все художники промышленно-
сти – работать так, чтобы твои вещи действи-
тельно шли к людям, а не только украшали 
стенды выставок».

Большой вклад внес Фидаиль Ахметович в 
оформление декоративными композициями и 
витражами общественных интерьеров: 
Дворец культуры рыбаков (Севастополь), Дом 
культуры (Липецк), мемориальный музей в 
Освенциме (Польша) (в соавторстве с            
Л.И. Савельевой), кинотеатр «Волга» в Москве 
и многие другие.

В произведениях из стекла, созданных худож-
ником, ярко проявляется творческая индиви-
дуальность и несомненное дарование. Многие 
работы Ибрагимова знакомят зрителя с 
широким кругом культурно-исторических 
ассоциаций. Одну из ранних работ художника 
– скульптуру «Минотавр» (1968), которая ныне 
хранится в Государственном музее керамики 
в Кускове, давно уже назвали своего рода 
знамением нового направления в декоратив-
ном искусстве. Успех этой работы позволил 
поставить имя Ибрагимова в ряды признан-
ных мастеров, среди которых были и учителя 
Фидаиля Ахметовича – Г.А. Антонова и          
Б.А. Смирнов.

Владение практически всеми техниками 
обработки стекла, несомненно, позволяет 
Ибрагимову раскрывать разнообразные 
возможности стекла, как материала. Вырази-
тельны образы в композициях «Леда и 
Лебедь», «Вспоминая Боттичелли». Интересны 
по пластике и цвету работы «Счастье мира», 
«Жизнь идет», в которых художник экспери-
ментировал с цветом.

Значительный вклад внес Ф. Ибрагимов в 
развитие искусства гравировки на стекле. Он 
является одним из художников, которые 
работают в этой технике, сохраняя традиции 
и характер русской школы гравировки. 
Виртуозное владение техникой демонстриру-
ют такие известные произведения, как 
«Коррида», «История не кончается». Есть в 
творчестве мастера и стеклянные скульпту-
ры, декорированные гравировкой. 

Целая серия работ с гравировкой на оптиче-
ском стекле, на геометрических формах, в 
которых грани преумножают образы, 
относится к 1990-м: «Адам и Ева», «Мотив 
Леонардо», «Размышления», «Мужчина и 
женщина».

Одна из главных тем Ф. Ибрагимова – пластика 
человеческого тела. Античные мужские и 
женские торсы, и как отдельные произведения, 
и объединенные в композиции («Антик», 
«Античные мотивы»), буквально транслируют 
зрителю образы классики и гармонию форм.     
С помощью цвета и фактуры автор добивается 
эмоциональной пластической выразительности.

Не менее успешно художник экспериментиру-
ет с разными техниками и материалами, 
соединяя стекло и металл.

Творчество Ф.Ибрагимова известно во многих 
странах. Он является постоянным участником 
российских и международных выставок и 
симпозиумов. Его произведения находятся в 
коллекциях Государственного Эрмитажа, 
Государственного Исторического музея, 
Государственного музея керамики и «Усадьба 
Кусково XVIII века», Московского музея совре-
менного искусства, Всероссийского музея 
декоративно-прикладного и народного искус-
ства, Елагиноостровского дворца-музея, 
музеях стекла и хрусталя Гуся-Хрустального и  
Никольска, а также в музеях стекла в США, 
Дании, Испании, Норвегии, частных собрани-
ях у нас в стране и за рубежом. 

Неоднократно творчество Ф. Ибрагимова 
было отмечено премиями и дипломами Союза 
художников Москвы и медалями Академии 
художеств РФ. В течение многих лет худож-
ник преподавал в МГХПУ им. С. Г. Строганова, 
передавая свой бесценный профессиональ-
ный опыт следующим поколениям.

С большим удовольствием Фидаиль Ахмето-
вич делится многочисленными историями, 
сопровождавшими его обучение в МВХПУ, 
участие в первых симпозиумах и выставках. 
Хочется надеяться, что его воспоминания и 
большой фотоматериал из личного архива 
будут когда-нибудь опубликованы. Тем более, 
что опыт есть. В 2013 Ибрагимовым была 
издана книга «Искусство гравировки стекла», 
которая была посвящена появлению и разви-
тию этой техники в России. Кроме материала 
об истории возникновения гравировки, об 
особенностях ее развития, книга содержит 
материал по методике освоения гравировки. 
В соавторстве с Л. Савельевой и Л. Казаковой 
был издан еще один труд: «Авторское стекло 
России. 1990-2015», который характеризует 
определенный этап развития российского 
стеклоделия и знакомит читателя с произве-
дениями современных мастеров. Это издание 
стало настоящим подарком любителям 
стекла, художникам и искусствоведам.

Сделано многое: созданы художественные 
работы, украшающие коллекции музеев, 
успешно работают художники, для которых Ф. 
А. Ибрагимов стал Учителем. Хочется пожелать 
Фидаилю Ахметовичу, художнику с неповтори-
мым авторским стилем, человеку, который 
создавал историю российского стеклоделия во 
второй половине ХХ века, долгой творческой 
жизни и новых проектов и работ.

В. Микитина
зав. отделом керамики и стекла Государствен-
ного музея керамики и «Усадьба Кусково XVIII»

Фото: Управление информации 
Российской академии художеств
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Сквозь призму времени
В ноябре:

ВАСИН Андрей Александрович

КУПРИЯНОВА Наталья Михайловна

СЕДАЧЁВА Вера Николаевна

СИНТИКОВА Лилия Вячеславовна

ВОРОНКОВА Альбина Борисовна

ЕЛФИМОВА Алла Федоровна

КУРЬЯНОВА Татьяна Михайловна

КРУЧИНИНА Маргарита Анатольевна

РУСИНА Астрид Карловна

В декабре:

КУДРИНА Татьяна Михайловна

ЛИСИЦКАЯ Марина Юрьевна

ОБУХОВ Виктор Борисович

СИТНИКОВА Ольга Владимировна

СЕЛИВЁРСТОВА Нина Федосеевна

СЕМЧЕНКОВА Марина Ивановна

ТКАЧ Дмитрий Геннадьевич

В январе:

ЯРИН Юрий Яковлевич

ПАНЧЕНКО Дмитрий Юрьевич

НЕЧЕПОРУК Марина Николаевна

НОВИКОВА Лидия Михайловна

САЖИН Тимур Петрович

КРАМАР Людмила Петровна

БОГАТКОВА Лилия Александровна

ВЗОРОВ Геннадий Вячеславович

ВЗОРОВ Александр Вячеславович

САВДУНИНА Марина Сергеевна

В феврале: 

ФЛЁНОВА Татьяна Викторовна

МАЙОРОВА Лия Моисеевна

МИНАКОВА Валентина Анатольевна

ИСПОЛАТОВСКАЯ Ирина Борисовна

КИРИЛЛОВА Галина Марковна 

СОКОЛОВА Лидия Петровна

УСТИНОВ Евгений Семенович

ПОГОРЕЛОВ Вадим Николаевич

ФОФАНОВА Мария Глебовна

ПЬЯНКОВА Ирина Сергеевна

В марте: 

ХАН Тевон

КАШПАР Раиса Александровна

БОДРИКОВА Наталья Геннадиевна

ЧЕРНЫШЁВА Клара Михайловна

ЕЖКИН Николай Борисович

ЛЕБЕДЕВА Нина Всеволодовна

ДАНИЛОВА Мариана Николаевна

МИХАЙЛОВ Алексей Олегович

МИХАЙЛОВ Андрей Олегович

ИБРАГИМОВ Фидаиль Мулла-Ахметович

МАХОВА Лариса Васильевна

ЛАТИНА Ольга Васильевна

МАДЕКИН Андрей Ильич

Поздравляем 
с юбилеем!

Ф. Ибрагимов Банджо
2014

Вселенная
2013

25 марта 2018 отметил 80-летний юбилей Заслуженный художник РФ, член-корреспондент 
Российской академии художеств Фидаиль Ахметович Ибрагимов. Признанный мастер 
декоративного искусства, Ф. Ибрагимов на протяжении многих лет успешно и плодотворно 
работает в таком материале как стекло.



По уже сложившейся традиции старейший 
художественный вуз Москвы Московская 
художественно-промышленная академия им. 
С. Г. Строганова знакомит слушателей, студен-
тов и сотрудников другого не менее знамени-
того вуза Государственной консерватории им. 
П. И. Чайковского с творчеством педагогов – 
известных московских художников. Экспози-
ции произведений художников располагаются 
в фойе зрительных залов консерватории. 
Перед концертами и в перерывах посетители 
всегда с интересом знакомятся с произведени-
ями изобразительного искусства. На этот раз 
фойе малого зала, где большие площади стен 
позволяют демонстрировать произведения 
крупных форм, показали свои работы – 
гобелены три профессора академии: Лариса 
Петровна Рубцова, Фёдор Александрович 
Львовский и Сергей Владимирович Гавин. 
Гобелены впервые экспонируются в консерва-
тории, что вызвало большой интерес как 
публики, так и устроителей выставки – дирек-
ции малого зала.

С. Гавин
Заслуженный художник РФ,

профессор МГХПА им. С.Г. Строганова

Музыка гобелена в стенах московской 
государственной консерватории им. П.И. Чайковского

мируя привычные пространственные отноше-
ния, создавать свои артефакты.

Главная цель зеркального объекта — сделать 
отражение частью среды, дать зрителю 
увидеть самого себя и природу вокруг в 
неожиданном ракурсе и месте. Дома, предме-
ты, небо, люди, деревья множатся многократ-
но, отражаясь в зеркалах — арт-объектах. 
Среда уплотняется, становится многомерной, 
пространство приобретает дополнительную, 
но ложную глубину. 

В основе подобных преобразований лежит 
обман зрения, обман системы восприятия. Но 
сам акт такого обмана и есть искусство. 
Зеркальный объект отражает то, что хочет 
художник; потаенный смысл проступает 
постепенно, объект раскрывается: то пустое, 
то заполненное изображением зеркало притя-
гивает и завораживает, как неверный свет 
луны, появлявшейся и исчезавшей в ночном 
небе. 

Произведение может превратиться в призрак, 
стать объектом-хамелеоном, который мими-
крирует под окружающую среду. Зрители 
видят старое окружение и многократно повто-
ренную в отражениях, хорошо известную им 
окружающую среду. Здесь метафизика вместо 
физики, мерцающий образ вместо конкретно-
го предмета. Таким образом, создается 
ощущение новой реальности.

Художники, работающие с зеркальным 
стеклом, предпочитают  устанавливать свои 
произведения в среде, чтобы добиться макси-
мального оптического эффекта. В окружаю-
щем пространстве зеркальный объект - 
двойник природы, который, переворачивая 
изображение, выдает сходство за тождество 
(левое похоже на правое, но не равно ему). 
Неожиданность появления и четкость формы 
этих зеркал, их отражательная способность 
производят впечатление, что эти объекты в 
действительности являются инородной, 
«неземной» частью окружающей среды. Они 

сами по себе абсолютно не «работают», но как 
только в их зону попадают другие предметы - 
они начинают жить. Зеркало нуждается в 
пространстве, потому что именно по отноше-
нию к нему оно может производить свою 
иллюзорность, уводя нас от реальности. В 
результате раскрытия этого качества художни-
ки выстраивают композиции на сочетании под 
различным углом взаимодействующих между 
собой зеркальных плоскостей. В принципе 
выполненная из зеркала работа может даже не 
иметь никакой собственной внутренней струк-
туры, ибо живет за счет внешнего взаимодей-
ствия, трансформируя действительность 
отражательными элементами. 

Подобная зависимость от окружающей среды 
накладывает и особые пространственные 
требования к композиции зеркального объек-
та, например, требование «со-размерности». 
Оно заключается в том, что инсталляция с 
использованием зеркал взаимодействует 
только с теми предметами вокруг себя, 
которые по масштабу им соответствуют. 
Именно поэтому зеркальные объекты 
паблик-арта, как правило, обладают большой 
поверхностью, дабы в ней могли отображаться 
и преломляться предметы окружающего мира. 

Следующей закономерностью инсталляций с 
использованием зеркал можно считать 
абстрактность формы. Действительно, зерка-
ло, не пропуская свет, всё равно лишит скуль-
птуру внутреннего объема, ибо форма образу-
ется виртуально на внешних гранях, как 
пересечение множества преломлений. Сам 
объект может быть вообще бестелесным, 
состоять из разрозненных «рабочих» поверх-
ностей, «парить» в воздухе.

Таковы, например, инсталляции Ю. Мерзлики-
ной «Зеркальная дыра» (2006)  и «Солнцеворот» 
(2006). В «Зеркальной дыре» художница 
обыгрывает космогонические аллюзии 
«черных дыр», подвешивая на тонких веревках 
концентрические зеркальные шайбы, образу-
ющиеся как бы искривленную воронку. 

