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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НАСТАВНИЧЕСТВО В РАЗВИТИИ 
АБСТРАКТНОЙ ЖИВОПИСИ В СИБИРИ

Корифеи сибирской абстракции Н.Д. Грицюк, А.Г. Поздеев и А.В. Суслов оставили 
богатое творческое наследие и стали наставниками целого ряда современных 
художников. В исследовании приводится сравнительный анализ их творческих 
принципов, с одной стороны, и преемников – с другой (Н.Д. Грицюка и Т.Н. Грицюк, 
А.Г. Поздеева и А.Д. Зайцева, А.В. Суслова и Е.В. Чепис). Автор доказывает, что 
лидеры сибирской абстракции стремились развить у молодых художников эрудицию 
в мировом искусстве, свободу в выборе творческого пути и масштаб в реализации 
творческих проектов. 
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Проблема передачи опыта созда-
ния абстрактного произведения от 
старшего поколения молодым худож-
никам поднимает много вопросов, 
связанных с интерпретацией истории 
мирового нон-фигуративизма. Долгая 
оппозиция абстракционизма фигуратив-
ной живописи, имеющей в своем арсе-
нале выстроенные системы обучения, 
привела к представлениям о том, что 
путь к абстрактному искусству опирается 
на уникальный опыт каждого автора. 
Оспорить этот тезис не представляется 
возможным. Освоение языка абстрак-
ции не входит в обязательную программу 
художественного образования. Интерес 
художников к беспредметному искусству 
построен на личной мировоззренческой 
основе, соединении психологических 
факторов и желании высказаться языком 
абстракции о современной действитель-
ности. То есть в большинстве случаев 
художники независимо от возраста про-
ходят путь к абстракции через осознание 
своих личностных качеств и потребности 
в высказывании. Тем не менее в исто-
рии абстрактного искусства у молодых 
авторов четко прослеживается прак-

тика преемственности методов абстра-
гирования и философских взглядов 
на беспредметную живопись. Интерес 
советских художников к нон-фигурати-
визму был обусловлен педагогической 
деятельностью пионеров русского аван-
гарда и выпускников ВХУТЕМАСа и их 
учеников. Большое педагогическое зна-
чение имеют теоретические труды лиде-
ров абстракционизма К.С. Малевича и 
В.В. Кандинского. Определенный вклад 
в популяризацию абстрактного твор-
ческого метода внесли дисциплины 
пропедевтического цикла мировой и рос-
сийской системы дизайн-образования. 

Таким образом, система передачи 
знания об абстрактном методе склады-
валась в ходе самой истории мирового 
нон-фигуративизма. На историческую 
логику развития абстрактного метода 
накладывается практика наставни-
чества. В целом в профессиональном 
сообществе укрепилось восприятие 
лидеров абстракционизма, их произве-
дений и нарративных высказываний как 
образца беспредметной живописи, от 
которого можно оттолкнуться в собствен-
ном творческом поиске. Роль абстрак-
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ционистов-наставников особенно 
возрастает в региональном искусстве. 
Например, в таких сибирских городах, 
как Кемерово и Новосибирск, искусство 
практически не испытало влияния рус-
ского авангарда, а актуальные творче-
ские эксперименты позднесоветского 
искусства вошли в него с пятнадцати-
летним временным отставанием. В этой 
ситуации творчество первых и наибо-
лее ярких художников-абстракциони-
стов становится образцом для идейного 
поиска следующего поколения авторов.

Литературу, посвященную практике 
наставничества лидеров сибирского 
абстракционизма, следует разделить на 
несколько блоков. В первый блок вхо-
дят статьи, в которых авторы анализи-
руют педагогическую и наставническую 
деятельность корифеев сибирского 
искусства. В частности, статья сибир-
ских искусствоведов Т.Ю. Сериковой, 
Н.А. Незговоровой и Н.А. Стрижнева 
«Преемственность в современном изо-
бразительном искусстве Сибири (школа 
А.М. Знака. А.Н. Либеров и Г.П. Кичигин. 
Н.Д. Грицюк и М.С. Омбыш-Кузнецов)» 
раскрывает особенности становления 
региональных художественных школ 
Новосибирска, Омска и Красноярска [1]. 
Просветительный аспект творчества 
А.Г. Поздеева раскрывает Т.Ю. Серикова 
в статье «Произведение искусства 
как результат коммуникации худож-
ника и зрителя (на примере творче-
ства А.Г. Поздеева, А.Н. Осиповой и 
З.Б. Доржиева)» [2]. Во второй блок 
литературы по данной проблематике 
входят статьи, отражающие взгляды на 
искусство корифеев сибирского абстрак-
ционизма и представителей следующего 
за ними поколения. Мировоззренческую 
основу творчества Н.Д. Грицюка про-
анализировал В.С. Манин в статье, 
сопровождающей альбом работ худож-
ника1. Новосибирский искусствовед 
В.Н. Чимитов [3], в свою очередь, рас-
сматривает особенности творческого 
метода данного мастера. Он также 

