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Екатеринбург был основан в 1723 году как завод-крепость для удовле-
творения нужд центральной власти в расширении территории и обеспече-
нии вооружения для новых завоеваний. За триста лет своего существова-
ния он стал одним из главных культурных центров России, средоточием
талантливых людей и знаковых культурных проектов.

История культурной сферы Екатеринбурга рассматривается в статье че-
рез совокупность происходивших процессов и становление основных инсти-
туций. Параллельно, для лучшего понимания сущностного развития культу-
ры, делается попытка выявить факторы регионального менталитета, при-
ведшие к формированию уникального культурного ландшафта. Речь идет
о таких чертах менталитета екатеринбуржца, как свободолюбие и рациональ-
ность, «пограничность» на стыке Европы и Азии и вера в «дикое счастье».

В процессе хронологического анализа становления культурных инсти-
туций от первого театра до фестивалей уличного искусства и вклада ярких
личностей выделяются такие характеристики культурной сферы Екатерин-
бурга, как деятельность культурных подвижников (таких как Онисим Клер,
Илья Маклецкий), причем зачастую приезжих специалистов; высокая по-
пулярность среди населения и постепенная демократизация культурного
досуга в XIX веке; мобилизация культурного развития в годы индустриали-
зации и во время Великой Отечественной войны; параллельное существование официальной и подпольной
культуры в эпоху застоя; легализация неофициальных художественных и музыкальных объединений в постсовет-
ское время; появление современного искусства и его взаимодействие с городской средой и, наконец, переосмыс-
ление региональной идентичности и индустриального наследия в рамках культурных проектов двух последних
десятилетий.

Статья будет интересна широкому кругу читателей, так как представляет обширную картину развития культур-
ных процессов в Екатеринбурге и авторский взгляд на сущностное содержание этих процессов. Статью можно
рекомендовать как точку входа в историю культуры Екатеринбурга для студентов творческих специальностей,
аналитиков и управленцев в сфере культуры.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Сегодня Екатеринбург – один из
главных культурных центров России,
родина гремевшего на всю страну
Свердловского рок-клуба и уникаль-
ного Коляда-Театра, место проведе-
ния Уральской ночимузыки и Ураль-
ской индустриальной биеннале со-
временного искусства, мекка люби-
телей конструктивизма и преслову-
тая столица стрит-арта. Как так вы-
шло, что небольшой город-завод за
три столетия превратился в один
из главных очагов российской куль-
туры? Откуда в Екатеринбурге столь-
ко талантливых людей и знаковых
культурных проектов? И, наконец,
как он переосмысляет свое инду-

стриальное прошлое? На эти вопро-
сы я попытаюсь ответить в обзор-
ной статье по истории культуры Ека-
теринбурга. Под культурой я пред-
лагаю понимать широкую картину
культурнойжизни: отмассовыхформ
проведения досуга, деятельности
официальных культурных институ-
ций и ярких подвижников от искус-
ства до разнообразных форм быто-
вания самоорганизованных круж-
ков, клубов и собраний, неофици-
альных культурных деятелей и ху-
дожественных объединений.

Цель статьи: проследить исто-
рию культуры Екатеринбурга через
совокупность происходивших про-

цессов и становление основных ин-
ституций. Задачи статьи: раскрыть
развитие культуры Екатеринбурга
как процесс, обладающий своей ло-
гикой и закономерностями, обуслов-
ленный внешними (политика, влия-
ние столичной культуры) и вну-
тренними (природно-географиче-
скими, социально-экономическими,
историко-культурными, религиоз-
ными) факторами; выделить основ-
ные этапы ее развития и охаракте-
ризовать их содержание; выявить
факторы регионального ментали-
тета, приведшие к формированию
уникального культурного ланд-
шафта.
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Екатеринбург был основан в
1723 г. по указу императора Петра
Первого. Он возводился как желе-
зоделательный завод-крепость на
реке Исети, как столица горноза-
водского края, занимавшего огром-
ную территорию по обе стороны
Уральского горного хребта, в двух
частях света – Европе и Азии. Это
была эпоха перемен Петра Велико-
го: «заканчивалось время теремов,
боярского сладостного безделья и
незыблемой патриархальности. Но-
вая действительность пахла поро-
хом сражений, потом строителей но-
вых городов и дымом первых ме-
таллургических заводов» [1, с. 74].
Но перемены начались еще при от-
це Петра – Алексее Михайловиче
Тишайшем. Церковная реформа па-
триарха Никона, призванная уни-
фицировать русские обряды с со-
временными греческими и поднять
престиж государства, привела к рас-
колу церкви. Часть общества со-
гласилась подчиниться, другая часть
восприняла реформу как посяга-
тельство на уклад всей жизни и не
готова была принять нововведе-
ния ни при каких обстоятельствах.
Именно несогласные, бежавшие из
центральной России в Сибирь и на
Урал, стали первыми жителями Ека-
теринбурга. Первое поселение ста-
рообрядцев в районе Шарташа бы-
ло основано еще в 1672 г., за пол-
века до завода. Сегодня эти места
включены в состав города, значит,
и основание города можно датиро-
вать пятьюдесятью годами раньше?

Какими же были первые пере-
селенцы на Урал? Бесстрашные до
дерзости, свободолюбивые и уве-
ренные в себе, рассчитывавшие
только на себя и свой труд, свято
преданные своим идеалам – такие
качества поколение за поколением
наследовалиместныежители,иимен-
но они легли в основу культурной
ДНК екатеринбуржцев. Шарташцы
считали себя более свободными
еще и потому, что практически не
были привязаны к земле, то есть не
были крестьянами, а были зажиточ-
ными торговцами и ремесленника-
ми. Многочисленны среди старове-
ров были и представители знати –
боярской элиты того времени, ко-
торая не приняла реформ Никона
и бежала на Урал и в Сибирь.

И вот эти свободолюбивые лю-
ди составляют основу Екатеринбург-
ского завода-крепости. В первые
годы работы завод превосходил по
технологической оснащенности все
иные металлургические предприя-
тия не только страны, но и мира.
Строительство шло согласно гене-
ральному плану. Первый генераль-
ный план Екатеринбурга свидетель-
ствует о том, что строительство го-
рода наИсети велось по лучшим об-
разцам фортификационного искус-
ства Германии, НидерландовиФран-
ции. Европейский характер города
отразился не только в его назва-
нии (немецкое «бург» – «город»),
но и в планировке. Если мы срав-
ним первые планы Екатеринбурга с
проектом идеального города Нико-
ля Леду для солеварни Шо недале-
ко от Безансона во Франции, со-
зданного на полвека позже, в 1774 г.,
то увидим немало общего. Город
был спроектирован в форме пра-
вильного каре с регулярным и чет-
ким расположением зданий: завод-
ские сооружения в центре, жилые
помещения по периметру. Река ис-
пользовалась как естественная ось,
главная улица прокладывалась пер-
пендикулярно ей как ось искус-
ственная. Все это – попытки при-
менить рационализм философии
Просвещения к планировке и архи-
тектуре крупного промышленного
комплекса. Однако идеальный го-
род Леду так и не был построен, то-
гда как Екатеринбург и по сей день
сохраняет черты регулярной за-
стройки и строгость перпендику-
лярных улиц. Александр Барабанов,

кандидат архитектуры и профес-
сор Уральской государственной
архитектурно-художественной ака-
демии, утверждает, что «доказано
существование пяти списков книги
В. де Генина „Описание урало-си-
бирских заводов“, один из которых
был поднесен императрице Анне
Иоанновне, а от нее попал к Людо-
вику XV. Королевский архитектор
Клод-Николя Леду […] вполне мог
держать в руках эту книгу. Его про-
ект идеального города Шо недале-
ко от Безансона первоначально
имел все ту же квадратную в плане
форму, которая потом стала окруж-
ностью» [2]. В русле психогеогра-
фии Ги Дебора и других француз-
ских ситуационистов, доказывавших,
что географическая среда влияет
на эмоции и поведение индивидов,
можно предположить, что регуляр-
ность в самой организации город-
ского пространства наложила свой
отпечаток на мышление местных
жителей.