Стенки воронки, будучи расположенными под 
разными углами, выхватывают куски из 
окружающего пространства, одновременно 
сжимая его за счет уменьшения собственных 
диаметров. Одна шайба расположена строго 
перпендикулярно поверхности земли и 
является своего рода зрачком, задающим 
вектор направления взгляда. В результате, 
создается эффект направленного движения в 
центр воронки. И вот, уже настоящая зеркаль-
ная дыра, затягивающая миллионами отраже-
ний, пойманных в иллюзорном пространстве, 
повторяет образы окружающих предметов, 
унося в бесконечный круговорот, переворачи-
вая мир вверх ногами. 

«Солнцеворот» Ю. Мерзликиной - это легкий и 
мобильный объект (даже предмет дизайна, в 
каком-то смысле), способный собираться и 
разбираться «в два счета». И, тем не менее, 
здесь скрыт языческий символ, знаменующий 
начало новой жизни и обновление природы. 
Композицию «Солнцеворота» Ю. Мерзликина 
собирает из достаточно примитивных элемен-
тов (круг и прямоугольник) лишь комбинируя 
их количественно. Образ и рождаемая иллю-
зия зависят не от формы, а от выстраиваемой 
конфигурации, непосредственно влияющей на 
впечатление. Маленькие  зеркала «Солнцево-
рота» обладают удивительной «силой». 

Круглое зеркало, вокруг которого по спирали 
разбегаются прямоугольные зеркальные лучи, 
расположенные под разным углом к поверхно-
сти, «расширяют угол зрения» для зрителя. 
Таким образом, частокол лучей вокруг 
солнца-блина интересен не сам по себе, а 
отражающей способностью. Лоскутность же 
всей композиции - это метафора мозаичности 
существования: в течение жизни мы, как и эти 
зеркальные плоскости, собираем и аккумули-
руем различную информация, эмоции, ощуще-
ния и т.д., наследуя фрагментарность  воспри-
ятия вообще.  

Иногда, за счет комбинирования прямого и 
опосредованного отражения художники либо 

открывают новые свойства предметов или 
явлений, либо замыкают пространство на 
самом себе, заставляя его саморефлексиро-
вать. Зачастую инсталляция с использованием 
зеркала основана на размещении такового в 
совершенно неожиданном месте, так, чтобы 
возникало отражение чего-то скрытого, или с 
целью скрыть что-то явное… 

Работа «Энергия солнца» (2008) Ф. Ибрагимова 
составлена из девяти прожекторных отража-
телей, расположенных по три шутки в три 
ровных ряда. Отражатели смотрят в небо, как 
параболические антенны. В центре каждой из 
образовавшихся чаш либо торчат, либо 
хаотично набросаны разноцветные трубоч-
ки-палочки. Визуально зеркальные поверхно-
сти чаши стягивают окружающий мир в 
центр, сводя бесконечность в точку основа-
ния. В результате чего, в центре каждой 
полусферы словно происходит взрыв, лучи 
энергии которого устремляются вверх пучка-
ми разноцветных трубок. Там же, где цветные 
трубки лежат на дне, создается ощущение 
хаоса.  

Инсталляция Ф. Ибрагимова, вне всякого 
сомнения, помимо оптических эффектов, 
несет глубокую семантическую нагрузку, 
поскольку в основе композиции лежит сочета-
ние базовых символов, соответствующих 
первоэлементам: круг и квадрат.  Если же 
взглянуть на композицию более просто, то она 
начинает напоминать цветочную полянку…

Зачастую, «зеркальные конструкции состав-
ляются из разнонаправленных отражающих 
стекол, которые, выступая в роли своеобраз-
ных «радаров», устанавливают разновектор-
ные контакты с окружением, в результате 
чего возникает ощущение пространства как 
сложно структурированной и многослойной 
системы». 

«Оранжевое настроение» (2008) и «Ручей» (2008) 
- две работы А. Ширинской и И. Ярошенко, 
живописно обыгрывающие природный 
ландшафт путем совмещения зеркальных 
поверхностей и стеклянных фигурок, изобра-
жающих насекомых.

Композиция «Оранжевого настроения» сложе-
на прямо на земле из зеркальных квадратов, 
усыпанных желтыми бабочками. Небо отража-
ется в зеркальной поверхности, создавая 
иллюзию полета множества невесомых крыла-
тых прелестниц. Однообразие зеркальной 
поляны сглаживают установленные в середи-
не под небольшим углом части композиции, в 
которых видна трава, и бабочки словно сидят 
на ней. Так в работу заложена динамика, 
движение: часть бабочек словно парит в 
воздухе, часть еще только готовится взлететь, 
и зритель, приближаясь, и изменяя тем самым 
точку обзора, словно вспугивает крылатых 
насекомых, устремляющихся в небо.

«Ручей» устроен по схожему принципу, только 
в данной работе гораздо более активно 
используется ландшафт. Среди камней и 
травы, на естественной неровности, в виде 
извивающейся ленты разбросаны зеркальные 
прямоугольники, под разными углами к линии 
горизонта и с хаотично установленными 
прозрачными стрекозами. Создается иллюзия, 
будь-то сквозь траву проглядывает поверх-
ность легкого и звонкого лесного ручейка, 
усыпанная солнечными бликами. Иллюзия 
усиливается тем, что во многих зеркалах 
отражается светлое, голубое небо.  Невесомые 
стрекозы то порхают (там где отражается 
небо), то будь-то затаились на стеблях травы.

Таким образом, зеркало стараниями художни-
ков становится не только инструментом, 
активно преобразующим окружающую реаль-
ность за счет продуманного его инсталлирова-
ния (встраивания в контекст созерцаемого), но 
и буквально переворачивает былое восприя-
тие с ног на голову, изменяя его смысл. Такие 
зеркальные объекты обретают не только 
художественную ценность, но и онтологиче-
скую значимость, привнося в искусство новое 
и живое дыхание. 

О. Олюнина
Фото: Управление информации 
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Художественный анализ атр-объектов из 
стекла всегда попадает в зависимость от 
качеств этого материала и предполагает 
неизбежное рассмотрение вопроса восприя-
тия пространства. «Магическим кристаллом» 
назвала М. Изотова его в своей статье, 
отмечая, что «стекло всегда волновало 
человека своим свойством прозрачности, 
пропуская наш взгляд во внутренность вещей. 
Форма стеклянных предметов воспринимает-
ся нашим сознанием особенно полно и точно, 
потому что глаз схватывает сразу все поверх-
ности, в их связи с внешней средой» . Автор в 
своей статье подтверждает мысль о том, что 
арт-объекты из стекла так или иначе работа-
ют с проблемой восприятия и интерпретации 
пространства.

Можно отметить, что на протяжении разви-
тия истории искусства художники стремятся 
расширить представления зрителя о 
пространстве. Пространство - это понятие 
трехмерное, но мы не можем видеть объект со 
всех сторон одновременно. Поэтому художни-
ки, создавая свои произведения, прибегают к 
различным ухищрениям. Например, к отража-
тельной способности зеркала, которая расши-
ряет восприятие, а порой и порождает 
«другую реальность» за счет введения иллю-
зорного пространства.

Использование отражения для передачи 
такого свойства пространства как глубина 
получило активное развитие в искусстве. Оно 
оказалось  непосредственно связано с зерка-

лом как необходимым инструментом для 
введения оптических эффектов в живопись и 
архитектуру, которые отображают деформа-
цию, игру и всевозможные трюки с перспек-
тивой. Связь с реальностью терялась, мир в 
произведении становится полностью вообра-
жаемым, моделируя «иное пространство». 

Таким образом, использование зеркальной 
плоскости имеет две тенденции: одна из 
которых - формирование непосредственно 
данной реальности, другая – создание 
пространства-иллюзии или «протовиртуаль-
ности», триумф которой как раз и можно 
наблюдать в современной культуре. Там, где 
раньше имела место «картина», стали выстав-
лять «объект». С помощью арт-объекта худож-

ник прорывается в пространство жизни 
инсталляцией, концептом, действием и тем 
настойчивее заявляет о себе. Неудивительно, 
что при этом всё чаще внимание различных 
художников привлечено к зеркальной поверх-
ности, которая не выпячивает собственное 
«я».
  
Художники по стеклу охотно используют 
отражательные способности стекла или 
зеркала, которые дают им неисчерпаемые 
возможности для творчества, они позволяют 
добиваться безграничных оптико-визуальных 
эффектов. Создавая «новую реальность», они 
противопоставляют ее устойчивому предмет-
ному миру. Художники, «приручая» зеркало, 
пытаются поймать отражение, чтобы, дефор-

Керамика является обширной областью для 
творческих экспериментов. Людмила Казако-
ва  в докладе «Художественно-технический 
эксперимент как феномен авторского стиля в 
керамике» рассмотрела основные историче-
ские этапы стилистической и технологиче-
ской эволюции керамики ХХ века.

Татьяна Пунанс осветила тему «Особенности 
художественного языка современной россий-
ской керамики (в контексте мирового искус-
ства)» на примере творчества И. Чириковой, Д. 
Орочко, М. Стемановой-Ланской, В. Николае-
ва и многих других столичных художников. В 
качестве одной из отличительных черт отече-
ственного искусства керамики в докладе 
была отмечена уникальность преобладания в 
творчестве российских керамистов наиболее 
станкового жанра - керамической живописи 
на пластах. Доклад основан на обширном 
материале, собранном за три года реализации 
Т. Пунанс выставочного кураторского проек-
та «Поверхности». 

Марина Степанова-Ланская выступила с 
темой «Керамическая живопись на плоских 
поверхностях». На примерах собственных 
произведений художница продемонстрирова-
ла широкую палитру образно-выразительных 
возможностей этого жанра. 

«Каким образом гармонично вписать цвет в 
форму?» - Этот вопрос возникает на разных 
этапах творчества у каждого художника-ке-
рамиста. Наталья Бодрикова в рамках темы 
«Авторский опыт в росписи керамической 
скульптуры» рассказала о собственном 
творческом поиске синтеза росписи и скуль-
птурной формы, а также о современной 
полихромной керамической скульптуре 
столичных художников. 

Традиционные техники формообразования (а 
именно ручная лепка и гончарный круг), 
древнейшие традиционные техники декори-
рования (обвар, ангобы, зольные глазури и 
т.д.) не теряют своей актуальности. Более того 
развиваются и приобретают эффект новизны 
и современные формы и прочтения. Этой 
значительной тенденции в отечественном 
керамическом искусстве было посвящено 
несколько докладов.

Валентина Кузнецова в докладе «Ленточная 
керамика как способ создания скульптуры» 

на примере собственных работ продемон-
стрировала богатые возможности скульптур-
ного формообразования методом ручной 
лепки. Обращаясь к уникальному опыту 
всемирного искусства керамики художница 
использует традиционные технологии, наибо-
лее созвучные современным художественным 
тенденциям. 

Тема выступления А. Створы - «Гончарная 
техника в поисках новых форм скульптуры». 
Традиционное гончарство сыграло важную 
роль в переходный период от утилитарной 
керамики к керамической скульптуре и 
арт-объекту. Традиционная техника гончар-
ного формования обретает новое звучание и 
рассматривается в контексте новых художе-
ственных задач еще в 70-х годах ХХ века. А. 
Створа продемонстрировала уникальные 
иллюстрации работ одного из основополож-
ников гончарной скульптура столичной 
школы - А. Ситника. На начальном этапе 
поиска новых путей развития керамика, еще 
не отдалившись от своих первородных 
качеств и сохраняя в основе гончарную 
форму крынки, горшка или вазы, стала эту 
форму трансформировать, переосмысливать. 
Сегодня яркими примерами сформировавше-
гося жанра гончарной скульптуры являются 

работы А. Створы, также продемонстрирован-
ные на конференции.

Еще одна техника формообразования керами-
ческого произведения - это работа с пластом. 
Татьяна Борисова осветила тему «Пласт как 
средство создания современной объемной 
керамики». 

В современном керамическом искусстве 
России существует разнообразная по техно-
логическим и эстетическим качествам 
палитра керамических глин: терракота, 
фаянс, фарфор, бисквит, каменная и шамот-
ная массы. Технологические вопросы работы 
со всеми этими материалами были затронуты 
на конференции. Выбор материала художни-
ком зависит от конкретного творческого 
замысла и масштаба произведения, процесс 
создания которого требует высокого уровня 
мастерства и виртуозного владения техноло-
гией на всех стадиях работы с материалом. В 
рамках доклада «Художественная специфика 
бисквита» Галина Корзина раскрыла секреты 
технологии создания своих неглазурованных 
фарфоровых скульптур.

