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МЕСТО РЕГИОНАЛЬНОГО АБСТРАКЦИОНИЗМА В ИСТОРИИ
МИРОВОГО НОН-ФИГУРАТИВИЗМА

В статье рассматриваются вопросы развития регионального абстракционизма
с позиции характеристики методов абстрагирования и исторического процесса
развития нон-фигуративизма в искусстве ХХ века. Автор статьи представил этапы
творческого пути трех сибирских художников: Н.Д. Грицюка, Т.Н. Грицюк,
А.В. Насонова, поместив их в исторический контекст развития абстрактной
живописи в Сибири. В результате исследования были сделаны выводы об
использовании этими художниками приемов формализма, структурализма и
феноменологического подхода.
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В современных политических и экономических реалиях протекает острая фаза
противоборства идей глобализма и регионализма. В области истории искусства ХХ
века вопрос о месте художников, проживавших в регионах, в конфигурации общих
художественных процессов стоит достаточно остро. Так, например, если московские
живописцы-абстракционисты вращались в сообществе неофициального искусства, то в
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регионах пионеры абстракционизма (в Сибири А.Г. Поздеев и Н.Д. Грицюк) были
членами региональных отделений Союза художников. Для столичного искусства
обращение в советские годы к абстракционизму сопровождалось интересом к
определенной традиции – западному абстрактному экспрессионизму или русскому
авангарду. Для российских регионов, далеких от современных мировых процессов в
искусстве и не имеющих традиции русского авангарда, обращение к формотворческому
эксперименту имеет более сложную и скрытую от исследователя мотивацию. Таким
образом, в попытках описать общие процессы регионального искусства местные
художники-абстракционисты представляются, образно говоря, белыми воронами.
Исследователь вынужден использовать практику сравнения творчества подобных
региональных авторов с уже известными в мировом искусстве примерами абстрак-
ционизма. Результатом такого сравнения становится вывод о вторичности творческих
поисков региональных художников. Но если вопрос вторичности региональных
художников-абстракционистов по отношению к столичным процессам в искусстве
правомерен, так как художники находились в общей системе советской художественной
культуры, то соотношение позднесоветской абстракции с произведениями западного
абстрактного экспрессионизма в попытках сравнения художественной формы вне
культурно-исторического контекста может привести к выводу о второстепенности
творческих достижений советских авторов.

Вопрос места позднесоветского абстракционизма в контексте мирового нон-
фигуративизма достаточно актуальный в искусствоведении. Так, А.К. Флорковская,
выявляя течения позднесоветского искусства, отметила две крайних точки зрения на
художественную традицию [1]. Одни авторы стремились восстановить связь с
отечественной традицией формотворчества и потому обращались к художникам,
исключенным из официальной истории искусства – К. Малевичу, В. Кандинскому, Л.
Лисицкому и пр. Другие авторы стремились воссоединиться и синхронизироваться с
мировыми процессами в искусстве и обращались к доступным образцам мировой
абстракции. Известную роль в этом сыграли выставки американского и французского
современного искусства в парке «Сокольники» 1959 и 1961 годов. Для регионального
искусства описанные А.К. Флорковской процессы правомерны, но нужно учитывать
слабый поток информации, доступный региональным художникам, а потому и интен-
сивность обращения к русскому авангарду или абстрактному экспрессионизму в
собственном творчестве региональных художников незначительная. Хотя следует
отметить, что пионеры сибирского абстракционизма в своих биографиях имели связь
с художественной культурой этих исторических периодов. Н.Д. Грицюк дружил с вдовой
Л. Лисицкого. А.Г. Поздеев был сосредоточен на эрудиции в области мирового искусства
и всеми возможными способами добывал информацию о современной художественной
культуре. Но для обоих художников вопрос заимствования художественной формы не
актуален. Знакомство с этими пластами культуры случилось в период их творческой
самостоятельности. Отвечая на вопрос вторичности советского абстракционизма,
Л.А. Кашук отмечает, что первые листы серии «Сигнальная система» Ю. Злотников
написал за год до выставки американского современного искусства [2. С. 20]. Также
в ссылке, в отрыве от мировых процессов, к нон-фигуративизму обратился Лев
Кропивницкий. Таким образом, российские искусствоведы отмечают проблему
взаимодействия позднесоветских художников с традицией мирового абстракционизма и
делают акцент на исторических фактах самостоятельного обращения советских
живописцев к языку беспредметности.