В 1725 г. в Екатеринбурге был
открытМонетный («Платный») двор,
в течение полутора столетий обес-
печивавшийРоссийское государство
медной монетой (платами). В 1726 г.
была построена Гранильная фабри-
ка, ставшая основным поставщиком
изделий из уральских самоцветов
в Санкт-Петербург и многие евро-
пейские столицы. Все это происхо-
дило в непосредственной близости
от самого завода – в месте, в наше
время известном как Исторический
сквер. Сегодня здесь расположены
четыре музея: Музей архитектуры
и дизайна, Музей природы, Водо-

Рис. 1. План Екатеринбурга, 1750
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напорная башня как филиал Музея
истории Екатеринбурга и Екатерин-
бургский музей изобразительных
искусств. Удивительно, но именно
здесь, в здании заводского госпита-
ля, где сегодня расположен Музей
ИЗО, был основан и первый город-
ской театр – через 120 лет после го-
да основания города. Впоследствии
он переехал в специально постро-
енное здание, однако первые пред-
ставления давались именно здесь.
Таким образом, мы можем говорить,
что очаг екатеринбургской культу-
ры затеплился в непосредствен-
ной близости от водных ларей го-
родской плотины, приводивших в
действие механизмы завода, то есть
культура родилась там же, где за
120лет до этого родиласьиндустрия.

Если императрица Екатерина I
дала Екатеринбургу имя, то Екате-
рина II в 1781 г. даровала ему ста-
тус города. Во время ее правления
через молодой город проложили
главную дорогу Российской Импе-
рии, которая к западу от Екатерин-
бурга называлась Московским трак-
том, а к востоку – Большим Сибир-
ским. Таким образом, подобно то-
му, как Петербург был российским
«окномв Европу», Екатеринбург стал
городом-ключом к бескрайним про-
сторам Сибири, «окном в Азию».
Полагаем, эта пограничность, или,
на языке психотерапии, – ламиналь-
ность, тоже наложила отпечаток на
менталитет екатеринбуржцев: мы
все время помним, что живем на
границе, ощущаем своюпринадлеж-
ность двум мирам – Востоку и Запа-
ду; чувствуем, что разлом между
Европой и Азией проходит прямо
по нам. Всем известны строки сти-
хотворения Александра Блока «Ски-
фы»: «Да, скифы мы, да азиаты –
мы, с раскосыми ижадными очами»,
но мало кто вспомнит, что дальше
там появляется Урал именно как ме-
сто разлома между Западом и Вос-
током [3]:

Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит

интеграл,
С монгольской дикою ордою!

Еще одна важная веха для фор-
мирования менталитета екатерин-

буржцев–открытие золота. В 1824 г.
в «Екатеринбургской золотой доли-
не» было открыто 85 месторожде-
ний драгоценного металла, находив-
шихся в ведении казны. В 1826 г.
екатеринбургский купец Яким Ряза-
нов одним из первых частных лиц
в России получил разрешение зани-
маться золотопромышленностью.
Самые богатые из екатеринбургских
купцов занялись разработкой при-
исков россыпного золота в Запад-
ной Сибири. Капиталы потекли ре-
кой. Во времена «золотой лихорад-
ки», особенно в 1830-е годы, ека-
теринбургские нувориши устраива-
ли приемы с музыкой военного ор-
кестра, который «одалживали» у
Главного начальника уральских гор-
ных заводов [1, с. 9]. Алексей Ива-
нов в очерке «Рядом и порознь.
СтрогановыиДемидовы:противосто-
яние традиций» сравнивает Пермь
иЕкатеринбург– западныйивосточ-
ный склоны Уральского хребта. За-
падныйсклон, гденаходитсяПермь, –
долгий, медленный, покатый, и на-
род здесь привык делать все не спе-
ша, с ленцой, «долго запрягать».
Восточный склон, где расположен
Екатеринбург, не тянется пологими
холмами-пармами, а резко обрыва-
ется скалами в плоскую болотистую
равнину Западно-Сибирской низ-
менности. И дух населения здесь
совсем другой: с готовностью к кру-
тым поворотам судьбы, умением со-
владать с резкими переменамижиз-
ни, со склонностью к экстремаль-

ным, крайним проявлениям натуры.
Еще Дмитрий Наркисович Мамин-
Сибиряк нашел определение тако-
му менталитету: «дикое счастье».
«О „диком счастье“ мечтали золо-
тодобытчики. Вот вдруг, ни с того,
ни с сего, найдут они самородок или
золотоносную россыпь – и пойдет
совсем другая жизнь!.. А какая?
История нам рассказывает, как вне-
запно разбогатевшие золотоиска-
тели в Екатеринбурге мыли лоша-
дей шампанским, строили дворцы
и кидали в толпу ассигнации. Сав-
ва Яковлев для московской церкви
Спаса на Сенной приказал отлить
гигантский пятисотпудовый коло-
кол, но повесил на язык колокола
замок, чтобы звонарь звонил лишь
по его, Саввы, дозволению. Сошед-
ший с ума заводчик Любимов умер,
подавившись, когда жрал со смета-
ной бумажные деньги. Даже дедуш-
ка Слышко, полевчанин Василий
Алексеевич Хмелинин, рассказывав-
ший сказки Павлику Бажову, в мо-
лодости, откопав самородок, два
года провел в кабаках, до смерти
споив любимую жену. Это – „дикое
счастье“» [4].

Не будем, однако, забывать, что
львиная доля богатейшего екате-
ринбургского купечества XIX века
относилась к старообрядцам – с их
трудовой этикой почти протестант-
ского толка, серьезным отношени-
ем к семейному делу и стремлени-
ем повышать уровень образования
и культуры – свой и детей. Именно

Рис. 2. Утопический город Шо, арх. Николя Леду, 1774
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в домах богатых купцов-старообряд-
цев появились первые домашние
театры. В конце XIX – начале XX ве-
ка домашние театральные и музы-
кальные гостевые вечера получили
в уральских городах заметное рас-
пространение. Для них выписыва-
лись ноты и сценарии, готовились
специальные костюмы [5, с. 7].