Актуальной темой сегодня стало освоение 
широкой палитры художественно-технологи-

ческого инструментария дровяных обжигов. 
Традиционные печи возникли давно, но сегод-
ня, благодаря накопленному веками опыту, 
они превратились в высокотехнологичные 
инструменты. Популярные во всем мире, они 
объединяют художников и становятся 
центром обмена опыта на керамических 
симпозиумах.

Доклад Анны Андриановой и Екатерины 
Базловой «Технология обжига в дровяных 
печах» основан на обширном эксперимен-
тально-практическом опыте работы с дровя-
ной печью на территории Абрамцевского 
колледжа и различных огненных симпозиу-
мах. В их выступлении были освещены такие 
важные темы как методика ведения обжига, 
художественные эффекты, а также обзор 
тематических симпозиумов и редкой литера-
туры начала XX века.

Дровяные обжиги позволяют добиться 
уникальных художественных эффектов и 
становятся частью эстетического кредо, 
основой художественного процесса, нередко 
существенно преображая творческий метод 
мастера. Так, Павел Миллер в своем высту-
плении рассказал об «Использовании тради-
ционных обжигов в современной керамике 
(«раку» и «обвара»)» на основе собственного 
творческого опыта.

Итоги конференции наглядно продемонстри-
ровали широту стилистической и технологиче-
ской палитры современных столичных худож-
ников и неиссякаемый интерес к творческому 
эксперименту в московской керамике. 
 
Не остались равнодушными к конференции, 
отразившей всю сложность и многообразие 
современного этапа развития московской 
керамической школы, не только художники-ке-
рамисты, искусствоведы, но и начинающие 
художники-любители. Важность и востребо-
ванность в столичной профессиональной среде 
подобных событий обусловлена возможностью 
обмена опытом и апробации новых технологи-
ческих достижений. Для развития российской 
керамики важно сделать проведение такого 
рода проектов регулярным.

А. Бугровская
кн. искусствоведения, старший преподаватель 

каф. ХРМ МГХПА им. С. Г. Строганова, член 
МСХ секция «Критика и искусствоведение»

Фото: Управление информации РАХ

Секреты мастерства
15 марта в Российской академии художеств состоялась научная конференция «Художественно-технический эксперимент в 
творчестве современных московских керамистов». Конференция, организованная отделением декоративного искусства, стала 
большим событием в столичном художественном пространстве. Модератором выступила Член-корреспондент РАХ 
художник-керамист Валентина Кузнецова. Уникальность события состоит в том, что докладчиками в основном были 
профессиональные художники, изучающие на практике секреты мастерства.

Научная конференция «Художественно-технический эксперимент в творчестве современных 
московских керамистов» в Российской академии художеств.

1. Отрытие выставки в Государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
2. Фрагмент экспозиции.



мируя привычные пространственные отноше-
ния, создавать свои артефакты.

Главная цель зеркального объекта — сделать 
отражение частью среды, дать зрителю 
увидеть самого себя и природу вокруг в 
неожиданном ракурсе и месте. Дома, предме-
ты, небо, люди, деревья множатся многократ-
но, отражаясь в зеркалах — арт-объектах. 
Среда уплотняется, становится многомерной, 
пространство приобретает дополнительную, 
но ложную глубину. 

В основе подобных преобразований лежит 
обман зрения, обман системы восприятия. Но 
сам акт такого обмана и есть искусство. 
Зеркальный объект отражает то, что хочет 
художник; потаенный смысл проступает 
постепенно, объект раскрывается: то пустое, 
то заполненное изображением зеркало притя-
гивает и завораживает, как неверный свет 
луны, появлявшейся и исчезавшей в ночном 
небе. 

Произведение может превратиться в призрак, 
стать объектом-хамелеоном, который мими-
крирует под окружающую среду. Зрители 
видят старое окружение и многократно повто-
ренную в отражениях, хорошо известную им 
окружающую среду. Здесь метафизика вместо 
физики, мерцающий образ вместо конкретно-
го предмета. Таким образом, создается 
ощущение новой реальности.

Художники, работающие с зеркальным 
стеклом, предпочитают  устанавливать свои 
произведения в среде, чтобы добиться макси-
мального оптического эффекта. В окружаю-
щем пространстве зеркальный объект - 
двойник природы, который, переворачивая 
изображение, выдает сходство за тождество 
(левое похоже на правое, но не равно ему). 
Неожиданность появления и четкость формы 
этих зеркал, их отражательная способность 
производят впечатление, что эти объекты в 
действительности являются инородной, 
«неземной» частью окружающей среды. Они 

сами по себе абсолютно не «работают», но как 
только в их зону попадают другие предметы - 
они начинают жить. Зеркало нуждается в 
пространстве, потому что именно по отноше-
нию к нему оно может производить свою 
иллюзорность, уводя нас от реальности. В 
результате раскрытия этого качества художни-
ки выстраивают композиции на сочетании под 
различным углом взаимодействующих между 
собой зеркальных плоскостей. В принципе 
выполненная из зеркала работа может даже не 
иметь никакой собственной внутренней струк-
туры, ибо живет за счет внешнего взаимодей-
ствия, трансформируя действительность 
отражательными элементами. 

Подобная зависимость от окружающей среды 
накладывает и особые пространственные 
требования к композиции зеркального объек-
та, например, требование «со-размерности». 
Оно заключается в том, что инсталляция с 
использованием зеркал взаимодействует 
только с теми предметами вокруг себя, 
которые по масштабу им соответствуют. 
Именно поэтому зеркальные объекты 
паблик-арта, как правило, обладают большой 
поверхностью, дабы в ней могли отображаться 
и преломляться предметы окружающего мира. 

Следующей закономерностью инсталляций с 
использованием зеркал можно считать 
абстрактность формы. Действительно, зерка-
ло, не пропуская свет, всё равно лишит скуль-
птуру внутреннего объема, ибо форма образу-
ется виртуально на внешних гранях, как 
пересечение множества преломлений. Сам 
объект может быть вообще бестелесным, 
состоять из разрозненных «рабочих» поверх-
ностей, «парить» в воздухе.

Таковы, например, инсталляции Ю. Мерзлики-
ной «Зеркальная дыра» (2006)  и «Солнцеворот» 
(2006). В «Зеркальной дыре» художница 
обыгрывает космогонические аллюзии 
«черных дыр», подвешивая на тонких веревках 
концентрические зеркальные шайбы, образу-
ющиеся как бы искривленную воронку. 

Стенки воронки, будучи расположенными под 
разными углами, выхватывают куски из 
окружающего пространства, одновременно 
сжимая его за счет уменьшения собственных 
диаметров. Одна шайба расположена строго 
перпендикулярно поверхности земли и 
является своего рода зрачком, задающим 
вектор направления взгляда. В результате, 
создается эффект направленного движения в 
центр воронки. И вот, уже настоящая зеркаль-
ная дыра, затягивающая миллионами отраже-
ний, пойманных в иллюзорном пространстве, 
повторяет образы окружающих предметов, 
унося в бесконечный круговорот, переворачи-
вая мир вверх ногами. 

«Солнцеворот» Ю. Мерзликиной - это легкий и 
мобильный объект (даже предмет дизайна, в 
каком-то смысле), способный собираться и 
разбираться «в два счета». И, тем не менее, 
здесь скрыт языческий символ, знаменующий 
начало новой жизни и обновление природы. 
Композицию «Солнцеворота» Ю. Мерзликина 
собирает из достаточно примитивных элемен-
тов (круг и прямоугольник) лишь комбинируя 
их количественно. Образ и рождаемая иллю-
зия зависят не от формы, а от выстраиваемой 
конфигурации, непосредственно влияющей на 
впечатление. Маленькие  зеркала «Солнцево-
рота» обладают удивительной «силой». 

Круглое зеркало, вокруг которого по спирали 
разбегаются прямоугольные зеркальные лучи, 
расположенные под разным углом к поверхно-
сти, «расширяют угол зрения» для зрителя. 
Таким образом, частокол лучей вокруг 
солнца-блина интересен не сам по себе, а 
отражающей способностью. Лоскутность же 
всей композиции - это метафора мозаичности 
существования: в течение жизни мы, как и эти 
зеркальные плоскости, собираем и аккумули-
руем различную информация, эмоции, ощуще-
ния и т.д., наследуя фрагментарность  воспри-
ятия вообще.  

Иногда, за счет комбинирования прямого и 
опосредованного отражения художники либо 

открывают новые свойства предметов или 
явлений, либо замыкают пространство на 
самом себе, заставляя его саморефлексиро-
вать. Зачастую инсталляция с использованием 
зеркала основана на размещении такового в 
совершенно неожиданном месте, так, чтобы 
возникало отражение чего-то скрытого, или с 
целью скрыть что-то явное… 

Работа «Энергия солнца» (2008) Ф. Ибрагимова 
составлена из девяти прожекторных отража-
телей, расположенных по три шутки в три 
ровных ряда. Отражатели смотрят в небо, как 
параболические антенны. В центре каждой из 
образовавшихся чаш либо торчат, либо 
хаотично набросаны разноцветные трубоч-
ки-палочки. Визуально зеркальные поверхно-
сти чаши стягивают окружающий мир в 
центр, сводя бесконечность в точку основа-
ния. В результате чего, в центре каждой 
полусферы словно происходит взрыв, лучи 
энергии которого устремляются вверх пучка-
ми разноцветных трубок. Там же, где цветные 
трубки лежат на дне, создается ощущение 
хаоса.  

Инсталляция Ф. Ибрагимова, вне всякого 
сомнения, помимо оптических эффектов, 
несет глубокую семантическую нагрузку, 
поскольку в основе композиции лежит сочета-
ние базовых символов, соответствующих 
первоэлементам: круг и квадрат.  Если же 
взглянуть на композицию более просто, то она 
начинает напоминать цветочную полянку…

Зачастую, «зеркальные конструкции состав-
ляются из разнонаправленных отражающих 
стекол, которые, выступая в роли своеобраз-
ных «радаров», устанавливают разновектор-
ные контакты с окружением, в результате 
чего возникает ощущение пространства как 
сложно структурированной и многослойной 
системы». 

«Оранжевое настроение» (2008) и «Ручей» (2008) 
- две работы А. Ширинской и И. Ярошенко, 
живописно обыгрывающие природный 
ландшафт путем совмещения зеркальных 
поверхностей и стеклянных фигурок, изобра-
жающих насекомых.

Композиция «Оранжевого настроения» сложе-
на прямо на земле из зеркальных квадратов, 
усыпанных желтыми бабочками. Небо отража-
ется в зеркальной поверхности, создавая 
иллюзию полета множества невесомых крыла-
тых прелестниц. Однообразие зеркальной 
поляны сглаживают установленные в середи-
не под небольшим углом части композиции, в 
которых видна трава, и бабочки словно сидят 
на ней. Так в работу заложена динамика, 
движение: часть бабочек словно парит в 
воздухе, часть еще только готовится взлететь, 
и зритель, приближаясь, и изменяя тем самым 
точку обзора, словно вспугивает крылатых 
насекомых, устремляющихся в небо.

«Ручей» устроен по схожему принципу, только 
в данной работе гораздо более активно 
используется ландшафт. Среди камней и 
травы, на естественной неровности, в виде 
извивающейся ленты разбросаны зеркальные 
прямоугольники, под разными углами к линии 
горизонта и с хаотично установленными 
прозрачными стрекозами. Создается иллюзия, 
будь-то сквозь траву проглядывает поверх-
ность легкого и звонкого лесного ручейка, 
усыпанная солнечными бликами. Иллюзия 
усиливается тем, что во многих зеркалах 
отражается светлое, голубое небо.  Невесомые 
стрекозы то порхают (там где отражается 
небо), то будь-то затаились на стеблях травы.

Таким образом, зеркало стараниями художни-
ков становится не только инструментом, 
активно преобразующим окружающую реаль-
ность за счет продуманного его инсталлирова-
ния (встраивания в контекст созерцаемого), но 
и буквально переворачивает былое восприя-
тие с ног на голову, изменяя его смысл. Такие 
зеркальные объекты обретают не только 
художественную ценность, но и онтологиче-
скую значимость, привнося в искусство новое 
и живое дыхание. 

