
Таким образом, театры Урала в годы войны добились больших 
результатов в военно-шефской работе. Это было сделано несмотря на 
все трудности и препятствия, которые всегда сопровождают военное 
лихолетье. Своей работой в областях и на фронте коллективы театров 
поддерживали высокий боевой дух у своих зрителей, чем приближа
ли победу над врагом.
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ГЕНЕЗИС ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА УРАЛА

Социокультурные преобразования в стране требуют осмысления 
и объективной оценки роли регионального художественного образова
ния в области изобразительного искусства. В этой связи историко-пе
дагогическое наследие прошлого способно повлиять на характер и осо
бенности этой уникальной по своей значимости образовательной 
системы, смоделировать возможную перспективу дальнейшего разви
тия и тем самым способствовать сохранению традиционных форм 
искусства. Художественное образование в области изобразительно
го искусства Урала относится к малоизученному аспекту: историко
педагогическая и искусствоведческая наука до недавнего времени со
средоточивала свое внимание преимущественно на деятельности



ведущих художественных учебных заведениях России, например, та
ких как Академия художеств, Московское училище живописи, ваяния и 
зодчества, Строіановское училище технического рисования, Централь
ное училище технического рисования барона АЛ. Штиглица.

Нам представляется интересным рассмотреть генезис художе
ственного образования в области изобразительного искусства Урала с 
двух позиций, что дает возможность представить исіорию, ее место и 
роль в отечественном образовании в качестве целостной картины.

1. Уральский регион на протяжении трех последних столетий яв
лялся крупным центром России, где аккумулировалось и создавалось 
нечто новое в промышленности и культуре, чему во многом способ
ствовало художественное образование в области изобразительного 
искусства. Благодаря такому взаимодействию, дополнявшему друг 
друга на основе научных достижений, вариативности и универсализа
ции обучения, на Урале были созданы уникальные по своей значимо
сти художественные производства и промыслы, непосредственно свя
занные с обработкой металла и камня: медно-посудное, чугуно- и 
бронзолитейное, булатное, камнерезное, гранильное, керамическое, 
ковка, роспись по металлу...

2. Распространенная в науке интерпретация понятия «генезис», 
понимание его лишь как происхождения и последующего процесса 
развития, является недостаточно полной и конкретизирующей. Нами 
представляется, что необходима более полная и содержательная трак
товка «генезиса», которая характеризуются определенными этапами, 
выявление которых позволяет анализировать художественное образо
вание в области изобразительного искусства Урала в их историческом 
развитии и преемственности.

Первый этап непосредственно связан с предпосылками появле
ния художественного образования в области изобразительного искусст
ва Урала, которые сложились не в сфере изобразительного искусства, а 
возникали по мере заселения региона русскими в ХѴІІ-ХѴІІІ вв., рас
пространением грамотности среди населения, художественных реме
сел (например, керамического, золотошвейного, иконописного, сереб
ряного, эмальерного и др.). На этом начальном этапе, где преобладали 
индивидуальная форма обучения и случайный опыт, осуществлялось 
освоение традиционных и новых приемов художественного ремесла, 
необходимых для жизнедеятельности в новых социальных условиях.

Значение первого этапа заключается в том, что он способствовал 
активному проявлению художественного мастерства простых людей,



не имеющих систематического художественного образования в обла
сти изобразительного искусства, что повлияло на характер обучения. 
Анализ исторических предпосылок его появления свидетельствует о 
применении узкой специализации в процессе обучения и привнесе
нии определенных культурных традиций, связанных с созданием раз
личных художественных изделий.

Второму этапу — возникновения — предшествовали возросшие 
потребности горнозаводского хозяйства в специалистах художествен
ного профиля; расширение жизненно важных интересов и потребнос
тей общества в различных изделиях; расширение торговых и культур
ных связей России с Западной Европой, странами Ближнего и Дальнего 
Востока Этому способствовало создание, школы «знаменования» (ри
сования) в Екатеринбурге (1737), — первого художественного учеб
ного заведения на Урале, во многом повлиявшей на внедрение идей 
гуманизма и нравственного воспитания, воспитания «новой породы 
людей», «идеально образованных и всесторонне развитых, с благо
родством прославления великих людей средствами искусства» [2, с. 37- 
41]. Организация школы «знаменования» способствовала обеспече
нию специалистами развивающейся горнозаводской промышленности, 
градостроительства и прикладных искусств, удовлетворению конкрет
ных насущных потребностей общества в различных изделиях. Осваи
вался положительный опыт предыдущих поколений и осуществлялась 
более узкая и целенаправленная специализация по видам деятельнос
ти. В процессе обучения использовалась ранее зарекомендовавшая себя 
положительно форма обучения — индивидуально-групповая, в про
цессе которой учебная работа носила индивидуальный характер по при
чине разновозрастного характера и различной подготовки учеников.