Первый профессиональный те-
атр появился в Екатеринбурге в
1843 г. – спустя 120 лет после года
основания города. В его основе бы-
ла труппа антрепренера из Казани
П. А. Соколова. Труппа набиралась
главным образом из крепостных,
причем Соколов сам занимался их
обучением; также в антрепризу
приглашались и столичные актеры.
Летом 1843 года Соколов впервые
привозит в Екатеринбург труппу, в
которую входили 16 актеров и ор-
кестр из восьми музыкантов с ка-
пельмейстером, и снимает для по-
становок пустовавшее помещение
бывшего госпиталя. Считается, что
история театра в Екатеринбурге
начинается именно с его спектакля
5 ноября 1843 г.: тем вечером пуб-
лике были показаны опера «Жен-
щина-лунатик» и водевиль «Нож-
ка». Пьесы были сыграны в поме-
щении цейхгауза при Александров-
ском горном госпитале (ныне – кор-
пус отечественногоискусства ЕМИИ).
5 ноября купец-старовер Василий
Набатов в своем дневнике отклик-
нулся на важное событие в куль-
турной жизни города: «Начались

спектакли или театральные пред-
ставления прибывшею труппою ак-
теров из Казани содержателя Со-
колова. Помещение в старом зда-
нии заводской больницы или ка-
зармы, на берегу Исети близь ново-
го каменного Ивановского моста…
О времена! О нравы! О светское
просвещение!!!» [6, с. 59].

Под руководством Соколова
сформировалось дарование знаме-
нитой провинциальной актрисы, его
гражданской жены Евдокии Ива-
новой, которую биографы называ-
ют «бабушкой уральского театра».
Она обучалась в театральной шко-
ле при крепостном театре Варвары
Тургеневой, матери писателя Ивана
Тургенева, и прожила очень долгую
жизнь (94 года). Последний раз она
вышла на сцену 16 мая 1899 г. в во-
девиле «Бедовая бабушка».

Спустя два года, видя такой не-
бывалый интерес к постановкам Со-
колова, начальник Главного горно-
го управления Владимир Глинка ре-
шил, что городу нужен настоящий
театр. На деньги богатого купече-
ства, в основном старообрядческо-
го, для труппы Соколова строится
первое на Урале каменное здание
театра на 625 мест по проекту архи-
тектора Карла Турского. С появле-
нием кинематографа в здании раз-
местился кинотеатр «Колизей» (в со-
ветское время – «Октябрь»), а сего-
дня здание передано театру «Про-
винциальные танцы» под центр со-
временной хореографии.

ПостановкиП. Соколова и других
приезжих антрепренеров преиму-
щественно основывались на пьесах
«легких» жанров: водевили, коми-
ческие оперы и комедии. С годами
публика становилась все требова-
тельнее, ее не удовлетворял легко-
весный репертуар, предлагаемый
театральными антрепризами. С на-
чала 1870-х в городе сформировал-
ся любительский музыкальный кру-
жок, участники которого исполня-
ли оперную и концертную музыку.
В 1874 г. участники кружка подго-
товили очень сложный спектакль –
оперу Верди «Трубадур» с участи-
ем известной оперной певицы Да-
рьи Леоновой, которая совершала
кругосветное турне.Постановкаиме-
ла невероятный успех у публики. В
дальнейшем участники кружка ста-
вилидве-три сложныедажедляпро-
фессиональных исполнителей опе-
ры в год: «Князь Игорь» Бородина,
«Садко» и «Царская невеста» Рим-
ского-Корсакова, «Тангейзер» Ваг-
нера. В сентябре 1880 г. кружок по-
лучил свой устав и, соответственно,
официальное признание. «Между
екатеринбургскими обывателями
столько серьезных любителеймузы-
ки и драматического искусства, что
можно быть вперед убежденным в
успехе этого нового общественно-
го учреждения» [7].

В кружок могли записаться все
желающие – независимо от возрас-
та, социального положения, профес-
сии, уровня образования. По воспо-
минаниям Нестеровой-Анфиноге-
новой, в нем занимались люди как
с высшим образованием, так и почти
с начальным, «но все крепко дру-
жили, все были равны и очень от-
ветственно относились к делу». На
концерты и спектакли музыкаль-
ного кружка приходила не только
«благородная», но и демократиче-
ская публика. Силами участников
кружка в Екатеринбурге была ор-
ганизована первая общедоступная
школа пения, а в 1912 году в городе
создается отделение Русского му-
зыкального общества, на базе ко-
торого в 1916 г. образовалось пер-
вое на Урале музыкальное учили-
ще [8, с. 291−292].

Основным исполнителем многих
партий Музыкального кружка был
уроженец Урала и выпускник Петер-Рис. 3. Екатеринбургский музыкальный кружок
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бургской консерватории Петр Да-
выдов. Именно его в 1911 г. избра-
ли председателем театральной ди-
рекции строящегося оперного те-
атра. Трепетная любовь к опере за-
ставила тогда городские власти за-
думаться о строительстве собствен-
ного оперного театра.

Одной из ранних форм культур-
ного досуга можно также считать по-
сещение общественного собрания.
В конце 1850-х гг. городское купе-
чество, объединив финансы, осно-
вало его в доме Баландиных на углу
Вознесенского проспекта и Клубной
улицы. Тон здесь задавала город-
ская интеллигенция – врачи, адво-
каты, актеры, литераторы, художни-
ки, инженеры. В число членов Об-
щественногособраниявошлиизвест-
ные всему городу люди: врачи Ми-
славский и Котелянский, художник
Плюснин, инженерФальковский, но-
тариус Ардашев (двоюродный брат
В. И. Ленина). Деловые люди соби-
рались в клубе для обсуждения но-
востей и коммерческих дел. Вече-
рами появлялись любители шахмат
и карточныхигр. Собрание славилось
своей библиотекой, музыкальными
и театральными вечерами, балами.

В 1880-х гг. был разбит сад Об-
щественного собрания. Это был пер-
вый в городе общественный сад с
инфраструктурой и культурной про-
граммой. Там играл оркестр и про-
водились танцы, стояли скамейки
и работал даже один из немногих в
то времяв городе уличныхфонтанов.
В крытом театре в советское время
выступалиизвестныеартисты–Лео-
нидУтесов,АлександрМенакер,Алек-
сандр Вертинский, Алла Баянова.
Даже молодойП. И. Чайковский пи-
сал о музыкальных выступлениях
в саду Общественного собрания:
«Я помню палатку, я помню лодку,
я помню хор мужиков, я помню ор-
кестр Екатеринбурский, я помнюил-
люминациюсвензелем, я помнютан-
цы Спирина и тети Лизы» [9, с. 32].