Большой вклад в осмысление проблемы понимания нон-фигуративизма в
отечественном искусствоведении внесла В.А. Крючкова своей монографией «Мимесис
в эпоху абстракции. Образы реальности в искусстве второй парижской школы» [3].
Хотя В.А. Крючкова посвятила свое исследование художникам второй парижской школы,
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а не позднесоветским живописцам-абстракционистам, она делает важные для понимания
абстракционизма ХХ века выводы. В частности, обобщая исследованный материал,
В.А. Крючкова утверждает, что художник выбирает язык абстракции в тот или иной
период по ряду причин, но это не означает, что художник становится пленником языка
абстракции. Художник в разные периоды своего творчества волен выбирать языковую
систему предметности или беспредметности.

Второй важный вывод В.А. Крючковой касается миметической природы абстрак-
ционизма. Если в практике формалистического эксперимента художников русского
авангарда декларировалась оппозиция к фигуративному искусству, то для художников
последующих поколений свойственно выстраивать драматургию восприятия картины
таким образом, чтобы зритель постепенно узнавал в беспредметной композиции
конкретные предметные формы. Таким образом, современными российскими иссле-
дователями подготовлена теоретическая платформа для осмысления регионального
абстракционизма как художественного явления позднесоветского искусства.

Целью публикации является выявление места регионального советского абстрак-
ционизма в истории мирового нон-фигуративизма. В число задач входит характеристика
этапов развития формотворческого эксперимента в сибирском абстракционизме ХХ века
и описание этапов формального поиска в творчестве Н.Д. Грицюка, Т.Н. Грицюк, А.В.
Насонова.

В искусстве Сибири русский авангард проявился фрагментарно. В первую очередь
взаимодействие с представителями авангарда коснулось художников Омска и Ново-
сибирска. Омские художники приобщились к авангарду через общение с уезжающим
из страны Д. Бурлюком и деятельность омского поэта и художника-футуриста Антона
Сорокина. Для новосибирских художников знаковым стало приобщение к наследию
Л. Лисицкого через коммуникацию Н.Д. Грицюка с вдовой конструктивиста. Художест-
венное сообщество Новосибирска в 1960-е годы потрясли выставки в картинной галерее
Дома ученых Академгородка, представившие живопись Р. Фалька и П. Филонова.

Для местных художников отражение идей русского авангарда проявилось скорее в
зримой возможности свободы творчества, опирающегося на экспрессивность творческой
манеры и достижения ведущих направлений мирового современного искусства – кубизма,
футуризма, конструктивизма. Но эти идеи полноправно не вошли в педагогическую
систему художественного образования, в силу незрелости в Сибири этой системы.
Хотя следует отметить, что в Омске с 1918 года начало свою работу художественное
училище, в дальнейшем ставшее Омским Худпромом, развивавшим тенденции
художественного образования, опробованные во ВХУТЕМАСе [4].

Еще один фактор развития художественной культуры в регионах обозначает
В. Рыженко в своей монографии «Интеллигенция в культуре крупного сибирского города
в 1920-е годы: вопросы теории, истории, историографии методов исследования» [5].
В вопросе формирования и развития художественной культуры региона омская
исследовательница выявляет ведущую роль творческой личности, ее влияния на
профессиональное сообщество и широкие общественные взгляды.