О. Олюнина
Фото: Управление информации 
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«Другая реальность»:
плоскость, отражающая глубину пространства
Начало года было ознаменовано многими культурными проектами в области декоративного искусства, прошло несколько 
персональных выставок (Натальи Бодриковой, Фидаиля Ибрагимова, Натальи Мурадовой), а также реализованы кураторские 
проекты, такие как «Брошь», «Зима, и все опять впервые», «Десять. Малый формат», «Узор. Форма. Материал» и др. Но впереди 
еще много интересного, впереди летние проекты, связанные с открытым пространством и средой, вновь и вновь радующие 
новыми эмоциями зрителей.
Художественный анализ атр-объектов из 
стекла всегда попадает в зависимость от 
качеств этого материала и предполагает 
неизбежное рассмотрение вопроса восприя-
тия пространства. «Магическим кристаллом» 
назвала М. Изотова его в своей статье, 
отмечая, что «стекло всегда волновало 
человека своим свойством прозрачности, 
пропуская наш взгляд во внутренность вещей. 
Форма стеклянных предметов воспринимает-
ся нашим сознанием особенно полно и точно, 
потому что глаз схватывает сразу все поверх-
ности, в их связи с внешней средой» . Автор в 
своей статье подтверждает мысль о том, что 
арт-объекты из стекла так или иначе работа-
ют с проблемой восприятия и интерпретации 
пространства.

Можно отметить, что на протяжении разви-
тия истории искусства художники стремятся 
расширить представления зрителя о 
пространстве. Пространство - это понятие 
трехмерное, но мы не можем видеть объект со 
всех сторон одновременно. Поэтому художни-
ки, создавая свои произведения, прибегают к 
различным ухищрениям. Например, к отража-
тельной способности зеркала, которая расши-
ряет восприятие, а порой и порождает 
«другую реальность» за счет введения иллю-
зорного пространства.

Использование отражения для передачи 
такого свойства пространства как глубина 
получило активное развитие в искусстве. Оно 
оказалось  непосредственно связано с зерка-

лом как необходимым инструментом для 
введения оптических эффектов в живопись и 
архитектуру, которые отображают деформа-
цию, игру и всевозможные трюки с перспек-
тивой. Связь с реальностью терялась, мир в 
произведении становится полностью вообра-
жаемым, моделируя «иное пространство». 

Таким образом, использование зеркальной 
плоскости имеет две тенденции: одна из 
которых - формирование непосредственно 
данной реальности, другая – создание 
пространства-иллюзии или «протовиртуаль-
ности», триумф которой как раз и можно 
наблюдать в современной культуре. Там, где 
раньше имела место «картина», стали выстав-
лять «объект». С помощью арт-объекта худож-

ник прорывается в пространство жизни 
инсталляцией, концептом, действием и тем 
настойчивее заявляет о себе. Неудивительно, 
что при этом всё чаще внимание различных 
художников привлечено к зеркальной поверх-
ности, которая не выпячивает собственное 
«я».
  
Художники по стеклу охотно используют 
отражательные способности стекла или 
зеркала, которые дают им неисчерпаемые 
возможности для творчества, они позволяют 
добиваться безграничных оптико-визуальных 
эффектов. Создавая «новую реальность», они 
противопоставляют ее устойчивому предмет-
ному миру. Художники, «приручая» зеркало, 
пытаются поймать отражение, чтобы, дефор-

В конце октября прошлого года в Доме 
творчества СХ России «Челюскинская» 
прошёл семинар-симпозиум для молодых 
художников и студентов художественных 
вузов «Место и роль гобелена в пространстве 
современной архитектуры». Этот симпозиум 
был организован по инициативе Союза 
художников России, АХДИ МСХ и Государ-
ственного музея-заповедника «Царицыно» в 
преддверии масштабной выставки-триеннале, 
которая откроется в конце мая этого года. 
Несмотря на то, что эта акция не финансиро-
валась устроителями, идея проведения нашла 
горячий отклик и на семинар приехала группа 
художников из разных регионов России. В 
состав группы входили Ольга Глухова (Сама-
ра), Александра Чефелева (Самара), Гульшат 
Нуриева (Самара), Ольга Емельянова (Сама-
ра), Матвей Щербаков (Саратов), Александра 
Журавская (Саратов), Эльмира Дементьева 
(Екатеринбург), Ольга Погадаева (Екатерин-
бург), Эллина Подгорнова (Ростов-на-Дону), 
Екатерина Беляева (Саранск). Это были 
представители теперь уже узнаваемых школ 
гобеленового ткачества различных регионов 
России. Многие участники прошли обучение 
на кафедрах художественного текстиля при 
архитектурных академиях.

Программа семинара-симпозиума включала в 
себя не только работу художников над 
эскизами и проектами, но и мастер-классы 
ведущих московских художников, с посеще-
ниями мастерских, а также знакомство с 
обучением на кафедре «Дизайн-текстиль», с 
работами студентов кафедры монументаль-
ной живописи МГХПА им. С. Г. Строганова. 
Важнейшей частью работы явились конфе-
ренция и круглый стол, проведенные по 
инициативе ГМЗ «Царицыно» в выставочных 
залах музея, где в это время проходила 
выставка «Искусство высокого стиля». На 
конференции выступали архитекторы, 
ведущие искусствоведы и художники, 
которые познакомили участников с основны-
ми тенденциями развития архитектуры и 
монументального и декоративного искусства 
в современном мире, состоялся интересный 
диалог на тему «Место и роль гобелена в 
пространстве современной архитектуры». 
Необходимость такого разговора возникла 
из-за того, что в последнее время гобелен 
потерял свою значимость как произведение 
прежде всего монументального искусства. На 
выставках стало экспонироваться множество 
небольших по размеру, натянутых на подрам-
ник, часто одетых в раму гобеленов, повторя-

ющих композиции станковых видов графики 
и живописи. Обилие пейзажей, натюрмортов, 
подчас выполненных безусловно мастерови-
то, превратило искусство гобелена в произ-
водство сувенирной продукции для художе-
ственных салонов.

На выставке «Искусство высокого стиля» 
молодые художники могли видеть прекрас-
ные произведения, в том числе небольшие по 
размеру, но сохранившие в себе монумен-
тальность композиции, декоративность 
цветовых пятен и обилие фактурных разрабо-
ток. Это говорит о понимании авторами 

предназначения гобелена как произведения 
для архитектурного пространства. Конферен-
ция, проведённая в первый день работы 
симпозиума, дала импульс для раздумий, 
творческих поисков, которые потом отрази-
лись в эскизах и проектах будущих работ. 
Большой интерес у участников вызвали 
встречи с художниками Натальей Мурадовой, 
Мариной Нечепорук, Фёдором Львовским, 
знакомство с творчеством Аллы Шмаковой, 
Лии Альтман и Александра Гораздина.  
Заключительная встреча прошла в мастер-
ской Сергея Гавина.

Особый интерес молодых художников вызва-
ло творчество Натальи Мурадовой и Марины 
Нечепорук, в работах которых участники 
семинара отметили свободу технических 
приёмов, использование различных материа-
лов и смелость композиционных решений. 
Также привлекли внимание объёмно-про-
странственные композиции Фёдора Львов-
ского. Большой интерес вызвало посещение 
кафедры монументальной живописи МГХПА 
им. С. Г. Строганова. В результате практиче-
ской работы молодые художники выполнили 
ряд эскизных и проектных работ, которые 
были продемонстрированы на заключитель-
ной отчётной выставке в Доме творчества 
«Челюскинская». Комиссия, которая посетила 
экспозицию выставки, отметила плодотвор-
ную работу молодых художников, интерес-
ные решения, дала рекомендации по дальней-
шей работе. В составе комиссии были Г. А. 
Корзина, Е. А. Некрасова и М. Н. Нечепорук. 
От ГМЗ «Царицыно» поступило предложение 
проводить такие симпозиумы между выстав-
ками-триеннале и устраивать отдельные 
экспозиции работ, выполненных по эскизам, 
созданным на этих семинарах. 

В заключении хочется привести мнение 
одного из участников семинара-симпозиума 
Матвея Щербакова: «Моё личное мнение, и я 
думаю, что оно совпадает с мнением всех 
участников симпозиума, что мероприятия 
такого рода способствуют решению перво-
степенных творческих задач, расширению 
кругозора, а знакомство с другими художни-
ками – творческому росту. Прекрасно, что 
появилась такая возможность перенимать 
опыт у мэтров и учиться мастерству».

Руководитель семинара-симпозиума С. Гавин
Заслуженный художник РФ,

профессор МГХПА им. С.Г. Строганова
Фото предоставил автор статьи

Семинар-симпозиум по гобелену в доме творчества
«Челюскинская»

1. Участники симпозиума.
2. В гостях у художника Н. Мурадовой.
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мируя привычные пространственные отноше-
ния, создавать свои артефакты.

Главная цель зеркального объекта — сделать 
отражение частью среды, дать зрителю 
увидеть самого себя и природу вокруг в 
неожиданном ракурсе и месте. Дома, предме-
ты, небо, люди, деревья множатся многократ-
но, отражаясь в зеркалах — арт-объектах. 
Среда уплотняется, становится многомерной, 
пространство приобретает дополнительную, 
но ложную глубину. 

В основе подобных преобразований лежит 
обман зрения, обман системы восприятия. Но 
сам акт такого обмана и есть искусство. 
Зеркальный объект отражает то, что хочет 
художник; потаенный смысл проступает 
постепенно, объект раскрывается: то пустое, 
то заполненное изображением зеркало притя-
гивает и завораживает, как неверный свет 
луны, появлявшейся и исчезавшей в ночном 
небе. 

Произведение может превратиться в призрак, 
стать объектом-хамелеоном, который мими-
крирует под окружающую среду. Зрители 
видят старое окружение и многократно повто-
ренную в отражениях, хорошо известную им 
окружающую среду. Здесь метафизика вместо 
физики, мерцающий образ вместо конкретно-
го предмета. Таким образом, создается 
ощущение новой реальности.

Художники, работающие с зеркальным 
стеклом, предпочитают  устанавливать свои 
произведения в среде, чтобы добиться макси-
мального оптического эффекта. В окружаю-
щем пространстве зеркальный объект - 
двойник природы, который, переворачивая 
изображение, выдает сходство за тождество 
(левое похоже на правое, но не равно ему). 
Неожиданность появления и четкость формы 
этих зеркал, их отражательная способность 
производят впечатление, что эти объекты в 
действительности являются инородной, 
«неземной» частью окружающей среды. Они 

сами по себе абсолютно не «работают», но как 
только в их зону попадают другие предметы - 
они начинают жить. Зеркало нуждается в 
пространстве, потому что именно по отноше-
нию к нему оно может производить свою 
иллюзорность, уводя нас от реальности. В 
результате раскрытия этого качества художни-
ки выстраивают композиции на сочетании под 
различным углом взаимодействующих между 
собой зеркальных плоскостей. В принципе 
выполненная из зеркала работа может даже не 
иметь никакой собственной внутренней струк-
туры, ибо живет за счет внешнего взаимодей-
ствия, трансформируя действительность 
отражательными элементами. 

Подобная зависимость от окружающей среды 
накладывает и особые пространственные 
требования к композиции зеркального объек-
та, например, требование «со-размерности». 
Оно заключается в том, что инсталляция с 
использованием зеркал взаимодействует 
только с теми предметами вокруг себя, 
которые по масштабу им соответствуют. 
Именно поэтому зеркальные объекты 
паблик-арта, как правило, обладают большой 
поверхностью, дабы в ней могли отображаться 
и преломляться предметы окружающего мира. 

Следующей закономерностью инсталляций с 
использованием зеркал можно считать 
абстрактность формы. Действительно, зерка-
ло, не пропуская свет, всё равно лишит скуль-
птуру внутреннего объема, ибо форма образу-
ется виртуально на внешних гранях, как 
пересечение множества преломлений. Сам 
объект может быть вообще бестелесным, 
состоять из разрозненных «рабочих» поверх-
ностей, «парить» в воздухе.

Таковы, например, инсталляции Ю. Мерзлики-
ной «Зеркальная дыра» (2006)  и «Солнцеворот» 
(2006). В «Зеркальной дыре» художница 
обыгрывает космогонические аллюзии 
«черных дыр», подвешивая на тонких веревках 
концентрические зеркальные шайбы, образу-
ющиеся как бы искривленную воронку. 

Стенки воронки, будучи расположенными под 
разными углами, выхватывают куски из 
окружающего пространства, одновременно 
сжимая его за счет уменьшения собственных 
диаметров. Одна шайба расположена строго 
перпендикулярно поверхности земли и 
является своего рода зрачком, задающим 
вектор направления взгляда. В результате, 
создается эффект направленного движения в 
центр воронки. И вот, уже настоящая зеркаль-
ная дыра, затягивающая миллионами отраже-
ний, пойманных в иллюзорном пространстве, 
повторяет образы окружающих предметов, 
унося в бесконечный круговорот, переворачи-
вая мир вверх ногами. 