В.Н. Татищев одним из первых на Урале применил методику вза
имного обучения, при которой старшие по возрасту и развитию уче
ники обязаны были помогать младшим в овладении инструментами и 
материалами, восприятии и многократном копировании образца (ори
гинала), стимулировании и контроле за эффективностью учебно-позна
вательной деятельностью. Позже эта методика стала известна как «мето
дика Белл-Ланкастера» (разработана в конце XVIII в.).

Включение в учебный процесс рисунка в качестве постижения 
основ изобразительной грамоты и законов классического искусства 
предопределило полихудожественный подход в обучении и художе
ственно-педагогические принципы «живого искусства», связанного с 
жизненно-необходимыми потребностями общества. Свидетельство



тому — сохранившиеся различные графические работы (карты, чер
тежи, заводские строения и производственные процессы) и изделия 
декоративно-прикладного искусства, выполненные Михаилом Куту
зовым, Кузьмой Черноусовым, Иваном Ушаковым, Феоктистом Бала- 
киным, Мироном Аврамовым, Иваном Сусоровым и др.

При Талицкой фабрике Троицкого завода владельца А.Ф. Турча
нинова и Нижнетагильском заводе H.A. Демидова в XVIII в. была от
работана стройная система профессиональной подготовки мастеров 
художественною лигья, техники украшения медных изделий чекан
кой и росписью.

Значение второго этапа заключается в том, что обучение осно
вам художественною мастерства трансформировалось из мастерских 
в образование, в результате чею учебные заведения положили начало 
художественной подготовке специалистов в тесной зависимости от 
конкретных социально-экономических условий и потребностей обще
ства. Это, в свою очередь, повлияло на подъем горнозаводской про
мышленности, промыслов и ремесел Урала.

Третьему этапу — развития — предшествовало изменение обра
зовательной и культурной ситуации в России под влиянием зарожде
ния капитализма как новой социально-экономической формации. 
Многоформность горнозаводскою хозяйства способствовала созданию 
различных типов учебных заведений.

В XIX в. создаются живописное училище при Нижнетагильском 
заводе H.H. Демидова, школа «рисования, лепления и резьбы» и «класс 
резного художества» при Екатеринбургской гранильной фабрике; шко
лы художественного мастерства при Верх-Исетском и Каслинском за
водах, «клинковых рисовальщиков» в Златоусте. Основу обучения 
будущих мастеров составляло «рисование первых правил с хорошим 
понятием». Обращение к образцам зарубежного и отечественного ака
демического искусства расширяло и углубляло круг эстетических пред
ставлений учеников, ориентировало их совершенствование своего 
мастерства и развитие потребности художественного творчества. Про
цесс обучения при этом связывался с необходимостью осознания цен
ности овладения будущей профессиональной деятельностью, художе
ственными умениями и навыками для выполнения практически 
значимых работ, постижением историко-кулыурного опыта, соблю
дением традиций, проявлением потенциальных личностных качеств 
с целью повышения уровня мастерства. Огромная заслуга в этом 
принадлежит уральским художникам-педагогам В.А. Албычеву,



Я.Ф. Арефьеву, П.И. Баженову, Е.А. Бояршинову, JLH. Жукову, 
И.П. Иванишеву, М.Д. Канаеву, Г.К. Козьминых, А.М. Писареву, 
Н.М. Плюснину, И.П. Чиркову, A.C. Шанину, A.A. Шереметевс- 
кому, И.А. Штейнфельду и др.

Значение художественного образования в области изобразитель
ного искусства Урала в его системном подходе в обучении, повышен
ном требовании к уровню образованности специалистов. С его помо
щью стало возможно приобщение широких слоев населения края к 
общекультурным ценностям и сохранению традиций, связанных, в пер
вую очередь, с художественной обработкой металла и камня.

Четвертому этапу — становления — предшествовали активиза
ция на рубеже ХІХ-ХХ вв. прогрессивной части населения Уральско
го региона (в частности, Уральского общества любителей естествоз
нания) в деле сохранения региональных приоритетов в сфере 
промышленности, культуры и искусства посредством организации 
художественно-промышленных и художественных выставок. Были 
осуществлены попытки теоретически осмыслить историко-культур
ное наследие прошлого и оказано содействие кустарной промышлен
ности по созданию учебных заведений нового типа:

-  Екатеринбургской художественно-промышленной школы — 
филиала Училища технического рисования барона А.Л. Штиглица 
(1902) по подготовке «ученых рисовальщиков» — руководителей про
изводств для художественных промыслов и ремесел, а также худож
ников-педагогов;

-  ремесленных школ, мастерских и курсов с целью повышения 
профессионального художественного мастерства жителей в наиболее 
крупных горнозаводских поселках: Мраморском, Ревде, У фал ее, Ниж
ним Тагиле, Кунгуре, Чердыне.

