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рис. 8. виртуальная реконструкция тамбова конца XvIII — начала XIX в.  
сопоставление визуальных источников панорамы города43, фотографии екатерининского института 

конца XIX в. с виртуальной панорамой города

рис. 9. гексакоптер Xaircraft 650 (переработанная модель), видеоочки для полета fat shark, пульт 
управления Hitek 9 канальный (слева). территория монастыря с квадратами съемок (справа). 

фото д. И. Жеребятьева

Если речь идет о восстановлении строения 
для исторически достоверной реконструкции, при-
ходится прослеживать весь процесс изменения его 
облика, анализировать причины, возможно, ход 
строительных работ и т. д. В большинстве случа-
ев, при недостатке информации о той или иной по-
стройке на определенном временном срезе состоя-
ния, облик которого мы собираемся воссоздать, 
информация заимствуется из более поздних ис-
точников, упоминающих о данном объекте, по-
сле чего при помощи метода «временного вычета» 

учитываются все изменения, произошедшие с объ-
ектом, и проводится ретроспекция состояния объ-
екта. В ряде случаев источники содержат фрагмен-
тарную и противоречивую информацию; может 
не совпадать информация, представленная в описа-
тельных источниках и чертежах, в чертежах и фото-
графиях. Причины несовпадения различного типа 
источников могут быть самыми разными.

В ряде случаев работа с источниковой базой ре-
конструкции возможна «на бумаге». Однако сегодня 
полноценная виртуальная реконструкция без ис-
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пользования компьютерных программ, помогаю-
щих осуществлять анализ и синтез отдельных типов 
источников, вряд ли возможна. Например, при ра-
боте с таким источником, как фотографии, не имея 
чертежа изучаемого объекта, весьма сложно вос-
становить его размеры без наличия отправной точ-
ки — строительной вешки. Как правило, подобные 
фотографии весьма редко встречаются, когда речь 
идет о фотосъемке объекта XIX–XX вв., в отличие 
от съемки найденных археологической экспедици-
ей артефактов. Для решения задачи анализа фото-
изображений существует специальное программное 
обеспечение — программы фотограмметрии.

Так, начиная с 2004 г. исследования в области 
применения технологий трёхмерного моделирова-
ния в истории велись в лаборатории социальной ис-
тории Тамбовского госуниверситета им. Г. Р. Держа-
вина коллективом в составе докторов исторических 
наук В. В. Канищева, Ю. А. Мизиса, кандидата исто-
рических наук Р. Б. Кончакова и Д. И. Жеребятьева.

Метод анализа графических изображений с це-
лью анализа перспективы изучаемой панорамы ра-
нее был апробирован этой лабораторией в ходе осу-
ществления проекта виртуальной реконструкции 
губернского города Тамбова конца XVIII — нача-
ла XIX в. для решения задач анализа пространства, 
восстановления облика строений посредством 
программ трехмерного моделирования и ГИСов42 
(рис. 8 на с. 58).

Одной из задач, которую пришлось решать 
в процессе построения территории города, стала 
реконструкция дворянских усадеб, которая могла 
быть решена только посредством анализа графиче-
ских изображений, в частности, панорамы Тамбова 
1799 г. Анализ перспективы панорамы и сопостав-
ление с рядом планов города конца XVIII — нача-
ла XIX в. в компьютерных программах позволи-
ли идентифицировать спорные строения города 
и тем самым восстановить облик дворянской усадь-
бы Беклемишева и ряд других строений.

В большинстве случаев исследователь, прово-
дя анализ фотографии, сталкивается с проблемой 
восстановления точки перспективы малознакомых 
или подвергшихся существенному изменению мест. 
Методы восстановления перспективы посредством 
анализа проекции территории в 2D (например, пла-
на или спутниковой съемки) не всегда позволяют 
точно идентифицировать место и ракурс съемки. 
Использование связки программ трехмерных ре-
дакторов и геоинформационных систем (ГИС) по-
зволяет решить часть вопросов об идентификации, 
восстановлении перспективы при использовании 
изобразительных источников.