1 Манин В.С. Николай Грицюк. Альбом. Новосибирск: 
Деал, 2015. 400 с. 

писал о влиянии художественных экс-
периментов Н.Д. Грицюка на творчество 
сибирского живописца К. Черных [4]. 
И.Е. Коньков исследовал влияние 
искусства Н.Д. Грицюка на творчество 
Е.И. Конькова [5]. Т.Ю. Серикова [6; 7] рас-
крыла ценностные установки в абстракт-
ных произведениях А.Г. Поздеева. 

В сибирском искусстве большое 
влияние на молодых абстракциони-
стов оказало творчество красноярского 
живописца А.Г. Поздеева и новосибир-
ского графика Н.Д. Грицюка. Пути самих 
корифеев сибирского авангарда были 
основаны больше на оригиналь-
ном опыте, чем на преемственности. 
Н.Д. Грицюк после окончания Великой 
Отечественной войны поступил в 
Московский текстильный институт. 
Его педагогом был В.В. Почиталов, 
выпускник ВХУТЕМАСа мастерской 
А. Шевченко, глубоко уважающий твор-
чество П.П. Кончаловского. Влияние 
взглядов художников «Бубнового 
валета» проявилось в экспрессивности 
творческой манеры Н.Д. Грицюка. 

В.С. Манин в пейзажах Н.Д. Грицюка 
отмечает экспрессивность и внимание 
к пластическим приемам2. Переход к 
беспредметности у Н.Д. Грицюка прои-
зошел в конце 1960-х годов. В.С. Манин 
выявляет балансирование Н.Д. Грицюка 
на границе предметного-беспредмет-
ного в нескольких сериях работ этого 
периода: «Грицюк умел находить форму 
сосуществования предметного искус-
ства с абстрактным и полуфигуративным. 
Весьма часто полупредметные компози-
ции возникали из натурных сюжетов»3. 
Переход к абстрактным композициям 
в творчестве художника происходил 
мягко, сохраняя полуфигуративность 
и предметные напоминания в иногда 
декоративных, а иногда фантастических 
объектах. Стиль абстрактных произведе-
ний Н.Д. Грицюка неповторим, потому что 
связан в большей степени с эмоциональ-
ным откликом автора на действитель-
ность. Свою задачу Н.Д. Грицюк видел 

2  Там же. С. 11. 
3  Там же. С. 17. 
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в выражении «духовного самочувствия» 
времени. Тревожность, зыбкость мира, 
враждебность города природе человека 
проявлялись в композиционных и коло-
ристических решениях автора. 

Н.Д. Грицюк погиб в 1976 году. 
Результаты своего творческого экспери-
мента он представлял в рамках выста-
вочной деятельности Новосибирского 
отделения Союза художников России. 
Первые выставки искусства нонконфор-
мизма в Сибири были открыты в сере-
дине 1980-х годов. Уже после смерти 
художника и до года распада СССР было 
организовано 10 персональных выста-
вок, посвященных его наследию1.

В истории сибирского искусства 
прямого влияния Н.Д. Грицюка на твор-
чество следующего поколения худож-
ников не выявлено. Причина этого, на 
наш взгляд, заключается в уникаль-
ности творческого пути Н.Д. Грицюка, 
построенного на экспрессивной манере 
и личной психоэмоциональной реакции 
на действительность. Творческий метод 
Н.Д. Грицюка не перерос в методиче-
ски осмысленную практику обращения 
к языку абстракции, а открывал воз-
можности для следующего поколения 
художников идти по пути освобождения 
от фигуративности. Своим примером 
Н.Д. Грицюк подарил новосибирским 
художникам право на экспрессивность 
творческого метода, опору на субъектив-
ность, фиксирование и экспонирование 
на выставках результатов эксперимента 
с художественной формой. Значение для 
Н.Д. Грицюка близкого круга друзей про-
анализировал В.Н. Чимитов в статье о 
«сообществе своих» [8]. 

