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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Сохранение культурно-исторического наследия – одна 

из актуальных проблем, стоящих перед современными обществами. 

Естественная гибель памятников истории и культуры вследствие отсутствия 

охранных мероприятий или насильственное их разрушение в результате 

хищнической девелоперской политики оборачивается для России снижением 

исторической и туристической привлекательности городов, утратой 

исторической памяти, локальной идентичности и патриотизма1. Отсутствие 

продуманного комплекса мероприятий по сохранению, продвижению 

культурно-исторического наследия в РФ приводит к неудовлетворительному 

развитию внутреннего туризма. Если в Китае доля внутреннего туризма в 

2019 году составила 11% ВВП2, то в России в том же году доля 

одновременно как внутреннего, так и внешнего туризма по словам главы 

Ростуризма Олега Сафонова составила 3,47% от ВВП3. Внутренний туризм 

страдает, конечно, и от отсутствия комфортной сервисной среды, невысокого 

уровня жизни граждан России. Однако важной, и как ни странно, 

игнорируемой властями проблемой является отсутствие развития и рекламы 

продуктов культурной индустрии. Между тем, индустрия культуры сегодня 

                                           
1 В «Философской энциклопедии» термин «патриотизм» осмысливается «как любовь к 

Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам». 

Исходя из определения, явление опирается на чувство любви к Родине или Отечеству, 

которые несут разный социально-философский смысл. В структуре патриотизма 

выделяют 3 элемента: патриотическое сознание, патриотические отношения и 

патриотическую деятельность. См.: Новая философская энциклопедия: Т.3. / [Под ред. 

В.С. Стёпина и др.]. – М.: Мысль, 2000. – С. 457; Арутюнян Л.М., Князева В.К. 

Социально-философское значение патриотизма // Электронный сборник статей по 

материалам XLII студенческой международной заочной научно-практической 

конференции, (№5) 2016. – С. 282. 
2 Информационное агентство «Regnum» // URL : https://regnum.ru/news/2572392.html (дата 

обращения 3.06.2020). 
3 Новости в России и мире – ТАСС // URL :  https://tass.ru/pmef-2018/articles/5231622 (дата 

обращения 3.06.2020). 
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является неотъемлемым компонентом так называемого «регионального 

маркетинга»4. В цифровую эпоху основа благосостояния многих регионов 

лежит уже не в тяжелой промышленности, а в способности удовлетворить 

потребности, в том числе и культурные, огромного количества людей. 

Следуя мировому опыту, в Москве и других городах России постепенно 

развивается отрасль культурной индустрии. Нередко основой для этого 

становится заброшенное и невостребованное индустриальное наследие 

прошлого. Первым успешным проектом в сфере культурной индустрии стал 

центр современного искусства «Винзавод» в Москве, созданный в 

пустовавшем промышленном объекте. В регионах раньше всех к идее арт-

конверсии обратилась Пермь. Музей современного искусства там открылся в 

здании долго пустовавшего речного вокзала. К числу успешно 

позиционирующих себя в сфере развития внутреннего туризма, культурной 

индустрии и инновативных проектов историко-культурного характера 

принадлежит и ближайший сосед Челябинска – Екатеринбург. В последние 

десятилетия промышленный город стал активно привлекать к себе внимание, 

причем в значительной степени за счет позитивного представления 

городской истории. Например, в 2003 г. была успешно 

инструментализирована история дома Ипатьева, в котором содержались под 

арестом и были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 г. последний российский 

император Николай II и его семья. Построенный на этом месте храм получил 

название Храм на крови и сегодня привлекает немало туристов, 

превратившись в главный центр культа святого Николая II и его семьи для 

православных паломников не только из России, но и со всего мира. В 

Екатеринбурге начал свою карьеру политического деятеля Борис Ельцин, о 

чем не забыли и современные руководители города. В городе сегодня 

создано множество точек «притяжения», связанных с первым президентом 

                                           
4 Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг Мест. Привлечение инвестиций, 

предприятий и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. – СПб., 2005. – С. 

33. 
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РФ. УрФУ был переименован в первый университет имени Бориса Ельцина, 

построен достаточно спорный, но привлекающий тысячи туристов Ельцин-

Центр. В 2011 г. в Екатеринбурге была создана Красная линия – 

туристический маршрут для «самостоятельных» туристов и жителей города. 

Некоммерческий проект был реализован волонтёрами Екатеринбурга при 

поддержке предпринимателей и администрации города. Маршрут нанесён 

красной краской на тротуары центральной части города Екатеринбурга, 

точки обзора достопримечательностей обозначены нумерацией, также 

нанесенной краской на тротуар, что при наличии путеводителя позволяет 

ориентироваться на маршруте и без помощи экскурсовода. Длина Красной 

линии Екатеринбурга составляет около шести с половиной километров. В 

2018 г. по инициативе Екатеринбургской епархии и администрации города 

добавилась синяя линия. Это туристско-паломнический маршрут по местам, 

связанным с семьёй императора Николая II. Торжественное открытие 

маршрута было приурочено к 100-летию со дня гибели царской семьи. 

Вышеупомянутые проекты сегодня являются частью локальной политики и 

формируют позитивный имидж города, жители которого хотят в нем жить и 

работать. 

На фоне таких динамично развивающихся уральских городов как 

Екатеринбург и Пермь Челябинск явно проигрывает в сфере «регионального 

маркетинга».  На культурные и социально-демографические процессы в 

городе оказывает сильное влияние стереотип промышленного города, 

лишенного культуры и истории. Между тем, как отмечали члены экспертного 

клуба, собранные медиахолдингом «Гранада-пресс» для обсуждения проблем 

челябинской урбанистики, «в настоящий момент в Челябинской области, по 

данным регионального госкомитета по охране объектов культурного 

наследия, в наличии имеется 3140 объектов культурного наследия. Из них 

947 объектов включены в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия, то есть находятся под серьезной защитой. При этом на 
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территории города Челябинска расположено 332 объекта культурного 

наследия, 127 из них включены в реестр. Большая часть челябинского 

наследия как раз относится к разряду архитектурных. Для города, который, 

по замечанию одного из бывших руководителей региона, не Древний Рим, 

достаточно серьезный наборчик. А ведь не Челябинском единым, как 

говорится, жив регион. На карте области есть богатые историческими 

зданиями Троицк, Верхнеуральск, Златоуст… Да и другие территории 

области могут похвастаться домами с историей»5. 

Таким образом, актуальность представляемого здесь проекта 

«Электронный ресурс “Историческая реконструкция Челябинска”» 

обусловлена не только серьезной ситуацией, связанной с сохранностью 

историко-культурного наследия, но и потребностью продвижения 

Челябинской области в сферах развивающейся культурной индустрии и 

туризма. 

Миссия проекта выражена в стремлении: 

 популяризовать историю Челябинска; 

 способствовать формированию позитивного имиджа города за счет 

акцентуации уникальных и интересных страниц его прошлого; 

 подготовить основу для создания исторического цифрового двойника 

Челябинска; 

 позиционировать университет как места сохранения прошлого и 

территории новаторских/современных форм его изучения и использования 

Философия проекта. Но как же можно разрушить устоявшиеся 

стереотипы и сформировать новый  городской бренд с использованием 

исторического прошлого? В результате коллективных интеллектуальных 

усилий проектная команда пришла к выводу, что ключевой идеей проекта 

является следующая концепция Челябинска: это город, находящийся на 

                                           
5 Кручинин Ф. Кто разрушает исторический центр Челябинска — бизнес или общество? // 

URL : https://up74.ru/articles/obshchestvo/114490 (дата обращения 01.06.2020). 
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пересечении транспортных и миграционных потоков, его история – это 

история динамичного «транзитного пространства», традиционно 

привлекавшего к себе активных, нестандартно мыслящих людей, история 

места рискованных начинаний и успешных проектов. Следование и развитие 

этой концепции позволит Челябинску оказаться в списке привлекательных 

городов России. 

Основной целью проекта является разработка электронного ресурса (веб-

сайта) «Историческая реконструкция Челябинска», а затем на его основе 

разработано электронное интерактивное приложение. 

Задачи, решаемые при реализации проекта: 

 научная: разработка методологии реализации междисциплинарных 

проектов в области прикладной и публичной истории; 

 образовательная: реализация образовательных программ в проектной 

форме в рамках 5-100; 

 разработка инновационного тиражируемого интерактивного продукта 

информационно-туристического характера. 

Уникальность проекта: 

 комплексность; 

 концепция «цифрового двойника»; 

 высокое качество информационного контента за счет привлечения к 

разработке ведущих ученых-историков города, программистов и дизайнеров 

 использование элементов «виртуальной реальности»; 

 дву- (трех-)язычность; 

 возможность тиражирования. 

Целевая аудитория. Работа над проектом подразумевает создание 

продукта, который ориентирован на определенный круг потребителей. 

Проект «Электронный ресурс “Историческая реконструкция Челябинска”» 

адресован жителям города, школьникам, студентам, российским и 

иностранным туристам. Сайт послужит отличным гидом для любого 
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человека и, конечно, будет представлять интерес для профессиональных 

историков, позволяя им увидеть историю города под необычным, научно-

популярным «углом зрения». Изучение истории родного города в 

увлекательной и современной с технологической точки зрения форме 

поможет вышеперечисленным категориям взглянуть на свою малую родину 

или новое место для путешествий и познания по-новому. Дальнейшая работа 

над продуктом предполагает перевод контента сайта на иностранные языки 

(сначала английский и китайский). Анализ представленных выше данных 

показывает, что веб-сайт имеет возможности для работы пользователей не 

только тех, кто живет в пределах Челябинска, но и для пользователей из-за 

рубежа. 
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ГЛАВА I. ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА 

«ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКА»6 

1.1. СТРУКТУРА САЙТА, ПАРТНЕРЫ, КОНКУРЕНТЫ 

Структура электронного ресурса представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Структура электронного ресурса «Историческая реконструкция 

Челябинска» 
 

Основными партнерами проекта являются: Фонд Южный Урал, ЦИКНЧ, 

ОГАЧО, Государственный исторический Музей Южного Урала, 

Администрация города Челябинска (Комитет???) 

Общественный фонд «Южный Урал», который с 2013 года занимается 

деятельностью, связанной с изучением и сохранением культурного наследия, 

проводит археологические работы, осуществляет консультативные и 

экспертные функции. Руководителем данной организации является 

Г.Х.Самигулов. Государственная организация «Объединённый 

государственный архив Челябинской области» (ГУ ОГАЧО), которая 

выполняет функции хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

                                           
6 Разработка данного раздела осуществлялась в рамках сотрудничества с кафедрой 

«Экономика промышленности и управление проектами» ВШЭУ. 



 

10 

 

документов предоставляет материалы для создания информационной 

составляющей проекта. В качестве партнера проекта выступает и Центр 

историко-культурного наследия города Челябинска (ЦИКНЧ), который 

ставит своей основной задачей сохранение и популяризацию исторического 

наследия города.  Одно из основных направлений работы центра – 

сохранение и восстановление объектов культурного наследия Челябинска, 

научно-исследовательское, просветительское.  ЦИКНЧ осуществляет 

консультативные и экспертные функции по отношению к проекту. В фондах 

Государственного исторического музея Южного Урала хранится около 300 

тысяч предметов, в том числе, экспонаты, имеющие общероссийское 

значение. Данная организация предоставляет проектной команде материалы 

для формирования контента.  

Администрация города заинтересована в реализации проекта, объясняя 

это тем, что проект являться социально значимым. Мы предполагаем, что 

после запуска демо-версии проекта, администрация станет одним из 

источников его финансирования проекта.   

Партнеры и в перспективе будут осуществлять различные взаимодействие 

с проектом, к примеру, предоставлять техническую базу для размещения 

сайта. Также стоит упомянуть среди партнеров бывших выпускников ЧПИ - 

IT-специалистов, которые занимаются разработкой технической основы 

сайта и приложения. 

В современных реалиях практически во всех сегментах рынка 

присутствует конкуренция, и у продукта электронный ресурс «Историческая 

реконструкция Челябинска» существуют свои конкуренты.  

Для анализа рынка было проведено исследование, в котором были 

найдены наиболее конкурентоспособные аналоги7. Анализ конкутентов 

представлен в таблице 1. 

                                           
7 Просвирнина Г. Практико-ориентированное обучение в ЧММИ-ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ: 

история, опыт, реализация (проект «Электронный ресурс “Историческая реконструкция 
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Таблица 1 – Анализ конкурентов проекта 

Название 

 

 

    

Функции 

3D-

моде

лиро

вани

е 

Описание 

достоприм

ечательнос

тей 

Туристи

ческие 

маршрут

ы и 

экскурс

ии 

Город в 

лицах 

Кастом

изация 

Бесплатное 

использован

ие 

Историческ

ая 

реконструк

ция г. 

