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екатеринбург на рубеже XIX–XX веков: 
организация городского Пространства  
и культурно-бытовой инфраструктуры2 

Аннотация. Статья посвящена анализу изменений в организа‑
ции городского пространства Екатеринбурга. Это был период зна‑
чительных перемен в  образе жизни горожан, связанных с  усвоением 
ценностей буржуазного общества. В  соответствии с  их запросами 
перестраивалась культурно‑бытовая инфраструктура города. Бла‑
гоустраивалась его территория, начали целенаправленно формиро‑
ваться площадки для проведения различных видов досуга. Одновре‑
менно развивалась сфера бытового обслуживания, сеть просвети‑
тельских и  развлекательных учреждений, что давало возможность 
жителям и гостям города проводить свободное время с «интересом» 
и «пользой».

Ключевые слова: городское пространство, культурно‑бытовая 
инфраструктура, городской образ жизни, благоустройство.

Екатеринбург на рубеже XIX–XX вв. являлся одним из быстро-
растущих городов Российской империи. Бурное развитие и  стре-
мительное увеличение населения способствовало превращению 
Екатеринбурга в  крупный административный, транспортный 
узел, торгово-промышленный и  образовательный центр региона. 
Одновременно в  составе горожан росла доля т.  н. среднего класса, 
связанного с формирующимся капиталистическим укладом хозяй-
ствования и  разделявшего ценности буржуазного образа жизни. 
Это предъявляло новые требования к социальной инфраструктуре 
города и  непосредственно отражалось на организации простран-
ства и культурно-бытовой инфраструктура, которые обеспечивали 
городу выполнение всех его функций. Менялся облик города, стро-
ились новые здания промышленных и торговых заведений, банков, 
ресторанов. Кроме этого, шло строительство новых зданий гости-
ного двора, железнодорожного вокзала, театра, 2-й женской гимна-
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зии, нескольких начальных училищ и пр. Идет строительство соо-
ружений, учреждений, специальных территорий, предназначенных 
для удовлетворения запросов горожан, не связанных с производст-
венной деятельностью. Помимо культовых зданий в городе активно 
появляются разнообразные светские учреждения для проведения 
свободного времени.

Вопросы благоустройства города в  этот период были одними 
из самых актуальных и обсуждаемых горожанами, т.к. наблюдались 
и обустройство города, и его разрушение. Несмотря на финансовые 
трудности и  промахи органов самоуправления, город продолжал 
развиваться. Немало усилий было положено на мощение и выпрям-
ление улиц, сооружение новых мостов и  других строительных 
работ. Некоторым жителям, однако, не нравилось, что при моще-
нии не  позаботились об отдельных дорожках для велосипедистов 
и  призывали «уделить внимание группе городских плательщиков, 
ездящих на стальных конях» [1]. Таком образом, увлечение горожан 
различными видами спорта способствовало возникновению ряда 
спортивных обществ, возведению отдельных спортивных объектов, 
проведению спортивных мероприятий. Общество велосипедистов 
и любителей физического развития прилагало усилия по развитию 
конькобежного и лыжного спорта. С конца XIX века комитет обще-
ства заливал каток с беговой дорожкой. Помимо катания на коньках 
на нем время от времени устраивались конькобежные соревнования, 
хоккейные матчи, иногда увеселительные мероприятия. В 1910 был 
построен специальный павильон на берегу городского пруда. 
Три  обширные комнаты нижнего этажа предназначались катаю-
щимся. Имелись несколько комнат для сохранения верхней одежды, 
ящики для хранения коньков.

Все это способствовало расширению необходимой инфраструк-
туры не только в центре города, но в нее стали включаться пригород-
ные районы (например, для велопрогулок, катания на лыжах и т.п.). 
отчасти к объектам занятий спортом можно отнести цирк, который 
в основном располагался на Дровяной площади в восточной части 
города. Там нередко проводились соревнования по борьбе, а с 1911 
по 1912 год был устроен скейтинг ринг [2]. 

Аналогичную картину включения природных объектов в куль-
турно-бытовую инфраструктуру города можно наблюдать и  при 
использовании и  обустройстве мест для прогулок, массовых гуля-
ний, отдыха. Благоустройство города включало и  порядок в  сфере 
уличной рекламы, организации озеленения улиц и  многое другое. 