«Солнцеворот» Ю. Мерзликиной - это легкий и 
мобильный объект (даже предмет дизайна, в 
каком-то смысле), способный собираться и 
разбираться «в два счета». И, тем не менее, 
здесь скрыт языческий символ, знаменующий 
начало новой жизни и обновление природы. 
Композицию «Солнцеворота» Ю. Мерзликина 
собирает из достаточно примитивных элемен-
тов (круг и прямоугольник) лишь комбинируя 
их количественно. Образ и рождаемая иллю-
зия зависят не от формы, а от выстраиваемой 
конфигурации, непосредственно влияющей на 
впечатление. Маленькие  зеркала «Солнцево-
рота» обладают удивительной «силой». 

Круглое зеркало, вокруг которого по спирали 
разбегаются прямоугольные зеркальные лучи, 
расположенные под разным углом к поверхно-
сти, «расширяют угол зрения» для зрителя. 
Таким образом, частокол лучей вокруг 
солнца-блина интересен не сам по себе, а 
отражающей способностью. Лоскутность же 
всей композиции - это метафора мозаичности 
существования: в течение жизни мы, как и эти 
зеркальные плоскости, собираем и аккумули-
руем различную информация, эмоции, ощуще-
ния и т.д., наследуя фрагментарность  воспри-
ятия вообще.  

Иногда, за счет комбинирования прямого и 
опосредованного отражения художники либо 

открывают новые свойства предметов или 
явлений, либо замыкают пространство на 
самом себе, заставляя его саморефлексиро-
вать. Зачастую инсталляция с использованием 
зеркала основана на размещении такового в 
совершенно неожиданном месте, так, чтобы 
возникало отражение чего-то скрытого, или с 
целью скрыть что-то явное… 

Работа «Энергия солнца» (2008) Ф. Ибрагимова 
составлена из девяти прожекторных отража-
телей, расположенных по три шутки в три 
ровных ряда. Отражатели смотрят в небо, как 
параболические антенны. В центре каждой из 
образовавшихся чаш либо торчат, либо 
хаотично набросаны разноцветные трубоч-
ки-палочки. Визуально зеркальные поверхно-
сти чаши стягивают окружающий мир в 
центр, сводя бесконечность в точку основа-
ния. В результате чего, в центре каждой 
полусферы словно происходит взрыв, лучи 
энергии которого устремляются вверх пучка-
ми разноцветных трубок. Там же, где цветные 
трубки лежат на дне, создается ощущение 
хаоса.  

Инсталляция Ф. Ибрагимова, вне всякого 
сомнения, помимо оптических эффектов, 
несет глубокую семантическую нагрузку, 
поскольку в основе композиции лежит сочета-
ние базовых символов, соответствующих 
первоэлементам: круг и квадрат.  Если же 
взглянуть на композицию более просто, то она 
начинает напоминать цветочную полянку…

Зачастую, «зеркальные конструкции состав-
ляются из разнонаправленных отражающих 
стекол, которые, выступая в роли своеобраз-
ных «радаров», устанавливают разновектор-
ные контакты с окружением, в результате 
чего возникает ощущение пространства как 
сложно структурированной и многослойной 
системы». 

«Оранжевое настроение» (2008) и «Ручей» (2008) 
- две работы А. Ширинской и И. Ярошенко, 
живописно обыгрывающие природный 
ландшафт путем совмещения зеркальных 
поверхностей и стеклянных фигурок, изобра-
жающих насекомых.

Композиция «Оранжевого настроения» сложе-
на прямо на земле из зеркальных квадратов, 
усыпанных желтыми бабочками. Небо отража-
ется в зеркальной поверхности, создавая 
иллюзию полета множества невесомых крыла-
тых прелестниц. Однообразие зеркальной 
поляны сглаживают установленные в середи-
не под небольшим углом части композиции, в 
которых видна трава, и бабочки словно сидят 
на ней. Так в работу заложена динамика, 
движение: часть бабочек словно парит в 
воздухе, часть еще только готовится взлететь, 
и зритель, приближаясь, и изменяя тем самым 
точку обзора, словно вспугивает крылатых 
насекомых, устремляющихся в небо.

«Ручей» устроен по схожему принципу, только 
в данной работе гораздо более активно 
используется ландшафт. Среди камней и 
травы, на естественной неровности, в виде 
извивающейся ленты разбросаны зеркальные 
прямоугольники, под разными углами к линии 
горизонта и с хаотично установленными 
прозрачными стрекозами. Создается иллюзия, 
будь-то сквозь траву проглядывает поверх-
ность легкого и звонкого лесного ручейка, 
усыпанная солнечными бликами. Иллюзия 
усиливается тем, что во многих зеркалах 
отражается светлое, голубое небо.  Невесомые 
стрекозы то порхают (там где отражается 
небо), то будь-то затаились на стеблях травы.

Таким образом, зеркало стараниями художни-
ков становится не только инструментом, 
активно преобразующим окружающую реаль-
ность за счет продуманного его инсталлирова-
ния (встраивания в контекст созерцаемого), но 
и буквально переворачивает былое восприя-
тие с ног на голову, изменяя его смысл. Такие 
зеркальные объекты обретают не только 
художественную ценность, но и онтологиче-
скую значимость, привнося в искусство новое 
и живое дыхание. 

О. Олюнина
Фото: Управление информации 
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1. Ю. Мерзликина
Отражения

2. А. Феряев
Пробуждение на клумбе

3. Е. Ярошенко
Траектория

4. Е. Семенова
Рапсодия

Художественный анализ атр-объектов из 
стекла всегда попадает в зависимость от 
качеств этого материала и предполагает 
неизбежное рассмотрение вопроса восприя-
тия пространства. «Магическим кристаллом» 
назвала М. Изотова его в своей статье, 
отмечая, что «стекло всегда волновало 
человека своим свойством прозрачности, 
пропуская наш взгляд во внутренность вещей. 
Форма стеклянных предметов воспринимает-
ся нашим сознанием особенно полно и точно, 
потому что глаз схватывает сразу все поверх-
ности, в их связи с внешней средой» . Автор в 
своей статье подтверждает мысль о том, что 
арт-объекты из стекла так или иначе работа-
ют с проблемой восприятия и интерпретации 
пространства.

Можно отметить, что на протяжении разви-
тия истории искусства художники стремятся 
расширить представления зрителя о 
пространстве. Пространство - это понятие 
трехмерное, но мы не можем видеть объект со 
всех сторон одновременно. Поэтому художни-
ки, создавая свои произведения, прибегают к 
различным ухищрениям. Например, к отража-
тельной способности зеркала, которая расши-
ряет восприятие, а порой и порождает 
«другую реальность» за счет введения иллю-
зорного пространства.

Использование отражения для передачи 
такого свойства пространства как глубина 
получило активное развитие в искусстве. Оно 
оказалось  непосредственно связано с зерка-

лом как необходимым инструментом для 
введения оптических эффектов в живопись и 
архитектуру, которые отображают деформа-
цию, игру и всевозможные трюки с перспек-
тивой. Связь с реальностью терялась, мир в 
произведении становится полностью вообра-
жаемым, моделируя «иное пространство». 

Таким образом, использование зеркальной 
плоскости имеет две тенденции: одна из 
которых - формирование непосредственно 
данной реальности, другая – создание 
пространства-иллюзии или «протовиртуаль-
ности», триумф которой как раз и можно 
наблюдать в современной культуре. Там, где 
раньше имела место «картина», стали выстав-
лять «объект». С помощью арт-объекта худож-

ник прорывается в пространство жизни 
инсталляцией, концептом, действием и тем 
настойчивее заявляет о себе. Неудивительно, 
что при этом всё чаще внимание различных 
художников привлечено к зеркальной поверх-
ности, которая не выпячивает собственное 
«я».
  
Художники по стеклу охотно используют 
отражательные способности стекла или 
зеркала, которые дают им неисчерпаемые 
возможности для творчества, они позволяют 
добиваться безграничных оптико-визуальных 
эффектов. Создавая «новую реальность», они 
противопоставляют ее устойчивому предмет-
ному миру. Художники, «приручая» зеркало, 
пытаются поймать отражение, чтобы, дефор-
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Керамический сезон
В нашем городе не так много выставок профессиональной керамики, а потому и с некоторых пор, я делаю эти выставки сама 
как куратор, собирая интересных и любимых мною художников под одну крышу или тему. 

Одна такая выставка прошла в декабре-янва-
ре в галерее «на Каширке» и посвящена она 
была зимним переживаниям керамистов. 
Название выставки я взяла из строчек Бориса 
Пастернака: «Зима, и всё опять впервые». 
Каждый раз неизбежно приходящая зима для 
нас как в первый. Эмоции, чувства, впечатле-
ния и ощущения у всех разные в этом затяж-
ном сезоне. Это интересно было пронаблю-
дать и прочувствовать на таком горячем 
материале как керамика.

Так уж случилось, что в нашем климате есть 
зима. Красота и хрупкость этого времени 
года, наша способность жить и радоваться в 
холодном снежном пространстве удивитель-
ны, и провоцируют на творческие вибрации 
художников, поэтов, музыкантов - всех, кто 
чувствует…. В керамике похожим образом 
сосредоточены суровость и хрупкость, 
красота и захватывающая связь с природой. 
Глина – часть природы, наполненная стихия-
ми и катаклизмами, является основным 
материалом керамиста. С помощью глины 
художник-керамист может высказаться по 
любому поводу, отреагировать на любое 
явление. Как оказалось, не обходят художни-
ки вниманием  и зимние темы и ассоциации. 
Сколько в них праздника и грусти, жесткости 
и нежности! Зима длится долго и успевает 
вобрать в себя множество важнейших празд-
ников, из которых Новый Год, Рождество – 
важнейшие. Тепло и радость посредине 
долгой зимы дает силы, помогает перетер-
петь темные дни, простуды и печали. Мне 
показалось важным показать как художники 
реагируют на все эти переживания, показать 
следы зимы и вьюги на форме, на плоскости, 
на поверхностях. 

Форма и цвет, сдержанность и яркость, 
детализация и обобщение – язык керамики. 
Рука художника – проводник и инструмент. 
Различные формы, жанры и технологии 
показывают бесконечные возможности этого 
прекрасного материала, его возможность 
возрождаться и жить вечно, неизменно и 
постоянно, как приход зимы. Когда каждый 
раз впервые разливается чистый белый цвет  
и  дает надежду, потребность дышать и 
чувствовать. 24 участника – зрелые и моло-
дые художники показали керамику различ-
ных жанров, это и пласты, и крупные объемы, 
и фарфор, и глина, и фаянс.
 
Для Ольги Скубченко зима – это лес. Компо-
зиция так и называлась «Белый лес». Его 
белые силуэты причудливых форм, ритмич-
ные безмолвные ряды бесстрастны и статич-
ны, и лишь елки - угадывающиеся приметы 
праздника, дают светлую надежду на 
возможность раскрасить это молчание. 
Композиция Александры Створы «Северные 
мотивы» наполнена любовью и исследова-
нием этнических мотивов, орнаментального 
богатства, тепла и радушна как зимние 
варежки. Преодоление, противостояние и 
сопротивление холоду, злу, неприятностям – 
основная тема пластов Татьяны Бригадиро-
вой. Игра в снежки стала общей темой и 
впечатлением сразу двух керамистов – 
Елены Скворцовой и Александры Створы. 
Анна Бесполденова показывает зимние 
состояния через тревожную графику, харак-
терный колорит пластов  и беспокойную 
динамику. Наталья Полторацкая – художник 
тонкий и интеллигентный, на своих пластах 
любуется тихим уютным миром дома, 
пристанища и внутреннего эго. Екатерина 
Базлова размышляет о зимних пейзажах 
через активную форму, багровый закат 
восстановительного обжига, через хрупкие 
фигурки замерзших птиц. Ирина Чирикова 
созерцательно пишет призрачные натюрмор-
ты на пластах, символы одиночества и 
дружбы, радости и печали. Ее колорит 
сдержанный и статичный как сама зима, 
настраивает на спокойную тихую музыку, 
неспешные движения и долгие мысли. 
Марина Степанова-Ланская погружена во 

внутренний мир человека, в его покой и 
равновесие, в его размышления и надежды. 
Пласты этого художника – всегда феерия 
цвета, аристократизма и строгого отбора 
выразительных средств. Абсолютно все 
авторы-участники показали свое глубоко 
индивидуальное отношение к такому важно-
му времени жизни для всех как зима, подари-
ли зрителю свое видение и наблюдения, свою 
философию и умение высказаться макси-
мально полно через керамику. 

Примечательным является тот факт, что 
галерея с радостью откликнулась на мое 
предложение провести кураторскую экскур-
сию для зрителей в рамках работы выставки. 
Пришло очень много любителей керамики, 
открывших для себя много нового во время 
моего подробного рассказа о художниках, 
художественном методе, об истории создания 
каждой работы. Очевидно, что такие встречи 
со зрителями убирают незримые преграды, 
способствуют лучшему пониманию искус-
ства, повышают интерес публики к загадоч-
ной деятельности художников и к их 
работам. 

