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неприязненное отношение к Академии как к учреждению государственному и уже в силу одного этого
считавшемуся консервативным и реакционным. Знаменитый «бунт 14-ти» 1863 г. и создание
«Товарище¬ства передвижных выставок» явились, как ни парадоксально, следстви¬ем александровского
либерализма, к 1863 г. несколько спадшего. Вы¬пускникам исторического класса было отказано в праве на
свободный выбор сюжета для конкурсной работы, на что они рассчитывали - в николаевскую эпоху им бы
это и в голову не пришло. Был дан сюжет из скандинавской мифологии «Пир в Валгалле» (жанристам была
предложена тема «Освобождение крестьян»). В знак протеста четыр¬надцать учеников исторического
класса демонстративно покинули Ака¬демию.
Передовые художники вели непримиримую борьбу с официальным придворным искусством, со всей
рутинной системой Академии художеств, с ее омертвевшими канонами, «гипсовыми идеалами»,
приверженностью к далеким от жизни темам, а также с салонной красивостью произведений художников,
модных в «высшем свете». Однако, говоря об Академии художеств в эти годы, следует разграничивать две
стороны ее деятельности. Академия продолжала давать ученикам серьезные профессиональные знания в
области рисунка, композиции, пластической анатомии. Но, являясь официальным бюрократическим
учреждением, Академия направляла художественную жизнь в интересах господствующих классов,
ожесточенно боролась против демократического искусства, препятствуя художникам овладеть высотами
реалистического мастерства, то есть способностью не только профессионально грамотно работать, а
творчески ярко раскрывать жизнь, создавать для этого соответствующий эпохе художественный язык.

2.Влияние академии Штиглица на отечественную культурную жизнь

Опыт других зарубежных стран, где промышленная революция произошла раньше, показал, что предметы,
окружающие человека должны быть функциональны, удобны и художественно привлекательны. В Англии,
Франции, Германии, Финляндии, одни за другим, открывались центры, позднее учебные заведения
художественно-промышленного ремесла и декоративно-прикладного искусства. Для того, чтобы российские
товары могли конкурировать на международном рынке, необходимы были профессиональные художники. В
это время уже существовало в России ряд ремесленных школ и училищ (например, Строгановское
художественное училище в Москве, Художественно-ремесленная учебная мастерская золото-серебряного
дела в селе Большое Красное в Костромской губернии, Тульская художественно-ремесленная мастерская и
т.д.), «но они были узко специализированы, основанные на базе традиционных народных ремесел и уже не
отвечали масштабам огромной страны, выходившей тогда на одно из первых мест европейской экономики».
Таким образом, было основано в 1876 году в Петербурге училище технического рисования. Училище
строилось на средства крупного промышленника, банкира и мецената - барона Александра Людвиговича
Штиглица (1814-1884), чье имя позднее получило училище, а затем и статус «центральное». При
Центральном училище технического рисования имени барона А.Л.Штиглица был создан музей прикладного
искусства, «равного которому по замыслу и богатству коллекции не было не только в России, но и в
Европе». Первый директор училища архитектор, яркий представитель петербургской школы эклектики
М.Е.Месмахер и его помощник, председатель Русского исторического общества, страстный коллекционер
А.А.Половцов внесли огромный вклад в развитие училища и формирование музея. Ими было передано
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музею уникальная коллекция античной керамики, живописные полотна Ж.-Б.Тьеполо, многочисленные
фотографические репродукции с европейских картин и многое другое. Художественная и книжная
коллекции музея постоянно пополнялась, и основная роль музея заключалась как «большого учебного
пособия», где всегда можно было проводить занятия - по истории искусств, рисование с натуры и
копирование. По замыслу М.Е.Месмахера каждый зал музея (всего их 32) был посвящен изучению
определенного архитектурного стиля, эпохи (Искусство Греции, Рима, готика, итальянское Возрождение,
Французское барокко, русский стиль и другие), в которых были представлены подлинники прикладного
искусства, живописи, графики, соответствующего времени. Этот дидактический прием Месмахер применил
по подобию европейских музеев, посвященных искусству.
Главной задачей основатели училища видели в подготовке ученых рисовальщиков» для ремесел и
мануфактуры, а также учителей рисования и черчения. Новая система обучения ориентировалась больше
на подготовку художников-профессионалов (для массовой промышленности), в основу которой легли идеи
Годфрида Земпера и других архитекторов, теоретиков искусства, выступающих за реформу
художественного образования. Как известно, в результате появления массового производства,
ремесленные художественные изделия потеряли своей актуальности и рынок заполонил, дешевыми,
простыми, нередко лишенной какой-либо художественной красоты, вещами. М.Месмахер и его
единомышленники придерживались идей Г.Земпера в том, что профессиональная подготовка художников
(для промышленного производства) должна основываться не только на инженерном подходе, но и на
изучении произведений искусств и художественных памятниках прошлых эпох. С этой целью был создан
музей, для того, чтобы каждый учащийся мог «прикоснуться» к произведениям всемирно известных
мастеров, изучить историю развития и создания прикладного искусства разных стран, стилей, эпох. Данная
учебно-методическая концепция проявлялась во всем, как в учебном процессе, так и в дальнейшем
оформлении и развитии музея, в котором активно принимали участия сами студенты, а также выпускники и
преподаватели училища. Так, например, во многих залах (музея и училища) плафонная и настенная
живопись была выполнена учениками. Все отделочные работы в музее, связанные с майоликой (облицовка
каминов, ниш, порталов, декоративные вставки между рамами окон, балясины) также выполнялись
учениками, под руководством преподавательского состава, и конечно самого директора училища
М.Е.Месмахера. Существовало несколько классов по скульптуре, где отливали маски, барельефы с
античных гипсов, которые также использовались в оформлении залов училища и музея. Знакомый с
проблемой художественного образования в Европе, М.Е.Месмахер хорошо понимал, что только уникальные
произведения изобразительного искусства в качестве постоянного наглядного материала могли
воспитывать вкус и формировать мировоззрение будущих мастеров-профессионалов прикладного
искусства.
Учебная программа Центрального училища создавалась по образцу художественных учебных заведений
Западной Европы и уже существовавшего Строгановского училища в Москве (1825 г.). Программа обучения
состояла из общеобразовательных и художественных курсов. Общеобразовательный курс был рассчитан на
четыре года, и включал следующие предметы: закон Божий, русская словесность, начертательная
геометрия, теория перспективы и теория теней, всеобщая и русская история, история изящных и
прикладных искусств, практическая эстетика, основы анатомии, основы химии и технологии, методика
преподавания рисования, иностранный язык по выбору (немецкий или французский).
Художественные дисциплины подразделялись на обязательные и специальные, последние, можно было
выбрать самостоятельно учащимися. В обязательные дисциплины входили: рисунок карандашом с гипсов,
рисунок с натуры, рисунок пером, отмывка тушью, акварель, живопись, черчение, съемка (обмеры)
предметов, рисование живых цветов, лепка и проектирование образцов для художественной
промышленности. Специальными предметами (или курсами по выбору) считались - майолика, живопись на
фарфоре,
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