Большое влияние Н.Д. Грицюк ока-
зал на личностное становление своей 
дочери Тамары Николаевны Грицюк. 
Путь к абстракции у нее пролегал через 
трансформацию собственного творче-
ского метода. Она родилась в 1953 году, 
окончила архитектурный факультет 
Новосибирского инженерно-строитель-
ного университета. Анализируя этапы 
творчества художницы, новосибирский 

1 Манин В.С. Указ. соч. С. 393. 

искусствовед В.О. Назанский отме-
чает, что в 1970-х и начале 1980-х гг. 
Т.Н. Грицюк обратилась к приемам 
гиперреализма: «Гиперреализм позво-
лял ощутить себя принадлежащим к 
общемировым художественным тен-
денциям, а также давал возможность 
проявить технические навыки освоен-
ного ремесла художника, возможность 
почувствовать себя мастером»2. После 
погружения в гиперреализм маятник 
творческих поисков автора качнулся в 
другую сторону, и Т.Н. Грицюк постепенно 
начала обращаться к языку беспред-
метности. В 1992 г. Тамара Николаевна 
написала картину «Качели», в которой 
впервые осознанно применила приемы 
абстрагирования. 

Творчество Т.Н. Грицюк в области 
беспредметного искусства можно разде-
лить на несколько периодов. В первый 
абстрактный период она создала экс-
прессивные по колориту и динамичные 
по композиции произведения. К концу 
1990-х гг. преобладающим методом 
абстрагирования в картинах Т.Н. Грицюк 
стала объективация. Развиваясь в сто-
рону осмысления абстрактного объекта, 
творческий метод художницы осво-
бодился от экспрессивности. В ком-
позициях работ этого периода часто 
встречается схема изображения объекта 
на фоне, а также глубины пространства 
через разделение на «верх» и «низ». 
В следующий период своего творчества 
Т.Н. Грицюк обратилась к исследова-
нию особенностей абстрактной формы. 
Художница отказалась от иллюзии фона 
и пространства, выявляла характер 
взаимосвязи между линией и пятном. 
Многослойность, процарапывания, 
кинетика мазка, рисование кистью чер-
ной краской с эффектом заканчиваю-
щейся краски – все эти приемы вошли 
в творческий метод художницы и опре-
делили художественные качества ее 
произведений. Таким образом, Тамара 
Николаевна Грицюк пришла к абстракт-
ному искусству спустя шестнадцать лет 

2 Тамара Грицюк: каталог / вступ. ст. В. Назанского. 
Новосибирск: Рим-Харменс, 2008. С. 7.
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со дня смерти отца, и это был итог ее 
собственной эволюции в живописи. 

Подробный анализ художественного 
метода Т.Н. Грицюк проведен нами в ста-
тье «Особенности творческого метода 
новосибирского художника Т.Н. Грицюк» 
[9]. Основной вывод данного исследо-
вания заключался в том, что Тамара 
Николаевна всегда опирается на фор-
мальный метод. Эстетические качества 
формы, живописность и композицион-
ная выверенность составляет основу 
ее творческого метода. Принципы сло-
жения абстрактного образа в карти-
нах Тамары Николаевны кардинально 
отличаются от экспериментов с бес-
предметностью Николая Демьяновича. 
Т.Н. Грицюк использует прием объекти-
вации абстрактной формы, а Н.Д. Грицюк 
практиковал метод означивания ассо-
циативного. Т.Н. Грицюк дистанциро-
валась от миметического в абстракции 
и преобразовала спонтанную экспрес-
сивность в выверенную художествен-
ность абстрактной формы. Н.Д. Грицюк 
сохранял связь с миметической узнава-
емостью предмета и лелеял собственную 
экспрессивность творческой манеры. 

