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АННОТАЦИЯ 
В течение долгого времени в центре внимания 
исследователей приморского искусства нахо-
дились жанры пейзажа, портрета. Примеча-
тельно, что жанр сюжетной композиции в при-
морском искусстве изучен недостаточно, хотя 
композиции, прославляющие трудовые и воин-
ские дела приморцев, занимали центральное 
место на всех крупных выставках советского 
периода. Данное исследование посвящено бо-
лее узкому, но не менее интересному аспек-
ту — возрождению в искусстве территории 
интереса к главному академическому жанру 
— сюжетной композиции на исторические, ре-
лигиозные и мифологические темы — со сто-
роны художников-неомодернистов. В статье 
подробно рассмотрены картины трех худож-
ников Владивостока: Евгения Макеева, Сергея 
Горбачева и Олега Подскочина, однако также 
отмечен целый ряд художников, сюжетные 
композиции на мифологические и библейские 
темы которых свидетельствуют о динамиче-
ском развитии этого жанра в современном 
изобразительном искусстве Приморья и всего 
Дальнего Востока.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Главный академический жанр; сюжетная компози-
ция; мифологические сюжеты; библейские сюже-
ты; изобразительное искусство Приморья; конец 
XX – XXI век; художники-неомодернисты; Евгений 
Макеев; Сергей Горбачев; Олег Подскочин.

ABSTRACT 
For a long time researchers of Primorye art have 
been focusing their attention on landscape and 
portrait genres. It is peculiar that the genre of a story 
composition in the Primorye art has not been sufficiently 
studied, although the compositions which glorified the 
labor and military deeds of the compatriots took the 
center place in all major exhibitions during the Soviet 
time. This research is devoted to a narrower, but no 
less interesting aspect — the revival of an interest in 
the main academic genre — the story composition on 
historical, religious and mythological themes in the work 
of neo-modern artists of Primorye. The article analyzes 
the paintings of three artists in Vladivostok: Yevgeny 
Makeyev, Sergei Gorbachev and Oleg Podskochin, 
however, also noted a number of artists whose story 
compositions on mythological and biblical themes 
indicate the dynamic development of this genre in the 
modern visual arts of Primorye and the entire Far East.

KEYWORDS: 
Main academic genre of story composition; 
mythological stories; biblical stories; fine art of 
Primorye; the end of the 20th – 21st centuries; neo-
modern artists; Yevgeny Makeyev; Sergei Gorbachev; 
Oleg Podskochin.
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1. И.М. Видин. 

Суд Париса. 

Эскиз стенной росписи. 

1923. Бумага, карандаш. 

Приморская 

государственная 

картинная галерея, 

инв. ном. Г-1022.

Введение
 Говоря об изобразительном искусстве При-
морья, чаще всего имеют в виду жанр пейзажа, 
в котором действительно художники края добились 
серьезных успехов: в этом жанре осуществлялось 
художественное освоение далекой и столь не по-
хожей на среднюю полосу России территории.
 Жанр сюжетной композиции в формате, 
близком задачам соцреализма — прославления 
великих строек, таких как Байкало- Амурская ма-
гистраль, подвигов пограничников и военных моря-
ков, рыбаков Дальнего Востока и рыбообработчиц 
Шикотана, — полнокровно существовал в изобра-
зительном приморском искусстве, претерпевая 
определенные изменения [1]. Приходится признать, 
что особенности сюжетной композиции в твор-
честве приморских художников все же остаются 
недостаточно изученными — чаще всего искус-
ствоведы проводят анализ творчества отдельных 
художников.
 Современное искусствоведение иногда об-
ращается к теме сюжетной композиции в изобра-
зительном искусстве [7]. В 2017 году автором была 
опубликована статья, целью которой было показать, 
что жанр сюжетной композиции разносторонне 
развивался в изобразительном искусстве Примо-
рья на протяжении всего его существования, пре-
терпевая определенные изменения и вариации [3].
 Новизна настоящего исследования состоит 
в том, что главный академический жанр — компо-
зиция, посвященная античным мифам, сюжетам 
Ветхого и Нового Завета, вековой европейской 
и российской истории, — в изобразительном ис-
кусстве Приморья ранее практически не ана-
лизировался. Собственно, эти темы и возникли 
в искусстве края лишь на рубеже XX-XXI веков, 
в творчестве художников- неомодернистов. Целью 
исследования является анализ причин появления 
этих тем и выявление особенностей воплощения 
последних в произведениях разных художников.

