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ГОРОДСКАЯ СРЕДА КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА (г. СВЕРДЛОВСК) 
В ФОТОДОКУМЕНТАХ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ
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РФ, 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19, 

В статье дан обзор элементов городской среды, представленных в фотодокументах советской эпохи, хранящихся в Государственном 
архиве Свердловской области (ГАСО). Проанализирована тематика документирования Свердловска с 1937 по 1979 г., а также трансформация 
образа и статуса города. Автором разработана классификация элементов городской среды, в соответствии с которой была категорирована 
9791 фотография. Базой для категорирования стало описание содержания фотодокументов в описях фонда № Ф-1 ГАСО. Фотодокументы 
рассматриваемого периода позволяют визуализировать эволюцию образа Свердловска от «города-эксперимента» до регионального центра 
с развитой инфраструктурой, как промышленной, так и социальной. В 1960 – 1970-х гг. в связи с тем, что статус Свердловска как крупного 
промышленного центра страны укрепляется, меняются и интенции фотодокументирования, целью которого становится демонстрация мас-
штаба города, благоустройства городского пространства, реализации новых градостроительных решений, отражающих значимость города 
как промышленного центра Урала.
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This article offers the review of the urban environment components that can be seen on the photo documents of the Soviet period kept in the 
State archive of Sverdlovsk region. The fonds F-1 of the State archive of Sverdlovsk region contains 46546 photo documents (42772 are negatives, 
3340 are positives) and 434 albums. The potential of the fonds for conducting the city environment research can be estimated as a large one. The 
author analyzed information about 9791 photographs presented in the archive books to evaluate the relevance of the search results for the search 
query concerning the evolution of urban environment process and concerning the elaboration of the classifi cation of urban environment elements. 
The relevance acquired was 47%. 34% of the documents show the city areas and its improvement (buildings and monuments, streets, squares, the 
processes of construction and reconstruction of different spaces). The amount of photographs of the industrial objects and operation processes is also 
big. The documents describing the objects related to culture, education, medicine, sport, trade, recreation and other facilities create the image of safe 
and comfortable urban environment. In the 30th of XXth century Sverdlovsk was becoming an experimental area for the new technologies, new urban 
planning decisions and household samples implementation. Photo documents of this period are devoted to the topic of renovation and industrialization. 
Some aspects of improvement of public services and household practices are demonstrated in the documents of the 1940s and 1950s. The volume 
of documents of the period of the Great Patriotic War is small. The documents of the period after war get a certain political tint. In the middle of the 
1960s, when the city population came closer to the fi rst million, the process of creating photo documents became more status and scale oriented. The 
image of Sverdlovsk during the period from year 1937 until 1979 transformed a lot and this evolution can be seen with the help of photo documents. 
We can also make some conclusions about the factors of transformation which include the central policy and choosing Sverdlovsk as a platform of the 
socialistic experiment in building the “city of future”, the complex approach to the urban planning and of course the industrialization which played an 
enormous part in the city development. By the end of the 1970s the status of Sverdlovsk as the regional industrial center of Urals became undisputable.
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ВВЕДЕНИЕ

Урбанистика – относительно молодая отрасль 
наук, которая только к концу XX в. выделилась в от-
дельную междисциплинарную ветвь научного знания 
со своими объектом и предметом исследования. Сей-
час так называемые городские исследования занима-
ют умы ученых из разных областей науки – историков, 
антропологов, социологов, архитекторов, искусствове-
дов. Актуализируются также задачи преобразования 
городского пространства и поиск способов сделать 
его более комфортным, эргономичным и устойчивым 
с целью обеспечить высокое качество жизни населе-
нию в современном мегаполисе.

Городская среда в настоящее время стала предме-
том обсуждения в междисциплинарных исследовани-
ях. Особый интерес представляют градостроительные 
(теоретико-архитектурные) труды, в которых анализи-
руются проблемы организации элементов городской 
среды, повышения комфортности и ревитализации 
городских пространств [1]. Такие исследования про-
водятся в рамках концепции планирования городского 
пространства [2]. 