Николай Демьянович Грицюк выпол-
нял роль наставника не только для 
Т.Н. Грицюк, но и для других художни-
ков Новосибирска. При этом он предла-
гал следовать за ним, но не повторять 
его творческий метод. Н.Д. Грицюк 
создал вокруг себя художествен-
ное сообщество, поощрял самосто-
ятельное творчество и эксперимент. 
Т.Ю. Серикова, Н.А. Незговорова и 
Н.А. Стрижнева, анализируя педаго-
гическое влияние Н.Д. Грицюка на 
М.С. Омбыша-Кузнецова, приходят к 
выводу, что «общение учителя и ученика 
открыло Михаилу Омбыш-Кузнецову 
новое, отличное от соцреалистиче-
ского, понимание искусства, способ-
ствовало осмыслению творческих 
достижений передовых зарубежных и 
российских художников ХХ века» [1, с. 7]. 
Т.Н. Грицюк в личных беседах об исто-
ках своей творческой манеры говорит, 
что «ее воспитали французы». Таким 

образом, она констатирует свою привер-
женность французскому модернизму с 
его стремлением к объективации сред-
ствами цвета и геометрических форм. 
Поддержка в обращении к мировому 
искусству, расширение мировоззрения – 
в этом состояла миссия Н.Д. Грицюка как 
наставника для следующего поколения 
новосибирских художников. 

М.С. Омбыш-Кузнецов впослед-
ствии вспоминал о том, как тактично 
Н.Д. Грицюк ориентировал молодых 
художников искать свой путь в искус-
стве. Увлекшись акварелью, начинаю-
щий живописец приносил свои удачные 
работы в его мастерскую. Сравнивая 
свои работы с картинами наставника, он 
признавал неосознанную зависимость 
от творческого метода Н.Д. Грицюка. 
М.С. Омбыш-Кузнецов пишет: «А ему и 
не надо было много говорить, когда я 
ставил свои работы рядом с иконостасом 
его шедевров. Сразу многое станови-
лось ясным. И возникал заряд какого-то 
“творческого зла”, и хотелось сделать 
что-то сильное и новое»1. Из этих вос-
поминаний становится понятно, что 
Н.Д. Грицюк стремился научить моло-
дых художников идти своим путем. Это 
проявлялось в желании наставника 
освободить своего молодого коллегу от 
собственного влияния. Поэтому самосто-
ятельность и непохожесть творческого 
метода Т.Н. Грицюк на произведения 
ее отца – это стратегия развития твор-
чества молодого художника, которую 
Николай Демьянович возделывал в ходе 
своего наставничества. 

Андрей Геннадьевич Поздеев долго 
и трудно шел к искусству. Жизнь в тылу, 
служба в армии во время Великой 
Отечественной войны, попытки полу-
чить системное художественное обра-
зование – все это закалило и утвердило 
его в своей цели – стать художником. 
За годы своей творческой деятель-
ности А.Г. Поздеев постоянно совер-
шенствовал знания в области мировой 
художественной культуры. Его познания 
1 Омбыш-Кузнецов М.С. Из воспоминаний бывшего 

акварелиста // Региональные архитектурно-
художественные школы. 2016. № 1. С. 257.
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в истории зарубежного искусства дей-
ствительно были обширны, что отме-
чали все друзья и знакомые художника.  
В ранний период творчества А.Г. Поздеев 
использовал приемы импрессионизма. 
Затем обратился к эстетике неопри-
митивизма. Последний период его 
творчества называют по-разному: фило-
софским, символическим, абстракт-
ным. В основе творческого метода 
А.Г. Поздеева последнего периода лежит 
метод объективации. При этом лако-
ничность композиционного решения и 
общий миметический характер объекта 
дают основу для спора о принадлеж-
ности картин А.Г. Поздеева к абстракт-
ному искусству. Как и Н.Д. Грицюк, он 
развивался по пути символизации и тем 
самым абстрагировался от изображения 
предметного мира. Характерными чер-
тами творческого метода А.Г. Поздеева 
стало использование яркого насыщен-
ного цвета и поиск лаконичных геоме-
трических форм, максимально точно 
отражающих идею произведения. 