Круглые рекламные тумбы и  доски объявлений регулярно бывали 
испорчены либо заклеены объявлениями горожан. Органы само-
управления пытались изменить ситуацию с помощью современной 
световой рекламы «на американский манер». Городская дума пору-
чила управе проработать вопрос о трех рекламных пунктах на Глав-
ном и Покровском проспектах, но это реализовано не было. 

Большое внимание уделялось вопросу озеленения центра города, 
обустройству садов, скверов и бульваров для гуляния. В этом смысле 
Екатеринбург ориентировался на столичные и центральные города. 
Желание озеленить города, особенно промышленные центры, были 
общей тенденцией. В  основном же с  1890-х годов горожане гуляли 
в двух садах: Клубном и Харитоновском. Регулярно в местных газе-
тах появлялись заметки, что, несмотря на электрическое освеще-
ние, хороший буфет и оркестр, тем не менее публике очень скучно. 
Все  лето Харитоновский сад был открыт для гуляющей публики. 
Правда, частенько репертуар выступавших на сцене Харитоновского 
сада артистов подвергался резкой критике. Поэтому возник проект 
учреждения «Общества народных развлечений», которое и  должно 
было взять на себя работу рационального устройства народных раз-
влечений по широкой программе, включая спектакли, просветитель-
ные чтения, научные лекции, дешевый буфет и кинематограф со здо-
ровым репертуаром» [3]. Конечно, состоятельные горожане предпо-
читали отдыхать на дачах и  в садах своих усадеб и  клубных садах. 
В Екатеринбурге при многих усадьбах имелись чудные сады, служа-
щие прекрасным местом отдыха для хозяев и  гостей. Лучшие сады 
находились вблизи Исети и  других водоемов. Особенно славились 
сады Симановых, Нуровых, Казанцевых. Благодаря усилиям владель-
цев они превращались в прекрасные зеленые уголки города. Берега 
городского пруда и рек, протекающих непосредственно в городской 
черте, использовались горожанами для прогулок и пикников.

Горожане с  удовольствием использовали пруд и  некоторые 
городские реки не только для катаний на лодках. Некоторые состоя-
тельные люди оборудовали по берегам в черте города общественные 
и частные купальни. За порядком на набережных городского пруда 
следили полицмейстер и  приставы, поскольку «купальщики разо-
блачаются и лезут в воду, где попало, на виду у массы публики…» [4]. 
У  Царского моста в  1903  г. мещанин Усачов (бывший городовой) 
устроил купальни с отделениями для мужчин, женщин и детей» [5]. 
Таким образом, появляется еще одна возможность неплохо провести 
время, а для некоторых еще и заработать. 
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Горожане охотно отмечали рождественские и новогодние празд-
ники. Если состоятельные горожане отдавали предпочтение домаш-
ним празднествам и торжествам в клубах, то менее зажиточная часть 
екатеринбуржцев в это время собиралась на льду городского пруда, 
где их ожидали ледяные горы, балаганы и карусели.

Общественные развлечения в  основном были сосредоточены 
в клубах, театрах, концертных залах. Публика посещала выступле-
ния профессиональных артистов и любителей, а также различного 
рода благотворительные мероприятия. Распространению любитель-
ских объединений способствовало появление двух новых концерт-
ных и театральных помещений: концертного зала И.З. Маклецкого 
и  Верх-Исетского Народного дома. Если сооружение концертного 
зала было заслугой частного лица, то честь создания Народного дома 
принадлежала Екатеринбургскому уездному Комитету попечитель-
ства о  народной трезвости, созданному по решению министерства 
финансов и призванный бороться с пьянством. Устраиваемые спек-
такли «охотно посещались “народом”, серой массой и вообще недо-
статочной публикой» [6]. 

Пять кинотеатров города располагались в  центре. Они пред-
ставляли программы незатейливых документальных и  игровых 
фильмов. Наследники Маклецкого также стали проводить киносе-
ансы в своем зале.