В контексте социологии города анализируются 
проблемы социального неравенства, которые форми-
руют определенные модели городского расселения 
и властного доминирования [3]. Образ города является 
объектом изучения философии и антропологии, в част-
ности, следует выделить труды Е.Г. Трубиной, которая 
обобщила существующие теории города с акцентом на 
осмысление пространства и образа города, транслиру-
емого различными городскими сообществами [4, 5].

Интерес представляет и такое направление город-
ских исследований, как визуальная антропология, пред-
метом которой является картирование городской среды 
[6]. К нему примыкает теория городского пространства 
К. Линча, который выделяет в пространственной струк-
туре города узлы и ориентиры, формирующие образ го-
рода [7]. Факторы и проблемы трансформации город-
ской среды нашли отражение в работах М. Мюллера, 
анализирующего влияние мегасобытий на изменение 
урбанистических пространств [8, 9].

Все более разнообразными становятся и методы 
исследования городской среды, появляются новые ме-
тодические решения и источники информации. Приме-
ром может служить применение технологии трансекта 
[10] – это ключевой метод диагностики ландшафтно-
биологического разнообразия территории. Он предпо-
лагает определение траектории следования и фиксацию 
вдоль этой траектории определенных элементов город-
ской среды, а также деталей городского ландшафта или 
архитектуры. Данная методология, применяемая в гео-
графии, хорошо вписывается в логику городских иссле-
дований и позволяет делать выводы о структуре город-
ской среды, о тенденциях ее развития.

Актуальным способом изучения городской сре-
ды является анализ пользовательского контента, раз-
мещенного в сети Интернет. В век цифровизации 
и диджитализации оставлять за рамками исследова-

ния указанный источник информации не представля-
ется целесообразным: его изучение позволяет взгля-
нуть на городскую среду глазами жителя либо гостя 
города [11]. 

Пользовательский контент, размещенный в соци-
альных сетях (такой, как фото и видео, навигационные 
приложения, которые тегируются на предмет локации), 
является источниковой базой с высоким потенциалом 
для исследования городской среды и изучения ее вос-
приятия пользователями.

ПОТЕНЦИАЛ ФОТОДОКУМЕНТОВ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Перечисленные методы используются для харак-
теристики городской среды «здесь и сейчас». При ана-
лизе городской среды в XIX–XX вв. ученые обраща-
ются преимущественно к письменным источникам: 
описаниям городских пейзажей в воспоминаниях жи-
телей города (так называемых очевидцев) и к матери-
алам, опубликованным в прессе. К альтернативным 
источникам изучения городской среды относятся изоб-
разительные источники – фотодокументы [12]. 

Основной функцией фотодокументов является 
регистрация, а также визуализация прошлого. Боль-
шинство исследовательских практик, связанных 
с изучением фотодокументов, получило наименование 
«визуальные исследования». Ученые, подчеркивая вы-
сокий потенциал технотронных документов, отмечают 
проблемы их использования, связанные с хранением 
фотодокументов преимущественно в виде негативов, 
невысоким качеством фотографий [13]. Большое коли-
чество фотодокументов, доступных для изучения, хра-
нится в архивах. Фонды фотодокументов насчитыва-
ют десятки тысяч единиц, что выдвигает на передний 
план задачи их поиска и систематизации [14].

Цель статьи – на основе анализа фондов фото-
документов, имеющихся в Государственном архиве 
Свердловской области (ГАСО), оценить их информа-
ционный потенциал для изучения развития городской 
среды Свердловска в 1920–1980-е гг.

ЭВОЛЮЦИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА – СВЕРДЛОВСКА

Екатеринбург-Свердловск представляет собой 
уникальный пример трансформации уездного горо-
да в крупный мегаполис, претендующий в настоящее 
время на статус третьей столицы. Эволюцию образа го-
рода, представлений горожан о нем, набор в нем куль-
турных символов различных эпох, раскрыла в своей 
статье О.С. Поршнева [15]. Ею анализируются пред-
посылки становления уникальной траектории разви-
тия Екатеринбурга – Свердловска, а также формулиру-
ются основные этапы трансформации образа города: 
«город-завод», индустриальный «соцгород», совре-
менный «торговый город». 