Черты поведения культуртрегера были присущи Антону Сорокину. Но сформи-
рованные начала региональной художественной культуры в Омске воспринимаются как
исторический факт, не повлиявший на кристаллизацию творческого метода, направлен-
ного на создание абстрактного произведения. Если в эпицентре русского авангарда
зарождался формальный метод творчества, который и привел к возникновению
беспредметного искусства, то на периферии отражение авангардных идей проявилось
в обращении к экспрессивной и конструктивистской манере изображения.

Следующий этап обращения к абстракционизму происходит в 1960-е годы.
У пионера сибирского абстракционизма Н.Д. Грицюка был свой путь освоения
беспредметности. Николай Грицюк родился в Приморье, окончил училище связи, прошел
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Великую Отечественную войну, вернувшись в звании лейтенанта. После войны,
соразмерив свои силы, он поступил в Московский текстильный институт. Его учителем
был В.В. Почиталов, воспитывавший у своих учеников любовь к творческому методу
художников группы «Бубновый валет». Окончив институт и проработав один год в
Ленинграде, Н.Д. Грицюк отправляется в Новосибирск работать в доме моделей. Два
исследователя творчества Н.Д. Грицюка В.С. Манин и П.Д. Муратов сходятся в оценке
его творчества. Городской пейзаж Николая Грицюка строится на основе построения
ритма и экспрессии цвета. Характеризуя произведения «Кузбасской серии» П.Д. Муратов
отмечает: «Строго говоря, никакой прорисованной архитектуры в Кузбасской серии работ
у Грицюка нет, тем не менее вид и образ Кузнецкого металлургического комбината в
наличии; он убеждает неоспоримостью форм живописной стихии… Живопись на этой
стадии профессионализма обрела свободу и кажущуюся независимость от предмета
изображения» [6]. Выявляя путь художника к беспредметности,  очевидно, что
Н.Д. Грицюк пошел по пути абстрагирования от пейзажа через усиление экспрессивности
собственного творческого метода (рисунок 1, приложение). В.С. Манин перечисляет
приемы пейзажной живописи Н.Д. Грицюка, которые впоследствии станут харак-
теристиками его беспредметных композиций: «Острая выразительность достигается
активизацией пластических приемов. Художник смещает плоскости, упрощает рисунок,
локализует и интенсифицирует цвет, устраняет световоздушную среду, придает
конкретной изобразительности большую условность и напряженность» [7. С. 11–12].
Таким образом, Н.Д. Грицюк развивается по пути экспрессионизма, наделяя свои
произведения психологизмом, страстностью и мистическим звучанием (рисунок 2,
приложение). В.С. Манин отмечает, что Н.Д. Грицюк выражает эмоционально верную,
психологически убедительную картину сущего, а также свое духовное самочувствие
[7. С. 23].

В отечественном искусствоведении не сложилась традиция изучения советского
искусства с точки зрения психоаналитического метода исследования творчества автора.
Но так или иначе искусствоведы обращают внимание на душевное состояние авторов,
обращающихся к экспрессионистической манере письма. Характеризуя беспредметные
работы Н. Грицюка, можно констатировать, что даже в абстрактных произведениях он
сохраняет объектность, отсылая зрителя к предметной композиции. Художник усиливает
контрастность яркого колорита, ритмичность и динамику, создавая у зрителя эмоцио-
нальные ассоциации с конкретным образом. Отталкиваясь от вполне натурных
наблюдений, Н.Д. Грицюк в собственном восприятии мира идет по пути дереализации
и таким образом находит абстрактную художественную форму.

Дочь Николая Грицюка Тамара Грицюк тоже обратилась к абстракции. Она
родилась в Новосибирске и закончила архитектурный факультет Новосибирского
инженерно-строительного института. По ее собственным словам, постоянным образцом
художественной формы для нее был французский модернизм. В своем творчестве
Тамара Грицюк развивалась от реалистической картины, постепенно увеличивая долю
экспрессивности, при этом сохраняя в своих работах пространственные координаты и
гармонию пропорций изображаемых объектов.