Говоря о вкладе активных горо-
жан в развитие культуры Екатерин-
бурга, нельзя не упомянуть подвиж-
ников из деловых кругов города,
благодаря которым на культурной
карте города появлялись новые ло-
кации иформировалась культурная
повестка эпохи. Так, банковский де-
ятель Илья Захарович Маклецкий,

которого горожане называли «ду-
шоймузыкального кружка», в 1900 г.
построил здание концертного зала
и охотно предоставлял его для вы-
ступленийкружкаи гастролеров.Де-
ятельность кружка начиналась как
раз в домеИльи Захаровича, при ак-
тивном участии его супруги, Марии
Николаевны, наделенной прекрас-
ными вокальными данными. «Око-
ло 8 ч. вечера начался съезд экипа-
жей к красивому зданию, ярко осве-
щенному электрическим светом.
Публика, приглашенная на откры-
тие новой залы И. З. Маклецкого, в
большинстве незнакомая с располо-
жением помещения, дефилировала
по каменной лестнице, другая часть
публики осматривала примыкающее
к швейцарской длинное и уютное
фойе; всюду слышны только одни
одобрительные отзывы о вкусе, изя-
ществе и целесообразности здания,
предназначенного для тойжепубли-
ки, где она найдет отдых в художе-
ственной, артистической и научной
сфере. Гостей встречал сам радуш-
ный хозяин и провожал их по всем
залам, любезно и неутомимо объяс-
няя назначение комнат, устройство
сценыи всех приспособлений» [10].

Важнейший вклад в формиро-
вание культурной повестки второй
половины XIX века внесло Ураль-
ское общество любителей естество-
знания (УОЛЕ), основанное в 1870 г.
(10 января 1871 г. по новому стилю)
и одновременно ставшее первым
музеем на Урале. Интерес к этому
событию жителей и гостей города
был необычайно велик. Инициато-

ром создания общества стал Они-
сим Егорович Клер – учитель фран-
цузского языка изШвейцарии, пре-
подававший в мужской гимназии,
где впервые и начало работу УОЛЕ.
Сначала в музее было сформиро-
вано четыре сборника: зоологиче-
ский, минералогический, палеонто-
логическийиботанический. В 1873 г.
появились нумизматика и археоло-
гия. В 1890 г. заведению была пере-
дана находка с Шигирского торфя-
ника – Большой Шигирский идол,
древнейшая деревянная скульпту-
ра в мире, которой более 11 тыс. лет.
А в 1897 г. музей приобрел останки
мамонта.

Именно благодаря УОЛЕ в 1887 г.
была проведена Сибирско-Ураль-
ская научно-промышленная выстав-
ка. Устроители выставки основа-
тельно ознакомились с обширным
опытом отечественного и мирового
выставочного дела. Основной зада-
чей выставки было знакомство рус-
ского общества с промышленностью
и культурой Урала и Сибири. Выстав-
ка работала три месяца – с 14 июня
по 15 сентября 1887 г. Ее посетило
более80 тыс. чел., при том, чтообщая
численность жителей Екатеринбур-
га в то время составляла 37 тыс. чел.
Для сравнения, Уральскую биенна-
ле современного искусства в 2019 г.
посетило 115 тыс. чел., а Иннопром
в2019 г. – 43 тыс. чел. при численно-
сти городскогонаселения1,5млнчел.
Выставка 1887 г. состояла из один-
надцати отделов. ПомимоЕстествен-
но-исторического, Географического,
Антропологическо-этнографиче-

Рис. 4. Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка, 1887
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ского и других в ее состав входил и
Художественный отдел, где экспони-
ровались масляная живопись, ак-
варели, рисунки тушью и образцы
художественной вышивки семисот
местных художников. К смотру так-
же приурочили проведение Пере-
движной выставки Императорской
Академии художеств, которая вы-
звала всеобщее восхищение. Экс-
понировались 114 живописных по-
лотен Айвазовского, Боголюбова,
Перова, Семирадского, Шишкина,
79 рисунков и коллекции скульптур
Клодта. После закрытия Екатерин-
бургу были переданы в дар 14 кар-
тин и 9 акварелей. Тогда же возник-
ла идея создания в городе школы
рисования и лепки.

В 1896 г. было образовано Ека-
теринбургское общество любителей
изящных искусств – ЕОЛИИ. Обще-
ство организовало в Екатеринбурге
не менее 10 коллективных выставок.
Среди художников доминировал ма-
стер-камнерез и художник-самоуч-
ка Алексей Козьмич Денисов, при-
бавивший впоследствии топоним
«Уральский» к своей фамилии. По-
сле успеха на Всемирной выставке
1900 г. в Париже, в декабре того же
года, он открыл в Екатеринбурге
первуюперсональнуювыставку«Урал
вживописи». Искреннее, очень лич-
ное отношение художника к изоб-
ражаемымпейзажамподкупало зри-
телей. Восхищенные эпическим раз-
махом выставки критики были го-
товы прощать автору технические
промахи. Исследователь творчества
Денисова-Уральского Светлана Се-
менова пишет: «Дело это было со-
всемнеобычное.Лишьнемногиесто-
личные художники, которые пред-
почитали объединяться в общества
(передвижников, русских акваре-
листов) решались устраивать свои
персональные выставки. Но в про-
винции выставка одного художни-
ка, да еще не просто выставка, а те-
матическая, впервые обстоятельно
представляющая родной край, – это
было событие!» [11, с. 131].

В1897 г. Екатеринбургская город-
ская дума ходатайствует об откры-
тии в городе специальной рисоваль-
ной школы (подобные школы суще-
ствовали в то время лишь в Санкт-
Петербурге, Москве, Одессе, Казани
и Пензе). Благотворительные по-

жертвованиянаоткрытиешколысде-
лали уральские купцыипромышлен-
ники. АрхитекторДютель руководил
перестройкой здания, изменив его
стиль с классического на модерн.
Из Санкт-Петербурга в Екатеринбург
прибыло несколько преподавателей
училища и живописец Михаил Ка-
менский, ставший 1-м директором
школы. Учебное заведение получи-
ло название Екатеринбургская ху-
дожественно-промышленная шко-
ла и было торжественно открыто в
декабре 1902 г. Преподавательский
состав был выписан из Петербурга.
Учебное заведение сменило множе-
ство названий и впоследствии ста-
ло художественным училищем име-
ни Ивана Шадра. Здесь закладыва-
лись основы художественного об-
разования на Урале, а выпускника-
ми училища стали в разное время
ИванШадр, Иван Слюсарев, Андрей
Антонов, Виталий Волович, Герман
Метелев, Олег Бернгард, Геннадий
Мосин, Александр Шабуров и мно-
гие другие художники.

На рубеже веков в Екатеринбур-
ге появляется ещеодин театр–Верх-
Исетский народный дом. В 1909 г.
именно сюда переместился центр
театральной жизни города: Город-
ской театр был переоборудован под
синематограф, а строительство Но-
вого городского театра (нынешне-
го оперного) еще даже не началось.
Примечательно, что Народный дом
был открыт Попечительством о на-
родной трезвости – однимиз много-
численных обществ, которые учре-

ждались по всей России с 1890-х гг.,
чтобыотвлечьнаселениеотпьянства.