Методы и материал исследования
 Представленное в статье исследование но-
сит комплексный характер, сочетая в себе раз-
личные методы искусствоведческого анализа. 
Материалом избраны произведения приморских 
художников- неомодернистов, выполненные в пе-
риод с конца XX века до настоящего времени, вы-
сказывания авторов, интервью, аннотации к экспо-
зициям групповых, коллективных и персональных 
выставок.

Результаты
 В распоряжении автора статьи имеется еди-
ничный пример обращения к античной мифологии 
на раннем этапе развития приморского искусства, 
и относится он к периоду подъема общественной 
и культурной жизни во Владивостоке, вызванного 
притоком спасающихся от послереволюционной 
разрухи представителей творческой интеллиген-
ции, художников, — в основном модернистского 
толка (Давид Бурлюк, Виктор Пальмов, Павел 
Любарский, Вацлав Пановский и др.). Это эскиз 
стенной росписи 1923 года «Суд Париса» Ивана 
Видина (1894-1925), где угадывается стремление 
автора следовать классицистическим традициям 
в рисунке обнаженных фигур (рис. 1).
 В 1950-1980-е годы приморская сюжетная 
картина существовала в общем русле социалисти-
ческого реализма, однако здесь, как и в центре 
страны, подспудно существовал местный андегра-
унд, ставший основой для развития неомодернист-
ских и постмодернистских тенденций. Конец XX — 
начало XXI века знаменуется ослаблением интереса 
работающих в реалистической традиции художни-
ков к сюжетной композиции, усилением салонной 
линии в пейзаже и натюрморте.
 Однако художники- неомодернисты, участ-
ники известных объединений «Владивосток», 
«Штиль», «ЛИК» и других, по сути, впервые в исто-
рии искусства территории обратились к темам, 
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2. Е.Е. Макеев. 

Изгнание из рая. 2003. 

Холст, акрил. 

Приморская 

государственная 

картинная галерея, 

инв. ном. Ж-2026.

3. Е.Е. Макеев. 

Изгнание из рая. 2009. 

Бумага, акрил. 

60 х 80. 

Частное собрание.

изначально бывшим приоритетными для класси-
цистической, академической традиции. Известно, 
что на рубеже XIX-XX веков модернизм стоял в оп-
позиции к академизму. Почему же неомодернизм 
конца XX — первых десятилетий XXI века обраща-
ется к опыту академизма? Понятно, что на новом 
витке истории современные мастера имеют свои 
причины и цели такого обращения. Какие? Это 
и есть вопрос, о котором пойдет речь.
 Не претендуя на исчерпывающую полноту, 
попробуем наметить основные темы и стилистиче-
ские особенности этого жанра в творчестве при-
морских художников, постараемся разобраться 
в том, каковы побудительные причины у наших со-
временников обращаться к жанру сюжетной ком-
позиции на мифологические и библейские темы.
 Евгений Евгеньевич Макеев (род. в 1959 г.) 
окончил Дальневосточный государственный ин-
ститут искусств в 1986 г., участник творческого 
объединения «Штиль», один из известных и ува-
жаемых мастеров живописи в Приморье. Рабо-
тает в основном как неомодернист, ближе всего 
его творческой личности постимпрессионистские 
приемы, пробовал себя в постмодернизме. При 
этом точечно демонстрирует и владение высокой 
техникой реалистического письма.
 Е.Е. Макеев чаще всего обращается к ветхо-
заветной теме первородного греха. В композициях 
«Адам и Ева» (2000), диптихе «Запретный плод» 
(2004) наряду со взятыми из багажа постимпресси-
онистов уплощенным пространством, локальными 
цветовыми пятнами фона и силуэтностью фигур 
встречаются академически точно выписанные де-
тали (например, вьющаяся гирлянда). Интересно 
сравнить две композиции на одну тему — «Изгна-
ние из рая» (2003) из собрания Приморской госу-
дарственной картинной галереи (рис. 2) и однои-
менную картину 2009 года из частного собрания 

