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духовном кризисе современного общества в 
глобальном масштабе, проявления которо-
го просматриваются и в молодежной среде 
Беларуси. Хотя со стороны белорусского госу-
дарства прилагается немало усилий для вос-
питания духовно богатых граждан республики, 
наше исследование показывает, что проблема 
формирование духовной культуры молодого 
поколения является актуальной в образова-
тельном процессе Республики Беларусь. Для 
современного педагога актуальным является 
то, какие ценности в учебно-воспитательном 
процессе он культивирует в молодежной сре-
де, в какой взаимосвязи находятся эти ценно-
сти с государством, обществом, природой, от-
дельным человеком. Иными словами, совре-
менный преподаватель, обучая, развивая и 
воспитывая учащихся, должен, прежде всего, 
отчетливо понимать, во имя чего он обучает, 
развивает и воспитывает. Это обстоятельство 
актуализирует подготовку специалиста гото-
вого формировать у учащихся духовную куль-
туру, противостоящую современным нега-
тивным вызовам глобализирующегося мира, 

проникновению в белорусское общество чуж-
дых ему духовных ценностей и приоритетов.
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Художественное образование  
в Бессарабии
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Кишиневский государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ, 

Кишинев

Развитие художественного образования в Молдове начинается в конце XIX века, когда Бессарабия вошла в состав России.  
В период 1887–1918 года художественное образование в Бессарабии развивалось под влиянием русского искусства. Значительно 
возрастает сеть начальных школ, городских и уездных училищ. С 1872 года в учебные планы было введено преподавание рисова-
ния. Основоположником художественного образования был уроженец Бессарабии Терентий Николаевич Зубку (Зубков), который 
открыл в 1887 году в Кишиневе (при поддержке тогдашнего градоначальника Карла Шмидта) при 1-й средней школе для маль-
чиков школу рисунка. В вечернее время им были организованы курсы рисунка и для вольноприходящих по преимуществу ремес-
ленников, которым по роду своей деятельности было необходимо знание рисунка. Студент Санкт-Петербургской академии 
художеств (1882–1887) Терентий Зубку построил систему обучения в школе на академических принципах. Особое внимание он 
придавал последовательному изучению рисунка, ежегодно отправлял самые удачные работы своих учеников в Россию. Многие из 
его учеников были отмечены наградами на выставках рисунка Академии художеств.

Ключевые слова: художественное образование, бессарабские художники, изобразительное искусство, реалистический ме-
тод, академические принципы, передвижные выставки, школа изобразительных искусств, методические принципы преподава-
ния, живопись, рисунок.
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Art Education in Bessarabia

Brigalda Eleonora
Kishinev State Ion Kriange Pedagogical University, Kishinev

Development of art education in Moldova started in the late XIX century, when Bessarabia became a part of Russia. Between 1887 and 
1918 art education in Bessarabia developed under the influence of Russian art. The network of primary schools, city and district schools 
considerably increased. Since 1872 teaching of drawing was introduced into the curricula. The founder of art education was Bessarabia 
born Terenti Nokolayevich Zubku (Zubkov), who opened (with the support of the then City Governor Karl Schmidt) a drawing school at First 
Secondary School for boys in 1887 in Kishinev. In the evenings drawing courses for mainly craftsmen who wanted and needed a skill of drawing 
were set up. The student of St. Petersburg Art Academy (1882 – 1887) Terenti Zubku built a system of teaching at the school on academic 
principles.  Special attention he attached to step by step learning to draw; annually he sent best works of his students to Russia. A lot of his 
students were awarded at the Art Academy drawing exhibitions.

Key words: art education, Bessarabia artists, fine arts, realistic method, academic principles, moving exhibitions, art school, methods of 
teaching, painting, drawing.

(Art and Cultur. – 2018. – № 1 (29). – P. 76–79)

Многие бессарабские художники учились 
у преподавателя Т. Зубку, где и получили се-
рьезную профессиональную подготовку, а в 
дальнейшем нашли свой собственный путь 
в искусстве. Высоко оценил педагогическую 
деятельность Т. Зубку художник-педагог  
А. Плэмэдялэ: «Почти все бессарабцы, кото-
рые сделали творческую карьеру, получили 
начальное художественное образование в 
Кишиневской школе рисунка… Среди худож-
ников Бессарабии, отличающихся значитель-
ной творческой карьерой в Петербурге, явля-
ется Павел Шиллинговский, который занимал 
ведущее место среди русских художников, 
место которое он продолжает занимать и сей-
час» [1, p. 50]. В своей автобиографии Павел 
Шилинговский с большой теплотой вспоминал 
о замечательном педагоге: «Под непосред-
ственном руководстве первого моего учителя 
Т. Зубку, я изучал рисунок, что и предопреде-
лило и мотивировало впоследствии мое ста-
новление в изобразительном искусстве» [2]. 

