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Метод исторической реконструкции в исследовании эволюции
градостроительной структуры поселения. Часть 1

Н.О.Кудрявцева, Москва 
Л.И.Кубецкая, ЦНИИП Минстроя России, Москва

В статье приводится анализ градостроительной структуры в 
планировочном и композиционном аспектах в последовательном 
сравнении эволюционных этапов развития пространственной 
системы и территории, изменения границ и возникновения 
новых частей. Анализ местоположений церквей на фоне 
формирующихся во времени планировочных образований 
обнаруживает своеобразные принципы расстановки храмовых 
ансамблей в структуре и неразрывную взаимосвязь с посадами, 
слободами, торгами, монастырями; метод реализуется на основе 
сопоставления разновременных планов, а также посредством 
графического воспроизведения архивных сведений и описаний 
писцовых книг и др. источников. На этой основе проводится 
изучение градостроительной эволюции и генезиса, которые 
позволяют описать модель структуры поселения, состоящей из 
разновременных частей, возникших с древнейших времён до 
настоящего времени. Исследование обнаружило разнообразие 
генетических моделей, что связано с географическими фактора-
ми, административной, культурной, религиозной ролью города; 
изучение процесса эволюции даёт знание о закономерностях 
формирования градостроительной структуры, на основе кото-
рой должно проводиться восстановление как первоначальных 
качеств и параметров ансамблей, так и границ генетических 
частей, даже утраченных, составляющих подлинную целостную 
историко-генетическую модель поселения как объекта охраны. 
Метод исторической реконструкции должен стать основой зони-
рования по генетическому признаку при разработке правил пла-
нировки и застройки и прогнозирования будущих форм развития.
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The article provides an analysis of the urban structure in the 

planning and compositional aspects in a consistent comparison of 

the evolutionary stages of the development of the spatial system 
and territory, changes in borders and the emergence of new parts. 
An analysis of the locations of churches against the background 
of planning formations that are developing over time reveals 
peculiar principles of the arrangement of temple ensembles in 
the structure and inextricable interconnection with gardens, 
settlements, bargains, monasteries; the method is implemented 
by comparing plans of different times, as well as by graphically 
reproducing archival information and descriptions of scribal 
books and other sources. On this basis, a study of urban evolution 
and genesis is carried out, which allows us to describe a model of 
the structure of the settlement, consisting of different parts that 
have arisen from ancient times to the present. The study found a 
variety of "genetic" models, which is associated with geographical 
factors, the administrative, cultural, religious role of the city; the 
study of the evolution process gives knowledge about the laws 
governing the formation of a city-planning structure, on the basis 
of which the initial qualities and parameters of ensembles, as well 
as the boundaries of the "genetic" parts, even lost, that constitute 
a true holistic historical and "genetic" model of the settlement, 
should be restored. The method of historical reconstruction 
should become the basis of zoning on a "genetic" basis in the 
development of planning and development rules and forecasting 
future forms of development.
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В аспекте данного исследования историческая рекон-
струкция – это метод воспроизведения компонентов структу-
ры исторического поселения, заложенных в период создания 
города и реализации замысла генерального плана (валов, 
границ, местоположений доминант, генетических частей, 
исторических трактов, застройки и т.д.). Оно проводится 
на основе графических источников или описаний с целью 
установления принципов расположения генетических частей 
и построения пространственной композиции, служащей  ос-
новой градостроительной структуры.
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 С градостроительной структурой связаны: взаимосвязь 
с природой, планировка, функциональное зонирование, тра-
диции (включая этнографические) и принципы построения 
системы и особенности приёмов сочетания ансамблей, взаимо-
расположение частей, различных по времени формирования. 
Постижение особенностей структуры возможно посредством 
изучения эволюции. Зарождение поселений на реках предо-
пределялось преимуществами в части защищённости, наличия 
водных и других ресурсов, пересечений торговых сухопутных 
и водных путей. Выбор местоположения также соотносится 
с геополитическими, административными, религиозными, 
оборонными, торговыми целями [1]. В то же время частые по-
жары и разорения поселений приводили к утрате некоторых 
их древних частей и даже вызывали перемещения города.  
Особенности исторического расселения и градостроительной 
структуры обуславливались географическими ситуациями.