Абстрактный период творчества Т.Н. Грицюк начался в 1990-е годы. Несмотря
на популярную в 1990-е годы эстетику постмодернизма, Тамара Николаевна обращается
к опыту формотворческого эксперимента европейских модернистов. Композиции ее
произведений построены на найденных гармонических сочетаниях цветных поверхностей
разных конфигураций. Эти поверхности могут означать фрагмент объемной фигуры или
двухмерного объекта. Художница может обозначить иллюзорную глубину пространства
или, наоборот, выявить плоскостность, фактуру, а также обнажить цвет грунта холста.

Работы Т.Н. Грицюк, выполненные на рубеже 2010-х – 2020-х годов, продолжают
существовать в эстетике модернизма. Художник использует контрастные или
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сближенные сочетания ярких цветов, обращается к возможностям акриловых красок,
чтобы создать цветовые гаммы с включением мятных и розовато-сиреневых оттенков.
Конструктивность композиционного решения с проработкой глубины пространства
отличает стиль Т.Н. Грицюк и придает ее произведениям миметический контекст.
Ее работы напоминают живописно размещенные в пространстве пласты цветного
материала. Таким образом, объектность – это еще одна постоянная характеристика
абстрактных произведений Т.Н. Грицюк. В этом главное отличие стиля Т.Н. Грицюк
от работ ее отца Н.Д. Грицюка. У Н.Д. Грицюка сохранялась стадия абстрагирования
от предметной живописи, угадывался предмет и конкретный сюжет или образ.
У Т.Н. Грицюк изображены объекты, которым художник придает материальные
характеристики, при этом сами объекты не отсылают к конкретным сюжетами
фигуративной живописи (рисунок 3, приложение).

Обобщая творческие принципы Т.Н. Грицюк, можно отметить, что она опирается
на метод формализма, ставя перед собой задачу – найти сочетание форм и фактур
поверхностей объектов в определенном пространстве. Тем не менее эмоциональная
оболочка абстрактным образам Т.Н. Грицюк тоже свойственна. Это проявляется в
экспрессивном движении кисти, включении подтеков краски и сохранении неокрашенными
фрагментов холста. Также в работах Т.Н. Грицюк рубежа 2010–2020 годов используются
такие приемы, как энергичная стертость краски, размазанность, затертость контуров и
эффект заканчивающейся краски на кисти (см. ил. на 3-й стр. обложки). Все эти
приемы отсылают к интерпретации творчества Т.Н. Грицюк с позиции феноменологии.
Для феноменологии время и пространство являются важнейшими категориями. В статье,
посвященной роли текста М. Мерло-Понти «О феноменологии языка» коллективной
монографии «Искусство в 1900 году» отмечено первостепенное значение тела субъекта
[8]. Под критериями телесности предполагаются двусторонняя симметрия человеческого
тела, вертикализм, ориентация на верх и низ, лицевую и тыльную сторону произведения.
Пространственные характеристики в картинах Т.Н. Грицюк отмечают антропологические
характеристики мира.

Работа Т.Н. Грицюк с поверхностью красочного слоя, такая как энергичная
стертость краски, размазанность, затертость контуров и эффект заканчивающейся
краски на кисти, направлены на обозначение временных характеристик протекания
творческого акта художника. Осмысление длящегося настоящего, измеряемого
движением красочных масс на холсте – важное качество живописи современного
абстракционизма.

Современный кемеровский художник Александр Викторович Насонов обратился к
беспредметной живописи относительно недавно. А.В. Насонов в 1990-е – 2000-е годы
создавал лирические пейзажи и много работал на пленэре. В 2010-е годы он обратился
к беспредметной живописи,  следуя собственной интуиции и тесно общаясь с
кемеровским живописцем Александром Макеевым. На самых ранних этапах работы с
беспредметным образом художник производит абстрагирование от пейзажа, усиливая
цвет, придавая экспрессивность мазку, динамику рисунку. Абстрагирование от пейзажа
доходит до такой стадии, когда художник полностью «записывает» пейзаж дробным в
линеарном и цветовом отношении красочным слоем (см. ил. на 3-й стр. обложки).
Таким способом А.В. Насонов уходил от части выразительных средств и элементов
формы. Так, первые абстрактные произведения художника ознаменованы отсутствием
глубины пространства.