Изучению «соцгорода» как феномена советской 
эпохи посвящена монография К.Д. Бугрова «Соцгоро-
да Большого Урала» [16]. Автор анализирует дискурс 
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о соцгороде, отмечая отражение в нем советской ми-
фологии, а также градостроительные практики, выра-
женные в архитектуре конструктивизма. Причем ис-
точниковая база исследования несколько отличается 
от традиционной: автор черпает сведения о представ-
лениях советских рабочих о своем быте и городе из 
локальной городской и заводской периодики, газетной 
графики и фотографии.

Учитывая особенности исторического пути Ека-
теринбурга, а также приближение трехсотлетнего 
юбилея города, попытки периодизации эволюции го-
родского пространства предпринимает и культурная 
общественность города. Например, в рамках проекта 
Музея истории Екатеринбурга «Будущее – прошлое», 
который реализуется под руководством С.Ю. Камен-
ского1, осуществляется попытка осмыслить «прожи-
тые жизни» города. 

При этом активно используется потенциал фо-
тодокументов, находящихся на хранении в ГАСО. 
В 2015–2019 г. А.В. Берковичем и О.А. Бухаркиной 
был опубликован в трех томах альбом архивных фото-
графий об Екатеринбурге-Свердловске (презентация 
т. 3 альбома состоялась в Ельцин-центре) [17; 18; 19]. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
СВЕРДЛОВСКА В ФОТОДОКУМЕНТАХ 

СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

В ГАСО в Ф-1 насчитывается около 46 546 ед. хр. 
(42 772 – негативы, 3340 – позитивы, 434 – альбома), 
из них 1021 ед. хр. – это фотодокументы досоветского 
периода. Потенциал фонда для изучения эволюции го-
родских пространств достаточно велик. Автором были 
проанализированы сведения описей о 9791 фотогра-
фии с целью оценки релевантности результатов поиска 
тематическом запросу, ориентированного на изучение 
эволюции городской среды и ее отдельных элементов, 
а также разработку схемы классификации фотодоку-
ментов с учетом объекта фотографирования. 

Релевантность поиска составила 47 %. Большин-
ство фотографий сделано с 1937 по 1979 г., хотя в опи-
сях встречаются единичные фотодокументы более ран-
него периода. Из этой совокупности 34 % составили 
фотографии, документирующие непосредственно го-
родское пространство и его благоустройство (здания 
и сооружения, улицы, площади, строительство и бла-
гоустройство различных районов города). Значитель-
на также доля фотографий, фиксирующих городские 
индустриальные объекты и их функционирование, – 
17 %. Помимо этого, описаны документы, отражаю-
щие объекты сферы культуры, образования и здраво-
охранения, а также документы, запечатлевшие факты 
развития безопасной и комфортной городской среды 
(спорт, торговля, досуг, городские события). 

Структура рассмотренного фонда документов 
представлена в табл. 1. Если применить данные репре-

1 Музей Екатеринбурга. Будущее прошлое: URL: http://m-i-e.
ru/#chitai (дата обращения: 13.09.2019).

зентативной выборки ко всему фотофонду ГАСО, мы 
получим потенциальную источниковую базу из 21 876 
фотодокументов, в которых зафиксирована городская 
среда Свердловска, а также 7 438 фотодокументов, за-
печатлевших различные фрагменты городского про-
странства в различные периоды истории города.

Группировка фотографий производилась, исходя 
из объекта фотографирования, вокруг которого форми-
ровался текст в колонке «содержание фотодокумента» 
в описи. Безусловно, при детальном изучении фотогра-
фии можно найти дополнительные элементы городской 
среды, снимать которые не входило в задачу или интен-
цию фотографа, но которые тем не менее запечатлены 
в кадре. Это значительно расширяет потенциал фото-
документа как источника сведений о городской среде. 