Челябинска 

+ + + + + + 

AZBO – + + – – + 

izi.TRAVEL 

гид-путево-

дитель 

– + + – – + 

Time portal – – – – – + 

 

Из представленных данных в таблице можно сказать, что у готового 

продукта проектного обучения есть конкуренты, а именно: аудиогид и 

Путеводитель AZBO – оффлайн гид по множеству городов мира и помощник 

в путешествиях. izi.TRAVEL гид-путеводитель – автоматическое 

проигрывание историй тура благодаря службе определения местоположения 

                                                                                                                                        
Челябинска”»); Южно-Уральский государственный университет. — Челябинск. 2020. — 

100 с. 
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(GPS)8. Time portal позволяет в реальном времени сопоставить окружающий 

мир и фотографии этого места, которые сделаны десятки или даже сотни лет 

назад9. Также существуют так называемые товары заменители, которые так 

или иначе способны повлиять на конечный успех продукта проектного 

обучения. Товары-заменители (субституты) ЭИП – QR-коды на зданиях, 

путешествия в режиме Google-карт, городские энциклопедии, «Красные 

линии» городов. 

QR-коды – товарный знак для типа матричных штрихкодов (или 

двумерных штрихкодов). Основное достоинство QR-кода – это легкое 

распознавание сканирующим оборудованием, что дает возможность 

использования в торговле, производстве, логистике [10]. «Красные линии», 

так называемые туристические маршруты, проложенные, как правило, по 

историческому центру города. Это в буквальном смысле линии, начерченные 

на тротуарах, следуя этой тропой, турист не заблудится (так как тропа 

замыкается), а также сможет в короткое время увидеть все, что, по мнению 

местных жителей, составляет интерес для гостей. Такая прогулка должна 

занять у туристов 1,5-2 часа времени. В Челябинске такой проект был 

реализован, но только в виртуальном пространстве10. 

Отличительными чертами готового продукта «Электронный ресурс 

“Историческая реконструкция Челябинска”», выгодно отличающими его от 

конкурентов, являются следующие:  

- применение современных технологий, таких, как 3D-моделирование,  

- комплексность – объединение в одном ресурсе лонгридов, виртуальных 

экскурсий, объемных моделей утраченных и существующих объектов; 

                                           
8 Все аудиогиды по музеям // URL : https://izi.travel/ru (дата обращения 03.06.2020).  
9Гид путешественника во времени: // URL : https://apps.apple.com/ru/app/гид-

путешественника-во-времени /id1101646259 (дата обращения 03.06.2020). 
10 Красная линия Челябинска // URL : http://timur-life.ru/red74/ (ru (дата обращения 

03.06.2020). 
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- авторская концепция сайта, основанная на применении подходов 

современных направлений исторической науки.  

1.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

Для любого проекта необходимо составить график выполнения работ, 

иными словами календарный план проекта – это инструмент, необходимый 

для качественного планирования, составления описания, а также 

осуществление контроля хода выполнения проекта. Календарный план 

проекта «Электронный ресурс “Историческая реконструкция Челябинска”» 

размещен в Приложении А. 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно выделить три этапа 

реализации проекта: 1) инициация, планирование, и реализация. Так же в 

таблице присутствуют вехи - контрольные события. Подсчитана 

продолжительность работ в днях.  В таблице видно, что в проекте выделены 

крупные блоки, которые объединяют работы со схожей тематикой. Самыми 

длинными по продолжительности блоками являются «Формирование 

контента», «Дизайн» и «Челябинский дилижанс», общая сумма дней до 

реализации которых равна 486 дней. 

В связи с возникшими сложностями календарный план проекта был 

скорректирован, финальная версия плана представлена в Приложении Б. 

1.3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА (ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

СТРУКТУРА, УЧАСТНИКИ, КОМАНДЫ) 

Проектная деятельность имеет свою организационную структуру. 

Организационная структура управления – совокупность специализированных 

функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, 

выработки, принятия и реализации управленческих решений. В проекте была 

принята функциональная организационная структура управления, которая 

подразумевает «одно подразделение – одна функция. Организационная 

структура управления проектом представлена на рисунке 2. 



 

14 

 

 

Рисунок 2 – Организационная структура управления проектом 

На верхнем уровне структуры выделены ключевые блоки работ по 

проекту, ниже перечислены участники проекта для соответствующих блоков. 

Проектная деятельность подразумевает работу в коллективе и сам 

продукт является коллективным. В настоящее время над его разработкой 

трудятся шестнадцать студентов и семь преподавателей, которые учатся и 

работают в различных институтах ЮУрГУ. Условно участников проекта 

можно классифицировать по их принадлежности к определенной   кафедре: 

«Отечественная и зарубежная история», «Русский язык и литература», 

«Дизайн и изобразительное искусство», Двигатели и летательные аппараты».   

Состав команд студентов и исполнителей разных кафедр, работающих 

над проектом, представлен ниже. 

«Отечественная и Зарубежная история», команда один – Васильев Д.Е., 

Гумеров П.С., Шорохова Д.В., Пацало В.Д., Просвирнина Г.А. 

«Отечественная и Зарубежная история», команда два – Лаптев И.А., 

Агапов Д.В., Питернёв А.И., Романенко В.А., Александрова Е.Ю. 

«Русский язык и литература» – Гилевская А. 
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«Дизайн и изобразительные искусства» – Черных Д.Г., Бухарина Ю.А., 

Куликова А.М., Прокошина М.А., Молодежное конструкторское бюро АСИ 

(3D-модели). 

«Экономика промышленности и управления проектами» – Бабич А.А., 

Уткина Д.О., Шевалдина А.В. 

«Двигатели и летательные аппараты» – Федоров В.Б. 

IT-задачи – Подъяблонский А. 

Проектная команда историков была сформирована из магистрантов одной 

учебной группы, а в качестве волонтеров в ней работали студенты 

бакалавриата, которые участвовали в проекте в рамках научно-

исследовательской работы. Важно отметить, что участниками проекта, кроме 

студентов, фактически стали и преподаватели, участвующие в реализации 

магистерской программы. Они выполняли функции кураторов разделов сайта 

«Историческая реконструкция Челябинска». Кандидат исторических наук 

Ю.Ю. Хмелевская выступала в качестве консультанта по разделу «Челябинск 

глазами современников», доктор исторических наук И.В. Сибиряков 

корректировал ход работы над разделом «Челябинск в лицах», кандидат 

исторических наук Р.С. Черепанова давала рекомендации по разделу  

«Хронотоп», кандидат исторических наук А.В. Богданов, контролировал 

выполнение заданий и вносил предложения по разделу «Облик города», 

раздел «Виртуальная экскурсия» курировал аспирант кафедры отечественной 

и зарубежной истории Е.А. Петров Обязанности руководителя проекта 

выполняла доктор исторических наук О.Ю. Никонова. 

Учитывая значительный объем работы, который предстояло выполнить, 

проектная команда историков была разделена первоначально на три 

подгруппы, в каждой из которых (по результатам собеседования со 

студентами) был назначен руководитель подгруппы. Ответственным за 

направление «политическая и социальная история» был назначен Дмитрий 

Васильев, исторической антропологией занималась команда Виталий 
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Романенко, а обязанности по выполнению работ, связанных с визуальной 

историей, были возложены на подгруппу Ивана Лаптева. В процессе работы 

выяснилось, что не все руководители обладают лидерскими и 

организаторскими качествами, поэтому команда В. Романенко была 

расформирована, а участники были перераспределены в две другие 

подгруппы. И. Лаптев покинул пост руководителя подгруппы по причине 

академической неуспеваемости. Новым лидером стал магистрант Вадим 

Червоткин. 

После формирования команд было осуществлено формирование 

иерархической структуры работы WBS, которая предполагает четкое 

определение видов работ, их этапов и установление сроков их выполнения. 

На основе WBS были определены планы-графики с фиксацией 

ответственных и сроков выполнения работ. В проекте «Историческая 

реконструкция Челябинска» было представлено два плана работ (см. 

Приложение А). Каждая из групп работала над разделами: «Хронотоп 

Челябинска», «Челябинск в лицах», «Челябинск глазами современников», 

«Виртуальная экскурсия» и «Облик города». Важно отметить, что 

представители одной команды занимались тремя периодами, которые были 

включены в хронологические рамки с 1736 по 1934 гг., а другая команда 

готовила материал, для периода с 1934 по 1991 гг., представленного 

значительным количеством источников. Особенность запланированной 

работы, заключалась в том, что каждый участник работал не над одним 

определенным разделом, а над всеми (см. Приложение Б).  

Важно подчеркнуть, что метод распределение задач, использованный в 

проекте, позволил участникам приобрести разные навыки работы и 

сформировать базу исторических знаний о Челябинске, которая в 

дальнейшем даст возможность с меньшими усилиями определиться с темой 

дальнейшей исследовательской работы или своего места в профессии.  
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1.4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

Важным пунктом в любом проекте является инвестиционный план – это 

документально оформленное проявление финансовой инициативы, 

содержащее предварительные расчеты по проекту. Смета проекта 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Смета проекта 

Наименование Сумма Примечания 

Единовременные затраты 

Сервер 373 780 

Dell PowerEdge R440 2x4114 2x16Gb 

2RRD x8 2x1.2Tb 10K 2.5" SAS RW 

H730p LP iD9En 5720 2P 3Y P (с НДС 

62 297) [22] 

Носители 

информации 
9 340 

2 500 – резервное хранилище 

Яндекс.Диск (с НДС 417) [23] 

3 450 – карта памяти microSDXC UHS–I 

U3 SAMSUNG EVO PLUS 2 64 ГБ, 100 

МБ/с, Class 10, MB–MC64GA/RU, 

переходник SD (5 шт.) (с НДС 575) [24] 

3 390 – SSD накопитель SAMSUNG 860 

EVO MZ–76E250BW 250Гб, 2.5", SATA 

III (с НДС 565) [25] 

Виртуальная 

машина 
159 600 Заключен договор с ю.л. (IT-компания) 

Оплата труда 
1 010 

800 

478 800 –выплата студентам (16 человек); 

532 000 – консультации экспертов 

(краеведы, историки) 

Размещение на 

площадках 

8 087,2

8 

1 630,5 – Google Play [8]; 

6 456,78 – App Store [9] 
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Накладные 

расходы 
100 000 Канцелярские товары 

Итого 

единовременные 

затраты 

1 

661 607,28 
– 

Ежемесячные затраты 

Оплата труда 79 800 
79 800 – оплата услуг по обслуживанию 

сервера в месяц 

Итого за год 957 600 – 

Наименование Сумма Примечания 

Затраты на продвижение 

Рекламная 

кампания 
106 414,68 

35 782,68 – Яндекс.Директ (с НДС 

5 963,78) 

36 000 – YouTube (с НДС 6 000) 

25 632 – ВКонтакте (с НДС 4 272) 

9 000 – настройка рекламы в YouTube 

Итого затраты на 

продвижение за 

год 

106 414,68 – 

Прочие затраты 

Обслуживание 

оборудования 
74 756 20 % от стоимости сервера (на ремонт) 

Итого прочие 

затраты за год 
74 756 – 

Итого 2 800 377,96 – 

 

При расчете сметы команда экономистов исходила из того, что 

софинансирование проекта будет осуществлять фонд «Южный Урал» – 
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некоммерческая организация (НКО), работающая по упрощенной системе 

налогообложения (УСН). Суммы на оплату труда студентам, экспертам 

(краеведы, историки) и специалисту по обслуживанию сервера указаны с 

учетом НДФЛ (13 %) и страховых взносов (происходит начисление на оплату 

труда в размере 20 % на обязательное пенсионное страхование), так как 

продлен срок применения пониженных тарифов страховых взносов для 

плательщиков, применяющих УСН, в том числе НКО, которой является 

Фонд «Южный Урал». Согласно таблице 5 единовременные затраты для 

запуска проекта составляют 1 661 607,28 руб., они включают в себя покупку 

сервера и различных носителей информации для обмена ею между 

участниками команды проекта, создание виртуальной машины, 

единовременную оплату труда студентов (с учетом НДФЛ 13 % и страховых 

взносов 20 %) и консультантов, а также накладные расходы (в этот перечень 

расходов входят канцелярские принадлежности), необходимые для работы 

команды проекта. Ежемесячные затраты составляют 957 600 руб. Для 

контроля и обеспечения бесперебойной работы сервера необходимо его 

обслуживание. Для выполнения этой задачи планируется заключить 

трудовой договор с юридическим лицом. Предоставляемая услуга 

оценивается в 79 800 руб. в месяц, в год – 957 600 руб. Затраты на 

продвижение составляют 106 415 руб. Действенной и эффективной на 

сегодняшний момент является реклама в сети Интернет. Прочие затраты 

включают в себя средства на обслуживание оборудования в размере 74 756 

руб. за год. Итоговая сумма сметы составляет 2 800 377,96 руб. Затраты на 

накладные расходы, необходимые в каждой работе, равны 100 000 руб. 

1.5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 

Источники финансирования. Для проекта «Историческая реконструкция 

Челябинска» существует несколько возможностей для получения 

финансирования, такие как: Администрация города Челябинска, Фонд 

Президентских гарантов (по направлению «На сохранение исторической 
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памяти»), а также сбор на платформах crowdfounding. Фонд Президентских 

гарантов проводит конкурсы и по их итогам представляет гранты Президента 

Российской Федерации российским некоммерческим организациям на 

осуществление проектов. На российском интернет пространстве наиболее 

крупные платформы crowdfunding: Planeta.ru и Boomstarter. Но для того что 

бы начать сбор средств на этих платформах необходимо соблюдать 

некоторые условия. Фундаментальным финансированием для проекта 

рассматривается финансирование со стороны администрации города 

Челябинска. Задача по реализации возлагается на Общественный Фонд 

«Южный Урал». Предполагается что у данного Фонда есть возможность 

сформулировать заявку и получить средства на реализацию проекта в форме 

муниципального гранта. 