Работая в Красноярске, А.Г. Поздеев 
оказал влияние на творчество несколь-
ких мастеров, работавших в других 
городах Сибири. Томский художник 
Петр Павлович Гавриленко близок к 
приемам А.Г. Поздеева по наделению 
геометрической формы символическим 
смыслом, но остался в системе коорди-
нат фигуративного искусства. Несмотря 
на общее фигуративное решение, в его 
творчестве встречаются произведения, 
в которых преобладает минимализм 
абстрактной формы, наполненной сим-
волическим звучанием. Близко зна-
комый с А.Г. Поздеевым Владимир 
Афанасьевич Фатеев, новосибирский 
театральный художник, обратился к 
эстетике неопримитивизма, при этом 
допуская долю абстракции в некоторых 
своих произведениях. Следует отметить, 
что П.П. Гавриленко и В.А. Фатеев учи-
лись в Красноярске и в разной степени 
были приобщены именно к краснояр-
ской художественной традиции.

Кемеровский художник Александр 
Джимсович Зайцев познакомился с 

творчеством А.Г. Поздеева в частной 
галерее Р.И. Корягина «Сибирский 
салон». В отличие от П.П. Гавриленко и 
В.А. Фатеева, он не связан напрямую с 
красноярской художественной школой. 
На кемеровское искусство творчество 
А.Г. Поздеева все-таки оказывало влия-
ние, так как в конце 1980-х гг. кемеров-
ский скульптор и галерист Р.И. Корягин 
организовывал выставки А.Г. Поздеева 
в Кемерове и других городах России. Еще 
будучи председателем Кемеровского 
отделения ВТОО «Союз художников 
России», Рудольф Иванович собрал 
вокруг себя молодых художников, среди 
которых был А.Д. Зайцев. В ретроспек-
тивном анализе творчества Александра 
Джимсовича Зайцева период влия-
ния творческого метода А.Г. Поздеева 
выделяется колоритом, интерпретацией 
художественной формы, темой. С конца 
1980-х и до конца 2000-х гг. он обра-
щался к темам, направленным на осмыс-
ление локальной идентичности региона. 
Так в 1980–90-е гг. в творчестве худож-
ника преобладали работы, раскрыва-
ющие идею художественного течения 
«сибирская неоархаика». В 2000-е гг. 
в творчестве А.Д. Зайцева появляются 
произведения, ориентированные на 
философское осмысление роли уголь-
ной промышленности в жизни жителей 
Кузбасса. Картины этого периода отли-
чает контрастный колорит, построенный 
на чистых цветах, и плоские формы с 
четкими контурами. А.Д. Зайцев остался 
в системе координат фигуративного 
искусства, хотя в его творчестве встре-
чаются работы, которые можно отнести к 
абстрактным произведениям. 

Сравнивая влияние Н.Д. Грицюка 
и А.Г. Поздеева на следующее поколе-
ние художников, необходимо отметить 
их сходство. Н.Д. Грицюк проявлял свое 
наставничество в совместных пленэ-
рах, в диалоге с молодыми коллегами. 
А.Г. Поздеев тоже оставил много выска-
зываний, раскрывающих его мировоз-
зрение. Большое влияние на молодежь 
он оказывал в формате живого диа-
лога или монолога. Круг знакомств 
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А.Г. Поздеева обогащался посылом 
автора размышлять о мире средствами 
искусства. Т.Ю. Серикова отмечает, 
что художник помогал советом многим 
молодым художникам [5, с. 60]. Также 
Т.Ю. Серикова обращает внимание на 
то, что многие «последователи Поздеева 
сохранили и продолжили его стрем-
ление к поиску своего пути, не важно 
живописного, литературного, актер-
ского или философского. Это, возможно, 
и есть главный урок красноярского 
мастера» [2, с. 60].

Особенность произведений 
А.Г. Поздеева в том, что они призывают 
зрителя к диалогу, к интерпретации 
смысла картины как формы сотворче-
ства с художником. Т.Ю. Серикова в ста-
тье «Творчество А.Г. Поздеева как способ 
выражения мировоззренческой пози-
ции» отвечает на вопрос о влиянии работ 
А.Г. Поздеева на зрителей таким обра-
зом: «Художник нашел способ поиска 
себя через отражение в личности “дру-
гого”. Как со стороны автора зритель – 
это другой, так и со стороны зрителя 
автор – это другой. Главное заключается 
в точности ответа содержания произ-
ведения на духовный запрос зрителя, в 
результате которого возникает резонанс 
образного содержания произведения и 
внутреннего мира зрителя и автора» [5, 
с. 28]. Для А.Г. Поздеева было важно 
найти «своего» зрителя, способного 
«прочитать» смысл его символической 
формы. То есть произведения художника 
вовлекали зрителей в заочный диалог 
с автором о важнейших мировоззренче-
ских проблемах. Эта притягательность 
произведений А.Г. Поздеева объясняет 
то большое влияние его творческого 
метода на молодых художников из дру-
гих городов Сибири. 