(рис. 3). Объединяет их отсутствие драматической 
динамики, присущей оригинальным академиче-
ским картинам с таким сюжетом. В композиции 
2003 года царит уныние, смирение перед своей 
участью. Картина почти монохромна, фигуры Евы 
и Адама, выводящего ее за руку из рая, едва вы-
деляются с помощью пластических приемов. Мо-
нохромность картины разнообразится красными 
и черными стилизованными силуэтами птиц и рыб, 
часто присутствующими в работах Макеева. Ком-
позиция 2009 года отличается ярким декоратив-
ным колоритом и совершенно не укладывающейся 
в привычные рамки трактовкой сюжета. Оставляя 
за собой некое райское пространство, обнявшиеся 
Адам и Ева влюбленной парой удаляются за пре-
делы композиции. Это как будто не изгнание даже, 
а добровольный уход.
 Таким образом, обращение Евгения Макеева 
к ветхозаветным темам продиктовано интересом 
прежде всего к вольным трактовкам темы, про-
бам новых формальных решений. У художника 
нет пиетета перед сюжетами, волновавшими его 
предшественников веками, для него они — лишь 
площадка для экспериментов.
 Сергей Дмитриевич Горбачев родился 
в 1952 г. в Котовске Одесской области, художе-
ственное образование получил во Владивостоке. 
Для него процессы обучения и постижения при-
роды Приморья сопровождались знакомством 
с лучшими образцами мирового изобразительного 
искусства в центральных музеях страны во время 
учебной практики в 1980-х годах. В 1990-е слу-
чились первые зарубежные поездки во Вьетнам, 
Японию, Китай, произошло расширение географии 
и его профессиональных интересов — за счет об-
ращения к искусству Дальнего Востока [4].
 2010-е годы для Горбачева связаны с путе-
шествиями по Европе, с прикосновением к корням 
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европейской и христианской цивилизации, с наблю-
дениями за происходящими там сегодня события-
ми. Так появились, один за другим, три варианта 
композиций на мифологическую тему «Похище-
ние Европы». В первой, 2013 года (рис. 4), мы ви-
дим сюжет, содержащий все основные элемен-
ты: Бык, Европа, другие участники события, хотя 
и выдержанные в свой ственной Горбачеву симво-
листской манере. Судя по следующей композиции 
на ту же тему, Горбачев близко к сердцу принял 
нашествие мигрантов в Европу, угрозу утраты того 
духовного и культурного наследия, которое состав-
ляет основу европейской цивилизации. «Похище-
ние Европы» 2016 года — симбиоз традиционного 
для академизма обращения к мифологическому 
сюжету и острого переживания художником со-
бытий и трагедий сегодняшнего дня, выраженного 
с помощью образно- пластических средств сим-
волизма. Здесь в центре композиции оказывает-
ся сюжет нашествия, тления, а мифологический 
сюжет с Быком и Европой, в окружении фигур 
в арабских одеждах, отнесен вправо, на дальний 
план, и это совершенно по-новому заставляет зву-
чать линию академической традиции. В третьей 
версии «Похищения Европы», 2020 года (рис. 5), 
художник ставит перед собой в большей степе-
ни конструктивно- живописные задачи: дает Быка 
в сложном ракурсе сзади, а Европу — на переднем 
плане, то ли пытающейся вскочить на Быка, то ли 
падающей с него. В процессе создания компози-
ция претерпевала множество изменений, и в конце 
концов автор не удержался от соблазна добавить 
тему нашествия беженцев, грозящего колыбели 
европейской цивилизации гибелью. При этом ко-
лористический строй композиции ярок и жизне-
утверждающ, даже декоративен.
 Сергей Горбачев пробует всевозможные 
подходы к композиционным и колористическим 
решениям, берет на вооружение интересные тех-
нические приемы живописных или графических 
техник, создает из них оригинальные комбина-
ции [2]. Но, кроме того, его, в отличие от Евгения 
Макеева, волнуют проблемы современного мира, 
своими произведениями он откликается на вызовы 
времени. И это качество сближает его творчество 
с классицистической традицией.
 Олег Валентинович Подскочин родился 
в 1958 г. в Ангарске, окончил Иркутское художе-
ственное училище и Дальневосточный государ-
ственный институт искусств во Владивостоке, был 
в числе основателей и участников студенческой 
творческой группы «ЛИК» (1986). Подскочин — 
единственный из приморских художников, для кого 
темы жизни духа, истории человечества, от антич-
ности до современности — главные в творчестве. 
Олег Валентинович с юных лет серьезно и осно-
вательно увлекается историей, философскими 