Следующееэпохальноесобытие–
строительство в 1912 г. оперного те-
атра. Строили здание театра по по-
следнему слову техники, в частно-
сти, использовался еще только по-
являвшийся в то время на Урале
железобетон. Театр был построен на
Дровянойплощади, как тогда онана-
зывалась, всего за два года. Он обо-
шелся казне в огромную по тому
времени сумму – 300 тыс. рублей
(треть годового бюджета!). Не все
были довольны такими тратами, осо-
бенно если учесть, что Екатеринбург
в ту пору был совершенно неблаго-
устроенным: в городе не было во-
допровода и канализации, твердое
покрытие имели лишь несколько
улиц. Это вновь говорит о престиже
и чрезвычайной важности для об-
щества учреждений культуры.

Для открытия театра, состоявше-
гося 29 сентября 1912 г., была вы-
брана опера «Жизнь за Царя» Ми-
хаила Глинки. Именно она в 1860 г.
стала первой оперой Мариинского
театра в Петербурге, и с тех пор по-
явилась традиция открывать этой
оперой и театры, и сезоны. В совет-
ское время опера Глинки с новым
названием «Иван Сусанин» и новым
текстом, написанным С. Городецким,
продолжалавыполнятьфункцииофи-
циального премьерного спектакля.
Еще один исторический факт, свя-
занный с оперным театром – совет-
ская власть была провозглашена
в Екатеринбурге именно в здании

Рис. 5. Новый городской театр в Екатеринбурге, фото В. Метенкова, 1912
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Оперного театра. Прочность совет-
ской власти, установленной мирным
путем 8 ноября (26 октября) 1917 г.,
на следующий день после Петрогра-
да, обусловила содержание здесь
последнего российского царя Ни-
колая II и его семьи, расстрелян-
ных вместе со свитой в ночь с 16 на
17 июля 1918 г. в полуподвальном
помещении дома инженераНиколая
Ипатьева.

В том же 1912 г. в Екатеринбурге
открылся четвертый художествен-
ный кинотеатр «Художественный»
(в советское и постсоветское вре-
мя – «Салют»). Неподалеку от «Ху-
дожественного», на «театральном
перекрестке» (неофициальное на-
звание перекрестка нынешних пр.
Ленина и ул. Карла Либкнехта) на-
ходились еще два кинотеатра: «Ко-
лизей» и «Лоранж» (после рево-
люции – «Октябрь» и «Совкино»).
Четвертым был кинотеатр «Звезда»
на Покровском проспекте. Как мы
видим, конкуренция кино-салонов
с самого начала была достаточно
жесткой, свидетельствуя о повышен-
ном интересе к новому виду куль-
турного досуга.

В 1923 г. Екатеринбург стал сто-
лицей Уральской области, вклю-
чавшей современные Курганскую,
Челябинскую, Пермскую, Тюменскую
и Свердловскую области. В 1924 г.
город был переименован в Сверд-
ловск в честь Якова Свердлова.
Этот жест отразил значимость для

советской страны уральской про-
мышленности. Город претендовал
на неофициальный статус «третьей
пролетарской столицы» наряду с
Иваново-Вознесенском. В годыпер-
вых пятилеток темпы строитель-
ства были просто невероятные: в
течение нескольких лет появилось
несколько кварталов многоэтажек,
дворец связи, клуб строителей, го-
родки юстиции, медицинский и че-
кистов, был устроен водопровод,
запущен трамвай, воздвигнуты за-
воды: Уралмаш (1933), Уралэлектро-
машина (1934), Уральский турбомо-
торный завод (1939) и др. «Удиви-
тельно, но если сопоставить коли-
чество построек, возведенных за
этот период времени в Свердловске,
то получится, что каждые две неде-
ли строилось одно здание, и каждое
четвертое из них сегодня можно
считать если не памятником, то вы-
дающимся архитектурным объек-
том» [12]. Такой пространственно-
временной плотности современной
архитектуры не было в истории го-
рода ни до, ни после.

Сегодня исследователи называ-
ют Екатеринбург третьим городом
(после Москвы и Санкт-Петербурга),
где сохранились многочисленные
ценнейшие произведения архитек-
туры авангарда. Именно в Сверд-
ловске сложились градостроитель-
ные единицы, кварталы и комплек-
сы, целиком построенные в едином
стиле, чего нет, пожалуй, нигде, кро-

ме другой региональной столицы
России – Новосибирска. Обилие и
разнообразие архитектуры периода
Первых пятилеток создает совер-
шенно особую городскую ткань, к
сожалению, разрушаемую в послед-
ние годы новым строительством.
Лишь редкие постройки того време-
ни могут конкурировать своим мас-
штабом с современными, которые
далеко не такого высокого архитек-
турного качества. Таковы, к приме-
ру, гигантский Дом промышленно-
сти, с недостроенной башней, кото-
рая должна была играть роль мощ-
ной градостроительной и высотной
доминанты; Дом печати с характер-
ным закругленным углом и многие
иные объекты. Монументальная во-
донапорная башня УЗТМ стала сим-
волом не только Уралмаша, но и
всего Свердловска. Важно отметить,
что для планирования на Урал при-
было около 80 специалистов из Ле-
нинграда: Г. А. Голубев, П. В. Оран-
ский,И.П. Антонов, А.М.Дукельский
и другие. Часть из них постигли ре-
прессии и трагическая судьба, дру-
гая часть осталась работать на Урале.

Место дореволюционных клу-
бов и собраний по всей стране за-
няли рабочие клубы – и Свердловск
не был исключением. К 1928 г. в го-
роде насчитывалось 12 рабочих клу-
бов: клуб строителей, клуб желез-
нодорожников, клуб «Профинтерн»,
клуб им. Дзержинского и др. Основ-
ными задачами рабочих клубов бы-
ли просвещение, обучение грамоте
и профессиональным навыкам, при-
общение к вновь создаваемой со-
ветской культуре.

В 1934 г. в Свердловске была
открыта консерватория, которая ста-
ла первым музыкальным вузом на
территории Урала, Сибири и Даль-
него Востока. В 1936 г. была созда-
на Свердловская филармония, став-
шая третьей – после Московской и
Ленинградской – государственной
концертной организацией страны.
В 1939 г. на своем авторском кон-
церте в филармонии Дмитрий Шо-
стакович представил Первый фор-
тепианный концерт. Важную роль
в становлении музыкального обра-
зования в Свердловске и на Урале
в целом сыграл пианист и педагог,
выпускникПетроградскойиКиевской
консерваторий Маркиан Фролов.Рис. 6. Водонапорная башня УЗТМ, 1931
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Годом основания крупнейшего
художественного музея Урала – Ека-
теринбургскогомузея изобразитель-
ных искусств – считается 1936-й, хо-
тя история коллекций восходит к
последней четверти XIX века и свя-
зана с деятельностью Уральского
общества любителей естествозна-
ния, о котором мы уже говорили.
УОЛЕ сыграло немаловажную роль
в формировании собрания Сверд-
ловского областного краеведческо-
го музея, из художественного отде-
ла которого впоследствии была об-
разована Свердловская картинная
галерея (с 1988 г. – ЕМИИ). В по-
следующие годымузейное собрание
пополнялось передачами произве-
дений из Эрмитажа, Третьяковской
галереи, Пушкинскогомузея, поступ-
лениями из Государственного му-
зейного фонда, столичных закупоч-
ных комиссий, а также от частных
коллекционеров и из мастерских
художников.