Целью статьи является исследование 
специфики художественного образования в 
Бессарабии, деятельности ряда крупных пе-
дагогов-художников, которые преподавали в 
различных учебных заведениях в конце ХIX – 
начале ХХ века.

Истоки художественного образования в 
Бессарабии (1887–1918 гг.). Школа работала 
столь успешно, что в 1894 году она была ут-
верждена как городское учебное заведение с 
определенным бюджетом на ее содержание. 
Многие из его учеников уезжали за границу 
для продолжения профессионального образо-
вания среди них: А. В. Щусев, П. Шилинговский, 
М. Коган, Н. Патлажан, А. Патлажан, Гитник, 
П. Ваксман, Бразер, К. Каплан, К. Френкель, 
Гойхман, М. Ткач, Старчевский и др. После отъ-
езда Т. Зубку из Кишинева, городские власти 
обратились в Санкт-Петербургскую академию 
художеств с просьбой прислать художника на 

должность заведующего рисовальной шко-
лой. В 1897 году в город прибыл молодой 
специалист Владимир Фульгентьевич Окушко 
(1862–1919), выпускник Академии, ученик из-
вестных педагогов П. Чистякова и Ф. Рубо.

Владимир Окушко, продолжавший тра-
диции русского реалистического искусства, 
сумел поставить занятия в Кишиневской ри-
совальной школе на столь высокий профес-
сиональный уровень, что ее воспитанники 
на годичных отчетных выставках в Санкт-
Петербургской академии неоднократно удо-
стаивались высоких наград. На протяжении 
всей своей педагогической деятельности 
(1897–1919) В. Окушко стремился сохранить 
чистоту реалистического метода, использо-
вал в своей творческой и педагогической де-
ятельности принципы передвижников. Общая 
постановка занятий у В. Окушко характери-
зовалась тем, что стержнем всего обучения 
была работа с натуры. Система образования 
не ограничивалась одним рисунком в школе, 
уделялось внимание композиции, овладению 
колористическим мастерством, был пред-
усмотрен также курс скульптуры и курс лек-
ций по истории изобразительного искусства.  
В школе также преподавали Н. Гумалик, про-
шедший в свое время хорошую академиче-
скую школу, который был учеником И. Репина 
и в Санкт-Петербургской академии вел живо-
пись, В. Тарасов – рисунок и А. Костински – чер-
чение. Видный художник, активный участник 
Товарищества передвижных выставок и педа-
гог В. Окушко оказал значительное влияние 
на творческое развитие многих талантливых 
бессарабских художников, которые впослед-
ствии продолжили свое образование в России 
(Москва, Петербург), Германии (Мюнхен) и 
Франции (Париж). 

Выпускниками Кишиневской рисовальной 
школы были А. Плэмэдеалэ, Нюма (Нухем-
Бер) Патлажан, А. Щусев, П. Шиллинговский, 
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Л. Арионеско-Балиер, В. Дончев, И. Кроитору, 
Н. Колун и др. Школа рисунка стала центром 
не только художественного воспитания та-
лантливой молодежи, но и творческой дея-
тельности в области изобразительного искус-
ства. Именно в школе находился организо-
ванный в 1903 году В. Окушко и В. Блиновым 
кружок, который позднее стал называться 
«Бессарабское общество любителей изящных 
искусств». Общество организовывало публич-
ные лекции, собирало средства для отправки 
способных учеников на учебу в Петербург, 
Москву и другие города.

Большое влияние на формирование бу-
дущих художников оказывали передвижные 
художественные выставки в Кишиневе, а 
также выставки Товарищества южнорусских 
художников, организованные этим обще-
ством. Огромное значение имело и то, что 
учащиеся могли познакомиться с произве-
дениями известных русских и украинских ху-
дожников, таких как И. Шишкин, В. Суриков, 
Н. Ге, В. Поленов, К. Маковский, Г. Мясоедов,  
А. Корин, Ш. Левитан, Н. Богданова-Бельского, 
К. Богаевского, Г. Ладыженский, К. Костанди и 
др., с новыми художественными веяниями на-
чала ХХ века и творческими объединениями 
«Мир искусства» и «Бубновый валет» во вре-
мя выставок, где были представлены работы 
Н. Алтмана, В. Фалилеева и др.