Значение четвертого этапа заключается в том, что он способствовал 
осмыслению историко-культурных и художественных традиций на осно
ве сохранения и расширения сети учебных заведений в Уральском реги
оне. Нам кажется безусловным тот факт; что одним из необходимых ус
ловий этого становления явилось не только расширение образовательных 
функций — обращение к жизненным потребностям общества, но и обра
щение к идеям «вспомоществования изобретательному духу для усовер
шенствования казенных металлических промыслов». Именно на этом 
этапе более всего заметна связь общеэстетической направленности обу
чения и воспитания, что по мысли JT.C. Выготского является «родством 
между педагогикой и искусством» [1, с.287].



Пятому этапу — трансформации — предшествовали изменения 
социально-экономических задач новою социалистическою государ
ства и региональных приоритетов. 1920-1980-е гг. отмечено идеями 
создания многопрофильной полихудожественной базы по подготов
ке специалистов для нужд народного хозяйства страны и Уральского 
региона, а также отражения идеологического и производственного 
содержания в искусстве; «свободного воспитания» на основе синте
за труда и образования. Все это способствовало проявлению идеоло
гии новой власти, отражению духовного содружества народов и ре
гиональных художественных традиций средствами искусства.

К концу XX столетия художественное образование в области изоб
разительного искусства Урала представляло собой совокупность вза
имодействующих программ и государственных образовательных стан
дартов, сети учебных заведений различных художественных типов и 
видов, организационно неразрывно связанных с особенностями ис
торико-культурного развития региона: художественно-графические 
факультеты в Нижнетагильском и Магнитогорском государствен
ных педагогических институтах, факультет искусствоведения и куль
турологи в Уральском государственном университете им. А.М. Горь
кого, Уральская государственная архитектурно-художественная 
академия, Пермский государственный институт искусства и культу
ры, Челябинская государственная академия культуры и искусства, Рос
сийский государственный профессионально-педагогический универси
тет, Екатеринбургское, Краснотурьинское и Челябинское художественные 
училища, Уральское училище прикладного искусства (Нижний Тагил), 
ряд учебных заведений начального профессионального образования в 
Кунгуре, Екатеринбурге, р.п. Бобровском, Богдановиче.

Значение современного художественного образования в области 
изобразительного искусства Урала заключается в том, что оно облада
ет эвристической, исторической, культурологической и педагогичес
кой самоценностью и находится не в состоянии упадка, а в стадии 
трансформации — экономической, художественной, методической. Об 
этом свидетельствует научный подход в разработке программно-мето
дического обеспечения учебного процесса, высокая профессиональ
ная подготовка специалистов различных художественных квалифика
ций, восстребованность специалистов на рынке труда, рост лауреатов и 
членов творческих союзов из числа выпускников учебных заведений.

Такие подходы к исследованию позволяют добиться реализации 
педагогической идеи, ценность которой заключается в формировании



у будущих специалистов художественно-эстетического мировоззрения 
и научного представления о генезисе художественного образования в 
области изобразительного искусства Урала. Использование истори
ко-педагогического опыта может способствовать большему накопле
нию знаний и тем самым сохранению и более активному проявлению 
традиционных форм регионального искусства.

Примечания
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ХРАМ КАК АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЪЕКТ В СТРУКТУРЕ 
ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ СОВРЕМЕННОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА

В дореволюционной России не было ни одного, даже самого ма
ленького и провинциального города, в котором бы не существовало 
хотя бы нескольких церквей. При этом храм был не только центром 
духовной и религиозной жизни города, но и играл ведущую градооб
разующую роль. Один из историков русской архитектуры как-то за
метил, что на Руси было достаточно много не самых удачных с точки 
зрения их архитектурного решения храмов, но не было ни одного не
удачно поставленного. Действительно, найти пример «плохо постав
ленной» церкви практически невозможно. Зато история русского цер
ковного зодчества дает нам десятки блистательных примеров, когда 
храм столь эффектно смотрится с самых разных и подчас неожидан
ных точек, что оставляет яркое незабываемое впечатление, даже если 
по внешнему своему облику является вполне заурядным.

В дореволюционном Екатеринбурге главные храмы города были 
поставлены именно с учетом их градообразующей роли. Возвышаясь 
на главных площадях города Екатерининский, Богоявленский соборы 
совместно с Максимилиановской и Святодуховской церквами образо
вывали треугольник доминирующих архитектурных вертикалей, со
ставлявших основу пространственной организации Екатеринбурга. В 
зоне действия ведущих доминант имелась группа второстепенных, 
подчиненных им по высоте церковных зданий. Ядро главных храмов 
огибало кольцо из удаленных от центра церквей — Лузинской, Возне