Методология применения технологий трех-
мерного моделирования как  инструмента про-
странственного анализа реконструируемого объ-

екта в его исторической эволюции неоднократно 
освещалась коллективом тамбовских исследова-
телей на примере реконструкции крепости Тамбо-
ва XVII в. и центральной части провинциального 
города конца XVIII — начала XIX в. времён губер-
натора Г. Р. Державина. С 2012 г. данным исследо-
вательским коллективом по гранту РГНФ начато 
построение виртуальной реконструкции Тамбо-
ва середины XIX в. (проект «Тамбов Лермонтов-
ский»), которая позволит проследить посредством 
программ трехмерного моделирования эволюцию 
городской застройки Тамбова с XVII в. до середи-
ны XIX в. на нескольких временных срезах, вклю-
чая крепость XVII в. (по данным описи 1662 г.), го-
род конца XVIII — начала XIX в., и город в 1840-х гг.

Разработка программного модуля верифика-
ции виртуальной реконструкции. Начиная с 2009 г. 
на историческом факультете МГУ (кафедра истори-
ческой информатики) осуществляется проект вир-
туальной реконструкции монастыря «Всех скорбя-
щих радости»44. К настоящему времени территория 
монастырской застройки воссоздана в двух вре-
менных срезах до постройки монастыря в 1890 г. 
и на 1909 г. (до перестройки монастыря).

Посредством технологий трехмерного модели-
рования, геоинформационных систем, аэрофото-
съемки с использованием беспилотного летатель-
ного аппарата (гексакоптер на базе программного 
модуля управления Xaircraft 650) нами осуществля-
ется пространственный анализ территории рекон-
струируемого монастырского комплекса с учетом 
его исторической эволюции (см. рис. 9 на с. 58).

В процессе восстановления внешнего обли-
ка монастырских строений выявлялись отдельные 
противоречия данных, представленных в источни-
ках разных видов, например, в чертежах и фотогра-
фиях. Выявилась также частичная неполнота источ-
никовой базы по отдельным строениям монастыря. 
Решение этих проблем стало возможным благода-
ря синтезу источниковой базы, реализованного 
с помощью компьютерных программ трехмерно-
го моделирования. Виртуальная реконструкция хо-
зяйственной части монастыря, огорода, парка, мо-
настырского кладбища и других составных частей 
монастыря позволила нам не только проследить 
эволюцию облика и формы монастырских постро-
ек, но и затронуть вопросы экономических и соци-
альных аспектов деятельности монастыря.

Построение программного модуля верифика-
ции виртуальной реконструкции позволило нам 
осуществить привязку трехмерных моделей строе-
ний к имеющимся источникам о монастырском 
комплексе из архивных фондов ЦИАМ, ЦАГМ, РГА-
ДА, тем самым создав потенциальную возможность 
пользователям верифицировать нашу работу и сде-
лать созданную 3D-оболочку инструментом ана-
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лиза исторических источников и синтезируемой 
на их основе 3D-модели.

Технический и программный аспекты примене-
ния технологий трёхмерного моделирования в ис-
торическом исследовании.

В ряде случаев коллективами исследователей, 
помимо привлечения программ трехмерного мо-
делирования для оцифровки объекта и синтеза ис-
точниковой базы, используется дополнительное 
программное обеспечение и оборудование: тех-
нологии фотограмметрии, программы построения 
геоинформационных систем, лазерные сканеры, 
беспилотные летательные аппараты для аэрофото-
съёмки (квадро-гексакоптеры, беспилотные само-
леты) и т. д.