В категорию «Бытовые услуги» попали фото-
графии бытового комбината «Рубин». В категории 
«гостеприимство» мы видим основные гостиницы 
Свердловска, две из них функционируют по сей день 
(гостиницы «Свердловск» и «Большой Урал»). Гости-
ница «Исеть» в настоящее время «оживает» лишь во 
время городских мероприятий: здание, как памятник 
конструктивизма, участвует в Ночи музеев и Ночи му-
зыки в Екатеринбурге.

Распределение фотодокументов в соответствии 
с зафиксированными элементами городской среды 

Свердловска, шт.*
The photo documents distribution among the defined 
groups of Sverdlovsk city environment elements, pcs.

Элемент городской среды
City environment element

Количество 
фотодокумен-

тов, шт.
Qantity of photo 
documents, pcs.

Городские события 950
Индустриальные объекты 816
Архитектура 802
Культура и досуг 590
Улицы города 319
Здания и сооружения 221
Спортивная инфраструктура 213
Образование 202
Публичные пространства 115
Социальные услуги 76
Благоустройство 75
СМИ и средства связи 70
Транспорт 53
Местное самоуправление 39
Торговля 33
Безопасность 18
Гостеприимство и общественное питание 12
Бытовые услуги 6

*Составлено по: Государственный архив Свердловской об-
ласти (ГАСО). Ф-1. Книга учета и описания фотодокументов 1–8.
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В сфере общественного питания представлены 
в основном столовые, которые были важной составля-
ющей советского быта, в том числе детская столовая 
на Уралмашзаводе.

В категорию «безопасность» вошли фотографии 
штабов различных подразделений Красной / Советской 
армии, находившихся в Свердловске, а также смот-
ры и учения указанных подразделений. Интересна се-
рия фотографий, посвященных народному ополчению 
в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 г.)

Раздел «Местное самоуправление» представлен 
фотографиями зданий органов местного самоуправ-
ления, а также большим количеством фотодокумен-
тов, посвященных процедуре народного голосования, 
включая фотографии избирательных участков, изби-
рателей различного возраста и с разным социальным 
статусом. Сохранилась, например, фотография депу-
тата А.Ф. Головина с женой на избирательно участке.

В категорию «Информационная инфраструкту-
ра» были включены фотодокументы, презентующие 
средства массовой информации либо средства свя-
зи. Здесь встречаются снимки зданий, где находились 
СМИ (например, печатный цех типографии «Ураль-
ский рабочий», здание типографии «Уральский ра-
бочий», редакция журнала «Уральский следопыт»), 
а также фотографии, фиксирующие рабочие и твор-
ческие процессы – сортировку и обработку писем на 
Главпочтамте, присутствие группы кинооператоров 
и фотокорреспондентов на демонстрации 1 мая 1947 г., 
обсуждение итогов научной экспедиции в редакции 
журнала «Уральский следопыт».

Фотодокументы в категории «Благоустройство» 
дают представление о действиях местной власти, на-
правленных на развитие городской среды. Мероприя-
тия по благоустройству предусматривали повышение 
безопасности и комфорта городской среды (освещение 
г. Свердловска, строительство теплотрассы, прокладка 
труб теплотрассы); повышение качества жизни горо-
жан (благоустройство площади им. С.М. Кирова си-
лами студентов УПИ им. Кирова и посадка деревьев, 
озеленение территории Верх-Исетского металлургиче-
ского завода, ремонт плотины городского пруда, снос 
старых домов и т.п.). 

В целом политика в сфере градостроительства 
в послевоенный период сравнима с современными 
программами развития городов в рамках концепции 
«умного города», что предполагает, помимо проче-
го, наличие публичных пространств. Им посвящены 
фотографии площади им. 1905 года, площади Труда, 
площади Первой пятилетки, а также мест отдыха и ре-
креации (фотографии сада им. Вайнера, сквера на углу 
проспекта Ленина, парка-дендрария, детской железной 
дороги в парке Маяковского).