Примечательно, что для молодых 
живописцев, испытавших влияние 
А.Г. Поздеева, обращение к беспред-
метности не характерно. Свобода 
в обращении с нон-фигуративным 
образом проявляется уже в творче-
стве А.Г. Поздеева и Н.Г. Грицюка. 
Следующее поколение сибирских худож-

ников еще более толерантно относилось 
к переходу от фигуративного к беспред-
метному в своем творчестве. Для после-
дователей А.Г. Поздеева большее 
значение имеет практика художника по 
поиску символического значения худо-
жественной формы. Символизм художе-
ственной формы позволяет примирить 
фигуративность и беспредметность при 
создании образности в произведении 
искусства. О равном сосуществовании 
фигуративного и абстрактного в создан-
ном художественном образе рассуждает 
Т.Ю. Серикова в статье «Субъективная 
авторская реальность и ее роль в фор-
мировании онтологических основа-
ний художественного творчества» [10]. 
Она констатирует, что существуют раз-
личные типы художественного мыш-
ления: конкретный и абстрактный. 
«Конкретное мышление действует на 
этапе восприятия впечатлений от объ-
ективной действительности, а уровень 
абстрактного мышления предполагает 
работу с образами предметов и явле-
ний. Данные способы мышления в 
процессе творчества переходят один 
в другой, смешиваясь в определенной 
пропорции. Соотношение конкретного 
и абстрактного определяет стилистику 
изображения от натуралистичности 
до беспредметности» [10, с. 111].

Символизация художественной 
формы и толерантное отношение 
к конфронтации фигуративного и бес-
предметного проявились в творчестве 
сибирских художников уже в 1990-е годы. 
В частности, творческие поиски куз-
басских художников А.В. Суслова, 
В.А. Карманова, А.А. Бобкина двига-
лись в сторону символизации полу-
абстрактного образа с возможностью 
нескольких вариантов интерпретации. 
Упомянутые художники были участни-
ками художественной жизни Кузбасса 
в тот период, когда Р.И. Корягин про-
водил выставки картин А.Г. Поздеева 
в Кемерове. Примечательно, что твор-
чество А.Г. Поздеева повлияло на этих 
авторов косвенно. Ряд художников, в 
частности А.В. Суслов, сильнее утвер-
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дился в развитии собственного твор-
ческого метода. Следует отметить, что 
А.В. Суслов тоже обладает потенциалом 
наставничества. Десятилетием позже 
в Новокузнецке сложилась ситуация 
преемственности между лидером реги-
онального отделения Союза художни-
ков России Александром Васильевичем 
Сусловым и художником-абстракциони-
стом Екатериной Чепис.

Александр Васильевич Суслов прие-
хал в Кузбасс в 1976 г. после окончания 
отделения монументально-декоратив-
ной росписи Харьковского художествен-
но-промышленного института. С 1986 г. 
обосновался в Новокузнецке. В 2006 г. 
А.В. Суслов создал межрегиональное 
творческое объединение «Мост». В него 
вошли художники из разных сибирских 
городов. А.В. Суслов во вступительной 
статье к каталогу «НЗ-42 – Мост» обо-
значает важность «“поколенческой” 
общности взглядов на мир, явления и 
события, возникающие и протекающие 
в нем»1. А.В. Суслов отмечает взаимос-
вязь между старшим поколением худож-
ников, к которому принадлежит он, и 
поколением молодых художников, окон-
чивших региональные художественные 
вузы и колледжи, а затем дебютировав-
шие на сибирской арт-сцене. В группу 
«Мост» в разные годы входили Юлия 
Рыжова (Томск), Екатерина Чепис, Илья 
Храбрый, Ярослава Хмель, Всеволод 
Суслов (Новокузнецк), Иван Быков, 
Николай Зайков (Барнаул), Анастасия 
Гурова (Омск), Евгения Фастовец (Сочи), 
Олеся Быкова (Санкт-Петербург), Гала 
Чаки (Нови Сад, Сербия). Сейчас все 
участники группы стали известными в 
своих регионах художниками, опреде-
ляющими тренды в развитии искусства 
Сибири. Таким образом, группа «Мост» 
представляла собой сетевое сообще-
ство, обеспечивающее поддержку моло-
дым авторам в выставочной и проектной 
деятельности. 

