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Zemsky Medical care in Shadrinsk District

The article discusses the aspects of establishing zemsky medical care in 
Shadrinsk District of Perm Government. Of major interest are the observations 
and reflections of R. A. Egorovskaya, a public health doctor, which are the 
main source for the article. The author provides characteristics of focal areas of 
medical assistance for the population of the district, structure of medical staff, 
and contribution of I. I. Molleson to the development of zemsky medical care.
Keywords: Ural, zemsky medical care, doctors, medical staff, Shadrinsk Dis-
trict, Molleson.
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В статье исследуются коммуникативные практики семьи уральско-
го заводовладельца П. Д. Соломирского, выявлены лица, с которыми им 
приходилось общаться в провинции, показано как бытовой уклад привел 
к кардинальной смене ценностных установок представителей столичного 
светского общества.
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Исследуя актуальную в настоящее время историю повседнев-
ности, специалисты, рассматривая многообразие вопросов, позво-
ляющих раскрыть каждодневное, рутинное, обыденное, будничное 
существование индивида, останавливаются на изучение коммуни-
кативных практик отдельного человека, семьи, сословия в целом.
1 Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства 
Свердловской области, проект № 14-11-66007.
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Считается, что именно через коммуникативные практики соз-
даются определенные модели поведения, передаются ценностные 
установки, этические нормы и жизненные представления, форми-
руется мышление и мировоззрение участников дворянской провин-
циальной среды. Всегда посредством общения «осуществлялась 
преемственность прошлых состояний культуры в её настоящем» 
[1], то есть культура общения включала в себя традиции и истори-
ческую память и отражала происходившие в обществе и мире по-
литические, экономические и социокультурные процессы.

Пространство для реализации коммуникативных практик 
представителей высшего привилегированного сословия в России 
менялось (столица–провинция, город–деревня, семья–служба) 
и зависело от ряда факторов, таких как материальное благополу-
чие, желаний и возможностей самого дворянина, его образования, 
увлечений и пр. Вместе с тем модели поведения, как правило, дво-
рянин переносил из одного пространства в другое.

Рассмотрим круг общения семьи совладельца Сысертских 
заводов Павла Дмитриевича Соломирского (1798–1870), который 
в 1840-е гг. со своим семейством переехал на Урал и поселился 
в своем горнозаводском имении. Данный переезд семейство рас-
сматривало как временную меру – на год-два, но в итоге обсто-
ятельства сложились таким образом, что Соломирские так и не 
смогли вернуться в столицу к своей привычной жизни.

Павел Дмитриевич Соломирский и его жена Екатерина Алек-
сандровна – яркие представители высшего светского общества. 
Павел сделал блестящую военную карьеру, участвовал в воен-
ных кампаниях, служил в элитном Лейб-гвардии гусарском полку, 
квартировавшемся в Царском селе, в чине генерал-майора вышел 
в отставку. Его красавица жена, светская львица Екатерина Алек-
сандровна происходила из семьи московского почт-директора 
Александра Яковлевича Булгакова, яркой и неоднозначной лично-
сти, имевшей вес в московском высшем свете.

Изучая жизнь данного семейства в уральской провинции нуж-
но отметить две формы коммуникативных практик – живое непо-
средственное общение и опосредованное общение через письма.

Опосредованное общение происходило преимущественно 
с родственниками, оставшимися в столице. Это, прежде всего 
Александр Яковлевич Булгаков, который был собеседником на 
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расстоянии не только и не столько для дочери, сколько для зятя, 
Павла Дмитриевича Соломирского, и его детьми: Ольгой Алексан-
дровной Долгоруковой (1814–1865), Константином Александрови-
чем (1812–1862) и Павлом Александровичем (1825–1873).Именно 
через письма Соломирские осуществляли связь со столицей, уз-
навали новости и информировали членов своего семейства о том, 
что происходило у них в провинции. Именно письма были для Со-
ломирских основным источником информации о событиях из их 
«прежней» светской жизни. Письма являлись частью повседнев-
ной жизни данного семейства, их ждали, их писали, их читали, им 
радовались и огорчались тому, что узнавали из них.

Вторая форма коммуникативных практик – живое непо-
средственное общение – реализовывалась через осуществление 
прямых контактов с людьми, окружавшими данного семейство 
в провинции. Так, переехав в пермское имение, Павел и Екатери-
на Соломирские попытались перенести модели поведения, харак-
терные для высшего общества: они знакомятся с представителя-
ми светского екатеринбургского общества, посещают ассамблеи, 
балы благородного собрания, отдают визиты представителям 
екатеринбургской знати. Но екатеринбургское провинциальное 
светское общество отличалось от столичного: оно состояло пре-
имущество из богатых екатеринбургских купцов, чиновников гор-
ного ведомства, представителей служилого дворянства, зачастую 
не знакомых с тонкостями светского этикета и столичной жизни. 
Близкое знакомство Соломирских с нравами и обычаи провинци-
альной жизни привело к понимаю, что они не смогут найти в про-
винции привычную для них среду, и сводят до минимума общение 
с местным светским обществом, становятся избирательны в сво-
их контактах. Складывается очень узкий круг лиц, с которыми 
Соломирские продолжили общение. «Из города, – рассказывала 
Екатерина Александровна в одном из писем своему отцу, – к нам 
два или три раза в неделю будут приезжать такие очаровательные 
гости, каких только и можно было бы ожидать здесь, в 1500 вер-
стах от Москвы»1. Каждый день у них ужинало по 4–5 человек. 
«Мы всегда находимся в свете, – сообщала Екатерина, – ежедневно 
у нас за ужином и после него бывает 4 или 5 человек. Вечером сра-
жаемся в преферанс, и до сих пор я побеждаю всех, не знаю, что 
1 НИОР РГБ. Ф. 41. Карт. 132. Д. 50. Л. 12–12 об.
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будет впредь. Наше общество состоит, во-первых, из поверенного 
по делам господина Меджер, который очень известен, исправника, 
который также здесь крутится, доктора Воронцова, господина Тур-
чанинова – кузена Павла, и доброго друга Хвощинского, который 
провел здесь всю свою жизнь и имеет небольшой земельный уча-
сток в 20 верстах отсюда»1.