1.6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН, СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЭФФЕКТ ПРОЕКТА) 

Схема финансирования проекта представлена на рисунке 3. 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема финансирования проекта 

1.7. РИСКИ ПРОЕКТА (КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ + SWOT) 

Для более детального анализа экономической составляющей проекта 

необходимо проанализировать возможные угрозы и риски, которые 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Угрозы проекта 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Влияние на проект 

Разрушение 
Критическое 

состояние 

Тяжелое 

состояние 

«Легкие 

ушибы» 

Высокая – 

– низкая 

осведомленность 

о продуктах 

проекта 

 

–  – 

Средняя – – 

– низкие 

входные 

барьеры в 

отрасль 

– 

Низкая – – – – 

 

Проведем описательный метод оценки рисков, который представлен в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Описательный метод оценки рисков 

Риск Вероятность 

наступления 

Последствия 

Экономический 

Отсутствие 

финансирования 
Высокая 

Невозможность 

реализации проекта 

Технический 
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Некачественная работа 

сервера, 

функционирование с 

поломками 

Низкая 

Малые технологические 

возможности 

оборудования, что 

препятствует 

необходимой 

производительности 

работы 

Коммерческий 

Неполучение дохода от 

размещения рекламы на 

сайте и в приложении 

Высокая 
Вложения в рекламу 

нецелесообразны 

Социальный 

Незаинтересованность 

потенциальных 

потребителей 

Средняя 
Невостребованность 

продукта проекта 

Коллективный 

Снижение 

мотивационной 

составляющей у 

студентов участников 

проекта. 

Высокая 

Снижение 

работоспособности 

коллектива.  

Выход из проектного 

обучения студентов по 

различным причинам 

(академические долги, 

самостоятельный выход 

Высокая 

Не выполнение 

поставленных задач в 

установленные 

календарным планом  
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из группы) сроки 

 

Было выявлено, что имеется высокая вероятность наступления 

экономического и коммерческого рисков, их существование ставит под 

угрозу осуществление проекта в целом. Студенческому проекту, который 

реализуется в ходе обучения и в рамках выполнения студентами учебного 

плана, свойственны также другие риски, связанные с психологической 

составляющей и вопросом мотивации. В частности, снижение мотивации к 

реализации проекта у части студентов оказалось связано со сложностями 

проектного обучения, повышенной нагрузкой, необходимостью решать 

нестандартные задачи, выходящие за рамки устоявшихся представлений об 

учебе в вузе. Снижение мотивации, а также проблемы с выполнением 

учебного плана привели к тому, что часть студентов: 

1) Не справилась с функциями руководителей подгрупп историков 

(Романенко Виталий, Лаптев Иван); 

2) Не справилась с задачами и объемом работ, оказались неспособны 

соблюдать календарный план (Пацало Валентина, Гумеров Павел, 

Александрова Елена). 

Реализация этих рисков привела к корректировке организационной 

структуры проекта (переформирование подгрупп, уменьшение их 

количества, смена линейных руководителей) и корректировке календарного 

плана. В результате реализации этих рисков также увеличилась нагрузка на 

отдельных членов проектных групп в связи с перераспределением 

невыполненных задач.  

Для более полноценного анализа проекта необходимо провести SWOT-

анализ – это один из необходимых инструментов для стратегического 
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планирования. Суть данного анализа заключается в определении факторов 

так или иначе влияющих на проект, сюда относят: сильные, слабые стороны, 

а также возможности и угрозы. В процессе проектной деятельности были 

выявлены сильные и слабые стороны проекта. На основе собранных данных 

была сформирована таблица 5. 

Таблица 5 – Факторы SWOT-анализа проекта 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

– 3D-моделирование; 

– город в лицах; 

– кастомизация; 

– комплексность 

– дорогостоящая разработка и 

внедрение программного продукта на 

рынок; 

– нехватка квалифицированных 

специалистов, работающих в проекте; 

– слабая рекламная кампания 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

– получение финансирования для 

проекта от различных источников: 

Администрация города Челябинска, 

crowdfunding; 

– внедрение технологии 3D-

моделирования 

– появление сильного конкурента на 

рынке; 

– недостаточная осведомленность 

людей о продуктах проекта 

 

Для проектной деятельности очень важно определить сильные стороны, 

ими являются: наличие яркой авторской концепции, отвечающей 

современным требованиям исторической науки и принципам публичной 

истории; использование современных технологических достижений 
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цифровой гуманитаристики, предполагаемая кастомизация продукта, его 

комплексность. 

Из таблицы следует, что у проекта существуют и слабые стороны. 

Наиболее значимыми из них являются: 1) дорогостоящая разработка и 

внедрение программного продукта на рынок, 2) нехватка 

квалифицированных специалистов, работающих в проекте. Проведя 

сравнение сильных и слабых сторон проекта, можно предположить, что 

сильные стороны все-таки имеют больший удельный вес, а, следовательно, 

проект имеет хорошие шансы для его реализации. 

Существующие угрозы призывают к постоянному развитию в виде 

использования технологических новшеств в области программного 

обеспечения и квалификации кадров. Совершенствование программной базы 

и своевременные технические усовершенствования - это решения, которые 

направлены на расширение технических возможностей готового продукта, 

которые будут приводить к насыщению продукта более качественным и 

технологически актуальным контентом, что повлечет за собой привлечение 

новых пользователей. 
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ГЛАВА II. ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗДЕЛА 

 «ОБЛИК ГОРОДА» 

2.1. ОБОСНОВАНИЕ РАЗДЕЛА «ОБЛИК ГОРОДА» 

Раздел «Облик города» находиться в числе наиболее важных разделов 

проекта «Историческая реконструкция Челябинска». Раздел основан на 

теоретических принципах направления визуальной истории. Визуальная 

история - одна из самых динамично развивающихся на сегодняшнее время 

ветвей исторической науки. Своим возникновением это направление истории 

обязано «визуальному повороту» который произошел на рубеже XX–XXI вв. 

Особенностью визуального поворота стало включение в исторические 

источники визуального материала, который раньше зачастую использовался 

только как иллюстрации, и расширение познавательных возможностей 

исторического исследования за счет этого. 

Историческая реальность теперь рассматривается не только с 

традиционного текстуального источника, а и с позиции визуального 

восприятия. Само человеческое восприятие устроено таким образом, что 

изображение имеет гораздо больший ресурс доступности, чем текст в целом.  

В работе «Тело для народа, или «увидеть русского дано не каждому»  доктор 

исторических наук Е.А. Вишленкова, писала, что «миметический 

(подражательный) образ воздействует, а значит, и учит быстрее и глубже, 

чем слово»11. Следовательно, можно сказать, что методы и источники 

визуальной истории является очень важным ресурсом для научно-

популярных проектов, которые направлены на широкую аудиторию. 

Весь раздел, как и проект в целом, тесно связан также с таким 

направлением исторической науки как прикладная история. Прикладная 

история — это сравнительно новое направление исторического знания, цель 

                                           
11 Вишленкова Е.А. Тело для народа, или «увидеть русского дано не каждому» // Социологическое 

обозрение. Статьи и Эссе. –  2007. – № 3.  – С. 72. 
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которого - вывести историю за рамки университетских штудий, адаптировать 

сухое научное знание к потребностям широкой публики12. Прикладная 

история помогает исторической работе стать понятной, воспроизводимой. 

Таким образом, она «работает» как мультипликатор и ретранслятор 

исторической науки.  Доктор филологических наук Андрей Леонидович 

Зорин отмечал, что под термином «прикладная история» имеется в виду 

прагматическое использование истории — то, что мы хотим от нее и как мы 

это получаем. Городская среда, в которой мы живем, насквозь исторична. В 

каждой точке пространства мы видим артефакты самого разного времени. И 

они все оживают в нашем одновременном взгляде и в одновременном акте 

переживания конкретного момента»13. Таким образом, раздел «Облик 

города» концептуально находится на пересечении двух актуальных 

направлений исторической науки – прикладной истории и визуальной 

истории. 

Вне всякого сомнения, в Челябинске ровно, как и в других городах, 

есть достойные внимания места, которые в повседневной жизни человек 

неоднократно не замечает или забывает об их историческом значении. 

Горожанин, совершая прогулку по одной из наиболее знаменитых 

достопримечательностей города – «Кировке», не всегда обращает внимания 

на архитектурные сооружения, которые его окружают, для обывателя это 

просто красивые и возможно старые дома, но на самом деле эти постройки 

были возведены в конце девятнадцатого века, в этих зданиях создавались и 

закрывались десятки организаций, в этих стенах творилась своя история, 

которая оставила след в формировании современного города в целом. 

Взгляду дилетанта, не историка, обычного жителя города, эти многообразные 

культурные наслоения недоступны, поэтому необходим «инструмент», 

                                           
12 Горючкина К.В. Публичная история как научное направление в великобритании: истоки и предпосылки 

формирования // Вестник Омского университета. Исторические науки. –  2018. – № 4.  – С. 24. 
13 Зорин А. Л. О публичной истории // Теории и Практики: просветительское медиа. - М., - 2020. URL: 

https://theoryandpractice.ru/posts/7566-zorin (дата обращения 04.04.2020). 
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который поможет ему с ними познакомиться этим инструментом и станет 

«Облик города». 

Миссией проекта является популяризация истории Челябинска, а также 

формирование позитивного имиджа города за счет акцентуации уникальных 

и интересных страниц его прошлого, подготовка основы для создания 

исторического цифрового двойника Челябинска. Первой ступенью на этом 

пути является создание веб-сайта, наполненного информацией научного и 

научно популярного характера, а также визуальным контентом. Раздел 

проекта «Облик города» предназначен именно для реализации визуальной 

составляющей проекта и изучает, и представляет город через репрезентацию 

его пространства, архитектурных объектов, а в дальнейшем и других 

аспектов городской действительности, зафиксированных в визуальных 

источниках. 

Город — это не просто пространство, хаотично застроенное 

всевозможными архитектурными сооружениями14. Пространство города 

определенным образом организовано, разделено на кварталы, районы, 

пересечено улицами, дорогами. Петербургский краевед Николай Анциферов 

отмечал, что абсолютно каждый город имеет свою анатомию и физиологию, 

а также душу. Под «анатомией» Анциферов подразумевал план, ядро, а под 

«физиологией» - различные социальные функции, под «душой» - городской 

пейзаж, различные исторические судьбы и хранилище воспоминаний15. В 

городе есть не только центр, но и культурный центр, есть периферия. 

С представлениями о городе, образами города тесно связано понятие 

ментальных карт. Ментальные карты это психологическая или внутренняя 

репрезентация места или мест, или, можно сказать еще, - когнитивная 

репрезентация информации об окружающем мире, которую человек 

                                           
14 Глазков К.П. Ментальные карты: способы анализа, погрешность и пространственная метрика // 

Мониторинг общественного мнения. экономические и социальные перемены. –  2013. – № 3.  – С. 39. 
15 Вальдес Одриосола М.С. Город как феномен современной культуры: проблемы исследования // Теория и 

практика общественного развития. Культурология. –  2015. –  С. 181. 
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приобретает из различных источников16. Таким образом, ментальные карты 

— это различные способы фиксации в голове человека образов или 

представлений о географическом пространстве города17. 

Очевидно, что у жителей Челябинска есть свой набор ментальных карт. 

Даже у тех, кто никогда и не был в городе, есть свои образы этого места. 

Например, часто можно встретить применительно к Челябинску название 

«Танкоград». Такое имя город получил из-за того, что в годы второй мировой 

войны в Челябинск были эвакуированы крупнейшие предприятия, 

выпускавшие танки —  Кировский и Харьковский заводы. Таким образом, 

одна из целей раздела «Облик города» состоит в том, чтобы, с одной 

стороны, способствовать формированию ментальных карт Челябинска, а с 

другой – изучать, собирать и представлять существующие ментальные карты 

в электронном виде. В будущем возможен сбор информации о ментальных 

картах горожан.  

Структура «Облика города» выглядит следующим образом: Раздел 

«Облик города» - четыре подраздела, соответствующих выделенным на этапе 

планирования проекта хронологическим периодам истории Челябинска, - 

1736-1768, 1769-1798, 1799-1913, 1914-1956, 1956-н.в. Переход в каждый из 

разделов предполагает открывающуюся карту города (или её фрагмент), 

соответствующую историческому периоду. На карте небольшими иконками 

планируется отметить архитектурные объекты, демонстрация которых будет 

сочтена необходимой по конкретному историческом периоду. Нажатие на 

иконку повлечёт всплытие небольшого окна с наиболее качественной 

фотографией объекта и кратким ярким описанием, а также с гиперссылкой, 

переход по которой позволит прочитать полное научно-популярное описание 

объекта и полный банк фотографий. 

                                           
16 Митин И.И. Ментальные карты города: история понятия и разнообразие подходов // Urban studies and 

practices.–  2017. – С. 79. 
17 Митин И.И. Ментальные карты как инструмент комплексного культурно-географического исследования: 

анализ подходов // Географический вестник. Экономическая, социальная и политическая география. –  2018. 

– № 4.  – С. 24 
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В своем финальном виде раздел «Облик города», должен раскрывать 

тему внешнего вида города Челябинска на разных исторических этапах. В 

качестве материала он должен включать фотографии архитектурных 

объектов города, 3D модели некоторых утраченных архитектурных объектов, 

планы города и научно-популярные описания объектов. 