Александр Морозов в каталоге работ 
А.В. Суслова отмечает необузданный и 
1 НЗ-42 / Мост: каталог выставки / вступ. 

ст. А.В. Суслова, Е.И. Кудряшовой. Омск: 
Омскбланкиздат, 2013. С. 2.

в авторском воображении, и в практи-
ческом размахе начинаний творческий 
темперамент художника2. Его творчество 
включает в себя несколько этапов и в 
целом очерчивает траекторию развития 
позднесоветского искусства. А.В. Суслов 
много работал как художник монумен-
тально-декоративного искусства, созда-
вая декор для интерьеров общественных 
зданий Кемерова – Музыкального теа-
тра Кузбасса, Государственной библи-
отеки Кузбасса имени В.Д. Федорова, 
Дворца культуры Шахтеров. В своих 
живописных и графических произве-
дениях А.В. Суслов обращался в разра-
ботке тематических групп, связанных 
с направлением «сибирская неоарха-
ика», а также писал портреты, пейзажи, 
тематические картины, посвященные 
экологии, промышленности, этическим 
проблемам бытия человека. В своих 
работах А.В. Суслов соединяет фигура-
тивность и беспредметность. Он транс-
формирует предметный мир таким 
образом, чтобы у зрителя возник эффект 
«узнавания» в абстрактной фигуре кон-
кретного предмета. В живописных и 
графических произведениях автора 
большую роль играет гуманистическое 
начало человека. Несмотря на проблем-
ность поднимаемой тематики – эти-
ческого выбора человека в ситуации 
вызовов современности, – художник 
видит решение проблем в утверждении 
гуманистического начала человека. Этот 
позитивный взгляд на мир стал важным 
фактором его наставничества в период, 
когда молодежи нужна была поддержка 
старшего поколения в определении 
своих собственных ориентиров. 

Сравнивая творческие методы 
Е.В. Чепис и А.В. Суслова, можно выя-
вить больше отличий, чем сходства. 
Е.В. Чепис работает преимущественно 
в жанре пейзажной абстракции. Она 
опирается на традицию выделения в 
изображении природы пейзажного сим-
вола. Художница отрывается от натур-
ного изображения и создает фактурное 
2 Суслов А.В. Взгляд на северо-восток: каталог / 

вступ. ст. А. Морозова. Красноярск: Ситалл, 2002. 
С. 2.
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и колористическое вещество, воплоща-
ющее идею животворных сил природы. 
В основе ее творчества лежит установка 
о ценностном потенциале природных 
форм. Для Е.В. Чепис животворящий 
потенциал микромолекулярного уровня 
природы выступает константой миро-
устройства и опорой мировосприятия 
художника. В отличие от гуманистиче-
ской установки А.В. Суслова, Е.В. Чепис 
видит потенциал позитивного разви-
тия мира в животворной силе природы. 
С творческой позицией А.В. Суслова 
Екатерину Чепис сближает двойствен-
ность в интерпретации образа с позиции 
фигуративного и абстрактного искусства, 
использование приема «узнавания» в 
абстрактной композиции предметных 
форм реального мира. Символическое 
начало и широкий диапазон вырази-
тельных средств реализма и экспресси-
онизма в творчестве Екатерины Чепис 
отмечает А.В. Рыжов во вступительной 
статье к каталогу произведений автора1. 
Критик подтверждает, что Е.В. Чепис 
находится в позиции, возвышающейся 
над противостоянием реализма и 
абстракции. 