Несмотря на доминирование в общем массиве фо-
тографий, запечатлевших функционирование в городе 
промышленных предприятий, не осталась без внима-
ния и сфера досуга и отдыха. В рассматриваемый пе-
риод складывается образ Свердловска как крупного 
индустриального центра, где горожанам комфортно 

и трудиться, и жить, где созданы все условия для орга-
низации быта и досуга. Это социально ориентирован-
ный образ, так как главным героем городских фотогра-
фий выступает рабочий и его семья. 

Рабочий может активно заниматься спортом (фо-
тографии спортивной инфраструктуры, Центрального 
стадиона, стадиона «Динамо», спортивных соревно-
ваний различных уровней), посещать кинотеатры (до-
вольно часто в категории «Культура и досуг» встреча-
ются фотографии кинотеатров, в том числе районных, 
фотографии строительства панорамного кинотеатра 
на ул. Дзержинского, кинотеатра «Южный» в районе 
Вторчермета, кинотеатра «Заря» на проспекте Космо-
навтов, кинотеатра «Темп» в соцгороде Уралмашза-
вода), театры (фотографии спектаклей, состоявшихся 
в Свердловском драматическом театре, Свердловском 
театре музыкальной комедии, Театре оперы и балета), 
заниматься художественной самодеятельностью (фо-
тографии Дворца культуры завода «Уралэлектроаппа-
рат») или посещать общественные бани (фотографии 
бани в поселке завода «Эльмаш»). Кроме того, пока-
зан досуг членов семьи рабочего (фотографии занятий 
детского вокального кружка в Свердловском доме учи-
теля, занятий различных секций во Дворце пионеров). 

Фотографии, представленные в категории «Об-
разование», визуализируют всю систему образования 
советского периода от дошкольного до высшего. Задо-
кументирована как инфраструктура учреждений обра-
зования, так и процесс обучения. В фонде сохранилась 
коллекция фотодокументов, посвященная Уральскому 
политехническому институту им. С.М. Кирова: лекции 
ведущих профессоров, занятия студентов в лаборато-
риях со станками и оборудованием. 

«Социальные услуги» представлены фотографи-
ями больниц и поликлиник (больница по улице Челю-
скинцев; первая клиника с поликлиническим отделе-
нием, открытая после войны в Свердловске (1946 г.)); 
имеются снимки детских домов, число которых воз-
росло в результате войны (детский дом для сирот вой-
ны при Уралмаше. 1948 г.).

Торговая инфраструктура города отражена на фо-
тографиях широкого спектра: имеются изображения 
центрального колхозного рынка в Свердловске (пока-
заны торговля овощами, цветами, центральный пави-
льон), комиссионного магазина по ул. Малышева; от-
ражено строительство ЦУМа в Банковском переулке.

Фотодокументы визуализируют также статус 
Свердловска как крупного, растущего, благоустроен-
ного центра, о чем свидетельствует большое количе-
ство фотографий улиц, новых жилых застроек, пано-
рам и архитектурных сооружений города, находящихся 
за пределами его центра.

В категорию «Здания и сооружения» автором 
были выделены фотографии памятников и зданий, ко-
торые не включены в общую панораму, а стали объ-
ектами фотографирования сами по себе. Их можно 
назвать достопримечательностями города рассматри-
ваемого периода. Часть из них и по сей день включе-
ны в основной пешеходный экскурсионный маршрут 



97А.И. Дмитриева

по Екатеринбургу «Красная линия»: например, это 
группа памятников в стиле конструктивизма, который 
играл важную роль в застройке Свердловска в 1920 – 
1930-е гг. (Главпочтамт, Дом печати, жилой комби-
нат по улице Ленина). Кроме того, запечатлены Театр 
оперы и балета, здание Уральского политехническо-
го института, Свердловский дворец пионеров и Ха-
ритоновский парк, здание Управления Свердловской 
железной дороги. Сохранились фотографии памятни-
ков Я.М. Свердлову, Г.К. Орджоникидзе на Уралма-
ше, В.И. Ленину на площади им. 1905 года, Комсомо-
лу Урала.