Для пейзажа пространство – это обязательный параметр в композиции. Так что
отход А.В. Насонова от пространственности в своих композициях обозначил его
окончательный переход к беспредметности. Сосредоточившись на выразительности цвета
и фактур, живописец пришел к работе над горизонтально лежащим холстом и обращается
к освоению новых инструментов и живописных приемов – процарапыванию, разлитию
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краски, растиранию краски по холсту (см. ил. на 3-й стр. обложки). Живописные
произведения А.В. Насонова, представленные в экспозиции персональной выставки 2021
года, говорят о том, что важным для художника остается состояние. В этом кроется
верность автора поискам лирического образа (см. ил. на 3-й стр. обложки).

Из личного общения с А.В. Насоновым и анализа его работ в экспозиции
становится понятно, что художник исходит из формальных художественных задач. Часто
он ставит перед собой задачу выявления выразительности определенного колорита. Но
решение поставленной художественной задачи художник достигает обращением к
собственному чувственному и эмоциональному состоянию. Основные приемы, инстру-
менты создания полотна взяты художником из арсенала абстрактного экспрессионизма.
Но в отличие от западных лидеров абстрактного экспрессионизма, следует отметить,
что в своем овладении языком абстракции А.В. Насонов остается внутренне целостной
личностью. Как и Т.Н. Грицюк, он использует экспрессивность как прием современного
языка абстракции, за которым закрепилось понятное зрителем художественное значение.
Но в отличие от Т.Н. Грицюк, которая остается в поле эстетики модернистской
абстракции, А.В. Насонов идет по пути эксперимента и исследования современных
границ художественности в станковой живописи.

Сближает творчество А.В. Насонова и Т.Н. Грицюк их отношение к использованию
конкретных приемов языка абстракции как инструмента для создания собственного
высказывания. Обобщая творчество этих художников до метода познания мира, следует
обозначить их близость идеям структурализма. В основе представлений о структуре
художественного произведения лежат математические операции преобразования элементов
целого – проекция, замещение, слияние. Эти преобразовательные операции составляют
основу мыслительной способности человека. Но если операции преобразования
имманентно присущи человеку и проявляются в его мыслительной работе и психических
реакциях, то сформированная традиция в искусстве является вторичным источником,
который становится метаязыком для создания новой авторской структуры текста.

Ролан Барт в своем труде писал: «Сменяя друг друга в истории, метаязыки
способны надстраиваться друг над другом до бесконечности, ибо они суть точно такие
же порождения культуры, как и любые другие социальные феномены» [цит. по 9. С. 22].

В заключение статьи следует отметить, что развитие абстракционизма в
отечественном искусстве связано с методами познания. Анализ творчества региональных
художников в сопоставлении с существующими в ХХ веке методами познания мира
дают возможность видеть регионального автора не в сравнительных характеристиках
с художниками старшего поколения, а в соотношении с современными ему способами
осмысления мира, утвердившимися в обществе. Таким образом, следует констатировать,
что произведения регионального абстракционизма следует интерпретировать в контексте
постмодернистской традиции позднесоветского и постсоветского искусства. На сложение
авторского творческого метода регионального абстракционизма оказывают воздействие
внешняя канва современной культурной и общественно-политической ситуации в мире,
а также внутреннее психологическое самоощущение. Для современного отечественного
живописца-абстракциониста характерно обращение к формализму, психоаналитическому
и феноменологическому методу, а также к структурализму. Восприятие художественного
произведения как текста со своей структурой позволяет использовать арсенал приемов
из истории мирового абстракционизма, опираясь на уже существующие в аналитике
беспредметного искусства значения.