В раздел входит описание различных архитектурных объектов, которые 

представляют историческую и культурную ценность к примеру федеральные 

и региональные памятники сооружения, находящиеся в списке выявленных 

объектов культурного наследия Челябинской области в, эта часть 

показывает, как менялась структура города, его развитие в пространственном 

отношении. Сложно не согласиться с тем, что для потребителя гораздо 

предпочтительней увидеть развитие и видоизменение старой постройки на 

изображении, чем читать длинный текст о его видоизменении во времени. В 

разделе будет осуществлена функция, которая позволит сравнить насколько 

изменилось на протяжении времени архитектурное сооружение.  

Вторая часть связана с разделом «Виртуальная экскурсия», который 

позволит пользователю осуществлять экскурсии по различным 

достопримечательностям Челябинска (подробнее в работе Червоткина 

В.А.)18. 

«Облик города» позволяет увидеть не просто историю, а историю в 

динамике. Сама концепция раздела затрагивает практически все разделы 

проекта. Все вышеперечисленные функции и направления раздела «Облик 

города» -  это стартовая платформа, которая в дальнейшем может 

развиваться в различных направлениях. Например, в дальнейшем именно в 

разделе «Облик города» планируется использование технологии 3D-

реконструкции, которая позволит пользователю не просто увидеть 

архитектурное сооружение, но и даст возможность рассмотреть его со всех 

                                           
18 Червоткин В. А. Электронный ресурс «Историческая реконструкция г. Челябинска» (проект). Раздел 

«Виртуальная экскурсия»: источники, теоретическая основа, методика создания; Южно-Уральский 

государственный университет. — Челябинск. 2020. — 100 с. 
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сторон, углов и ракурсов. 3D-технология способна создать виртуальное 

пространство, в котором пользователь не просто будет гулять по улицам 

старого города, но и позволит зайти в некоторые архитектурные сооружения 

для более детального ознакомления с внутренней атрибутикой зданий. 

Особенности и трудности, а также источниковая база для 3D-технологии и 

опыт существующих проектов обобщен в работе Александровой Е.Ю19. 

Одним из перспективных направлений для развития раздела «Облик 

Города», является концепция мнемонических мест или мест памяти, которая 

была предложена французским ученным, основоположником исследований в 

области исторической коллективной памяти Морисом Хальбваксом, а затем 

продолженная французским историком, исследователем исторической 

памяти   Пьером Нора. 

Эта концепция, в настоящее время одно из перспективных направлений 

исторических исследований. Многие исследователи склоняются к мнению, 

что места памяти укрепляют стереотипы в сознании людей, пробуждая 

особые воспоминания о прошлом. Поэтому посещение мнемонических мест 

является отличным способом развития исторической памяти. Сам Пьер Нора, 

утверждает, что «места памяти», на самом деле являются местах в трех 

смыслах слова материальном, символическом и функциональном. Со слов П. 

Нора вещи, которые материальны, могут не считаться местами памяти, ровно 

до тех пор, пока этот предмет (в случае проекта) здание не будет наделено 

символической аурой20. 

Сама символическая часть мнемонических мест, так же двухсоставная 

она состоит из совершенно противоположных частей: доминирующих и 

доминируемых мест. К свойствам первых можно отнести, триумфальность, 

такие места всегда удостаиваются торжественностью официальных 

                                           
19 Александрова Е. Ю. Объекты историко-культурного наследия и возможности их репрезентации в 

цифровом пространстве (проект «Электронный ресурс "Историческая реконструкция города Челябинска"»); 

Южно-Уральский государственный университет. — Челябинск. 2020. — 50 с. 
20  Нора П., Озуф М., де Пюимеж Ж., Винок М. Франция-память. – СПб., 1999. - С. 47-48. 
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церемоний, туда людей отправляют часто против воли. Вторым, 

доминируемым, присущ статус мест-убежищ, своего рода святилища 

внезапной преданности, и безмолвных паломничеств. 

Места памяти не возникают просто так, у них, как и у любого явления 

во вселенной есть своя и порой уникальная причина возникновения и 

существования, они векуют за счет желания не просто человека, а группы 

людей помнить, а также к их чувству отсутствия спонтанной памяти. В своих 

исследованиях П. Нора указывает, что «в местах памяти находит убежище и 

кристаллизируется сама память»21. Таким образом тезис П. Нора о 

необходимости сохранения исторической памяти, через актуализацию ее 

объектов коррелирует с разделом так как актуализация истории 

архитектурных сооружений станет одной из задач раздела «Облик города». 

Можно предположить, что раздел станет пробуждать особые воспоминания о 

прошлом у горожан. 

Таким образом, раздел «Облик города» в проекте «Историческая 

реконструкция Челябинска» представляет участникам возможности для 

развития и творчества. 

В раздел вошли описания тридцати архитектурных объектов: 

1. Челябинская крепость (историческая реконструкция); 

2. Пассаж Яушевых (ул. Труда, 92а); 

3. Особняк купцов Яушевых (ул. Труда, 92а); 

4. Дом Шиховых (Покровских) (ул. Труда, 98); 

5. Здание Филармонии (ул. Труда, 92а); 

6. Дом Жуковского (ул. Труда, 88); 

7. Магазин купца Стахеева (ул. Кирова, 80) 

8. Аптека Плонского (ул. Кирова, 141); 

9. Доходные дома Холодова (ул. Кирова, 139); 

                                           
21 Вандышев М.Н., Веселкова Н.В., Прямикова Е.В. Места памяти и символический капитал территорий в 

ментальных картах горожан территорий в ментальных картах горожан // Журнал социологии и социальной 

антропологии. Статьи. –  2013. –  №3. – С. 181 
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10. Дом купца Самохвалова (ул. Кирова, 82) 

11. Магазин Злоказовых (ул. Кирова, 92); 

12. Дом Александрова (ул. Кирова, 145); 

13. Дом Галеева (ул. Кирова, 147); 

14. Магазин Злоказовых (ул. Кирова, 92); 

15. Дом Мельцер (ул. Кирова, 90); 

16. Дом Иванова (ул. Кирова, 94); 

17. Дом Комольцева (ул. Кирова, 98); 

18. Магазин Валеева (ул. Кирова, 104); 

19. Кинотеатр «Знамя» (ул. Кирова, 112); 

20. Челябинский государственный драматический молодежный театр 

(ул. Кирова,116); 

21. Здание Законодательного собрания Челябинской области (ул. 

Кирова, 114); 

22. Здание Главпочтамта (ул. Кирова, 161) 

23. Памятник В.И. Ленину; 

24. Дом облисполкома (пр. Ленина, 54); 

25. Гостиница «Южный Урал» (пр. Ленина, 52); 

26. Дом с магазином «Ритм» (пр. Ленина, 53); 

27. Жилой дом ЮУЖД (пл. Революции, 1); 

28. Челябинский государственный академический театр драмы им. Н. 

Орлова (пл. Революции 6); 

29. Здание управления «Челябэнерго» (пл. Революции, 5); 

30. Здание управления ЮУЖД (пл. Революции, 3). 

Объекты отбирались в соответствии с некоторыми критериями: с точки 

зрения сохранности объекта, наличие сооружения в списке объектов 

историко-культурного значения Челябинской области, а также большое 

значение имел критерий наличия источников для описания. Так же стоит 

упомянуть и то что большинство объектов находятся в современном центре 



 

34 

 

города, который сформировался из двух исторических центров, первый 

сформировался в восемнадцатом веке, на месте где располагался 

Христорождественский собор, второй центр сформировался в советское 

время, это площадь революции, любой человек приезжающий в город, едет 

обычно в центр и именно в нем и находятся все исторические объекты. 

2.2. ИСТОЧНИКОВЫЙ ОБЗОР РАЗДЕЛА 

Источниковую базу раздела «Облик города» составили визуальные 

источники, которые условно были поделены по принципу функционального 

назначения: фотоснимки и графический материал. Фотоматериал 

распределяется на подразделы; открытки, «видовые» фото, снятые 

профессиональными фотографами, любительские и т.д. Картографический 

материал распределяется на карты и планы города различных периодов 

истории Челябинска. 

Поскольку проект носит продолжительный характер, предполагается, 

что в дальнейшем раздел «Облик города» будет пополняться новыми 

визуальными данными, например, художественными произведениями 

(картины). 

Значительная часть источников была обнаружена в ОГБУК 

«Государственный исторический музей Южного Урала», часть материала 

взята из коллекции челябинского краеведа Юрия Владимировича Латышева. 

Следует обратить внимание, что множество визуального материала 

было взято в социальных сетях. Люди делились на просторах интернета 

фотографическим материалом из частных коллекций и семейных архивов. 

Так же в источниковую базу работы вошли планы города Челябинска 

за 1736, 1768, 1784, 1798, 1800, 1812, 1863, 1875, 1913, 1939, 1967 гг., 

которые были предоставлены организацией «ОГАЧО». 

Раздел Облик города тесно связан с другими разделами сайта, в 

частности с разделом «Хронотоп», в котором предложена периодизация 

городской истории по следующему хронологическому порядку, 
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составленному по принципу изменения административного статуса города: 

1736-1743 гг. основание и развитие Челябинской крепости, 1743-1781 гг. 

столица Исетской провинции, 1781-1919 гг.  уездный город, 1919-1923 гг. 

центр Челябинской губернии, 1923-1934 гг. окружной центр в составе 

Уральской области, 1934-н.в. центр Челябинской области. 

Практически к каждому периоду привязано некоторое количество карт, 

которые дают информацию о расположении определенных объектов, 

ландшафтов местности, дорог и т.д. К примеру, если взять период 1736-1743 

гг. основание и развитие Челябинской крепости, то первым и возможно 

главным изображением используемым в этом периоде будет план 

Челябинской крепости. Разумеется, чем ближе к современности 

хронологические рамки периода, тем больше визуального материала. 

В дальнейшем все изображения были сгруппированы по пяти периодам 

существования города, выделенным в проекте: 1736-1768, 1769-1798, 1799-

1913, 1914-1956, 1956-н.в. 

Сами изображения отбирались по признаку, соответствия 

изображенных объектов со списком архитектурных построек, которые были 

выбраны в ходе работы. Список архитектурных построек формировался, из 

имиджеобразующих точек которые имеют особое символическое значение 

для Челябинска, например, служат местами памяти, дожившими до нашего 

времени или только в «ментальных картах». Например, площадь 

Ярославского. Большинство жителей города знают, что на этом месте c 1748 

и до 1932 года стоял Христорождественский собор (об этом часто 

упоминается в рассказах о истории города). 

На ранних этапах существования города фотографического материала 

не существовало. Для этих этапов основным материалом послужили карты и 

графические реконструкции.  

 В перспективе в разделе «Облик города» предполагается 

использование новой технологии 3D реконструирования, как Челябинской 
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крепости, так и утраченных архитектурных объектов, так как по многим 

периодам нет визуального материала присутствуют только карты и схемы, и 

именно поэтому графическая реконструкция является наиболее оптимальным 

вариантом решения. Она опирается на типичные архитектурные черты 

объектов того времени к примеру Челябинская крепость строилась по плану 

и мало чем отличалась от множества других к примеру  в своей работе «от 

Далматова монастыря  до Чебаркульской крепости» кандидат исторических 

наук Самигулов Гаяз Хамитович пишет что, «Будучи «родной сестрой» своих 

ровесниц в отношении общего плана, Челябинская крепость отличалась от 

них по материалу исполнения»22. На основе планов и графических 

реконструкций, партнеры проекта создали демоверсию Челябинской 

крепости.  

Карты — это математически определённая образно-знаковая модель 

действительности, иными словами это построенное в картографической 

проекции, уменьшенное, обобщённое изображение поверхности Земли, 

показывающее расположенные на ней объекты или явления в определённой 

системе условных знаков. В эксплуатации проектного обучения находиться 

десять планов и карт города Челябинска на разных временных промежутках.   

Зафиксированная в изобразительных источниках информация, часто 

нуждается в расшифровке и пояснениях. В качестве примера план 

Челябинска 1800 года изображенный на рисунке 1. 

 

                                           
22 Самигулов Г.Х.   От Далматова монастыря до Чебаркульской крепости – Челябинск, 2011. – С. 77. 
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Рисунок 1. - План Челябинска 1800 года 

Пространственно-географическое соотношение позволяет понять, что 

на рисунке изображен план Челябинска 1800 года, с западной стороны, в 

центре расположено перепутье, которое разделяется на направления «дорога 

на город Троицк», «дорога на город Уфа» и «дорога на кладбище». 

Ныне первые две дороги носят название Уфимского и Троицкого 

тракта, оба тракта по обе стороны начали три заселяться позднее. Таким 

образом, данный рисунок представляет собой и карту, и синхронную 

«панораму» города в его виде на 1800 год, достаточно точно 

соответствующею карте. 

Население города в конце восемнадцатого века было больше двух с 

половиной тысяч человек, по тогдашним меркам такое количество жителей 

соответствовало большому селу. Очертания группы домиков практически 

полностью совпадают с очертаниями карты. Можно предположить, что 

изображенное кладбище новое, то есть, не первое в городе, 

предположительно первое было в районе современного театра Оперы и 

балета. 