Увеличивалось число увеселительных учреждений, рестора-
нов с  номерами, оркестрами и  т.п. Построенный напротив нового 
городского театра «Немецкий ресторан» предоставлял публике воз-
можность поужинать после окончания спектакля. Помимо новинок 
в кухне содержатели кафе и ресторанов пытались привлечь клиен-
тов за счет различных развлечений. Весьма популярным в рестора-
нах становится биллиард и кегельбан. Помимо немецкого ресторана 
объявления об этом давали рестораны «Европейский», «Русский 
трактир»  [7] по Покровскому проспекту, «Венеция» и  «Звез да»  [8]. 
Частыми были выступления артистов. Ресторан «Прогресс» в декабре 
1908 представлял публике «дивертисмент лучших артистов и инте-
ресной капеллы»  [9]. Аналогичные возможности для музыкантов 
давали и другие заведения. «Ресторан «Венеция» Успенская ул. № 5. 
Ежедневно во  время обедов с  2 до 4 дня и  вечером с  7 до 2 ночи 
играет виртуоз на хроматической гармонии под аккомпанемент пиа-
нино» [10]. Выступления могли быть не только музыкальные. «Ресто-
ран «Пале-Рояль» грандиозный дивертисмент литературной группы 
«Декаданс» под управлением И.Е. Пекаренкова» [11]. Открывшийся 

9 окт. 1911 г. «роскошно обставленный концертный зал и ресторан 
Россия. Пушкинская ул. № 3» можно назвать неким аналогом ноч-
ного клуба. Ежедневно с  9 часов вечера гостям предлагались про-
граммы, «боевые номера в которых специально шли после оконча-
ния театра. И даже во время обедов играл дамский оркестр [10].

Изменения, касавшиеся профессиональной занятости населе-
ния, образования, ритма жизни, приводили к  изменениям во  всех 
сферах жизни людей в городе. Само его пространство также меня-
лось с  течением времени. Начинали формироваться специализи-
рованные территории и  площадки для различных видов досуга 
и отдыха. Реки и пруды на территории Екатеринбурга также играли 
в этом значительную роль. Постепенно не только центр, но и окра-
ины города были включены в  сферу культурного использования. 
Так Екатеринбург начал постепенно превращаться в  современный 
городской центр с его широкими потенциальными возможностями 
комфортного проживания, интересного и  полезного проведения 
свободного времени, личного развития горожан.
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иностранные деятели культуры  
в Cвердловске (1955–1965 годы) 

Аннотация. В  1955–1965  гг. Сверд ловская область, несмотря 
на  промышленную специализацию и  развитие оборонных отраслей 
производства, включается в  систему международных отношений 
СССр и устанавливает контакты с зарубежными партнерами. За эти 
годы регион посетили 40 иностранных творческих делегаций — арти‑
сты оперы и оперетты, циркового жанра, писатели, режиссеры, певцы, 
музыканты и др. 

Ключевые слова: иностранные деятели культуры, культурная 
дипломатия.

Для внешнеполитического курса СССР в  1955–1965  гг. харак-
терна ориентация на улучшение взаимоотношений с капиталисти-
ческими державами, укрепление дружбы и  сотрудничества с  госу-
дарствами социалистического лагеря и  развивающимися стра-
нами [1, с. 6]. Период характеризуется внедрением наряду с традици-
онными дипломатическими методами инструментов «мягкой силы», 
активизацией контактов с  иностранными партнерами на союзном 
уровне и включенностью регионов, в частности Сверд ловской обла-
сти, в систему международных отношений СССР. 

Именно в это время в регионе побывали представители всех кон-
тинентов (из Англии, Бельгии, Венесуэлы, Греции, Дании, Италии, 
Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ, 
Швеции, США, Чили, Японии, Болгарии, Венгрии, ГДР, Румынии, 
Чехословакии, Афганистана, Бирмы, Вьетнама, Гонконга, Индии, 
1 Бекленищева Мария Владимировна, аспирант ФГаОУ ВО «Уральский федераль‑

ный университет имени первого Президента россии Б.Н. Ельцина», г. Екате‑
ринбург; e‑mail: bekmv88@yandex.ru.

секция 2.  
история урала в XX–XXI веках