Технологии трехмерного моделирования в ар-
хеологических исследованиях в России получили 
распространение во многом благодаря деятель-
ности группы археолого-географических инфор-
мационных систем (АГИС) при отделе охранных 
раскопок, возглавляемой Д. С. Коробовым. Основ-
ное направление научно-исследовательской рабо-
ты группы осуществляется в рамках коллективной 
плановой темы «Исследование памятников архео-
логии с применением ГИС-технологий», с 2003 г. 
перечень пополнился 3D-технологиями45. Так, на-
чиная с 2003 г. группой АГИС регулярно проводят-
ся круглые столы «Археология и геоинформати-
ка», где также освещается тематика применения 
технологий трехмерного моделирование в архео-
логии. Одним из исследований группы с примене-
нием 3D-технологий стал проект анализа системы 
расселения алан в эпоху раннего Средневековья 
в Кисловодской котловине46. В результате исследо-
вания были проанализированы 590 археологиче-
ских объектов, осуществлена привязка объектов 
к системе географических координат, разработана 
база данных ГИС и построен ряд трёхмерных мо-
делей, включая модель рельефа и ряда строений. 
В 2011 г. технологии трёхмерного моделирования 
и лазерного сканирования стали одной из тем раз-
дела учебного пособия Д. С. Коробова «Основы гео-
информатики в археологии»47.

Интересные результаты получены также в ра-
ботах М. Ю. Баранова48 и Л. Л. Косинской49, а также 
С. А. Уткина50.

В 2006 г. была издана книга «3DS Max. Худо-
жественное моделирование и специальные эффек-
ты»51, авторами которой являются преподавате-
ли кафедры информационных систем в искусстве 
и гуманитарных науках Санкт-Петербургского 
университета С. В. Швембергер, П. П. Щербаков, 
В. А. Горончаровский. Начиная с 2005 г. совместно 
с факультетом искусств СПбГУ, лабораторией 3D 
Multimedia Lab и отделом истории античной культу-
ры Института истории материальной культуры РАН 

на этой кафедре в рамках грантовых исследований, 
а также исследовательской деятельности студентов, 
бакалавров и магистров ведутся проекты по 3D-раз-
работке виртуальных реконструкций объектов ис-
торико-культурного наследия. Так, в рамках меж-
дисциплинарных исследований был разработан 
ряд проектов виртуальных реконструкций52, вклю-
чая фортификационные сооружения (крепость Ил-
лурат I–III вв. н.э., Пантикапея IV в. до н.э.), средне-
вековое поселение Руси, храмы, склепы и др.

Полезный методический материал по разра-
ботке виртуальных исторических реконструкций 
в программах Autodesk 3D Max и Quest3D содер-
жится в методических рекомендациях, изданных 
в 2011 г. коллективом авторов из Сибирского фе-
дерального университета (кафедра информацион-
ных технологий в креативных и культурных инду-
стриях)53.

К теоретическим публикациям можно от-
нести также статью сотрудника кафедры теории 
и методики преподавания истории Уральского го-
сударственного педагогического университета 
А. В. Фищева54. Представляют интерес виртуальные 
реконструкции украинских историков-архитек-
торов (В. Моор55; А. Оноприенко, Н. Трипутина56).

***

Рассмотренные нами подходы призваны слу-
жить задачам научного исследования, од-
нако в качестве инструмента трехмерные 

технологии могут использоваться также и в про-
светительских целях, осуществлять наглядную ре-
презентацию для сохранения и визуализации исто-
рико-культурного наследия.

Рассмотрев предложенные в рамках 3D-моде-
лирования подходы и методики решения задач ис-
торической реконструкции, отметим, что апроба-
ция их в качестве инструмента синтезирования 
источников в процессе построения виртуальной 
реконструкции объектов историко-культурного на-
следия показала эффективность и перспективность 
этого инструмента. Междисциплинарный характер 
таких исследований требует сочетания знаний ис-
торика (археолога) и IT-специалиста с опытом ра-
боты с 3D-технологиями. Оптимальный вариант 
реализации научно-обоснованной виртуальной ис-
торической реконструкции соответствует, на наш 
взгляд, сочетанию указанных качеств в одном ис-
следователе, имеющем склонности к междисцип-
линарной работе. Такие навыки дает, например, 
кафедра исторической информатики историческо-
го факультета МГУ. Студенты-историки изучают 
методы и технологии 3D-моделирования в рамках 
спецкурса «3D-реконструкции объектов истори-
ко-культурного наследия: компьютерное модели-
рование»57.
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