и религиозными воззрениями, литературой Евро-
пы и России. Эти источники питают вдохновение 
живописца, который с завидной периодичностью 
представляет свои монументальные холсты на суд 
зрителя. Заметим, что данная статья написана 
в период подготовки шестой персональной вы-
ставки О. В. Подскочина «Теофания» в Приморской 
государственной картинной галерее.
 Искусство Германии XIX века и художники 
ГДР более всего близки Подскочину, и недаром 
сам художник считает себя неоклассицистом, пре-
данным реалистической школе, в широком смысле 
этого понятия. Владивостокский арт-критик Алек-
сандр Лобычев считал, что, находясь в оппози-
ции к постмодернизму, Олег Подскочин на самом 
деле кровно с ним связан. По мнению Лобычева, 
от постмодернизма — «…культурная цитатность его 
искусства, когда едва ли не каждая работа пред-
ставляет собой вариацию того или иного мифа, 
того или иного сюжета, закрепленного в культур-
ных пластах, импровизацию на темы  какого-либо 
художника, а то и писателя, философа. Ирония 
как непременное свой ство постмодернистской 
интерпретации тоже вполне ему присуща» [5]. 
Представляется, само по себе обращение к веч-
ным темам, героям и ситуациям — отнюдь не то же 
самое, что прямые культурные цитаты, применя-
емые постмодернистами. Иначе можно отнести 
к постмодернизму даже искусство Возрождения. 
Сам А. М. Лобычев признавал, что в произведениях 
Подскочина, в отличие от постмодернистов, нет 
места деконструкции, низвержению роли авто-
ра и иерархии образов. На наш взгляд, наоборот, 
Олег Подскочин, как верный последователь нео-
классицизма, всем своим искусством утверждает 
незыблемость авторитета эстетического канона, 
значения великих авторов. Творческой индивиду-
альности Олега Подскочина присуще тяготение 
к большим стилям прошедших эпох: маньеризму, 
позднему Ренессансу, барокко, сюрреализму — 
их смешению, каждый раз в иных пропорциях, 
во имя создания собственной версии известных 
тем. И  все-таки это работы современного худож-
ника, который не стремится в точности повторить 
популярный сюжет. Примеры тому: «Поклонение 
пастухов» и «Поклонение волхвов», «Усекновение 
главы Иоанна Предтечи», «Тайная вечеря», «Соше-
ствие во ад», «Страшный суд».
 В их числе особенное место занимает сюжет 
«Встреча Марии с Елизаветой»: архетип матери для 
художника является наиважнейшим, основопола-
гающим. Олег Подскочин периодически возвра-
щается к нему, предлагая новый эмоциональный 
камертон. В картине 2014 года — это единение 
двух матерей, родственная любовь. В варианте 
2019 года (рис. 6) фигуры Елизаветы, матери Ио-
анна Крестителя, и Марии, матери Иисуса Христа, 
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4. С.Д. Горбачев. 

Похищение Европы. 

2013. Холст, масло. 

140 х 200. 

Приморская 

государственная 

картинная галерея.