В начале марта открылась совсем другая 
выставка керамики в музее Кусково. Стихий-
но и стремительно приняв решение об этой 
выставке все сильно волновались, и храните-
ли музе, и художники. Коллекция была собра-
на и утверждена в рекордно короткие сроки 
– меньше чем за месяц, а называется выстав-
ка просто «Десять. Малый формат». 
«Десять» – это число участников, разместив-
ших свои произведения в нескольких массив-
ных музейных витринах.

«Малый формат» - это буквально ограничен-
ный витринами размер и философский 
подход к форме высказывания. Все представ-
ленные художники работают в разных 
керамических жанрах, чаще делают большие 
работы и сложные композиции. В этот раз 

захотелось показать примеры более камерно-
го мышления, будь то классическая форма 
тарелки или скульптура малых форм или 
серия небольших сосудов. Если говорить о 
художественной керамики, то именно в 
малом размере максимально проявляется 
техническая подготовка художника и его 
видение образа. Выставляясь в музейных 
залах, керамисты как будто прислушиваются 
к следам прошлого, к блистательному фарфо-
ру, хранящемуся здесь в стенах музея, к 
великолепной скульптуре малых форм и 
жанров.

Сегодня другое время и иной художествен-
ный язык. Он эмоционален, выразителен, 
стремителен и понятен современникам, он 
почти прост, но не примитивен. Зрителю 
будет интересен это тихий разговор с матери-
алом, отражение сегодняшних радостей и бед. 
Зрителю будет интересно увидеть, насколько 
разнообразна керамика, ее техники и матери-
алы, авторский язык художника, каждого из 
десяти.

Решение соответствовать выставке советско-
го фарфора, проходящей в соседнем зале, 
привело к появлению среди работ мелкой 
пластике – жанру уходящему, почти забыто-
му, музейно-академическому. Творческий 
дуэт Елена Малявина и Василий Шлычков 
работают с фарфором, наблюдая за жанровы-
ми сценками и создавая свою версию подсмо-
тренного с юмором и любовью к людям.
 
Елена Скворцова  работает с фаянсом, фикси-
руя многообразие жизненных коллизий, 
буквально коллекционируя грустные и 
нежные репризы с обычными повседневными 
участниками. Интересные пластические 
решения малых скульптурных групп у Елены 
достигают высочайшего уровня выразитель-
ности и убедительности. Татьяна Бригадиро-
ва показала серию фарфоровых тарелочек 
«Ню», сделанных по мотивам быстрых зарисо-

вок и набросков виртуозно, легко и лаконич-
но. Ольга Скубченко показала коллекцию 
весенних цветов – скульптурной группы 
цветной, трепетной, в ожидании задержав-
шейся весны. Работы молодого художника 
Дарьи Орочко энергичны и традиционны. Это 
сосуды сделанные по всем законам современ-
ной керамики.

Виктор Николаев показал канонический 
фарфор и гончарку из красной глины, как бы 
демонстрируя многословный язык керамики 
как материала. Марина Степанова-Ланская с 
роскошными пластами и пластической 
группой «Байкальские камушки» как всегда 
пронзительно художественна и великолепна 
в цвете, форме, образах и решениях в своей 
керамике. Ирина Чирикова – художник 
камерный, неторопливый и задумчивый 
показала серию сосудов и форм, прошедших 
высокий дровяной обжиг и ставших таким 
образом мостом в вечность. Татьяна Пунанс 
показала фарфоровые блюда с абстрактным 
сюжетом на тему законов композиции, 
цветные и стремительные. 

Выставка в Кусково «Десять. Малый формат» 
- прекрасный пример соединения музейного 
фарфора и современной керамики, пример 
преемственности языка и техники, вырази-
тельности и камерности, передачи традиций 
и культуры, настоящего обмена между эпоха-
ми. Как куратор я особенно тщательно 
обсуждала с хранителями Музея керамики 
«Усадьбы Кусково» возможности и границы 
такого соединения, пути смягчения культур-
ного шока и возможности понимания зрите-
лем общности и различий художественной 
керамики сегодняшнего дня и исторической 
коллекции. Выставка будет работать до 13-го 
мая. 

Т. Пунанс 
художник-керамист, журналист. Член АХДИ
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5.4.

мируя привычные пространственные отноше-
ния, создавать свои артефакты.

Главная цель зеркального объекта — сделать 
отражение частью среды, дать зрителю 
увидеть самого себя и природу вокруг в 
неожиданном ракурсе и месте. Дома, предме-
ты, небо, люди, деревья множатся многократ-
но, отражаясь в зеркалах — арт-объектах. 
Среда уплотняется, становится многомерной, 
пространство приобретает дополнительную, 
но ложную глубину. 

В основе подобных преобразований лежит 
обман зрения, обман системы восприятия. Но 
сам акт такого обмана и есть искусство. 
Зеркальный объект отражает то, что хочет 
художник; потаенный смысл проступает 
постепенно, объект раскрывается: то пустое, 
то заполненное изображением зеркало притя-
гивает и завораживает, как неверный свет 
луны, появлявшейся и исчезавшей в ночном 
небе. 

Произведение может превратиться в призрак, 
стать объектом-хамелеоном, который мими-
крирует под окружающую среду. Зрители 
видят старое окружение и многократно повто-
ренную в отражениях, хорошо известную им 
окружающую среду. Здесь метафизика вместо 
физики, мерцающий образ вместо конкретно-
го предмета. Таким образом, создается 
ощущение новой реальности.

Художники, работающие с зеркальным 
стеклом, предпочитают  устанавливать свои 
произведения в среде, чтобы добиться макси-
мального оптического эффекта. В окружаю-
щем пространстве зеркальный объект - 
двойник природы, который, переворачивая 
изображение, выдает сходство за тождество 
(левое похоже на правое, но не равно ему). 
Неожиданность появления и четкость формы 
этих зеркал, их отражательная способность 
производят впечатление, что эти объекты в 
действительности являются инородной, 
«неземной» частью окружающей среды. Они 

сами по себе абсолютно не «работают», но как 
только в их зону попадают другие предметы - 
они начинают жить. Зеркало нуждается в 
пространстве, потому что именно по отноше-
нию к нему оно может производить свою 
иллюзорность, уводя нас от реальности. В 
результате раскрытия этого качества художни-
ки выстраивают композиции на сочетании под 
различным углом взаимодействующих между 
собой зеркальных плоскостей. В принципе 
выполненная из зеркала работа может даже не 
иметь никакой собственной внутренней струк-
туры, ибо живет за счет внешнего взаимодей-
ствия, трансформируя действительность 
отражательными элементами. 

Подобная зависимость от окружающей среды 
накладывает и особые пространственные 
требования к композиции зеркального объек-
та, например, требование «со-размерности». 
Оно заключается в том, что инсталляция с 
использованием зеркал взаимодействует 
только с теми предметами вокруг себя, 
которые по масштабу им соответствуют. 
Именно поэтому зеркальные объекты 
паблик-арта, как правило, обладают большой 
поверхностью, дабы в ней могли отображаться 
и преломляться предметы окружающего мира. 

Следующей закономерностью инсталляций с 
использованием зеркал можно считать 
абстрактность формы. Действительно, зерка-
ло, не пропуская свет, всё равно лишит скуль-
птуру внутреннего объема, ибо форма образу-
ется виртуально на внешних гранях, как 
пересечение множества преломлений. Сам 
объект может быть вообще бестелесным, 
состоять из разрозненных «рабочих» поверх-
ностей, «парить» в воздухе.

Таковы, например, инсталляции Ю. Мерзлики-
ной «Зеркальная дыра» (2006)  и «Солнцеворот» 
(2006). В «Зеркальной дыре» художница 
обыгрывает космогонические аллюзии 
«черных дыр», подвешивая на тонких веревках 
концентрические зеркальные шайбы, образу-
ющиеся как бы искривленную воронку. 

Стенки воронки, будучи расположенными под 
разными углами, выхватывают куски из 
окружающего пространства, одновременно 
сжимая его за счет уменьшения собственных 
диаметров. Одна шайба расположена строго 
перпендикулярно поверхности земли и 
является своего рода зрачком, задающим 
вектор направления взгляда. В результате, 
создается эффект направленного движения в 
центр воронки. И вот, уже настоящая зеркаль-
ная дыра, затягивающая миллионами отраже-
ний, пойманных в иллюзорном пространстве, 
повторяет образы окружающих предметов, 
унося в бесконечный круговорот, переворачи-
вая мир вверх ногами. 

«Солнцеворот» Ю. Мерзликиной - это легкий и 
мобильный объект (даже предмет дизайна, в 
каком-то смысле), способный собираться и 
разбираться «в два счета». И, тем не менее, 
здесь скрыт языческий символ, знаменующий 
начало новой жизни и обновление природы. 
Композицию «Солнцеворота» Ю. Мерзликина 
собирает из достаточно примитивных элемен-
тов (круг и прямоугольник) лишь комбинируя 
их количественно. Образ и рождаемая иллю-
зия зависят не от формы, а от выстраиваемой 
конфигурации, непосредственно влияющей на 
впечатление. Маленькие  зеркала «Солнцево-
рота» обладают удивительной «силой». 

Круглое зеркало, вокруг которого по спирали 
разбегаются прямоугольные зеркальные лучи, 
расположенные под разным углом к поверхно-
сти, «расширяют угол зрения» для зрителя. 
Таким образом, частокол лучей вокруг 
солнца-блина интересен не сам по себе, а 
отражающей способностью. Лоскутность же 
всей композиции - это метафора мозаичности 
существования: в течение жизни мы, как и эти 
зеркальные плоскости, собираем и аккумули-
руем различную информация, эмоции, ощуще-
ния и т.д., наследуя фрагментарность  воспри-
ятия вообще.  

Иногда, за счет комбинирования прямого и 
опосредованного отражения художники либо 

открывают новые свойства предметов или 
явлений, либо замыкают пространство на 
самом себе, заставляя его саморефлексиро-
вать. Зачастую инсталляция с использованием 
зеркала основана на размещении такового в 
совершенно неожиданном месте, так, чтобы 
возникало отражение чего-то скрытого, или с 
целью скрыть что-то явное… 

Работа «Энергия солнца» (2008) Ф. Ибрагимова 
составлена из девяти прожекторных отража-
телей, расположенных по три шутки в три 
ровных ряда. Отражатели смотрят в небо, как 
параболические антенны. В центре каждой из 
образовавшихся чаш либо торчат, либо 
хаотично набросаны разноцветные трубоч-
ки-палочки. Визуально зеркальные поверхно-
сти чаши стягивают окружающий мир в 
центр, сводя бесконечность в точку основа-
ния. В результате чего, в центре каждой 
полусферы словно происходит взрыв, лучи 
энергии которого устремляются вверх пучка-
ми разноцветных трубок. Там же, где цветные 
трубки лежат на дне, создается ощущение 
хаоса.  

Инсталляция Ф. Ибрагимова, вне всякого 
сомнения, помимо оптических эффектов, 
несет глубокую семантическую нагрузку, 
поскольку в основе композиции лежит сочета-
ние базовых символов, соответствующих 
первоэлементам: круг и квадрат.  Если же 
взглянуть на композицию более просто, то она 
начинает напоминать цветочную полянку…

Зачастую, «зеркальные конструкции состав-
ляются из разнонаправленных отражающих 
стекол, которые, выступая в роли своеобраз-
ных «радаров», устанавливают разновектор-
ные контакты с окружением, в результате 
чего возникает ощущение пространства как 
сложно структурированной и многослойной 
системы». 

«Оранжевое настроение» (2008) и «Ручей» (2008) 
- две работы А. Ширинской и И. Ярошенко, 
живописно обыгрывающие природный 
ландшафт путем совмещения зеркальных 
поверхностей и стеклянных фигурок, изобра-
жающих насекомых.

Композиция «Оранжевого настроения» сложе-
на прямо на земле из зеркальных квадратов, 
усыпанных желтыми бабочками. Небо отража-
ется в зеркальной поверхности, создавая 
иллюзию полета множества невесомых крыла-
тых прелестниц. Однообразие зеркальной 
поляны сглаживают установленные в середи-
не под небольшим углом части композиции, в 
которых видна трава, и бабочки словно сидят 
на ней. Так в работу заложена динамика, 
движение: часть бабочек словно парит в 
воздухе, часть еще только готовится взлететь, 
и зритель, приближаясь, и изменяя тем самым 
точку обзора, словно вспугивает крылатых 
насекомых, устремляющихся в небо.