К середине 1980-х гг. с ростом
музейного собрания возникла необ-
ходимость увеличения фондовых и
экспозиционных площадей, которые
смогли бы удовлетворять потреб-
ности хранения и экспонирования
коллекций. В связи с этим в 1986 г.
часть экспозиции была перенесена
во вновь реконструированное зда-
ние бывшего госпиталя Екатерин-
бургского железоделательного за-
вода на ул. Воеводина, 5 – того са-
мого, где проводились первые теат-
ральные постановки в городе. Но-
вый просторный зал музея вместил
коллекциюуральского чугунного ли-
тья, центром которой является уни-
кальный Каслинский чугунный па-
вильон – монументальное произве-
дение, созданноемастерамиКаслин-
ского завода по проекту петербург-
ского архитектора Баумгартена. Па-
вильон участвовал вНижегородской
выставке 1896 г. и получил хрусталь-
ный гран-при на всемирной выстав-
ке 1900 г. в Париже, однако по воз-
вращении на родину был свален в
углу заводского двора и забыт на
долгие годы [13, с. 17].

В периодВеликойОтечественной
войны произошла еще одна круп-
ная трансформация промышленно-
сти города. В Свердловск были эва-
куированы более 50 крупных пред-
приятий, на базе которых были со-

зданы новые или расширены старые
заводы: Уральский завод химиче-
ского машиностроения, Уральский
приборостроительный завод, Ураль-
ский оптико-механический завод и
другие. Промышленность Свердлов-
ска производила различную воен-
ную продукцию (танки, самоходные
артиллерийские установки, орудия
и многое другое). В целом за годы
войны объем производства вырос
в 6 раз.

Параллельно с эвакуацией заво-
дов происходило перемещение на
Урал культурныхучреждений. 24ию-
ня 1941 г. началась беспрецедентная
акция–эвакуацияфондовЭрмитажа.
За три недели в Свердловск были

вывезены 1 млн 200 тыс. экспона-
тов. Пребывание Эрмитажа в Сверд-
ловске было строго засекречено.
Открыть эту страницу военного вре-
мени для свердловчан удалось лишь
в1970-х гг. талантливойжурналистке
Зоряне Рымаренко, которая стала
собирать материалы для телепере-
дачи о филиале Эрмитажа в Сверд-
ловске [14, с. 16]. Спустя 70 лет, в
2021 г., в Екатеринбурге открылся
филиал Государственного Эрмитажа,
культурно-просветительский центр
«Эрмитаж-Урал». На одном из его
этажей разместилась мемориальная
экспозиция «В глубоком тылу», рас-
сказывающая об эвакуации кол-
лекции в годы войны.

Рис. 7. Каслинский павильон на Нижегородской выставке, 1896

Рис. 8. Разгрузка коллекций Эрмитажа, 1941
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Кроме культурных учреждений
в Свердловск эвакуировались и де-
ятели культуры: поэтесса Мариэтта
Шагинян, писатель Федор Гладков,
поэтесса Агния Барто, писатель Лев
Кассиль, поэты Алексей Сурков, Ар-
кадий Коц и Николай Асеев, писа-
тельница ВераПанова и многие дру-
гие. Все они были буквально оку-
танызаботойПавлаБажова, который
в военные годы возглавлял Сверд-
ловское отделение Союза советских
писателей. Сотрудники эвакуирован-
ного Эрмитажа привлекались к ра-
боте в местных вузах, вели актив-
ную лекционную деятельность в
госпиталях, в рабочих клубах и об-
щежитиях, в школах и Дворце пио-
неров. Всего за время пребывания
в эвакуации сотрудниками Эрмита-
жа было прочитано около 2500 лек-
ций [14, с. 35]. Часть эвакуирован-
ной интеллигенции в послевоенное
время не вернулась в Москву и Ле-
нинград и влилась в состав куль-
турных учреждений Свердловска.

Агния Барто в своих воспоми-
наниях так описывала это время:
«Свердловск стал городом оборон-
ных заводов, на его долю выпало
принять и расселить огромный на-
плыв эвакуированных. Иной раз на
улице казалось, что приезжих боль-
ше, чем свердловчан, своеобразный
уральский говор перемешивался с
говором москвичей и ленинград-
цев, с украинской мовой, белорус-
ской речью. Свердловчане преиму-
щественно люди замкнутые, и эва-
куированных они встречали сдер-
жанно, не проявляя особых чувств.
Чаще всего это было внешнее впе-
чатление. Конечно, не каждый с го-
товностью раздвигал стены своего
дома для чужих ему людей… Мно-
гое открыли мне слова пожилой, не-
общительной женщины, быт кото-
рой был нарушен поселившейся у
нее семьей. Когда женщину спро-
сили: не трудно ли ей приходится с
приехавшими больными стариками,
она сказала как бы вскользь: „Кру-
гом горе, надо и мне пострадать“»
[15, с. 142-143].

Нельзя не отметить, что в труд-
ные годы Великой Отечественной
войны многие культурные учрежде-
ния не прекращали работу. Даже в
такое трудное, полуголодное время
тяга к искусству среди жителей го-

рода не прекращалась; оно испол-
няловажнуютерапевтическуюфунк-
цию, поддерживая и спасая их от
уныния. Так, часть коллектива теат-
ра оперы и балета ушла на фронт,
а оставшиеся работали без выход-
ных. За пять военных лет они дали
более 4 тыс. спектаклей: в городе,
на фронтах, в госпиталях. На зара-
ботанные выступлениями деньги
коллектив театра купил для фронта
три танка и совершал перечисления
в фонд обороны.

В годы войны в городе не толь-
ко работали имеющиеся культурные
учреждения, но и создавались но-
вые. В 1943 г. была создана Сверд-
ловская киностудия, объединявшая
эвакуированных с запада страны на
Урал деятелей киноискусства. Кино-
студия заняла здание Клуба стро-
ителей. Просмотровый зал здесь
оборудовали под кинопавильон, и
уже в 1944 г. режиссер Александр
Ивановский снял первый фильм по
оперетте венгерского композитора
Имре Кальмана «Сильва, или Коро-
лева чардаша». В послевоенные го-
ды Свердловская киностудия гре-
мела на весь Союз, выпуская такие
кассовые фильмы, как «Угрюм-Ре-
ка» (1969) и «Приваловские мил-
лионы» Ярополка Лапшина (1973) –
ихпосмотрели15,5 и23млн зрителей
соответственно, «Сильные духом»
Виктора Георгиева (1967) – 55 млн,
«Зеркало для героя» (1987) и «Ма-
каров» (1993) Владимира Хотинен-
ко, «Первые на луне» (2005) Алек-
сея Федорченко и др.

Послевоенное время – период
оттепели, новых больших строек и
расширения города. В это время
культурныйпроцесс делитсянаофи-
циальный – деятельность Союзов
художников, писателей, композито-
ров – и неофициальный – деятель-
ность подпольных художников, му-
зыкантов и поэтов. Немаловажную
роль в этом процессе сыграл дух
свободолюбия, издавна свойствен-
ный местному населению, породив
целый пласт культуры – так назы-
ваемый свердловский андеграунд –
и в изобразительном искусстве, и в
музыке, и в литературе.