Новое кладбище могло быть организовано в соответствии с 

«Санитарной нормой», которая была введена в Российской империи в конце 

восемнадцатого века при Екатерине II после эпидемии чумы – кладбище 

теперь должно быть вне городской черты. Можно предположить, что храм 

находящийся внизу плана кладбищенский – вероятно Казанско-Богородский. 

А тот, что находиться выше – Христорождественский. 

Само изображение является лишь частью плана, об этом говорит 

разорванность объектов. Для проекта такие изображения несут очень важную 

информацию. С помощью планов появляться возможность, насколько они 

позволяют составить исторические маршруты, а также рассматривать 

развитие города на протяжении обусловленных промежутков времени. 
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Для изучения планов необходимо знать о картографической проекции, 

масштабе, картографическом изображении. Для продуктивной работы 

необходима специальная подготовка, а также развитое пространственное 

воображение или базовые навыки ориентирования на местности23. 

Изобразительно-художественные источники ориентированы в 

большинстве своем на эмоциональное восприятие и имеют не только 

функциональное предназначение, но и эстетическое. 

С ростом города и его торгового и административного значения, во 

второй половине двадцатого века и параллельным развитием визуальных 

технологий, (речь о появлении технологии фотографирования) расширяется 

и источниковая база, прежде всего за счет фотоматериалов. Например, 

Челябинск очень часто снимали для открыток. Это был самый массовый 

повод для фотографирования города. Открытки с фотографией города 

продавались недорого, печатали их в России и за рубежом. На этих 

открытках были и панорамы, и отдельные улицы, а также магазины церкви 

все это попадало в объективы камер24. 

Открытки с видами Челябинска, проезжающие посылали домой, 

увозили на память, тем самым распространяя и сохраняя впечатления о 

городе. Таким образом необходимо обратить внимание на 

«репрезентационный», «имиджевый» аспект такого рода источников. Этим 

они отличаются от других «непостановочных» или семейных для 

«внутреннего пользования» и других, где «Облик города» может тоже 

присутствовать, но не как «главное», не как основной сюжет, а как фон для 

другого сюжета. 

В проектной деятельности в рамках раздела «Облик города» был 

использован фотоматериал. Пример представлен на рисунке 2. 

                                           
23 Стрельникова А.В. Социальное картографирование: эволюция метода // Вестник РГГУ. Философия. 

Социология. Искусствоведение. –  2013. – № 2.  – С. 213 
24 Графов Д.Г.   Уездный город Челябинск в открытках и фотографиях – Челябинск, 2008. – С. 50. 
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Рисунок 2. – Магазин Стахеева 

Фотография в черно-белом цвете. Положение фотоснимка 

горизонтальное. В некоторых местах присутствует размытие. Четкость в 

целом не плохая, различить мелкие детали представляется возможным. 

Освещение неравномерное, верхняя часть более светлая, нижняя часть более 

темная. Согласно надписи, под фото оно было сделано (1904), информация 

об авторе фотографии неизвестна. 

При просмотре можно сказать что в фокусе фотокамеры была 

постройка, благодаря тому, что в резерве проектного обучения есть 

фотографии одних и тех же зданий, но в разные временные промежутки, 

можно c уверенностью сказать, что на данной фотографии изображен 

магазин Ивана Григорьевича Стахеева, на улице Уфимской. В правом 

нижнем углу можно заметить дефект снимка, из-за чего лица людей 

невозможно рассмотреть. 

Постройка, изображенная на фото - магазин, достаточно 

презентабельный для своего времени, выстроен из камня (существует и 

сегодня). Так как каменные постройки в то время были редкими можно 

сказать что владелец был человеком высокого достатка. Такой тип постройки 

был большой новинкой. Если присмотреться к дороге в близи здания, то 

можно предположить, что благоустройство города не поспевает за ростом 
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благосостояния и объемов торговли. Хотя современники не обращали на это 

внимания.  

На фото изображена главная торговая улица (один из самых 

оживлённых перекрестков, как и сейчас – ул. Труда, тогда Ивановской, 

рядом мост, через него – один из главных рынков города по обе стороны 

дороги). Одиночные уличные торговцы (мужики с бочкой, совершенно не 

городского вида женщины с мешками). Одинокое чахлое деревце, мало 

посетителей в новом большом магазине, где стоит заметить цены были 

довольно демократичные по отношению к покупателям (семья Стахеевых 

этим славилась). 

Это был 1904 год, когда население города, в сравнении с началом 

девятнадцатого века, выросло в несколько десятков раз и продолжало 

стремительно расти. Возможно автор снимка хотел подчеркнуть, что теперь и 

в небольших уездных городках есть не просто деревянные лавки, а большие 

современные стационарные универсальные магазины, с огромными окнами-

витринами. Или же на фото акцент был установлен на «контраст» между 

роскошным блеском магазина и грязью с деревенскими торговцами в двух 

шагах. 

Но для исследователя это законченная визуальная зарисовка – образное 

столкновение времен. Также возможно провести сравнительный анализ с 

другими снимками этого места (есть фото довольно непрезентабельных 

деревянных лавок на месте сквера Театра оперы и балета, примыкающей к 

«Кировке», то есть практически напротив магазина Стахеева). 

Таким образом любой визуальный материал нуждается в 

контекстуализации – сопоставлении (по возможности) с синхронным 

визуальным документом, текстами, и другими источниками. Что 

существенно повышает возможности корректного использование 

визуального ряда. На панорамных фото (особенно старого центра), например, 
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отлично видна чрезвычайная плотность застройки – что свидетельствует о 

жилищных проблемах – и т.д.  

Таким образом данная интерпретация очень тесно коррелирует с 

структурой описания архитектурных объектов, дореволюционный Челябинск 

был в первую очередь городом купеческим и в объектив фотокамер попадали 

очень важные для своего времени постройки: купеческие усадьбы, 

дворянские, крестьянские, доходные дома. Данный анализ — это возможное 

описание архитектурных объектов, для раздела, который позволяет нам 

провести сравнение между новым каменным магазином и дороги 

представляющее месиво грязи.  На основе анализа данного 

фотографического материала можно прийти к выводу, о плотности застройки 

города того времени и т.д. 

Визуальный ряд в разделе — это не просто реконструкция, а 

возможность через визуальные образы проследить, не только как менялся 

внешний облик города, но и как менялось его позиционирование и 

функциональное значение в региональном и российском пространстве (в том 

числе и символическом – как менялись важнейшие образные «маркеры» 

города). 

Например, Челябинск - сначала просто населенный пункт, ничем не 

примечательный уездный город, с несколькими сотнями деревянных домов, 

ничем не отличавшихся от деревенских. Затем этот город стает растущим 

торговым местом, со стройкой Транссибирской магистрали, акцентуация в 

визуальном ряде на поли Челябинска, как важнейшего железнодорожного 

пункта, «ворот в Сибирь», вокзалы, паровозы (подробнее в разделе 

Хронотоп). 

Таким образом визуальный материал с одной стороны сопровождает 

официальный   нарратив, вместе они дополняют друг друга. Но с другой, на 

старых фото, есть архитектурные объекты, о которых не сохранилось ни 

одного текста, документа, воспоминания или материального следа. 
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Существуют и такие случаи, когда объекта и фото давно нет, но документ 

есть.  В большинстве своем в существующем ряде визуальных источников 

присутствуют значимые для имиджа города места – церкви, общественные 

здания, образовательные учреждения, скверы, центральная часть и вокзал. 

Очень мало фотоматериала отражающего быт повседневность. 

Фотографический материал несет для проекта ключевую роль, на 

основе фотографий происходит виртуальная реконструкция, создается 

визуальный ряд для большинства разделов проекта. На основе фотографий 

создан, визуальный ряд в электронном ресурсе. Так, на основе визуальных 

источников были учтены все изменения площади им. Ярославского в период 

1736-н.в. 

2.3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С 

ВИЗУАЛЬНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 

История, являясь одной из востребованных наук, также должна 

опираться на новые достижения человечества, которые поддерживаются 

культурными коммуникациями. Считается, что именно технологии 

определяют набор методов работы с исторической информаций, а также 

способы ее интерпретации. 

Визуальная история как направление возникла после визуального 

поворота. Визуальный поворот, произошел после лингвистического поворота 

из-за перехода от вербального способа передачи информации к визуальным 

образам, что оказало сильное влияние на становление инновационного вида 

исследований. 

В исторической науке визуальный поворот заметно уступает в 

скорости, социологии и культурологии, и имеет свои уникальные черты, 

поскольку визуальные источники всегда рассматривались в контексте 

исключительно историко-культурной проблематики. Но в последнее время 

произошли заметные изменения, например, в доступности визуальных 
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материалов, для общества. Это вынуждает задуматься о совершенствовании 

использующегося исследовательского инструментария. 

Методологическую основу раздела составили исследовательские 

приемы и концепции, изложенные в трудах таких историков и культурологов 

как: Елена Анатольевна Вишленкова, Игорь Николаевич Нарский, Карло 

Гинзбург, Сьюзен Сонтаг. 

Визуальные источники весьма разнообразны, они представлены не 

только техническо-изобразительными, но и художественно-

изобразительными источниками.  В связи с чем необходимо разобрать 

методологию работы не только с фотоматериалом, но и с художественными 

произведениями. 

Детальный разбор визуальных изображений в своей работе «Тело для 

народа, или «увидеть русского дано не каждому» произвела доктор 

исторических наук Елена Анатольевна Вишленкова. В работе был 

произведен разбор некоторых методологических аспектов обращения с 

визуальными источниками. Был выдвинут тезис, что в отличие от других 

источников, «специфичность визуальных  кроется в том, что передаваемое 

им коммуникативное послание зависит не только от комплекса создавших 

его идей, но и от технологии производства»25. Таким образом, сами 

визуальные источники разняться между собой, и поэтому их ценность в 

рамках исторических исследований разная.   

В работе Вишленковой были изучены этапы формирования России как 

общности этнических типажей. Например, был произведен разбор зарисовки 

участников экспедиций, на которых были изображены некоторые 

примечательные моменты, к примеру, две чукотские женщины. Не вдаваясь в 

полное изучение изображения, можно предположить, что рисунок был 

изготовлен по памяти, и более того, он является результатом объединения 

фрагментов различных визуальных впечатлений и воображения. 

                                           
25 Вишленкова Е.А. Тело для народа, или «увидеть русского дано не каждому». – С. 66. 
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Так же из работы Елены Анатольевны можно сделать вывод, что, 

заказчики этих этнических изображений стремились к некоторой 

объективности, но дело в том, что отличии от не профессионалов, 

воспитанники Академии художеств, учились рисовать, копируя копии 

античных статуй или картины мастеров Европы.  И собственно обучение и 

влияло на конечный результат их работ, художникам как будто 

представлялся в их воображении некоторый «идеальный образ», Вишленкова 

приводит цитату Аполлона Мокрицкого: «Он смотрит на натуру чужими 

глазами, пишет чужими красками»26. 

Визуальный источник вполне может являться некоторым средством 

самоидентификации. В качестве примера можно назвать то что, всем 

участвовавшим в своей экспедиции, Татищев указывал выделить в своих 

зарисовках русских от представителей других религий и прочих 

новокрещенных этносов. К тому же для описания «этнического» визуальный 

материал был ведущей практикой, во-первых, в христианской традиции 

изображение заняло место, как наиболее достоверный ресурс, чем 

литературный текст. Считалось, что подражательный образ проникает в 

сознание быстрее и глубже, чем просто слово. Во-вторых, люди жившие в 

эпоху Просвещения находили в визуальном образе устойчивый смысл, через 

который окружающая действительность открывалась для ее восприятия 

человеку. Узнать человека, не прочитать о нем, а лицезреть, молниеносно 

создать в сознании образ, который наверняка останется. 

В-третьих, в XVIII в. этнографическое знание произрастало из 

визуальных наблюдений и расспросов. Оно как бы упаковывалось в некую 

«смысловую картину» и «этнографическое письмо». 

Фотографический материал требует несколько иного инструментария. 

В своей работе «Фотокарточка на память: Семейные истории, 

фотографические послания и советское детство» И.В. Нарский анализирует 

                                           
26 Вишленкова Е.А. Тело для народа, или «увидеть русского дано не каждому». – С. 71. 
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свою детскую фотографию 1966 года.  «Передо мной лежит детский 

фотопортрет. Именно он спровоцировал этот проект, и вокруг него я надеюсь 

организовать изложение»27. На фотоснимке изображен мальчик.  Если 

присмотреться, то можно предположить, что ему не больше восьми лет. 

Более точно определить возраст мальчика на изображении не представляется 

возможным. Он выглядит весьма аккуратно, белая рубашка с длинным 

рукавом и брюки в клеточку. Сам Нарский особо обращает внимание 

читателя на фотографию, кресло, «синелька», размер фотографии. Нарский 

пишет, что человек воспринимает фотографию, как объективную реальность. 

Изображение создает иллюзию, что для работы с изображением не 

нужны специальные инструментарии для его анализа. Несмотря на всеобщее 

понимание необходимости определенной методологии, даже сегодня, у 

историков возникает методологическая рассеянность в работе с визуальными 

источниками. Автор утверждает, о наличии общности взглядов по ряду 

принципиальных вопросов. 