«Ручей» устроен по схожему принципу, только 
в данной работе гораздо более активно 
используется ландшафт. Среди камней и 
травы, на естественной неровности, в виде 
извивающейся ленты разбросаны зеркальные 
прямоугольники, под разными углами к линии 
горизонта и с хаотично установленными 
прозрачными стрекозами. Создается иллюзия, 
будь-то сквозь траву проглядывает поверх-
ность легкого и звонкого лесного ручейка, 
усыпанная солнечными бликами. Иллюзия 
усиливается тем, что во многих зеркалах 
отражается светлое, голубое небо.  Невесомые 
стрекозы то порхают (там где отражается 
небо), то будь-то затаились на стеблях травы.

Таким образом, зеркало стараниями художни-
ков становится не только инструментом, 
активно преобразующим окружающую реаль-
ность за счет продуманного его инсталлирова-
ния (встраивания в контекст созерцаемого), но 
и буквально переворачивает былое восприя-
тие с ног на голову, изменяя его смысл. Такие 
зеркальные объекты обретают не только 
художественную ценность, но и онтологиче-
скую значимость, привнося в искусство новое 
и живое дыхание. 

О. Олюнина
Фото: Управление информации 
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Художественный анализ атр-объектов из 
стекла всегда попадает в зависимость от 
качеств этого материала и предполагает 
неизбежное рассмотрение вопроса восприя-
тия пространства. «Магическим кристаллом» 
назвала М. Изотова его в своей статье, 
отмечая, что «стекло всегда волновало 
человека своим свойством прозрачности, 
пропуская наш взгляд во внутренность вещей. 
Форма стеклянных предметов воспринимает-
ся нашим сознанием особенно полно и точно, 
потому что глаз схватывает сразу все поверх-
ности, в их связи с внешней средой» . Автор в 
своей статье подтверждает мысль о том, что 
арт-объекты из стекла так или иначе работа-
ют с проблемой восприятия и интерпретации 
пространства.

Можно отметить, что на протяжении разви-
тия истории искусства художники стремятся 
расширить представления зрителя о 
пространстве. Пространство - это понятие 
трехмерное, но мы не можем видеть объект со 
всех сторон одновременно. Поэтому художни-
ки, создавая свои произведения, прибегают к 
различным ухищрениям. Например, к отража-
тельной способности зеркала, которая расши-
ряет восприятие, а порой и порождает 
«другую реальность» за счет введения иллю-
зорного пространства.

Использование отражения для передачи 
такого свойства пространства как глубина 
получило активное развитие в искусстве. Оно 
оказалось  непосредственно связано с зерка-

лом как необходимым инструментом для 
введения оптических эффектов в живопись и 
архитектуру, которые отображают деформа-
цию, игру и всевозможные трюки с перспек-
тивой. Связь с реальностью терялась, мир в 
произведении становится полностью вообра-
жаемым, моделируя «иное пространство». 

Таким образом, использование зеркальной 
плоскости имеет две тенденции: одна из 
которых - формирование непосредственно 
данной реальности, другая – создание 
пространства-иллюзии или «протовиртуаль-
ности», триумф которой как раз и можно 
наблюдать в современной культуре. Там, где 
раньше имела место «картина», стали выстав-
лять «объект». С помощью арт-объекта худож-

ник прорывается в пространство жизни 
инсталляцией, концептом, действием и тем 
настойчивее заявляет о себе. Неудивительно, 
что при этом всё чаще внимание различных 
художников привлечено к зеркальной поверх-
ности, которая не выпячивает собственное 
«я».
  
Художники по стеклу охотно используют 
отражательные способности стекла или 
зеркала, которые дают им неисчерпаемые 
возможности для творчества, они позволяют 
добиваться безграничных оптико-визуальных 
эффектов. Создавая «новую реальность», они 
противопоставляют ее устойчивому предмет-
ному миру. Художники, «приручая» зеркало, 
пытаются поймать отражение, чтобы, дефор-
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Идея куратора проекта «Узор. Форма. Мате-
риал» во Всероссийском музее декоратив-
но-прикладного и народного искусства  - 
известная мысль философов искусства о 
коренной связи всех видов искусства, 
несмотря на более позднее их разделение 
на живопись, графику, декоративно-при-
кладное искусство, скульптуру, фотогра-
фию и другие новейшие виды искусства. 
По словам Павла Флоренского, это «…един-
ство выступает все более и более убеди-
тельно». (1925г.) Использование в рамках 
одной выставки как прикладных, так и 
изящных видов искусства дает возмож-
ность соединить в одном пространстве 
произведения по формальным принципам, 
например, деление по материалам (холст, 
краски, бумага, дерево и т. п.); показать 
разницу образа в изобразительном искус-
стве и узора, а позднее - орнамента в 
декоративно-прикладном искусстве.

Утилитарность, повторяемость, технологич-
ность в создании предметов декоративно-при-
кладного искусства часто вступают в проти-
воречие с уникальностью предметов и вещей, 
созданных мастерами по эскизам художников, 
а авторские произведения современного 
искусства сейчас все более и более подверже-
ны тиражированию. 

Отдел  тканей Всероссийского музея декора-
тивно-прикладного и народного искусства 
представляет кретоны декоративных тканей 
конца XIX- начала  XX века и платки 
текстильных фабрик России середины XIX – 
начала XX вв.

«Платки…входили в состав костюма всех 
сословий, что обусловлено и климатически-
ми условиями среднерусской полосы, и 
старинными обычаями, которых строго 
придерживались купчихи и крестьянки. Для 
одних характерны сдержанная цветовая 
гамма и графически тонкие, почти ювелир-
ные трактовки цветочно-растительного 
орнамента. Другие - более активные по цвету, 
живописные платки с ярко выраженной 
каймой и обобщенными узорами. В платоч-
ных композициях часто использовались 
переработанные элементы восточных узоров, 
прочно вошедших в русскую набойку.  «Кума-
човые» (с ярко-красным фоном) ситцевые 
платки пользовались особой популярностью 
в крестьянской среде. Ведущее место в 
производстве этих знаменитых платков 
заняли фабрики Барановых в селах Караба-
ново и Струнино Александровского уезда 
Владимирской губернии. Часть представлен-
ных на выставке платков разного времени 
декорирована ручным способом набивки 
узора на ткань при помощи деревянных 
резных набойных досок – «манер». Для 
изготовления платков «манеры» использова-
лись в фабричном производстве вплоть до 
начала XX века.

Все достижения текстильного производства 
начала ХХ века с успехом демонстрируют 
образцы декоративных тканей – кретоны 
(фр. cretonne), являющиеся воплощением 
совершенства - художественного и техниче-
ского. Плотные хлопчатобумажные ткани с 
фактурной поверхностью и декоративным 
набивным рисунком предназначались для 
украшения интерьера - обивки мебели и 
стен. Их выпускали различные ситценабив-
ные фабрики России в XIX – начале ХХ вв. 
Одним из крупнейших ситценабивных произ-
водств в дореволюционной России была 
московская фабрика Товарищества ситцена-
бивной мануфактуры «Эмиль Циндель в 
Москве». Товарищество образовано в 1874 
году на базе фабрики, основанной в 1823 году 
и переходившей от одного владельца к друго-
му. Среди его учредителей Товарищества -  
крупные предприниматели своего времени: 
К.Т. Солдатенков, Г.И. и А.И. Хлудовы, Торго-
вый дом Л. Кнопа» (С. Исраелова.)

Значительная часть набойных досок  в 
коллекции ВМДПНИ составляют образцы 
Трехгорной мануфактуры. Среди них встре-
чаются узоры с восточными и западновро-

пейскими мотивами, относящиеся к середине 
XIX – началу  XX веков. «Техника изготовле-
ния орнамента на досках была разнообраз-
ной: рельефный узор вырезался целиком на 
дереве, сочетался с металлическими вставка-
ми, часто выполнялся  только из металличе-
ских полос, изогнутых соответственно 
орнаменту. Доску с резервом или краской 
накладывали на ткань и били по ней деревян-
ным молотком, получая таким образом 
качественный отпечаток рисунка. Именно с 
этим процессом связано и само название 
«набойка». (И. Г. Кошкина, Е. Б. Алаевао) 

Уникальность представленной  коллекции 
эскизов промышленных тканей Прохоров-
ской Трехгорной мануфактуры середины XIX 
- начала XX вв. заключается в том, что 

многие эскизы подписаны художниками, 
выполнены в Рисовальне Грина, что  
подтверждается штампом и клеймом Прохо-
ровской мануфактуры. Часто художники, 
работавшие в мануфактуре в начале XX века, 
получали специальное образование в Импе-
раторском центральном Строгановском 
художественно-промышленном училище в 
Москве или приглашались на работу из-за 
границы. В орнаментах иностранцев можно 
проследить художественные особенности 
развития модерна в Европе.  Обращает на 
себя внимание интерес художников-ино-
странцев к восточному  декоративно-при-
кладному искусству Японии и Китая, особен-
но отраженному в графических формах астр, 
хризантем, ирисов и акаций. В это время  
своими работами на Прохоровской мануфак-

туре выделялись О. Грюн, П. Русин, Л. Мей, 
Ф.Дружинин, К.. Власов, Р. Рюнн, Г. Браунн. 
Работы некоторых из них также находятся в 
этой коллекции.

Каждый из представленных авторов - Алек-
сандр Юликов, Татьяна Баданина и Елена 
Львовская в своем творчестве в той или иной 
степени связаны с прикладным искусством. 
Александр Юликов – с использованием 
простейших линий и геометрических фигур, 
которые являются с древнейших времен 
также основой геометрических орнаментов; 
Татьяна Баданина – с использованием в 
своих инсталляциях прообразов одежды, 
которые она насыщает глубокими философ-
скими смыслами. Ближе всех связи с декора-
тивно-прикладным искусством у Елены 
Львовской: технология выполнения образов в 
ее работах связана с вышивкой. Однако и 
здесь образная концепция автора остается в 
рамках изобразительного искусства, а не 
декоративно-прикладного искусства.

В новой инсталляции Татьяны Баданиной «От 
черного к белому. Посвящение» (2018) исполь-
зованы модели одежды ее дочери Анны 
Сергиенко «Черное=Белому» (2003). В ней 
образно-пластическое осмысление мира 
также строится на простейших формах с 
«переносом»  текстильного узора ткани, 
свойств различных видов ткани на различ-
ные типы бумаги, которые начинают выпол-
нять функции тканей. В ней будет продолже-
на работа над коллекций одежды трагически 
погибшей дочери художницы, модельера 
Анны Сергеенко, а также  создается новая по 
пропорциям и очертаниям одежда. Семанти-
ка света, который используется  в инсталля-
ции, с одной стороны разрушает плотность 
материи, а с другой стороны создает новые 
границы формы. «Как бинарные пары добра и 
зла, жизни и смерти, ада и рая, мужского и 
женского начал лежат в основании всего 
сущего, проявляя себя в динамике противо-
стояния, так черное и белое — абсолютный 
свет и абсолютная тьма, заключают в себе 
одновременно рождение всех цветов в соеди-
нении их с белым и исчезновение, поглоще-
ние черным любого цвета. Эти два начала — 
свет и тьма, белое и черное, постоянно прояв-
ляясь, составляют метафорический образ 
рождения света и его умирания». (Вера 
Дажина.)

Творчество Александра Юликова теснейшим 
образом связано с линией и простейшими 
геометрическими фигурами (формами). 
Узоры из вертикальных и горизонтальных 
линий, считающиеся древнейшими в мире, 
являются основными в его знаменитых 
композициях  из серий «Композиция с черным 
квадратом». Трехчастная композиция (2006); 
«Белый квадрат». Четырехчастная композиция 
(2007); «Черно-белая композиция». Пятичаст-
ная композиция (2011).

Елена Львовская  работает в новой авторской 
технике с помощью приемов вышивки.  
Техника исполнения сформировалась под 
влиянием изучения мирового и отечественно-
го декоративного искусства, авангарда 20-х 
годов. Эти работы выполнены в технике 
вышивки, но современными, монументальны-
ми, экспрессивными средствами. Авторские 
образы выражены в своеобразной технике 
больших цветных плоскостей, создающих 
ассоциации с авангардной живописью. 
Автору удалось найти свою форму художе-
ственного выражения, как в содержании, так 
и в технике исполнения, не имеющей анало-
гий в данном жанре декоративного искусства.

Представленных на выставке современных 
художников, несмотря на разные школы и 
направления, объединяет нечто общее: они не 
разрывают связи современности с прошлым, 
а наоборот, укрепляют связи разных культур 
и разных эпох.

Т. Палеева
Директор EAST MEETS WEST GALLERY

Фото: Магомед Моллокаев
Выставка открыта до 23 апреля в ВМДПНИ 
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Мурадова Наталья Владимировна – Народный 
художник России, член-корреспондент РАХ, 
признанный мастер текстиля. 