Помимо общественных школ рисун-
ка в Кишиневе в этот период существовали 
и частные школы: частная школа рисунка  
И. Степанковски (1893–1898) и частная школа 
по иконописи, основанная П. Пискариовым в 
1909–1910 гг.

Особенности художественного образо-
вания в Бессарабии (1918–1940-е гг.). В пе-
риод 1918–1940-х годов художественное 
образование Бессарабии развивается под 
влиянием западноевропейского искусства.  
В начале 1918 года в Бессарабии была уста-
новлена Советская власть. Рисовальная шко-
ла была реорганизована в Школу изобрази-
тельных искусств, а директором после смерти  
В. Окушко был назначен его ученик – Александр 
Плэмэдеалэ (1888–1940). Первоначальное ху-
дожественное образование А. Плэмэдеалэ 
получил в Кишиневской городской рисоваль-
ной школе, затем продолжил свое образова-
ние в Московском училище живописи, вая-
ния и зодчества, в мастерской С. Волнухина и  
К. Коровина.

Программа обучения в Школе изобра-
зительных искусств (1918–1931) была раз-
работана в соответствии с требованиями 
Московского училища живописи, ваяния и 
зодчества и Баварской королевской академии. 

Воспитание студентов в ней строилось на ов-
ладении художественным опытом не только 
русского, но и мирового искусства.

В период присоединения Бессарабии к 
Румынии школа изобразительных искусств 
сохранила свое значение как школа высо-
кого профессионального мастерства. Она 
продолжала быть центром художественной 
жизни Бессарабии. Здесь собирались, рисо-
вали и спорили о будущем искусства члены 
«Бессарабского общества изящных искусств» 
(1921–1940). Под руководством председателя 
общества А. Плэмэдеалэ в этот период было 
организованно 11 выставок. А. Плэмэдеалэ 
привлекал опытных, квалифицированных спе-
циалистов. А. Бальер, выпускник Баварской 
королевской академии художеств, препо-
давал живопись и декоративное искусство, 
Ш. Коган, воспитанник Мюнхенской акаде-
мии, – живопись и рисунок. В течение многих 
лет А. Плэмэдеалэ вел рисунок и скульптуру. 
Архитектор Н. Циганко – перспективу, и док-
тор А. Шимановский – художественную ана-
томию. Курс лекций по истории искусства 
читали Е. Малешевская, окончившая Санкт-
Петербургскую академию художеств, в ма-
стерской И. Е. Репина, и известный профессор 
из Румынии П. Константинеску-Яшь.

В школе в этот период противоборство-
вали два методических направления: пер-
вое опиралось на разработку методических 
принципов русской академической школы. 
А Плэмэдеалэ считал, что учащийся должен 
получить в школе определенную систему зна-
ний, необходимых для приобретения обяза-
тельных профессиональных навыков и только 
потом уже может заниматься собственным 
творчеством. Второе направление, развива-
ющееся под влиянием западноевропейского 
искусства, отрицало реалистические направ-
ления в искусстве. Ученики А. Бальера от-
вергали традиции классического искусства, 
считая его устаревшим, мешающим творче-
скому росту художников. Многие выпускники 
Школы изобразительных искусств продол-
жили свое образование в Румынии и за ру-
бежом: в Ясах – В. Русу-Чобану и Р. Окушко;  
в Бухаресте – Д. Севастьянов, Л. Дубиновский, 
В. Туфеску-Полякова; в Париже – И. Бронштейн, 
Г. Мишозник, Н. Брэгалия, О. Хршановская,  
Л. Дубиновский; в Брюселе – Е. Ивановская,  
Н. Ясшинская, Е. Барло, М. Гамбурд, К. Кобизева, 
в Дрездене – Г. Чеглокофф и др. [3 с. 47].

В 1931 году школу изобразительных ис-
кусств из-за отсутствия финансирования при-
шлось закрыть, но уже в 1937 году она была 
вновь открыта уже как городская рисоваль-
ная школа. В период 1918–1940 гг. школу 



Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ

79

ИК
изобразительных искусств окончили 100 че-
ловек, среди которых были К. С. Кобизева,  
Р. В. Окушко, А. Г. Барановичь, П. А. Беспоясный, 
Ю. Н. Булат, М. Е. Гамбурд, В. А. Иванов,  
Т. Х. Николаиди, Б. Ю. Несведов, В. Е. Нечаева, 
В. К. Полякова-Туфеску, Л. Л. Фитов и др.  