Во-первых, это тезис о том, что процедуры внешней критики 

визуальных и вербальных источников в целом идентичны. Источник должен 

быть определен как культурный конструкт, который необходимо разобрать 

«прочитать» и преобразовать, а за тем интерпретировать в таком же смысле, 

как и текст. Необходимо предельно ясно понимать, изображение вне своего 

контекста имеет очень сомнительную ценность, в отношении изображения 

внешняя критика предполагает некоторые вопросы; где, когда, кем, зачем и 

для кого, эти изображения были изготовлены, представлены как часть 

определенной серии, где они хранились, а также отношение к ним. Из 

вышеизложенного следует, что для учёного, занимающегося исследованием 

визуальных источников, особое место занимает не правда и 

недействительность, а подтекст. 

                                           
27 Нарский И.В.   Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографические послания и советское 

детство – Челябинск, 2008. – С. 29. 
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Во-вторых, вне всякого сомнения работа с визуальными источниками 

требует иного инструментария в сравнении с письменными источниками. 

Предполагается овладение особым специфичным языком визуальных 

источников, без использования которого вычленить нужную информацию 

является невозможным. В эпоху визуальности требуется обширная практика 

и многовариативная историческая теория использования изобразительных 

свидетельств, но на данный момент она находиться в стадии поиска новых и 

универсальных методов. 

В-третьих, изображение, фотография, как и любой визуальный 

источник, никогда не имеет всего одного, первоначального значения. 

Фотография универсальна в своей сути, она совмещает в себе реальность и 

ирреальность, правду и ложь, объективность и субъективность, она может 

быть привязана ко времени и быть совершенно безвременной. 

Интерпретация фотографии прямо зависит о задаваемых вопросов к 

изображению. Фотография представляет собой некий текст или код, несущий 

в себе закодированную информацию, которую можно раскрыть с помощью 

некоторых методик. Немного ранее, когда речь была о фотографии 1966 г., 

описание фотоснимка было выполнено по методике исследования 

материальной культуры и быта. В его основе лежит «уликовая парадигма» 

Карло Гинзбурга. Ядро метода олицетворяет идея, согласно которой «даже 

если реальность и непрозрачна, существуют привилегированные участки 

приметы, улики, позволяющие дешифровать реальность»28. 

Для уточнения необходимо раскрыть идею итальянского историка 

Карло Гинзбурга которая описана в его работе: «Мифы — эмблемы — 

приметы. Уликовая парадигма и ее корни». Сама «Уликовая парадигма» 

основывается на предложенных методах Джованни Морелли, который 

разработал свой новый метод атрибуции старых полотен. Суть метода 

заключалась в том, что не следует брать за основу исследования, наиболее 

                                           
28 Гинзбург К. Мифы-эмблемы-приметы. Уликовая парадигма и ее корни. –  М., 2004. – С. 224. 
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яркие и бросающееся в глаза, и поэтому воссоздаваемые   в первую очередь 

особенные черты полотен. Поэтому необходимо, изучать самые мелкие и 

незначительные детали, наименее затронутые влиянием школы, к которой 

художник относился: мочки ушей, ногти и так далее. Основываясь на таком 

подходе Морелли выявил десятки новых атрибуций для полотен. 

«Уликовая парадигма» может использоваться в изучении визуальных 

источников, беря в пример фотографию, если начать вглядываться в мелкие 

детали, одежды, интерьера, можно прийти к некоторым умозаключениям о 

времени, месте, в котором была сделана фотография, и если бы мы не знали 

атрибуцию фотографии, то скорее всего информация, полученная в ходе 

анализа, оказалось бы недействительной. Дело в том, что несмотря на 

кажущеюся объективность фотографии, практически все на снимке 

сконструировано. Беря в пример фото Нарского, можно с легкостью 

ошибиться с датой создания фото, сам Игорь Владимирович заметил то, как 

сильно похожа его фотография на другую фотографию на открытке 

совершенно другого человека, которая была сделана намного раньше. 

Таким образом внимательное изучение мелких деталей не всегда ведет 

к успеху, тем не менее пользуясь методом Морелли мы можем, даже 

обнаружить некоторые особенности. В связи с тем, что долгое время у 

непривилегированного класса людей не было доступа к фотокамере, и для 

того чтобы ей пользоваться необходимо пройти обучение в процессе 

которого перенимались некоторые особые приметы от образовательного 

учреждения. Которые в свою очередь могут указать на самого автора 

фотоснимка. 

Использование фотоматериалов демонстрирует, что изображения 

предоставляют разные возможности их описания с помощью метода 

исследования материальной культуры. Таким образом, методология работы с 

визуальным источником находиться в стадии поиска и усовершенствования, 

для точного исследования, интерпретации изображения ученый в 
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зависимости от своих целей должен задавать вопросы изображению, 

необходимо брать во внимание вещи, которые скрыты изображением, но для 

этого нужно знать контекст. 

Необходимо так же понимать, что фотография никогда не будет 

являться отражением действительности, тут особенно тонко подмечает Вим 

Вендерс «Да, камера видит впереди себя объект, а сзади-причину, по которой 

этот объект должен быть запечатлен. Она одновременно показывает вещи и 

тоску по ним»29. Та фотография вокруг которой и выстроена книга Нарского 

Игоря Владимировича — это лишь отражение, но не действительности, а 

ожидания того как по мнению его близких они хотели, чтобы он (юный 

Нарский) выглядел.  Весь процесс создания фотографии в этом случае это 

всего на всего, постановочная сцена, жесты, мимика, интерьер. В изучении 

визуального источника историк должен быть не в роли обычного человека. 

Порой изображение хочет ввести в заблуждение создать иллюзию, разгадать 

которую и должен ученый.   

Большое внимание к фотографии посвятила Сьюзен Сонтаг в работе «О 

фотографии» представляющую собой сборник эссе. Сонтаг опережая свое 

время дает интерпретации не только фотографии, но и фотографическому 

искусству. Буквально с первых строк любой читатель сразу улавливает 

некоторый пессимизм автора эссе по отношению к фотографии. Фотография 

не может учить человека так, как учили более старые изображения, которые 

создавались непосредственно ручным трудом. Самих, изображений, 

заслуживающих внимание, теперь во много раз больше. Изменения начались 

в 1839 году. Фотографии изменяют представления людей о том, на что 

можно смотреть, и на что люди в праве наблюдать. 

Фотография имеет свою цену, потому что несет информацию, она 

показывает человеку то, что есть, представляет опись мира. Фото стало 

                                           
29 Нарский И.В.   Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографические послания и советское 

детство. – С. 56. 
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хорошим методом или способом подачи информации.  Сонтаг 

недвусмысленно говорит, что сама фотография несомненно изменила 

картину мира, для специалистов изображение представляет огромный пласт 

информации, но для обычного обывателя, человека с улицы она используется 

поверхностно. Автор в своем размышлении в качестве примера приводит 

различные эпизоды в истории как, казалось бы, ужасные вещи в разное время 

производят совершенно разные эмоции, по сути дела одни и те же вещи. 

Смерти людей в результате войны и голода, могут не произвести впечатление 

сегодня, а спустя пару десятилетий они начинают внезапно будоражить умы. 

Фотография - феномен человеческой культуры. Наверное, у любой 

фотографии существует неисчерпаемое количество смыслов.  Увидеть что-то 

на фото предполагает возможность увидеть то что являться для вас 

притягательным. Одно из самых простых по мнению автора ответов, которые 

могут дать изображения. «Смотри, это – поверхность. Теперь подумай – 

вернее, почувствуй, ощути интуитивно, – чтó за ней, какова должна быть 

реальность, если она выглядит так» 30. Смысл и посыл фото всегда различен 

и многообразен, сам фотограф не всегда может донести до зрителя тот 

посыл, который хотел. Зритель в определенный момент сам воображает и 

сочиняет смысл.  Фотография в своей сути подразумевает, что с помощью ее 

взгляда человек поймет мир, мир, который сохранила камера. 

Но все же нужно понимать, что фотокамера никогда не расскажет 

больше, чем она умалчивает. Само фото — это лишь маленький промежуток 

времени, который может лишь на доли секунды, отразить крохотный кусочек 

пространства. Пространства, которое по своей природе не способно отразить 

всей действительности происходящего. 

Любому специалисту, который занимается изучением визуальных 

источников, необходимо понимать, что каждая фотография - это фрагмент и 

ее значимость как эмоциональная, так и моральная зависит от контекста, в 

                                           
30 Сонтаг С. О фотографии: идея красоты и проблема. – М., 2013. –  С. 12. 
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котором мы ее видим. У фотографии сложилась репутация как у самого 

реалистичного, но и самого поверхностного из миметических искусств. 

Обычно при просмотре своих старых фотографий, первым возникает 

вопрос или же чувство: насколько моложе я тогда был. Тоже самое 

происходит и в том случае если фото принадлежит близкому знакомому. 

«Фотография-реестр смертности»31. Всего одно движение руки, для того 

чтобы навсегда оставить на бумаге след себя, событий, который навеки будет 

нести смысл, одновременно одинаковый и для всех разный. 

Если все-таки сравнить фотографии с картинами, то первое что 

приходит на ум, фотография производиться порядка быстрее картины, и в 

каком-то смысле фото эстетически нерушимо. Сонтаг приводит в качестве 

примера работы Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Дело в том, что по 

мнению, Сонтаг картина с годами стает только хуже, она выглядит ужасно. 

Фотография наоборот со временем приобретает более высокую ценность. 

Таким образом можно предположить, что искусство фотографии схоже с 

архитектурой, произведения которой со временем получают больший 

интерес к себе. «Фотографии часто хвалят за «искренность», за честность, и 

это означает, что они, конечно, в большинстве не искренни»32. 

Сонтаг в своем эссе утверждает, что большинство фотографий лгут. 

Она приводит пример того, как один немецкий ученый смог изобрести новый 

метод ретуши негативов. И после того как его работы одного и того же 

портрета с ретушью и без ретуши, были показаны на второй Всемирной 

выставке 1855 года, интерес к фотографии возрос в геометрической 

прогрессии. Люди узнали, что камера умеет лгать, и именно это свойство 

привлекло огромное число желающих запечатлеть себя на фото. 

Фотограф с течением времени стал, своего рода путеводителем, когда 

обычный человек читает популярную прессу ему предлагают отправиться 

                                           
31 Сонтаг С. О фотографии: идея красоты и проблема. – С. 32. 

 
32 Сонтаг С. О фотографии: идея красоты и проблема. – С. 38. 
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вместе с фотографом «на поиски новых земель», увидеть «мир сверху», само 

изображение позволяет его визави   пройти на уровне восприятия по стопам 

фотографа ощутить то, что чувствовал человек вооруженный камерой, 

который шел на встречу с миром, в котором его самого и не было. 

Один из наиболее влиятельных американских фотографов двадцатого 

века Диана Арбус очень тонко подмечает «Фотоснимок – это секрет о 

секрете»33 . Человек изначально начал использовать фотографию, как 

оружие, которое не убивает сейчас, но убивает в перспективе. Изображение 

стало использоваться как средство манипуляции, фотографии, казалось бы, 

отражающие действительность на самом деле лишь хорошо 

спроектированная театральная постановка. 

В проектной деятельности работа с визуальным материалом имеет 

первостепенное значение. Дело в том, что на сегодняшний день потребитель 

предпочитает получать информацию через изображение. Визуальный ряд в 

проекте пронизывает практически все разделы, но наибольшее влияние 

визуальные источники оказывают на раздел «Облик города» так, как только с 

помощью изображений возможно реконструировать внешний вид города в 

различных временных отрезках. В рамках работы над разделом «Облик 

города» в связи с отсутствием на более ранних этапах существования города 

фотографического материала, активно используются рисунки, планы, 

которые позволяют частично реконструировать расположение и некоторые 

особенности внешнего вида Челябинска. 

В использовании проектной группы находиться некоторое число 

фотографий города различных периодов, которые используются не только 

участниками, которые представляют историческое направление, но также 

этот визуальный ряд используют и технические специалисты. 

Представленная методология позволят в рамках проекта выполнить 

                                           
33 Сонтаг С. О фотографии: идея красоты и проблема. – С. 50. 
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поставленные задачи в разделах.  Визуальные источники позволят в 

дальнейшем развивать проект в самых различных направлениях. 

2.4. МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ РАЗДЕЛА «ОБЛИК ГОРОДА» 

По итогам двухлетней работы над проектом можно систематизировать 

процедуры работы над разделом. На настоящий момент можно 

констатировать следующие этапы создания раздела «Облик города»: 

1. Сбор эмпирического материала 

2. Разработка стандартов для описания и хранения источников БД 

3. Создание БД источников (функции БД = пока использование 

технологии «Яндекс.Диск») 

4. Приведение описаний цифровых копий источников к требуемому 

стандарту 

5. Наполнение БД 

6. Наполнение сайта 

На первом этапе создания раздела было необходимо найти, 

необходимое количество эмпирического материала, для начала работы в 

разделе. 

Второй этап заключался в разработке стандартов для описания и 

хранения источников в базе данных. То есть для раздела «Облик города» в 

связи с специфичностью источниковой базы состоящей из визуального 

материала, были выдвинуты требования формата 300 точек на дюйм и 

наличие в описании визуального материала набора ключевых слов, а также 

все изображения должны иметь формат «JPG», и все они должны быть 

подписаны следующим образом: объект 2_пассаж Яушевых_разрешение 

фото. Или объект 2_пассаж Яушевых_разрешение_вариант а., данные 

требования были введены из-за технических возможностей сайта, 

изображения с более большим форматом не могут использоваться на данной 

платформе. 
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Тритий этап заключался в создании не посредственно базы данных, так 

как пред проектной группой появилась проблема, связанная с местом 

хранения разработанного материала, в ходе поисков было принято решение о 

использовании технологии «Яндекс.Диск», в качестве другого варианта 

рассматривалась возможность создание личного сервера с хранилищем 

информации.  