Народный художник России Ви-
талий Волович в своих воспомина-
ниях так описывал состояние раз-
двоенности культуры в эпоху за-
стоя: «Союз художников жил двой-
ной жизнью. Как все. Одна жизнь
показная, официальная – отчеты,
постоянная идеологическая накач-
ка. Комиссии по приему выставок.
[…] Общие собрания, которые за-
вершались единогласно принятым
письмом в Президиум ЦК КПСС с
изъявлениями верности и предан-
ности… Другая – повседневная.
Работа в мастерской, жадное об-
щение на выставках. Бесконечные
споры. Дружбы, которые проходи-
ли через всю жизнь. Повседневная
жизнь пыталась стереть, растворить
в себе жизнь официальную с ее
ложью и всепроникающим контро-
лем» [16, с. 196].

Говоря о культуре андеграунда,
необходимо особо выделить уни-

Рис. 9. Свердловская киностудия, 1950
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кальное явление свердловского
рока. Архивариус уральского рока
Дмитрий Карасюк пишет, что еще с
конца 1960-х гг. на главной площа-
ди города и в ДК им. Свердлова зву-
чала музыка, вдохновленная запре-
щеннымизападнымигруппами,преж-
де всего «Битлз». Первым реальным
музыкальным объединением в кон-
це 1970-х годов стал ансамбль «Со-
нанс», в 1980 г. распавшийся на две
команды: группу «Урфин Джюс»
АлександраПантыкинаигруппу«Трек»
Игоря Скрипкаря.После первогофе-
стиваля Свердловского рок-клуба
поэт Александр Еременко написал:

Я голосую за свободы клок,
задолгийпутьизвымершеголеса,
заэтотстих,простой,какбезэфеса
куда хочу направленный клинок,
за безусловный двигатель про-

гресса,
за мир и дружбу –

ЗА СВЕРДЛОВСКИЙ РОК! [17]

К 1991 г., а именно к моменту
развала СССР, из Свердловского рок-
клуба вышлиибудущие звезды90-х:
«НаутилусПомпилиус», «Чайф», «Ага-
та Кристи», Настя, «Смысловые гал-
люцинации», а кто-то так и остался
в истории свердловского рока: «Ка-
талог», «Апрельский марш», «Каби-
нет», «Урфин Джюс», «Трек», «Ассо-
циация», «Собаки Качалова». Алек-
сей Иванов в книге «Ёбург» так опи-
сывает феномен свердловского ро-
ка: «Почему Свердловск оказался
вторым после Ленинграда центром
рок-н-ролла в СССР? Поэт Илья Кор-

мильцев считал, что здесь, во-пер-
вых, много студентов, во-вторых,
„ссыльные“, то есть вольнодумцы.
Впрочем, следовало бы говорить о
более свободноммышлении: сверд-
ловскаяинтеллигенциябылавоснов-
ном технической, а законы инжене-
риинеподчиняются советскойидео-
логии. Свердловский рок стал ре-
акцией на «совок» от индустриаль-
ного мегаполиса. Отсюда фактура
образов – квартиры, подъезды, пар-
ки…Сердцу горожанинанечемуспо-
коиться. Нет сельского умиротво-
рения на природе и нет столичного
утешения высокими образцами ис-
кусства. Оправдание своей жизни
не обрести даже в трудовой тради-
ции, потому что она осталась лишь
в малых исторических городках.
Прямая и лобовая социальность –
отличие свердловского рока от дру-
гих течений советского рока и ро-
довое наследие большого промыш-
ленного города» [18, с. 32].

В 1987 г. в новом здании Дома
культуры Ленинского района по ад-
ресу Сурикова, 31 прошла одна из
первых в стране выставок «без жю-
ри», в которой мог участвовать лю-
бой желающий. Именно на ней по-
лучили возможность высказаться
неофициальные свердловские ху-
дожники Виктор Гончаров, Виктор
Трифонов, ВалерийПавлов, Валерий
Гаврилов, Михаил Таршис, Евгений
Малахин (будущий Старик Б. У. Каш-
кин), именно здесь былапредставле-
на знаменитая инсталляция Нико-
лаяФедореева«КоммунистБ.Н. Ель-
цин» и картина ИгоряШурова «Бес-

покоит меня Гондурас», ставшие от-
ражением эпохи гласности.

ИскусствоведМарианнаБраслав-
ская так описывала это эпохальное
событие: «Чтобы попасть на эту вы-
ставку, приходилось час простоять
в очереди, на нее приезжали по-
смотреть из других городов, такой
она вызвала интерес. Увиденное не
укладывалось в привычную эстети-
ку, мы не знали, как к этому отно-
ситься. Но выставка послужила раз-
витию инакомыслия у художников
всей нашей страны, работы ураль-
ских художников поразили в свое
время режиссеров Сергея Соловье-
ва и Александра Сокурова» [19].

Деиндустриализацияиоткат эко-
номики в 1990-е гг. больно удари-
ли по культуре. Была нарушена и
логика пространства города, превра-
тившегося впеструюярмаркуиболь-
шую стройку, когда улицы навод-
нила кричащая реклама, а архитек-
торы ударились «во все тяжкие»
в противодействие строгости совет-
ского модернизма и борьбы с архи-
тектурными излишествами. Сегодня
исследователи изучают эти процес-
сы как период «капиталистическо-
го романтизма».

Культурный процесс в это вре-
мя характеризуется легализацией
подпольных художественных объ-
единений, музыкальных групп, пи-
сателей и поэтов. Время андегра-
унда закончилось, художники мог-
ли свободно выставляться, музыкан-
ты – давать концерты и гастроли-
ровать, литераторы – печататься.
Они продолжили действовать – те-
перь в легальном поле – и приспо-
сабливаться к непривычным усло-
виям рыночной экономики.

К концу 1990-х гг. намечается и
новый виток интереса к уральской
истории и культуре, «осмысляется
характер региональной идентично-
сти, восстанавливаются связи совре-
менной культуры с культурой гор-
нозаводского Урала в поисках вну-
тренней опоры развития региона»
[20, с. 6]. Не последнююроль в этом
процессе сыграла новая институ-
ция, появившаяся на культурной
карте города в 1999 г. – филиал Го-
сударственного центра современ-
ного искусства. ГЦСИ взял на себя
миссию переосмысления местной
идентичности и внедрения совре-Рис. 10. Тимофей Радя. Спецпроект для 4-й Уральской биеннале
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менного искусства в общественное
пространство города. С 2005 г. фи-
лиал издавал журнал ZAART, став-
ший своеобразным печатным архи-
вом уральского искусства 2000-х,
а с 2008 г. начал реализацию про-
граммы «Уральские заводы: инду-
стрия смыслов», посвященной ху-
дожественномупереосмыслениюте-
мы промышленной реальности в го-
родской среде. В рамках этой про-
граммы два года подряд в городе
проходилмеждународныйфестиваль-
лаборатория «Аrt-завод». Из этой
же программы вырос самый мас-
штабныйпроект ГЦСИ2010-х–Ураль-
ская индустриальная биеннале со-
временного искусства. Раз в два го-
да художники из разных стран со-
бираются в Екатеринбурге, чтобы
показать свои проекты на заданную
кураторами тему, а заодно найти
новое применение привычным ин-
дустриальным пространствам, в том
числе и закрытым в остальное вре-
мя для широкой публики.