5. С.Д. Горбачев. 

Похищение Европы. 

2020. Холст, масло. 

Собственность автора.

композиционно главенствуют, занимают основную 
часть холста, и зритель не сразу или вовсе не за-
мечает того, что изображено на дальнем плане 
по обе стороны от них. По собственным словам 
О. В. Подскочина, ему важно показать, что «са-
кральная встреча, предшествующая религиоз-
ному и духовному переустройству мира, для всех 
остальных остается незамеченной: день клонится 
к закату, все идет как обычно, и римский караул 
шагает в казармы своей когорты». Так, теофания, 
явление Бога, в очередной раз происходит неза-
метно для большинства людей, не обремененных 
поиском божественной истины.
 Два варианта темы: и «Сошествие. Эль Гре-
ко» (рис. 7), и «Сошествие во ад» (рис. 8) (обе — 
2019 г.) не имеют ничего общего, кроме главного 
героя — Христа. В монументальной композиции, 
посвященной великому испанскому коллеге, Олег 
Подскочин пишет вариацию на его «Троицу», вос-
производя характерные узнаваемые особенности 
манеры Эль Греко, включая в композицию его са-
мого, почти раздавленного мощью созданного им 
образа. О второй рассказывает: «Может быть, эти 
встречи происходят каждые сто лет. Князь Тьмы 

вздыхает и повторяет сакраментальное: “Я же тебе 
говорил еще тогда…”. Или, может быть: “С веками 
они становятся все хуже и хуже, и к чему была эта 
твоя искупительная жертва? Оставь их лучше всех 
Мне”. В том, что эти встречи происходят, я не сомне-
ваюсь. Только молчит Спаситель. Ответ внутри нас».
 Следует отметить, что в ряде произведе-
ний Олег Валентинович выступает не как автор 
новой интерпретации известных сюжетов, а как 
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6. О.В. Подскочин. 

Достопримечатель-

ность-2. 

2019. 

Холст, масло. 

Собственность автора.

просветитель, знакомящий зрителей с мало и ред-
ко привлекающими литераторов и художников 
героями, такими как Святой Меркурий Смолен-
ский (рис. 9) или песьеголовый Святой Христофор 
(рис. 10).
 Родившийся около 1210 года Меркурий уже 
был рыцарем Ливонского ордена, когда посту-
пил на службу к русским князьям, то есть стал 
наемником. Был отважным воином, снискал сла-
ву в битвах с татарами и половцами, досаждав-
шими смолянам бесконечными набегами. Враги 
люто ненавидели его и в конце концов погубили, 
обезглавив спящего. Но произошло чудо: рыцарь 
встал, взял в одну руку свою отруб ленную голову, 
а в другую — икону Божьей Матери Одигитрии. 
Когда он вышел за стены осажденного Смоленска, 
на месте его головы светился нимб. Враги в ужасе 
отступили. Меркурий упал замертво. С тех пор 
Одигитрия стала знаменитой иконой Смоленской 
Божьей Матери. А рыцарь — Святым Меркурием 
Смоленским. В реликварии Смоленского собора 
и сегодня хранятся некоторые предметы из его 
стальных рыцарских доспехов.

 Другая легенда чуть более известна. По-
дойдя однажды к кажущимся спокойными водам 
реки, Репрев — человек с головой пса — увидел 
маленького мальчика, стоящего на берегу. Поняв, 
что тому нужна помощь в переправе на другой 
берег, он посадил его на плечи. С каждым шагом 
ноша становилась все тяжелее, как будто Репрев 
нес всю тяжесть грехов этого мира. Мальчика 
звали Иисус Христос. А Репрев стал Святым Хри-
стофором, то есть несущим Христа. Подскочин 
визуализирует сюжет легенды на этот раз основа-
тельно и подробно: Репрев помимо песьей головы 
на плечах имеет при себе и человеческую голову, 
мальчик на его плече поднял в благословляющем 
жесте правую руку, а над ней художник изобра-
зил глобус, олицетворяющий мир, тяжесть грехов 
которого несет Христос и соответственно Репрев. 
На заднем плане видно, что невдалеке от места пе-
реправы Христофора река значительно сужается, 
и люди легко преодолевают водную преграду — 
там маленький Христос мог бы перейти реку без 
помощи Репрева… Все не случайно, все имеет 
сакральный смысл. И зрителю необходимо долго 
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7. О.В. Подскочин. 