28 октября 1940 года Указом Президиума 
Верховного Совета Молдавской ССР худо-
жественной школе было присвоено имя  
И. Е. Репина. 

В годы войны художественная жизнь в крае 
замерла, школа не работала. Все имущество 
художественной школы было разграблено и 
сожжено. После освобождения Кишинева в 
1944 году возобновились занятия в художе-
ственной школе им. И. Е. Репина. В период 
послевоенной разрухи, голода и сталинских 
репрессий художественной школе, матери-
альную и методическую помощь оказывали 
Московское училище живописи, ваяния и зод-
чества и Ленинградский институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. 
К преподаванию привлекли художников из 
России. Была также оказана и «идеологиче-
ская помощь», проявившаяся в категориче-
ском требовании борьбы с «формализмом». 
В Советской Молдавии директива «изжить 
модернистическое влияние буржуазной эсте-
тики» особенно негативно сказалась в творче-
стве художников старшего поколения, воспи-
танных в духе западноевропейского искусства. 
Художникам «с грузом прошлого» следовало 
переучиваться, молодым же необходимо было 
осваивать метод социалистического реализма. 
Так, например, М. Гамбурда критиковали за 
«условность колорита и плоскостную трактовку 
формы», Д. Севастьянова – за «импрессионизм 
видения», а молодых выпускников училища  
В. Руссу-Чобану и Г. Саинчука за «чрезмерную 
декоративность», М. Греку – за «отсутствие 
жизнеподобного воссоздания натуры, фор-
мальное цветовое решение [4, c. 18].

В результате проводимой политики круг 
традиций, на которые следовало опираться 
художникам в своем творчестве, значитель-
но был сужен. Идеологи социалистического 
реализма ратовали за сохранение традиций 
русского искусства 60–80-х годов XIX века и 
отрицали все западноевропейские течения 
конца XIX века. В это время практически были 
вычеркнуты целые периоды в развитии ис-
кусства нашего народа (ХIХ – начало ХХ века 
творчество художников Н. Григореску,  
И. Андрееску, Ш. Лукиан и др).

В 1944 году в школе были открыты два 
отделения: живописно-педагогическое, го-
товившее преподавателей рисования и чер-
чения для общеобразовательных школ и 
скульптурное отделение, выпускавшее скуль-
пторов-исполнителей. Видную роль в разви-
тии художественной школы в данный период 
сыграли преподаватели: И. Я. Хазов (1885–
1957), воспитанник Московского бывшего 
Строгановского училища, ученик К. Коровина и 
С. Иванова; Р. А. Габриков, окончивший Санкт-
Петербургскую академию художеств; искус-
ствовед К. Д. Роднин из Ленинграда. Вскоре 
здесь уже преподавали и выпускники шко-
лы изобразительных искусств: Р. В. Окушко,  
К. С. Кобизева, М. Е. Гамбурд. Воспитанниками 
этих педагогов были известные художни-
ки: Н. И. Бахчеван, М. Г. Греку, В. Г. Руссу-
Чобану, Г. В. Саинчук, М. А. Буря, Э. Романеску,  
М. Аникеев, А. Г. Фокин, А. Н. Григораш,  
В. Н. Слободзинский, А. М. Зевина, которые 
внесли значительный вклад в отечественное 
изобразительное искусство и в формирова-
ние эстетических взглядов, а также духовного 
мира современного поколения. 

Заключение. Бессарабское художествен-
ное образование принадлежит к тем явлени-
ям культуры, которые со временем обрели 
особое значение – ориентира в духовной и 
творческой жизни современного художе-
ственного процесса. Оно во многом опре-
деляло направление эстетических исканий, 
оказывало влияние на вкусы, на содержание 
и стиль изобразительных искусств. Сегодня, 
когда взгляд на наше недавнее наследие 
становится шире, когда мы вспоминаем все 
больше и больше тех мастеров, стоявших у 
истоков художественного образования, изуче-
ние специфики художественного образования 
в Бессарабии позволит полнее понять и рас-
крыть непреходящую художественную цен-
ность творчества далеких времен.
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