На четвертом этапе было необходимо привести описание цифровых 

копий к требуемому стандарту, задачи, связанные с количеством точек на 

дюйм   решались с помощью онлайн конвертера «DPI Converter». Подбор 

ключевых слов к изображению осуществлялся без стороннего программного 

обеспечения. 

На пятом этапе происходило поэтапное заполнение базы данных, 

сначала участники подгруппы должны были написать архитектурное 

описание объектов и планов по предложенной структуре. Финальная 

структура описания для архитектурных построек выглядит: 

1. Тип архитектурного памятника по его назначению. 

– Памятники градостроительного искусства: исторические здания 

города, их части, участки древней планировки; архитектурные комплексы, 

ансамбли. 

–  Памятники жилой архитектуры: усадьбы купеческие, дворянские, 

крестьянские, доходные дома и т.п. 

– Памятники религиозного назначения (религиозное зодчество): храмы, 

часовни, монастыри. 

– Памятники гражданской общественной архитектуры: театры, 

библиотеки, больницы, учебные здания, административные здания, 

вокзалы и др. 

– Оборонное зодчество: остроги, башни крепостные и др. 

– Памятники промышленной архитектуры: заводские комплексы, 
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корпуса, кузницы и др. Садово-парковые сооружения, садоволанд-

шафтное искусство: сады и парки. 

2. Название. 

3. Архитектор (если известен) 

4. Время (дата) создания. 

5. План здания/изображение/фото 

6. Местонахождение 

7. Исторические сведения (история строительства и реконструкции 

здания с указанием точных или приблизительных дат, владельцев (если 

они известны) в хронологической последовательности) 

8. Описание памятника (описание уличного и дворового фасада, 

дверных и оконных проемов, балконов, декоративного убранства 

экстерьера и интерьера.) 

Финальная структура описания планов: 

1. Время (дата) создания. 

2. План здания/изображение/фото 

3. Планировочные системы. 

(Выделено пять систем: линейная, рядовая, перекрестная, 

прямоугольно-прямолинейная и радиально-концентрическая 

4. Основные планировочные элементы города 

Затем готовое описание проверял линейный руководитель группы, 

который после своих правок отправлял отредактированное описание на 

«Яндекс.Диск», где готовую работу утверждал куратор раздела. 

На шестом этапе происходило по этапное наполнение контентом сайта. 

Помимо выделенных этапов следует выделить еще один важный пункт 

для раздела «Облик города», это создание демоверсии готового продукта на 

базе работы подгруппы по площади Ярославского.  

Для создания демоверсии первоначально необходимо было определить 

пределы городского пространства, которое подлежит оцифровке и 



 

55 

 

размещению на сайте. Предполагалось взять два периода первый с 1915-1919 

второй современность, а также только одну место-сторону ул. Труда, что 

находиться ближе с к набережной, а также угол улицы Труда и Цвиллинга. 

Площадь Ярославского, носившая на своём историческом пути также 

наименования Соборной, Христорождественской и Торговой, имеет 

важнейшее значение для города Челябинска как с эстетической, так и с 

исторической и прикладной точки зрения. Это место являлось и является, 

наряду с ул. Кирова, Труда и Цвиллинга, средоточием общественной, 

культурной и экономической жизни города. Именно здесь в 1736 г. 

начиналась история Челябинска. С самого начала своего существования 

площадь имела важное культурное, в том числе религиозное, социальное и 

политическое значение, что обуславливало её архитектурный облик. Позднее 

площадь получила также и важное торговое значение. История изменений 

внешнего вида площади непосредственно отражает историю Челябинска: 

переломные моменты в истории площади прямо связаны с важными 

событиями из жизни города, такими как назначение Челябинска центром 

Исетской провинции (что способствовало началу каменного строительства), 

строительство Транссибирской магистрали (что способствовало резкому 

увеличению количества каменных строений, особенно торговых), начало 

осуществления первого пятилетнего плана, Великая Отечественная война и 

др. Площади им. Ярославского несёт на себе следы всех периодов истории 

города Челябинска. 

Таким образом можно сказать, что выше была представлена 

действующая методика создания раздела «Облик города», которая была 

поэтапно описана. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе выпускной квалификационной работы была 

представлена структура электронного ресурса, показаны основные партнеры 

проекта "Электронный ресурс «Историческая реконструкция Челябинска»", 

затем проведен анализ конкурентов, в ходе которого были выявлены 

основные «товары заменители» готового продукта проектной деятельности. 

Так же в результате анализа были выявлены некоторые преимущества над 

конкурентами. В первой главе так же представлен календарный план 

проекта, который показывает ход выполнения проекта на всем временном 

промежутке проектной деятельности от старта работ до выпуска готового 

продукта. В рамках первого раздела была описана организационная 

структура проектной деятельности, которая обозначена как функциональная 

организационная структура управления, которая подразумевает «одно 

подразделение – одна функция, были расписаны существовавшие команды и 

представлены их участники, тут же были представлены изменения в составе 

групп: выход участников, смена линейных руководителей расформирование 

старых групп и создание новых. Следующим важным пунктом первой главы 

выпускной квалификационной работы стал инвестиционный план, который 

представлен сметой проекта. Смета показывает финансовую обоснованность 

проекта. Следующий важный пункт первого раздела выпускной 

квалификационной работы показывает источники финансирования 

проектной деятельности и схему финансирования. Последним пунктом 

первого раздела стал анализ рисков проекта показывающий специфические 

риски, связанные с тем что проект в первую очередь студенческий, проведен 

SWOT-анализ на основе которого были выявлены сильные и слабые стороны 

проекта можно предположить, что сильные стороны все-таки имеют больший 

удельный вес, а, следовательно, проект имеет хорошие шансы для его 

реализации. 
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Во второй главе представлен раздел «Облик города» электронного 

ресурса «Историческая реконструкция г. Челябинска», который представляет 

собой визуальную реконструкцию, архитектурных сооружений, входящих в 

список выявленных объектов культурного наследия Челябинской области и 

других объектов, которые представляют историческую ценность.  

Раздел основан на методологических принципах визуальной истории. 

Которыми руководствовались создатели раздела «Облик города». 

Визуальный ряд — это не только реконструкция, а возможность через 

визуальные образы проследить, не только как менялся внешний облик 

города, но и как менялось его позиционирование и функционал в 

региональном и российском пространстве. 

Раздел в своей сути предполагает, что, «Облик города» станет 

инструментом для обычного жителя города, дилетанта, не историка, который 

поможет познакомиться с визуальной историей своего города. Раздел 

предлагает увидеть город через репрезентацию его пространства, 

архитектурных объектов, а в дальнейшем и других аспектов городской 

действительности, зафиксированных в визуальных источниках. 

Сложно не согласиться с тем, что для потребителя гораздо 

предпочтительней увидеть развитие и видоизменение старой постройки на 

изображении чем читать длинный текст о его видоизменении во времени. У 

пользователей будет возможность самостоятельно сравнить насколько 

претерпело изменение архитектурное сооружение. Так же готовые описания 

будут использованы в разделе «Виртуальная экскурсия», который позволит 

пользователю осуществлять экскурсии по различным 

достопримечательностям Челябинска. Всего в рамках работы над разделом 

«Облик города», было проработано тридцать историко-культурных объектов. 

А также в результате работы отобран визуальный материал в количестве 

двести пятнадцать единиц, который отформатирован, приведен к общему 

формату разрешения.    
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Таким образом раздел «Облик города» в проекте «Историческая 

реконструкция Челябинска» вносит свой в клад в достижение миссии 

проекта, а также являться одним из важных пунктов для достижения 

основной цели проекта: разработка электронного ресурса (веб-сайта) 

«Историческая реконструкция Челябинска», а затем на его основе 

разработать электронное интерактивное приложение. Без раздела «Облик 

города» проект был бы не полноценным и потерял свои уникальные черты 

ведь раздел совмещает в себе многочисленные элементы «виртуальной 

реальности». Раздел «Облик города» вместе с другими разделами проекта 

выполняет поставленные задачи при реализации проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица B. 1 – Календарный план проекта (в днях) 

Этапы 
Назван

ие 
Планируемые мероприятия 

Дата 

Длительность Вехи Начало 

работы 

Окончание 

работы 

И
н

и
ц

и
ац

и
я
 

А 
Постановка проблемы и определение 

сути проекта 
01.09.2018 08.09.2018 7 – 

Б Определение цели и задач проекта 08.09.2018 09.09.2018 1 – 

В Определение реализатора проекта 09.09.2018 15.09.2018 6 – 

Г 
Идентификация участников и 

заинтересованных лиц проекта 
15.09.2018 25.09.2018 10 – 

Д Разработка паспорта проекта 25.09.2018 01.10.2018 6 + 

Общая продолжительность – – 30 – 
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П
л
ан

и
р
о
в
ан

и
е 

Е 

Уточнение порядка взаимодействия в 

проектной команде, а также между 

внешней средой и проектной 

командой 

01.10.2018 16.10.2018 15 – 

Ж 
Разработка организационного плана 

проекта 
17.10.2018 23.10.2018 6 + 

З 
Разработка календарного плана 

проекта 
24.10.2018 01.11.2018 7 + 

И 
Разработка маркетингового плана 

проекта 
01.07.2019 01.08.2019 31 + 

К 
Разработка финансового плана 

проекта 
01.09.2019 01.10.2019 30 + 

Л 
Определение потребности в 

финансировании 
01.10.2019 01.11.2019 31 + 

Общая продолжительность – – 395 – 

Р
еа

л
и

з

ац
и я
 Разработка структуры сайта и приложения 61 – 
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М 
Разработка структуры сайта 

и приложения 
01.11.2018 01.01.2019 61 + 

– Формирование контента ЭИП 486 – 

Н Написание научных текстов 01.11.2018 06.12.2019 400 – 

О 
Разработка раздела 

«Челябинск в лицах» 
01.11.2018 16.12.2019 410 – 

П 

Подбор и анализ 

воспоминаний 

современников 

01.11.2018 01.03.2020 486 + 

Этапы 
Назван

ие 
Планируемые мероприятия 

Дата 

Длительность Вехи Начало 

работы 
Окончание работы 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 

Подготовка материалов для IT-специалистов и дизайнеров 242 – 

Р 

Создание базы данных 

визуальных изображений 

площади Ярославского 

01.11.2018 01.07.2019 242 + 
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С 

Создание базы данных 

визуальных объектов для 

раздела «Облик города» 

01.11.2018 01.07.2019 242 + 

Т 

Подбор визуальных 

материалов к разделу 

«Челябинск глазами 

современников» 

01.11.2018 01.03.2019 120 – 

Разработка виртуальных экскурсий 120 – 

У 

Разработка виртуальных 

экскурсий в раздел «Облик 

города» 

01.11.2018 01.03.2019 120 + 

Проведение редактуры 91 – 

Ф Редакция материалов 01.12.2019 01.03.2020 91 + 

Разработка дизайна 486 – 

Х 
Разработка стиля сайта и 

приложения 
01.11.2018 01.06.2019 212 – 
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Ц 
Разработка дизайн-макета 

сайта и приложения 
01.11.2018 01.03.2020 486 – 

Ч 
Разработка инфографики для 

раздела «Хронотоп» 
01.09.2019 01.03.2020 182 + 

Выполнение IT-задач 182 – 

Ш 
Создание технической 

основы сайта и приложения 
01.11.2019 01.03.2020 121 + 

Ю Покупка сервера 01.09.2019 01.11.2019 61 – 

Выполнение экономических задач 305 – 

Я 

Стратегический анализ 

проекта (PEST-анализ, 5 сил 

Портера, SWOT-анализ) 

01.05.2019 01.07.2019 61 – 

АА Оценка эффективности 01.11.2019 01.02.2020 92 + 

АБ Анализ рисков проекта 01.02.2020 01.03.2020 29 + 

Разработка экскурсии «Челябинский дилижанс» 486 – 
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АВ 

Создание демо-версии 

экскурсии «Челябинский 

дилижанс» 

01.11.2018 01.03.2020 486 + 

Общая продолжительность – – 486 – 

 

Этапы 
Назван

ие 
Планируемые мероприятия 

Дата 

Длительность Вехи 

Начало работы 
Окончание 

работы 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 

Запуск демо-версий – – 

АГ Запуск демо-версии сайта 01.03.2020 02.03.2020 1 – 

АД 
Разработка и запуск демо-

версии приложения 
02.03.2020 01.06.2020 90 + 

Общая продолжительность проекта 637 – 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ B 

Таблица B.1 – План работы группы №1 

 Группа один (руководитель Д.Е. Васильев)  

№ Раздел 

приложения 

Работы Периоды Исполнители Индивидуальные 

задачи 

Начало 

работы 

1. Хронотоп 

Челябинска 

Написание научных и 

научно-популярных 

текстов по социально-

экономической и 

политической истории 

Челябинска + подбор 

визуальных материалов 

к ним 

1. Период 

1919-1934 

гг. 