Постепенно светские пышные балы заменяются тихими се-
мейными вечерами с постановкой домашних спектаклей, музы-
кальными концертами, чтением в слух, детскими праздниками. 
Родители, получив свободное от светских мероприятий время, со-
средоточили свое внимание на общение со своими детьми, окру-
жив их своей заботой. Следует отметить, что Павел и Екатерина 
нежно любили друг друга и смогли сохранить эти чувства на про-
тяжении всей своей жизни, а ежедневное наблюдение за взаимоот-
ношениями между родителями, атмосфера любви и особого почи-
тания старших, позволила с детства впитать семейные ценности, 
являвшиеся частью культуры дворянского сословия, и которые 
в последствие были переданы следующему поколению этого рода. 
Теплые, близкие отношения между братьями и сестрами сохраня-
лись до конца жизни всех членов этого семейства.

Соломирские поддерживали контакты с родственниками, 
жившими по соседству в Сысертском заводе, наследниками Пе-
тра Алексеевича Турчанинова, а также наладили связи с пермским 
помещиком, представителем древнего дворянского рода, жившем 
в Перми и своем пермском имении Александром Всеволодовичем 
Всеволожским (1793–1864) и даже породнились с этим родом: их 
дочь Наталья (1847–?) вышла замуж за Андрея Никитича Всево-
ложского (1840–1893).

Наконец, Соломирские осуществляли и деловые контакты 
с людьми, которые были им полезны и необходимы для успешно-
го ведения хозяйственных дел и управления заводами. Общение 
это, видимо, было вынужденным и не приносило удовлетворе-
ния. Исключение, пожалуй, представлял начальник горных заво-
дов В. А. Глинка, влиятельный и авторитетный чиновник, «Бог 
и Царь» заводского Урала, который периодически наведывался 
к Соломирским в Сысертский завод, оставался у них на несколь-
ко дней, решая заводские вопросы и заполняя досуг игрой в пре-
1 НИОР РГБ. Ф. 41. Карт. 132. Д. 50. Л. 12–12 об.



149Секция 2. История Урала в XIX – начале XX вв.

феранс или выезжая на охоту с хозяином имения. Соломирские 
в свою очередь также посещали балы, даваемые в екатеринбург-
ском доме начальника уральских заводов, гостили у него на даче.

Таким образом, представители светского общества Павел Дми-
триевич и Екатерина Александровна Соломирские так и не смогли 
найти на Урале привычную им среду существования. Явные по-
пытки воспроизвести в провинции столичный уклад закончились 
неудачей. Поэтому Павел Дмитриевич не упускал возможности 
выехать с заводов, а любящая мать, Екатерина Александровна, 
не могла надолго оставить своих малолетних детей и вынуждена 
была приспособиться к тем условиям быта, в которых оказалась, 
правда, случилось это не сразу. Являясь носителями культуры 
высшего дворянства старшее поколение рода Соломирских воссо-
здали в провинции некую культурную среду, в которой вращались 
только члены их семьи: чужих в этот круг избранных не пуска-
ли. Замкнутость в конечном счете привела к тому, что Екатерина 
Александровна и Павел Дмитриевич, как представители высшего 
светского общества, видимо, так и не смогли смириться с новыми 
условиями повседневного существования.

В то же время их дети, выросшие в провинции, другими гла-
зами смотрели на окружающие их вещи: они ценили природу, 
перенимали элементы традиционной русской культуры и смогли 
разорвать замкнутое пространство семьи и приспособиться к нра-
вам провинциального общества: то, что было неприемлемым для 
родителей, для детей стало обыденным, они не только общались 
с представителями разных сословий, но и всячески старались по-
мочь нуждающимся, были активны в общественной и культурной 
жизни и Сысертского завода, и уездного города Екатеринбурга. Та-
ким образом, переезд в провинцию привел не только к кардиналь-
ному изменению бытового уклада, но и культурных ценностей 
представителей высшего столичного светского общества.
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In article communicative practicians of a family of the Ural plant own-
er P. D. Solomirsky in the province are considered, persons with whom they 
had to communicate are revealed, is shown as household way led to cardinal 
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Статья посвящена строительной деятельности мастера каменных 
дел В. Г. Чернавского – мещанина из Екатеринбурга первой трети XIX в. 
Этот период его творческой активности отразился возведением приход-
ских храмов по общепринятой традиционной схеме «кораблем», в ком-
бинации которой соединились барочные традиции с классическим нача-
лом.

Ключевые слова: подрядчик, мастер каменных дел, церковный старо-
ста, «восьмерик на четверике».

Массовое строительство каменных церквей в Южном За-
уралье началось в первой трети XIX века. Инициатором в этом 
процессе выступало правительство. Указ 1801 г.с последующим 
постановлением от Комитета Министров «…о построении, пере-