Сегодня вступить во взаимодей-
ствие с современным искусством
можно не только в музейном или
галерейном пространстве и не толь-
ко в бывших индустриальных про-
странствах. Горожане сталкиваются
с ним все чаще в обычной город-
ской среде – паблик-арт превраща-
ет любого прохожего в вольного или
невольного зрителя, воспринима-
ющего смыслы, вложенные худож-
никами в свои произведения. Дея-
тельность уличных художников про-
стирается в диапазоне от нелегаль-
ных практик, остросоциальных тем
и партизанских фестивалей, вроде
«Карт-Бланша», до согласованных
с властями арт-объектов на улицах
и площадях города и масштабных
фестивалей уличного искусства, та-
ких как «Стенограффия» и «ЧО».

Еще одно громкое название и
новация на культурной карте горо-
да начала 2000-х – Коляда-Театр.
Независимый, негосударственный
театр Николая Коляды с самого на-
чала завоевал сердца зрителей сво-
ей человечностью, обращениемкпо-
вседневности и непривычным под-
ходом к материалу. Коляда пере-
осмысляет театральные конвенции
и обращается к экзистенциальным
проблемам простого маленького че-
ловека, оказавшегося затерянным

в межвременье переходного пери-
ода от советского строя к совре-
менности. «Эстетика спектаклей
Коляды тяготеет к бедному театру.
Его фирменный стиль – это китч,
совмещение несовместимого. В сце-
нических мирах, которые создает
НиколайКоляда, всегдаорудуетмар-
гинальная толпа. Массовые пляски
и песни, рефреном идущие через
весь спектакль, – это фирменный
атрибут его режиссуры» [21]. Сам
же Николай Владимирович являет
живой пример мятежного уральца,
портрет которого мы пытались на-
рисовать в начале статьи – свобо-
долюбивого, дерзкого, фанатично
преданного своему делу.

Если и есть у Екатеринбурга ге-
ний места – то это Коляда: непокор-
ный, смелый, амбициозный, гнущий
свою линию, несмотря ни на что. И
культурные процессы на протяже-
нии многих лет здесь развивались
так же: темпераментными рывками,
с широким размахом, гремя на всю
страну. Как мы увидели, многое в
местной культурной жизни «при-
возное», неместное – от основания
городаврамкахколониальногоосво-
ения Урала и Сибири до масштаб-
ного строительства и индустриали-
зации руками приезжих специали-
стов, от деятельности подвижников
вроде Онисима Клера и Маркиана
Фролова до культурной эвакуации
в годы войны. Однако наложившись
на характерные чертыместного мен-
талитета, на исторические, религи-
озные, социально-экономические

особенности развития культурных
процессов, эти чуждые элементы
ассимилировались ипородили само-
бытную, ни на что не похожую ре-
гиональную культуру, которая при-
влекает к себе внимание простых
слушателей, зрителей и профессио-
нальных исследователей со всей
страны и мира и отменяет собой
извечную проблему противостояния
столичности и провинциальности.

В рамках настоящей обзорной
статьи многие страницы истории
культуры Екатеринбурга остались
неохваченными: от истории фото-
графии до знаменитой школы ани-
мации, от трудов местных писателей
Мамина-Сибиряка, Федора Решетни-
кова, Павла Бажова, много работав-
ших с уральской идентичностью, до
деятельности библиотек и образо-
вательных учреждений, от переза-
пуска деятельности оперного теат-
ра с приходом новой команды в
2010-е до деятельности горизон-
тальных самоорганизованных худо-
жественных сообществ в современ-
ное время. Все это составляет ком-
плексный процесс, состоящий из
множества течений и взаимовлия-
ний, обусловленный разнообразием
факторов, которые еще ждут глубо-
кого изучения.

В заключение хотелось бы при-
вести слова Д. Н. Мамина-Сибиря-
ка из исторического очерка, напи-
санного для справочника «Город
Екатеринбург» в 1889 г.: «Мы за-
канчиваем нашу статью тем, с чего
начали, а именно той картиной, ко-

Рис. 11. Коляда-театр
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торую рисовал в своем воображе-
нии «зачатель» Екатеринбурга, пер-
вый русский историк В. Н. Татищев:
знание и свободный труд должны
идти рука об руку, – в этом залог
всякого успеха. Формы – дело из-
вестного времени, а знание и труд –

единственные двигатели всяких
форм. Пожелаем же Екатеринбур-
гу движения вперед в этом един-
ственном направлении, чтобы он
сделался действительно сердцем
неистощимых сокровищ Урала»
[22, с. 57].

Хочется верить, что эти ценно-
сти – знание и свободный труд –
как залог всякого успеха способны
и сегодня вдохновлять деятелей
искусства и культуры Екатеринбур-
га на новые талантливые произве-
дения и громкие проекты.

HOW DID THE FACTORY TOWN TURN INTO
A CULTURE PRODUCER?
EKATERINBURG FROM UOLE TO BIENNALE

Ekaterinburg was founded in 1723 as a fortress and factory town to meet
the needs of the central government in territorial expansion and to provide
weapons and ammunition for new conquests. Over three hundred years of its
existence, it has grown into a major cultural center of Russia, a hub of tal-
ented people andlandmark projects.

The history of culturallife in Ekaterinburg is traced through the constel-
lation of cornerstone processes and establishment of core institutions. To give a deeper insight into the culture and
its evolution, the article delves into the regional mentality factors that played a pivotal role in building the unique
culturallandscape. They include such mentality features inherent in Ekaterinburg residents aslove of freedom and
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rationality, ”marginality” at the junction of Europe and Asia and hope for
“wild happiness.”

The chronological analysis of the evolvement of cultural institutions,
from the first theater to street art festivals and initiatives of outstanding
personalities, focuses on such hallmarks of Ekaterinburg culture as the im-
pact of culture enthusiasts (such as Onésime Claire, Ilya Makletsky), who
quite often came as invited specialists, high popularity of cultural pastime
among the population and its gradual democratization in the 19th century,
mobilization of cultural development during the industrialization years and
World War II, the concurrent existence of official and underground culture
during the stagnation period, thelegitimation of unofficial art and music as-
sociations during the post-Soviet years, the emergence of contemporary art
and its interaction with the urban environment and, finally, the rethinking
of the regional identity and industrial heritage through the prism of cultural
projects of thelast two decades.

The article will be interesting to a broad readership for its extensive pre-
sentation of cultural processes in Ekaterinburg and for the author’s perspective on the intrinsic essence of these
processes. The article can be recommended as an entry point to the history of Ekaterinburg culture for students of
creative specialties, analysts, and city culture managers.
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museum studies, history of Ekater-
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