Роль города во всесоюзном масштабе, его статус 
столицы Урала демонстрируют фотографии из кате-
гории «Городские события». В них запечатлено посе-
щение Свердловска различными зарубежными деле-
гациями и политическими деятелями – Иосипом Броз 
Тито (1965 г.), Фиделем Кастро (1963 г.), Т.П. Никсон – 
супругой вице-президента США Р. Никсона (1959 г.), 
Вальтером Ульбрихтом (1964 г.), шахиншахом Ира-
на Мухаммедом Реза Пехлеви с супругой (1965 г.), 
а также делегацией Республики Куба (1963 г.), венгер-
ской делегацией (1959 г.), парламентской делегаци-
ей Великобритании (1954 г.), делегацией рабочих от 
предприятий Финляндии (1951 г.), чешскими путеше-
ственниками-журналистами Гержи Танзелкой и Миро-
славом Зикмундом (1964 г.). 

Интерес представляет и анализ маршрутов раз-
личных делегаций в Свердловске, что вполне можно 
проследить, так как журналисты фиксировали каждый 
из посещаемых ими объектов. Например, сохранилось 
несколько фотографий гостей города в Уральском ге-
ологическом музее: его посетили Иосип Броз Тито, 
делегация из Финляндии. Визиты на промышленные 
предприятия также были частью программы посеще-
ния Свердловска, например Уралмаша, где побыва-
ли Фидель Кастро, венгерская и финская делегации. 
Объекты отбирались с целью демонстрации членам 
иностранных делегаций города как крупного горно-
заводского и индустриального центра с развитой со-
циальной сферой. Финская делегация посетила также 
детский сад Уралмаша, а также выставку юных нату-
ралистов во Дворце пионеров; английские парламен-
тарии беседовали со студентами Горного института, 
а госпожа Т.П. Никсон детально ознакомилась с досу-
гом детей в пионерском лагере Уралмаша.

Кроме того, выделена категория «Городские со-
бытия», куда отнесены фотографии традиционных 
праздничных мероприятий (парад войск на площади 
им. 1905 года в честь 9 мая; демонстрация, посвящен-
ная празднованию 1 мая; очередной юбилей Великой 
Октябрьской революции). Встречаются и фотографии 
политических событий: митинг в Свердловске в защи-
ту мира, проводы военнопленных немцев в Германию. 
Сохранились фотографии, на которых запечатлены ла-
герь для военнопленных, их досуг, собрание по поводу 
возвращения на родину.

 Самое большое количество фотодокументов от-
носится к категории «Индустрия». Тема сохранения, 

ревитализации и актуализации индустриального на-
следия Свердловской области в последнее десятиле-
тие все чаще поднимается как исследователями [20], 
так и представителями властных структур. На фото-
документах зафиксированы моменты рождения новых 
предприятий (акт закладки Уральского завода тяжелого 
машиностроения/Уралмаша в 1928 г.), их инфраструк-
тура, производственные процессы и изделия, которые 
они выпускали. Преимущественно речь идет о пред-
приятиях тяжелой промышленности (УЗТМ, заводе 
«Уралэлектроаппарат», Свердловском механическом 
заводе «Главэкскаватор», Свердловском электровозо-
ремонтном заводе, Свердловском заводе резинотех-
нических изделий, заводе «Пневмостроймашина»). 
Встречаются также фотографии предприятий легкой 
промышленности (например, фабрики «Уралобувь»). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фотодокументы, находящиеся на хранении в Го-
сударственном архиве Свердловской области, отража-
ют путь Свердловска от города-завода и «соцгорода» 
до города-миллионника (1967 г.), крупного региональ-
ного индустриального, культурного и образовательно-
го центра, который занял ведущее место во всесоюз-
ном рейтинге. 