Одним из способов фиксирования 
преемственности в абстракционизме 
может являться педагогическая деятель-
ность художников-абстракционистов в 
художественных вузах. Художники, чье 
творчество и наставническая деятель-
ность рассмотрены в статье, не пре-
подавали в художественных вузах. Их 
влияние на молодежь происходило в 
выставочных залах и мастерских. Но 
среди сибирских педагогов есть уни-
версалы, работающие как в области 
фигуративной живописи, так и сфере 
эксперимента с абстрактной формой. 
В частности, новосибирский художник 
Владимир Афанасьевич Фатеев дол-
гие годы преподавал искусство сцено-
графии в Новосибирском театральном 
институте. Последняя его персональная 
выставка 2018 г. представила зрите-
лям как сюжетно-тематические работы, 

1 Екатерина Чепис: каталог / вступ. ст. А.В. Рыжова. 
Барнаул: Триада, 2015. С. 2

выполненные в неопримитивистской 
манере, так и беспредметные произве-
дения. Следует отметить, что В.А. Фатеев 
еще со школьных лет был близко знаком 
с А.Г. Поздеевым и в личных беседах 
признавался, что испытывал влияние 
его творчества. Личный опыт созда-
ния абстрактных композиций позволял 
В.А. Фатееву направить студентов на 
развитие композиционных навыков и 
работу с нон-фигуративностью на сцене. 

Обращение к беспредметности прак-
тикует красноярский художник-керамист 
Иван Николаевич Кротов, профессор 
Сибирского государственного инсти-
тута искусств имени Д. Хворостовского. 
В своих творческих проектах он обраща-
ется к приемам абстрактного экспресси-
онизма, тем самым обобщая опыт работы 
с окрашиванием керамических поверх-
ностей. В экспериментах с абстрактной 
формой И.Н. Кротов обозначает бли-
зость абстракции к ритмичным формам 
орнамента. В ракурсе педагогической 
деятельности И.Н. Кротова его экспе-
рименты с абстракцией демонстрируют 
студентам широкий диапазон ритмичных 
форм, допустимых для использования в 
декоре керамики. 

В заключение статьи необходимо 
резюмировать, что наставническая дея-
тельность лидеров сибирского искус-
ства не была направлена на передачу 
непосредственно творческого метода 
или способов абстрагирования, освоен-
ных самими наставниками. Н.Д. Грицюк 
придавал значение развитию эру-
диции в истории искусств, а также 
стремлению найти свой творческий 
метод. А.Г. Поздеев настраивал диа-
лог со зрителем через поиск емкого и 
лаконичного послания, заложенного 
в символическом содержании геоме-
трической абстракции. Оба художника 
шли по пути символизации объектных 
форм. А.Г. Поздеев и Н.Д. Грицюк – 
это художники одного поколения. Они 
вышли на путь создания собственного 
творческого метода, основанного на 
символизации и использовании языка 
абстракции. В практике наставниче-
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ства они проявили себя по отношению к 
молодым художникам как деликатные и 
мудрые корифеи, старшие коллеги. 

А.В. Суслов продолжил традицию 
наставничества в коммуникации с моло-
дыми художниками из разных сибирских 
городов. Для его творчества уже была 
характерна амбивалентность в отно-
шении к фигуративности и беспредмет-
ности. В рамках своей наставнической 
деятельности Александр Васильевич 
сосредоточился на расширении для 
молодежи свободы творческой реализа-
ции, а также оказании помощи в презен-
тации собственного творчества. 

Таким образом, роль наставников 
в развитии абстракционизма в искус-
стве Сибири заключается в поддержке 
молодых авторов на пути поиска соб-
ственного творческого метода. Участие 
наставников в художественной жизни 
способствовало привлечению к абстрак-
ционизму зрителей и формированию 
круга ценителей абстракции. Сравнение 
пути в абстракцию художников стар-
шего и младшего поколений открывает 
исследователю их сходство. В разные 
периоды истории сибирского искусства 
обращение к языку абстракции предо-
пределялось личной траекторией твор-
ческого развития художника.
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CONTINUITY AND MENTORING IN DEVELOPMENT OF ABSTRACT 
PAINTING IN SIBERIA

Master of Siberian abstraction 
N.D. Gritsyuk, A.G. Pozdeev and A.V. Suslov 
left a rich creative heritage and became 
mentors of a number of contemporary 
artists. The study provides a comparative 
analysis of their creative principles, on the 
one hand, and those of their successors 
(N.D. Gritsyuk and T.N. Gritsyuk, 
A.G. Pozdeev and A.D. Zaitsev, A.V. Suslov 
and E.V. Chepis), on the other. The author 

proves that the leaders of Siberian 
abstraction sought to develop world art 
erudition, freedom in choosing a creative 
path and scale in the implementation of 
creative projects among young artists.

Keywords: abstractionism, Siberian tra-
ditions of abstractionism, non-figurativism, 
painting, methods of abstraction.
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