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Отражение вопросов культурного развития уральских
городов в работах дореволюционных исследователей

Культурные перемены в уральском городе капиталистического 
периода нашли отражение у дореволюционных исследователей по 
целому ряду направлений.

1. Устное народное творчество.
Данной тематикой занимались и профессиональные фолькло

ристы, этнографы, искусствоведы, и энтузиасты-любители, краеве
ды, климатологи, метеорологи, агрономы и т. д. Огромный вклад в изу
чение фольклора внес этнограф Д.К. Зеленин, творческое наследие 
которого насчитывает около 300 статей и книг1. Характерно, что воп
росы фольклорного жанра освещались в основном в рамках уездов, гу
берний, краев. Поэтому сложно выделить чисто городской материал.

2. Система народного просвещения.
По различным аспектам этого звена культуры было издано боль

шое количество работ различных жанров. Но это все -  по отдель
ным губерниям, уездам, городам. Не было создано обобщающих тру
дов, характеризующих всю образовательную систему Урала.

Освещались вопросы развития начал ьной школы, городских 
училищ, воскресных школ, мужских гимназий и прогимназий, сфе
ра духовного просвещения.

Определенная литература имеется по женским учебным заве
дениям, прежде всего, по гимназиям и прогимназиям, находившим
ся в крупных городах.
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На Урале, главным образом в Оренбургской и Уфимской губер
ниях, проживало немало башкир и татар. Правительство вынужде
но было заботиться об «инородческом» образовании, строились мек- 
тебе и медресе. Этот процесс наш ел отраж ение в нескольких 
обзорных очерках, вышедших накануне Первой Мировой войны2.

Отраслевыми периодическими изданиями региона широко об
суждалась тема подготовки учителей. Определенный круг литера
туры сформировался но личностям педагогов Урала. В разнообраз
ных жанрах литературы показана сфера образования духовенства.

В начале XX столетия местные власти и общественность зани
мал насущный вопрос об открытии на Урале высшего учебного за
ведения. В земских и научно-краеведческих изданиях, периодике, 
отдельных брошюрах публицисты стремились обосновать законные 
права на то, что именно в их крае должно быть создано первое выс
шее техническое учебное заведение3.

3. Библиотечное дело.
В комплексных монографических работах о городах Урала по

казаны различные стороны библиотечного дела. Но в целом осве
щение работы библиотек носило фрагментарный характер, своди
лось к описанию отдельных крупных культурно-просветительских 
учреждений.

4. Музеи.
Сюжеты по музейному делу содержатся в книгах о городах4. 

Немало о работе крупных музеев написано в статьях И.Н. Сырнева5, 
книге Ф.П. Доброхотова6.

5. Выставки, как разновидность культурно-просветительской 
работы.

Писалось в частности о Сибирско-Уральской научно-промыш
ленной выставке7.

6. Народные дома и клубы.
К началу XX в. они существовали почти во всех уездных горо

дах и при большинстве крупных заводов. Литературы по данной 
проблематике немного.

7. История городской печати и полиграфического дела.
Здесь следует указать прежде всего на обзорные очерки по ис

тории прессы некоторых крупных городов8 и на очерки по разви
тию типографского дела в Вятской губернии и на Южном Урале9. 
Однако целостной, обобщающей работы по данным вопросам не 
было написано.

8. Развитие науки и техники.
Здесь немало написано о научных объединениях -  Уральском 

обществе любителей естествознания (УОЛЕ), пермском научно-про
мышленном музее, научных обществах г. Оренбурга, научных съез
дах химиков, горных инженеров, врачей, учителей.



Предпринимались попытки литераторов и журналистов по 
написанию биографических очерков и даже сборника о научных 
знаменитостях края, таких как М.М. Киттарп, И.М. Первушин, 
Д.Д. Смышляев, Н.К. Чупин10.

9. Декоративно-прикладное искусство.
Большое внимание было уделено гранильно-камнерезному делу, 

в частности гранильной фабрике в Екатеринбурге.
При этом отмечается, например, в научно-популярном издании 

T.JI. Хитрово, что во второй половине XIX в. начинается упадок мону
ментального камнерезного искусства и обработка камня на Урале на
чинает постепенно терять свои высокие художественные качества11.

Отдельные сюжеты даны по Златоустовской оружейной гравю
ре12. Другие виды прикладного искусства практически не нашли 
отражения в литературе.

10. Живопись и музыкальное искусство. О Екатеринбурге в этом 
плане написано немного. Полнее представлены живопись и музы
кальная жизнь Перми13.

11. Развитие Уральского театра.
Дореволюционная литература отразила тенденции борьбы за 

высокую культуру театрального репертуара и исполнения, воспи
тание зрительских вкусов, социальное звучание спектаклей.

В начале XX в. театральная жизнь Урала фокусировалась глав
ным образом в двух городах -  Перми и Екатеринбурге. В обстоятель
ном очерке В. Верхоланцева рассмотрены основные вехи пермского 
театрального искусства за полвека (1861-1911 гг.)14.

12. Архитектура
Исследователи зодчества Уральских городов акцентировали 

внимание на планировке и застройке города и исторических памят
ников. Больше всего дореволюционные исследователи писали о па
мятниках Александру Невскому, которые были установлены во мно
гих городах края15.

Обширный фактический материал опубликован по религиоз
ным святыням, монастырям16.

В заключение следует отметить, что большинство работ по куль
турному развитию Уральских городов во второй половине XIX -  на
чале XX вв. писалось в этот период непрофессиональными истори
ками для периодических изданий, отсюда их оиисательность, 
фактологичность, невысокий теоретический уровень.

Позитивно то, что шел процесс накопления фактов, их первич
ного обобщения, введения в оборот новых исторических источников.
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Духовность -  будущее России?
(Размышления историка)

Тревожные голоса ученых и практиков, которые в последнее вре
мя раздаются по поводу стремительно падающей духовности, зас
тавляют дать более детальное научное освещение проблемы. Су
ществую щ ие парадигмы  ценностей и беспомощный призыв к 
традиционному следованию авторитетам в школе, семье и обществе 
(иод духовностью в общем смысле мы склонны понимать такой ком
понент культуры, который предполагает обладание духовными цен
ностями, тонкость и глубину мышления, образованность) не дают 
достаточного эффекта, так как провозглашенная индивидуальная