Сошествие во ад. 

2019. Холст, масло. 

Собственность автора.
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и внимательно рассматривать картины Олега Под-
скочина, иначе можно пропустить самое важное.
 В аннотации к пятой персональной выставке 
Подскочина «Искушение святого Антония» (2017) 
в Приморском отделении Союза художников Рос-
сии Александр Лобычев назвал ее самой мас-
штабной, концентрирующей в себе многие мотивы 

8. О.В. Подскочин. 

Сошествие. Эль Греко. 

2018–2019. 

Холст, масло. 

Собственность автора.

9. О.В. Подскочин. 

Святой Меркурий 

Смоленский. 2018. 

Холст, масло. 

Собственность автора.
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10.  О.В. Подскочин. 

Святой Христофор. 

2017. 

Собственность автора.
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и сюжеты автора, исторические и мифологические 
метафоры, композиционные и живописные прие-
мы, найденные и разработанные автором в течение 
многих лет [6].
 Однако похоже, что в 2018-2020 годах Олег 
Валентинович создал несколько еще более мас-
штабных произведений: «Святой Меркурий Смолен-
ский» (2018), «Усекновение главы Иоанна Предтечи» 
(2018), «Тайная вечеря» (2018), «Сошествие. Эль Гре-
ко» (2018-2019), «Страсти по Савонароле» и «Страсти 
по Савонароле. Пляска» (2019), «Бах… Гендель…» 
(2019), «Исцеление тенью» (2020) и другие.
 «Главное — это величие замысла!» — сло-
ва, сказанные однажды Иосифом Бродским Анне 
Ахматовой, часто повторяет Олег Подскочин. Они 
для него как напутствие, заставляющее вновь 
и вновь погружаться в разные пласты цивилиза-
ции, трактовать по-новому сюжеты, воплощенные 
мастерами разных стран и веков, извлекать из не-
бытия героев, чьи деяния несправедливо забыты. 
Величие замысла движет Подскочиным, когда он 
работает над холстами, форматы которых стано-
вятся все крупнее, темы охватывают тысячелетия 
человеческой истории, а сюжеты произведений 
часто напоминают пьесы с большим числом дей-
ствующих лиц.
 В данной статье рассмотрены произведения 
в жанре сюжетной композиции на мифологиче-
ские и библейские темы лишь трех художников 
Владивостока, но они не единственные. Можно 
назвать еще Сергея Герасимова, Лидию Козьмину, 
Всеволода Мечковского, Владимира Ганина (сей-
час живет и работает в Китае). Автор располагает 
также примерами обращения к мифологическим 
и библейским темам художников из других терри-
торий Дальнего Востока: Александра Пилипенко, 
Александра и Владимира Мягковых из Магадана, 
Николая Савченко из Благовещенска и других.
 Таким образом, несмотря на общепринятое 
мнение, не только пейзаж, но и главный в акаде-
мической иерархии жанр сюжетной композиции 
на исторические, мифологические, библейские 
темы получил развитие в изобразительном искус-
стве Приморья и, шире, Дальнего Востока, играет 
в нем заметную роль, имеющую тенденцию к уси-
лению. Почему? Ответим словами А. К. Якимовича: 
«Художник полностью сживается с ролью Творца 
с большой буквы. Он конструирует для себя де-
миургический миф с помощью сакральных, или 
фрейдистских, или иных гипотез и постулатов, 
то есть ссылается на давно известные идеи и гипо-
тезы, имеющие хождение среди людей искусства: 
космические энергии, силы подсознания или иные 
факторы, не поддающиеся манипуляциям со сто-
роны власти и общества» [8, с. 335].
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