Обращаясь к творческому пути сибирских художников-абстракционистов, следует
отметить, что отечественные художники владеют методом постановки формальной
задачи при создании художественного произведения. В этом проявился вклад русского
авангарда в историю искусства и систему отечественного художественного образования.
А вот в качестве постоянных, но недостаточно осознанных в истории искусства влияний,
следует отметить экспрессионизм.
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Усиление экспрессионистических характеристик творческого метода проявилось в
творчестве Н.Д. Грицюка. Экспрессивная характеристика художественной формы
свойственна работам Т.Н. Грицюк и А.В. Насонова. В целом для региональных
художников постсоветского периода характерна изначальная постановка художественной
задачи, обозначение самому себе формальной траектории, которая «держит» картину в
границах художественного дискурса. Чувственное, психоэмоциональное состояние автора
в моменте работы над картиной определяет интуитивный отбор выразительных средств
и приемов создания произведения. Таким образом, современное абстрактное искусство
в творчестве региональных художников опирается на принцип согласования предмета
как целого и его внутренней структуры, а также метода исследования. Мыслительные
способности автора и отношения внутри структуры художественного произведения
подчинены правилам преобразования: перемещение, проецирующие операции и смежные
операции. Современные художники производят действия со связанными между собой
элементами целого (набором выразительных средств, приемов) и порождают новые
связи между ними. Сами произведения искусства обладают структурными характе-
ристиками и подчинены тем же самым правилам преобразования.

Анализируя художественное произведение и зная о близости метода восприятия
мира автора и выразительности художественного произведения, исследователь может
выявить место каждого автора-абстракциониста в истории развития мирового нон-
фигуративизма.
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The article deals with the development of regional abstractionism from the position of
the characteristics of abstraction methods and the historical process of development of non-
figurativism in the art of the twentieth century. The author of the article presented the
stages of the creative path of three Siberian artists N.D. Gritsyuk, T.N. Gritsyuk, A.V.
Nasonov, placing them in the historical context of the development of abstract painting in
Siberia. The author identifies the shortcomings of the existing synchronization of the creativity
of regional abstract artists in comparison with the development of world abstractionism. The
author suggests judging the art of regional artists from the position of coordinating the
method of cognition of reality and the final abstract image in works of art. The article
considers such methods of cognition of reality as phenomenology and structuralism. The
author also turns to the practice of formalism, which manifested itself in the work of local
abstract artists. Focusing on the works of Siberian artists of the second half of the twentieth
– the first third of the 21th century, the author notes that the painters combine various
artistic techniques that in different periods of art history reflected formalistic, structuralist
and phenomenological approaches. Based on the analysis of the creative method of Siberian
artists N.D. Gritsyuk, T.N. Gritsyuk, A.V. Nasonov, the author comes to the conclusion that
regional abstractionists of the second half of the 20th – early 21th centuries use various
techniques and elements of the language of non-objective, based on their personal preferences.
Thus, the author proposes estimating the work of regional abstract artists from the perspective
of studying the techniques and elements of the language of abstraction, which the author
himself chooses from the arsenal of the history of world non-figurativism. For an objective
research result of regional abstractionism, it is necessary to reveal the relationship between
abstract compositions and the author’s worldview, reflected in the method of cognition of reality.
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КУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ТРЕНД
СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ

Cовременная гуманистическая философия в своих лучших проявлениях имеет
тенденцию к межкультурной интеграции. В статье рассматриваются взгляды
М. Бахтина, Э. Деменчонка, Р. Бетанкура, Ф. Виммера и других современных
философов, реализующих идею межкультурной философии. Одной из главных
передовых тенденций современной мировой философии рассматривается

Рисунок 2. Грицюк Н.Д. Льют металл.
1969. НГХМ

Рисунок 3. Грицюк Т. Теплые страны. 2017. 57х60

Рисунок 1. Грицюк Н.Д. Домна.
1973–1974. ТОХМ

“Теория и история культуры, искусства”