В рамках изучаемого периода можно выделить 
основные этапы роста города. В 1930-е гг. Свердловск 
становится экспериментальной площадкой для внедре-
ния новых технологий, градостроительных решений 
и образцов быта. Фотодокументы этого периода рас-
крывают преимущественно тему реновации и инду-
стриализации города. Документов, относящихся к пе-
риоду Великой Отечественной войны, сравнительно 
немного, вероятно, потому, что все внимание тогда 
было устремлено на поля сражений. Несколько больше 
фотографий по послевоенному периоду. Документи-
руются чаще всего сюжеты политического характера: 
организация процесса выборов, визиты официальных 
делегаций, отправка бывших военнопленных немцев 
в Германию и т.п.

Тема благоустройства и быта начинает домини-
ровать на фотографиях второй половины 1940-х – 
1950-е гг. Отражаются процессы модернизации город-
ской среды и городского образа жизни, строительства 
новых предприятий, жилых домов и кварталов, учреж-
дений, спортивных объектов и т.п. 

Кроме того, фиксируются эпизоды культурной 
жизни города: показано, как строятся новые учреж-
дения культуры, проходят спектакли в драматическом 
и кукольном театрах, Театре юного зрителя, Театре му-
зыкальной комедии, в филармонии. Город становится 
студенческой столицей региона, большое внимание 
уделяется Уральскому университету. 

На фотографиях этого периода показан ком-
плексный подход к застройке городской территории. 
Так, заводской поселок воспринимается как важный 
структурный элемент городской среды со всей его ин-
фраструктурой (номинация «поселок» встречается 
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и в описании содержания фотодокументов). Подроб-
но документируется и реконструкция центра города, 
показаны новые городские ориентиры – достоприме-
чательности. Изменяется и сам характер фотодоку-
ментирования, в подходе к съемке объектов – четко 
прослеживается показ эстетической составляющей 
архитектуры. Одной из значимых достопримечатель-
ностей в городе становится Уральский геологический 
музей, позволяющий получить представление о при-
родных богатствах Уральских гор. 

Образ Свердловска 1930 – 1950х гг. – это образ 
молодого, прогрессивного, динамично развивающе-
гося индустриального города, способного обеспечить 
разноуровневые потребности горожан, прежде всего 
советского рабочего.

Среди изученных фотодокументов наиболее ве-
лика доля фотографий, сделанных в середине 1960-х – 
1970-е гг. Следует отметить, что в середине 1960-х гг. 
население города начинает приближаться к миллиону, 
поэтому трендом фотодокументирования становится 
новый статус города. Подчеркивается его междуна-
родный статус как одного из ведущих центров стра-
ны. Свердловск – это город, который посещают по-
литические лидеры дружественных стран; продукция 
его заводов отправляется за рубеж; в городе проходят 
соревнования международного уровня, выступают зна-
менитые артисты.

Демонстрируется высокий уровень комфорта 
и благоустройства города: например, имеются фото-
графии прокладки теплотрасс, строительства гости-
ниц, бытового комбината «Рубин», первого в городе 
универмага (ЦУМ), сравнимого со столичным. От-
крываются кинотеатры, осуществляется освещение 
улиц, строятся дома нового образца с кухнями и ин-
дивидуальными санузлами (получившие позже назва-
ние хрущевок). На фотографиях отражена сфера здра-
воохранения: здания поликлиник, районных больниц. 
Меняется цель документирования – важнее показать 
не уникальность объектов, а скорее их количество. Ин-
тересно, что именно в 1960–1970-е гг. на фотографиях 
отражена деятельность предприятий легкой промыш-
ленности, хотя по-прежнему превалирует пропаганда 
тяжелой промышленности и ее достижений. 

В целом фотографии позволяют проследить, как 
образ Свердловска в рассматриваемый период пере-
живает существенную эволюцию: к концу 1970-х гг. 
усиливается его статус в качестве промышленного 
центра Урала. 

Среди факторов трансформации города следу-
ет назвать политику Центра, выбравшего Свердловск 
в качестве экспериментальной площадки для возве-
дения «города будущего»; реализацию комплексного 
подхода градостроителей к развитию города; и, безус-
ловно, индустриализацию, роль которой в преобразо-
вании города трудно переоценить. 
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