Мурадова родилась 10 октября 1946 года в 
Лодзи. В 1971 году окончила Московский 
текстильный институт. Она начинала свою 
деятельность в 1960-ые годы, когда перед 
художниками встали задачи создания эмоци-
онально-образной среды в интерьерах 
больших общественных сооружений.

В начале 1970-х годов Наталья Мурадова 
обратилась к искусству ручной росписи 
ткани. В период работы в системе Комбина-
тов Московского Союза художников ею были 
созданы десятки театральных занавесей, 
гобеленов и объемно-пространственных 
композиций для интерьеров общественных 
зданий, более тысячи рисунков для промыш-
ленности. Движение творческой мысли шло 
от плоскостной росписи к ее пластической 
трансформации в объемных текстильных 
панно. 

С 1986 года начинается новый по значению и 
масштабу период, когда совместно с архитек-
торами и художниками по стеклу Т. Сажиным 
и Л. Фоминой Мурадова участвует в оформле-
нии пространственной среды крупных и 
общественно значимых сооружений, таких 
как Министерство Иностранных Дел и 
Государственная Третьяковская Галерея, для 
которой в период её реконструкции она 
создала гобелены «Три века русской культу-
ры», «Парк. ХVIII век», «Дворянское гнездо, ХIX 
век», «Окно поэта. ХХ век».

В 1995 году Мурадова принимает участие в 
грандиозном по значимости и объёму проекте 
оформления резиденции Президента России в 
Московском Кремле. Для Зала Совета 
Безопасности ею создан уникальный гобелен 
«Герб» в технике классического ткачества с 
золотой вышивкой, и гобелен «Сияние 
Москвы» (40 кв. м.), который выполнялся на 
знаменитой исторической мануфактуре в 
Обюссоне (Франция). Эскизы и картоны 
хранятся в музее фабрики наряду с рисунка-
ми знаменитых художников – А.Ватто, 
Ф.Буше, Ж.Люрса. За реализацию этого проек-
та Мурадова была награждена памятной 
медалью участника строительства Резиден-
ции Президента России в Московском 
Кремле.

В 1999 году началась работа по художествен-
ному оформлению нового здания Верховного 
Суда России, занявшая много лет и успешно 
завершенная в 2007 году. Объем выполненных 
работ поистине грандиозен. Для разных 
помещений Мурадова создала ряд крупно-
масштабных произведений – текстильные 
панно, гобелены, росписи с применением 
золотого шитья для оформления сцены 
актового зала площадью 150 кв. м. Декоратив-
ной доминантой пространства библиотеки 
стали настенные и потолочные росписи. 
Целую стену украшает уникальный гобелен 
«Время». Работа автора была по достоинству 
оценена Президентом России В.В. Путиным 
при посещении нового здания Верховного 
Суда 22 июня 2006 года.

Со всей полнотой раскрылся индивидуальный 
стиль большого художника в десятках 
уникальных произведений, созданных Мура-
довой за последнее десятилетие. По сути 
каждая работа - это живописное текстильное 
полотно, картина, как правило, внушительных 
размеров со сложной пластической фактурой. 
Содержательное начало отличается философ-
ским подтекстом. Замыслы и темы рождают-
ся из переживания увиденного, открытого, 
взятого из жизни, из истории искусства, о чём 
говорят сами названия: «Можно жить и в 
придуманном мире» (1999), «Книга не умрёт. 

Роман будет прочитан». (2007), «Карнавал в 
Венеции», «Ужас и восторг великого города» 
(2010), «Непрочный памятник мгновенью» 
(2014), «Храм Вознесения» (2016), «Вариации на 
тему. Боттичелли» (2017), «Мария Магдалина» 
(2018) и другие. В работах Мурадовой 
представлена обширная палитра текстильно-
го ремесла – классическое ткачество, печать, 
роспись, вышивка, объёмное шитьё. Она 
свободно обращается с различными техника-
ми, придумывает оригинальные приёмы и 
средства, например, включение авторской 
фотографии, печать на холсте, имитация 
гобелена и многое другое. В своих мозаичных 
композициях автор использует разнообраз-
ные ткани, кружева, стеклярус, вышивку, 
фольгу, вводит фрагменты ткачества, включа-
ет реальные предметы как знаки памяти и 
символы событий.

В результате фантазийного видения Мурадо-
вой, особого колористического дара в её 

творениях сочетаются живописные россыпи 
цвета и изысканная графика, мастерские 
зарисовки с натуры и сочинённые декоратив-
ные мотивы. Её акварели, эскизы на картоне 
– это самоценные художественные произве-
дения. Неповторимы букеты и ветки сирени – 
излюбленные мотивы автора, в изображении 
которых заключено живое дыханье. 

При встрече с произведениями Натальи 
Владимировны на выставках зритель любует-
ся красотой, драгоценностью колорита. 
Погружение в их смыслы и тексты переходит 
в эмоциональное общение с автором.

Наталья Мурадова – человек активной 
жизненной позиции. Её заметное присутствие 
в контексте современного художественного 
процесса проявляется в постоянном участии 
в отечественных и международных выстав-
ках, крупнейших творческих акциях, таких 
как Международная Триеннале текстиля в 

Лодзи. Её публичные выступления о событиях 
в современной культурной жизни у нас и за 
рубежом всегда интересны и актуальны. 

Н. Мурадова отмечена премиями и наградами 
Московского Союза художников, Российской 
Академии художеств (серебряная медаль). 
Произведения Мурадовой находятся в 
ведущих музеях России, в музее «Arts and 
Design» в Нью-Йорке, в частных коллекциях. 
В создаваемых Мурадовой образах заключе-
ны сокровенные мысли автора, рождающиеся 
из реального потока событий, встреч с искус-
ством, с друзьями, впечатлений от поездок   
близких и дальних, так искромётно и ярко 
изложенных в её талантливой автобиографи-
ческой книге «Лепестки».

Л. Казакова
Главный научный сотрудник НИИ РАХ

Доктор искусствоведения
Фото: Управление информации 

Российской академии художеств

Н.В. Мурадова
«Счастье – уметь и мочь, и быть узнанным, приглашённым… Прекрасное чувство востребованности и опоры, правды 
происходящего». Эти слова взяты из книги Натальи Мурадовой о своей жизни и творчестве. И действительно, всё состоялось 
– и признание, и известность, и востребованность, и реальность происходящего, как и юбилейная выставка в Российской 
академии художеств.
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ЧИТАЙТЕ НАС
НА FACEBOOK

25 декабря в Народном Доме Кирилло-Бело-
зерского музея-заповедника открылась 
необычная выставка «Сказка сказывается».

На выставке представлены работы московско-
го художника Марины Русановой, известной 
своим графическим циклом «Русские посло-
вицы». Её творчество тесно связано с традици-
ями и изобразительным языком русского 
лубка.

В залах Народного Дома, памятника архитек-
туры начала ХХ века, показаны около 40 
графических листов и шесть гобеленов, также 
выполненных по мотивам русского лубка.

Выставка необычна тем, что представляет 
собой часть театрализованного действа во 

время проведения новогодних и рождествен-
ских праздников и детских каникул. Работы 
художника, развешенные на стенах залов, 
органично вписались в пространство 
театральных декораций на темы русских 
сказок.

Выставка явилась примером столь редкого 
сейчас соединения в общем пространстве 
театрального, декоративно-прикладного и 
графического искусств. Удачно дополняя 
друг друга, эти жанры создали удивительно 
праздничную и сказочную атмосферу. Народ-
ный наивный язык лубка и рукотворная 
мягкая поверхность гобеленов хорошо 
сочетается с нарочито-подчёркнутой бутафо-
рией театральных декораций. Всё вместе 
создало неповторимый колорит красочной 

русской ярмарки и кукольных балаганчиков.

Хочется отметить слаженную работу курато-
ра выставки Людмилы Лупушор и режиссёра 
театрального представления Валентины 
Нужиной. С неподдельной искренностью и 
творческой фантазией здесь выступают 
студенты областного Колледжа культуры и 
туризма.

Пример такой выставки даёт возможность 
познакомить зрителей и, что особенно важно 
– детей, с богатейшей традицией русской 
культуры и искусства.

Информация предоставлена 
Экспозиционно-выставочным отделом 

Кирилло-Белозерского музея-заповедника

Новогодняя сказка в Кириллове

Наталья Бодрикова — член Союза художников 
России, дипломант Российской академии 
художеств, участник российских и зарубеж-
ных выставок и пленэров. Ее работы находят-
ся в музеях и частных коллекциях России, 
Украины, Болгарии, Бельгии, Франции, Италии, 
Люксембурга и США.

На выставке представлены работы, сделанные 
автором за последние 10 лет. В творчестве 
художника прослеживаются три основные 
темы: женские образы, цветы и коты. Скуль-
птурное начало в произведениях очевидно и 
очень выразительно. Наталья Бодрикова не 
избегает и цветовых решений в скульптурных 
композициях. Цвет всегда лаконичен и 
конкретен, использован всегда по делу и во 
благо общей темы. 

Женщины всех возрастов и состояний интере-
суют Наталью как модели, как наблюдение и 
изучение различных пластических коллизий, 
душевных изменений и переживаний. Совсем 
юные создания показаны во всей нежности 
своих ранних переживаний и удивлений. 
Женщины постарше прекрасны в своей зрелой 
красоте и чувственности. Они ждут, любят, 
наслаждаются жизнью и повседневными 
радостями. Автор также пытается ответить на 
вопрос, как женщинам удается заниматься 
творчеством наравне с мужчинами, а часто и 
превосходить их. Цветочные мотивы в творче-
стве Бодриковой лаконичны и просты, просты 
своей хрупкой красотой и случайностью, что 
сближает их с народным искусством и демон-
стрирует художественную избирательность 
автора. 

Авторские предпочтения в технике вполне 
традиционны и характерны для московской 
школы керамики. Это ручная лепка, конструи-
рование частей в целое и ручная авторская 
покраска глазурями и ангобами. Керамика 
Бодриковой служит отличным примером 
возможностей керамики вообще как искус-
ства – соединения скульптурных, живописных 
и образных начал. Автор дает материалу 

показать себя во всей красе, не гоняясь за 
эффектами, не перебарщивая с глазурями, она 
отдает предпочтение форме, не перегружая ее 
цветом и излишними «декоративностями». 
Такая керамика прекрасно себя чувствует как 
в интерьере, так и в садах и парках, в музей-
ных и выставочных пространствах. Замеча-
тельно, что выставка проходит в спальном 
районе огромного мегаполиса, что дает 

возможность большому количеству жителей 
города приобщиться к настоящему искусству, 
познакомиться с методами работы художника.  
Чтобы не лепила Ната Бодрикова, она везде 
успевает заметить человека. Человека думаю-
щего и чувствующего. Идущего вперед или 
неподвижного. Керамика Бодриковой в одно и 
тоже время традиционна и современна. 
Художница, как настоящая женщина, соткана 

из противоречий, деталей и мелочей. Керами-
ка ее уютна и позитивна, монументальна и 
нежна. Интересно наблюдать за поисками 
автора, за ее находками, хочется пожелать 
Наталье счастливого творческого пути и 
ответной радости зрителей!

Т. Пунанс 
Художник-керамист. Журналист

Фото предоставила Н. Бодрикова

Женщина в искусстве
Персональная выставка «Женщина в искусстве» московского художника-керамиста Натальи Бодриковой открылась в галерее 
«Печатники» (проект Объединения «Выставочные залы Москвы»). Наталья – известный керамист, работающий во всех жанрах, 
со всеми  материалами, преподающий, участвующий в крупных керамических проектах, куратор выставки «Московская 
керамика». Непонятно как при такой общественной занятости Наталья умудряется еще и работать. А работает она много, в том 
числе и с крупными формами. Тарелки, пласты, блюда, цветочные композиции, скульптура, анималистика – всего понемногу 
представлено на выставке. Вся творческая кухня художницы без труда прослеживается в этом море керамики! 

с 18 апреля по 5 мая. 
Приглашаем Вас на выставку Ассоциации художников 
декоративных искусств. 
Выставка будет проходить г. Москва, Кузнецкий мост, д. 11. 
Открытие 18 апреля в 17:00 часов.

Участникам каталога Ассоциации художников декоративных искусств 2018.
1. ФИО, название работы, год, материал, размер работы.
2. Одна фотография (автора) черно-белая. TIFF, 300dpi, CMYK или grayscale.
3. Одно фото работы цветное. TIFF, 300dpi, CMYK (студийного качества).
Email: brandrate@yandex.ru

Информация
для 
художников

М. Русанова
Зима не лето

Н. Бодрикова
Экспозиция выставки

Афиша.
Персональная выставка «Женщина в искусстве» Натальи Бодриковой 