 

 

 

 

1. Васильев 

Д.Е.  

 

 

Написание 

научного текста. 

Период 1919-1934 

гг. 

10.06.2019 

2. Челябинск в 

лицах 

 Отбор ключевых 

персонажей в истории 

Челябинска; написание 

1. Период 

с 1736 

– 1781 

гг.;  

1. Васильев 

Д.Е.  

Написание 

научных(?) и 

научно-

10.06.2019 
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научных и научно-

популярных биографий к 

каждому персонажу + 

подбор визуальных 

материалов к ним. 

2. Период 

1781 – 

1919 гг. 

3. Период 

1919-1934 

 популярных 

биографий. Период 

1736 – 1781 гг. 

(Деколонг, 

Грязнов) 

Написание 3-х 

научных (?) и 

научно-

популярных 

биографий. Период 

1919-1934 гг.  

10.06.2019 

2. Гумеров 

П.С.  

 

Написание 2-х 

научных(?) и 

научно-

популярных 

биографий. Период 

1736 – 1781 гг. 

10.06.2019 
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(Тевкелев, Паллас) 

3. Шорохова 

Д.В.  

 

Написание 2-х 

научных и научно-

популярных 

биографий. Период 

1781 – 1919 гг.  

10.06.2019 

4. 

Просвирнина 

Г.А. 

 

Написание 1 

научной (?)и 

научно-

популярной 

биографии. Период 

1781 – 1919  гг. 

10.06.2019 

3 «Челябинск 

глазами 

современников» 

 Подбор и анализ 

воспоминаний 

современников о 

Челябинске; 

 

1.Период 

с 1736 – 

1. Васильев 

Д.Е.  

 

Анализ 

воспоминаний 

современников о 

Челябинске и 

01.09.2019 



 

72 

 

формирование из 

источников научно-

популярных текстов.  

1781 гг.;  

2. Период 

1781 – 

1919 гг. 

3. Период 

1919-1934 

гг. 

формирование из 

источников 

научно-

популярных 

текстов.  

Период 1781 – 

1919 гг.  

2. Гумеров 

П.С.  

 

Подбор 3-х 

воспоминаний 

современников о 

Челябинске 

1781 – 1919 гг.  

01.09.2019 

3. Шорохова 

Д.В.  

 

Подбор 3-х 

воспоминаний 

современников о 

Челябинске 

01.09.2019 



 

73 

 

Период 1919-1934 

гг.  

4.Просвирнина 

Г.А. 

- - 

5. Пацало В.Д Анализ 

воспоминаний 

современников о 

Челябинске. 

Формирование из 

источников 

научно-

популярных 

текстов в раздел. 

Период 1919-1934 

гг. 

 

01.09.2019 



 

74 

 

 

4 «Челябинск 

глазами 

современников» 

 Подбор визуальных 

материалов к разделу 

«Челябинск глазами 

современников»; 

подготовка материалов 

для команды дизайнеров, 

работающих над 

разделом 

1.Период 

с 1736 – 

1781 гг.;  

2. Период 

1781 – 

1919 гг. 

3. Период 

1919-1934 

гг. 

1. Васильев 

Д.Е.  

 

Подбор 

визуальных 

материалов 1736 – 

1781 гг. 

10.06.2019 

Художественный 

набросок 3-х 

эпизодов из жизни 

города, на 

основании записей 

современников и 

передача 

материала 

дизайнерам. 

Период 1781 – 

1919 гг. 

10.06.2019 



 

75 

 

 

2. Гумеров 

П.С.  

 

Подбор 

визуальных 

материалов. 

Период 1919-1934 

гг. 

10.06.2019 

3. Шорохова 

Д.В.  

 

Художественный 

набросок 2-х 

эпизодов из жизни 

города, на 

основании записей 

современников и 

передача 

материала 

дизайнерам. 

1736 – 1781 гг. 

20.06.2019 



 

76 

 

4. 

Просвирнина 

Г.А. 

 

Художественный 

набросок 3-х 

эпизодов из жизни 

города, на 

основании записей 

современников и 

передача 

материала 

дизайнерам 1919-

1934 гг. 

22.06.2019 

5. Пацало В.Д Подбор 

визуальных 

материалов. 

Период 1781 – 

1919 гг. 

 

20.05.2019 



 

77 

 

5 Виртуальная 

экскурсия и 

Облик города 

Разработка виртуальных 

экскурсий в раздел 

«Облик 

города»/Виртуальная 

экскурсия 

 

Экскурсия по улице 

Кирова 

Экскурсия по улице 

Цвиллинга 

 1. Васильев 

Д.Е.  

 

Написание текста 

экскурсии по ул. 

Кирова 

05.07.2019 

2. Гумеров 

П.С.  

 

Ул. Цвиллинга. 

Подбор 

информации о 6 

объектах + 

визуальный 

материал (1 

фотография 

современного 

состояния + 1 

историческое 

изображение) 

1.07.2019 

3. Шорохова 

Д.В.  

Ул. Кирова 

Подбор 

28.06.2019 



 

78 

 

 информации о 5 

объектах + 

визуальный 

материал (1 

фотография 

современного 

состояния + 1 

историческое 

изображение) 

 

4. 

Просвирнина 

Г.А. 

 

Ул. Кирова 

Подбор 5 объектов 

+ визуальный 

материал  (1 

фотография 

современного 

состояния + 1 

28.06.2019 



 

79 

 

историческое 

изображение) 

 

5. Пацало В.Д Написание текста 

экскурсии по  ул. 

Цвиллинга. 

05.07.2019 

 

 

 

Таблица B.2 – План работы группы №2 

 Группа 2 (руководитель И.А. Лаптев) Сроки 

№ Раздел 

приложения 

Работы Периоды Исполнители Индивидуальные 

задачи 

01.09.2018-

30.09.2019 

1. Хронотоп  Написание научных и 

научно-популярных текстов 

 1. Лаптев 

И.А. 

Определиться со 

структурой раздела 

15.04 



 

80 

 

по социально-экономической 

и политической истории 

Челябинска + подбор 

визуальных материалов к ним 

(раздел Хронотоп Челябинск) 

Создание хронологически 

систематизированной базы 

данных визуальных объектов 

для раздела Облик города; 

написание научно-

популярных описаний 

архитектурных объектов и 

планов города; подготовка 

материалов для команды 

архитекторов и дизайнеров, 

работающих над разделом 

 

1934-1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проанализировать 

источники из списка 

25.04 

Создать научный 

текст по периоду 

30.06 

Создать научно-

популярный текст по 

периоду 

10.05 

2. Агапов 

Д.В. 

Проанализировать 

источники из списка 

25.04 

3. Червоткин 

В.А. 

 

Создать 

библиографический 

список литературы и 

источников по 

20.04 



 

81 

 

Облик города (описание 

утраченных объектов для 

реконструкции) 

 

 

 

периоду 

Проанализировать 

источники из списка 

25.04 

4. 

Александрова 

Е. 

 

Определиться со 

структурой раздела 

15.04 

Проанализировать 

источники из списка 

25.04 

5.  Романенко 

В. 

Проанализировать 

источники из списка 

25.04 

   6. Питернёв 

А. 

Проанализировать 

источники из списка 

25.04 

  Срок 01.09.2018-30.09.2019  



 

82 

 

2. Челябинск в 

лицах 

  

Отбор ключевых персонажей 

в истории Челябинска; 

написание научных и научно-

популярных биографий к 

каждому персонажу + подбор 

визуальных материалов к ним 

(раздел Челябинск в лицах) 

1934-1991 1. Лаптев 

И.А. 

Определиться с 

перечнем ключевых 

фигур по истории 

Челябинска 

05.06 

Подобрать научную 

литературу и 

источники по 

персонажам 

15.06 

Создать научные 

тексты по персонажам 

 

30.06 

Создать популярные 

тексты по персонажам 

10.06 

2. Агапов 

Д.В.  

Определиться с 

перечнем ключевых 

фигур по истории 

15.06 



 

83 

 

 Челябинска 

Подобрать научную 

литературу и 

источники по 

персонажам 

20.05 

Создать научные 

тексты по персонажам 

 

30.05 

Создать популярные 

тексты по персонажам 

30.06 

3. Червоткин 

В.А. 

Определиться с 

перечнем ключевых 

фигур по истории 

Челябинска 

13.05 

Подобрать научную 20.05 



 

84 

 

литературу и 

источники по 

персонажам 

Создать научные 

тексты по персонажам 

 

30.05 

Создать популярные 

тексты по персонажам 

30.06 

4. 

Александрова 

Е. 

Определиться с 

перечнем ключевых 

фигур по истории 

Челябинска 

13.05 

Подобрать научную 

литературу и 

источники по 

20.05 



 

85 

 

персонажам 

Создать научные 

тексты по персонажам 

 

30.05 

Создать популярные 

тексты по персонажам 

30.06 

5. Романенко 

В. 

Определиться с 

перечнем ключевых 

фигур по истории 

Челябинска 

13.05 

Подобрать научную 

литературу и 

источники по 

персонажам 

20.05 

Создать научные 30.06 



 

86 

 

тексты по персонажам 

 

Создать популярные 

тексты по персонажам 

30.06 

   6. Питернёв 

А. 

Определиться с 

перечнем ключевых 

фигур по истории 

Челябинска 

13.05 

Подобрать научную 

литературу и 

источники по 

персонажам 

20.05 

Создать научные 

тексты по персонажам 

 

30.06 



 

87 

 

Создать популярные 

тексты по персонажам 

30.06 

  Срок 01.09.2018-30.09.2019  

3 «Челябинск 

глазами 

современников» 

 Подбор и анализ 

воспоминаний 

современников о Челябинске; 

формирование из источников 

научно-популярных текстов.  

 

1934-1991 

1. Лаптев 

И.А. 

 - 15.09.2019 

 

2. Агапов 

Д.В. 

 Проанализировать 

источники на предмет 

описания города 

15.10 

Литературно 

оформить найденные 

фрагменты 

25.10 

3. Червоткин Создать 

библиографический 

5.10 



 

88 

 

В.А. список воспоминаний 

современников по 

периоду  

Проанализировать 

источники на предмет 

описания города 

15.10 

Литературно 

оформить найденные 

фрагменты 

25.10 

4. 

Александрова 

Е. 

 

Проанализировать 

источники на предмет 

описания города 

15.10 

Литературно 

оформить найденные 

фрагменты 

25.10 



 

89 

 

5. Романенко 

В. 

Проанализировать 

источники на предмет 

описания города 

15.10 

Литературно 

оформить найденные 

фрагменты 

25.10 

   6. Питернёв 

А. 

Создать 

библиографический 

список воспоминаний 

современников по 

периоду 

5.10 

Проанализировать 

источники на предмет 

описания города 

15.10 

Литературно 

оформить найденные 

25.10 



 

90 

 

фрагменты 

Срок 01.09.2018-30.06.2019 

 

 

4 Облик города  Создание хронологически 

систематизированной базы 

данных визуальных объектов 

для раздела Облик города; 

 

 

1. Лаптев 

И.А.  

 

Определиться с 

перечнем 

архитектурных 

объектов 

15.06 



 

91 

 

написание научно-

популярных описаний 

архитектурных объектов и 

планов города; подготовка 

материалов для команды 

архитекторов и дизайнеров, 

работающих над разделом 

Облик города (описание 

утраченных объектов для 

реконструкции) 

Создать базу данных 

текстовых описаний 

30.06 

Создать научно-

популярные описания 

объектов 

10.09 

2. Агапов 

Д.В. 

Создать 

хронологически 

систематизированную 

базу данных 

визуальных 

источников по 

объектам 

 

30.06 

Проверить 

соответствие 

визуальных 

источников заданным 

30.06 



 

92 

 

техническим 

параметрам 

3. Червоткин 

В.А. 

 

Найти описания 

объектов в литературе 

и источниках 

30.06 

Оформить результат в 

виде базы данных 

текстовых описаний с 

гиперссылками на 

визуальные 

источники 

10.09 

4. 

Александрова 

Е. 

 

Найти описания 

объектов в литературе 

и источниках 

30.06 

Создать научно-

популярные описания 

10.09 



 

93 

 

объектов 

5. Романенко 

В. 

Найти описания 

объектов в литературе 

и источниках 

30.06 

    6. Питернёв 

А. 

Найти описания 

объектов в литературе 

и источниках 

30.06 

Срок 01.09.2018-30.06.2019  

5 Виртуальная 

экскурсия и 

Облик города 

Разработка виртуальных 

экскурсий в раздел «Облик 

города»/Виртуальная 

 1. Лаптев 

И.В. 

Разработать 

экскурсию по пл. 

Ярославского 

15.09 



 

94 

 

экскурсия 

 

Экскурсия по пл. 

Ярославского 

 Проконтролировать 

написание научно-

популярных текстов к 

объектам экскурсии 

30.09 

 2. Агапов 

Д.В. 

Создать научно-

популярные описания 

к объектам экскурсии 

25.09 

 3. Червоткин 

В.А. 

 

Создать научно-

популярные описания 

к объектам экскурсии 

25.09 

 4. 

Александрова 

Е. 

 

- - 

 5. Романенко Создать научно- 25.09 



 

95 

 

В. популярные описания 

к объектам экскурсии  

    6. Питернёв 

А. 

Создать научно-

популярные описания 

к объектам экскурсии 

25.09 

 

  



 

 

 