Эволюционный анализ имеет многоаспектный диапазон 
прикладного использования и может быть направлен на 
получение картины роста территории на фоне изменений 
конфигурации. Другая грань эволюционного анализа – анализ 
качественный, показывающий как росло поселение, какая 
форма роста была у этого поселения (интенсивная или экс-
тенсивная), каково планировочное оформление и заверше-
ние целостных частей. Это анализ историко-генетический,
и основывается он на эволюции территории, сводясь иногда 
к рассмотрению лишь одной генетической части территории, 
или квартала. И эволюционный, и историко-генетический 
срезы исследования осуществляются на основе графоанали-
тических методов и исторической реконструкции. Отслежива-
ется эволюция и изменение морфологии градостроительной 
структуры. Большой вклад в методологию исторической ре-
конструкции внёс М.П. Кудрявцев, осуществив историческую 
реконструкцию пространственно-видовой системы Москвы 
XVI–XVII веков – воссоздав в процессе восстановления  
панорамы Москвы того времени, композицию храмовой си-
стемы [2, с. 58]. Метод исторической реконструкции в преде-
лах исторических частей города Владимира использовала

Л.Ю. Мазур, восстановив на основе описей, планов межева-
ния и других источников поквартальную планировку города 
Владимира Мономаха [3].

Опираясь на исторические архивные источники и ис-
пользуя метод исторической реконструкции, включая гра-
фическую, авторы отслеживают периоды формирования 
градостроительной структуры выбранных городов с ХI по ХVIII 
век и устанавливают качественные изменения, соответствую-
щие каждому этапу. Подобная аналитическая реконструкция 
позволила восстановить как планировочный модуль, так
и модули землевладения и жилой единицы. 

Исследование, послужившее основой данной статьи, опи-
рается на анализ эволюции градостроительной структуры, ко-
торая определяет и местоположение храмов и планировочных 
акцентов, и пространственные взаимосвязи доминирующих 
храмовых комплексов. Она – гарант устойчивости исторической 
сущности поселения, его градостроительной идентичности.

Процесс сложения структуры – эволюция, вписывание
в природную ситуацию, соединение с внешними трактами, исто-
рически значимыми связями в системе расселения. Именно
в таком осмыслении представляется процесс градостроитель-
ного проектирования в городах и поселениях, своеобразие и 
уникальность которых отождествляется с ценным историко-
культурным наследием. Исследование развития градострои-
тельной структуры даёт нам представление о том, где начало 
поселения, куда шло развитие, какие части и где возникали. 
Многие города безвозвратно утратили генетическую основу.
В Рязани, кроме кремлёвской части, занимающей обособлен-
ное положение, и немногих фрагментов, растворившихся в 
современной стихии, нет даже напоминания об исторической 
сущности города, никаких зрительных напоминаний о его ве-
личии в прошлом. Подавляет современное окружение из вновь 
построенных торговых комплексов. Невольно вспоминаешь 
слова Зигфрида Гидиона: «История может обнаружить забытые 
элементы сущности нашего времени. Для возникновения новой 
традиции необходимо наличие осознанной связи с прошлым» 
[4]. Если бы авторы – строители новых ансамблей – проника-
лись глубинным пониманием источников своеобразия истори-
ческих поселений, то есть представляли себе конкретные при-
знаки, параметры архитектурно-градостроительных элементов 
исторической окружающей среды, их произведения, наверное, 
не изуродовали бы исторический облик древних городов. Ведь 
незнание исторического развития города, объектов и источ-
ников его гордости не может служить оправданием решений, 
разрушающих город. Вот, что писали о Торжке Шамурины: 
«Это городок разноцветных деревянных домиков, пыльных 
уездных улиц и вместе с тем город прекрасных классических 
соборов. Каким-то чудом эти создания разных эпох и разных 
культур сливаются в одно оригинальное и единственное по 
силе впечатления целое классического города» [5] (рис. 1). 
Например, о предшественнике Спасо-Преображенского собора, 
воздвигнутого в стиле классицизм и представляющем теперь 
пятикупольное здание с портиком, упоминалось ещё в новго-

Рис. 1. Торжок. Борисоглебский монастырь (источник: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Borisoglebsky_
Monastery_(Torzhok))
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ные формы, реализуя современные им идеи [8]: акрополь, 
возведённый на холме Калтон Хилл, выполнял роль сим-
вола возвращения античности как культурной доминанты. 
Основой композиции Эдинбурга являются три природные 
доминанты, присутствующие в зрительных образах города: 
самая высокая мощная гора Трон Артура (Artur Seat), вы-
сотой 246 м, Калтон Хилл (Calton Hill) – холм, достигающий 
отметки 135 м, и Замок (Castle), который расположен на 
высоте 120 м. Они задают основу композиции и видовой 
системы. Акрополь стал зоной любования холмами и горо-
дом, воплощая историческую связь первозданного прошлого 
(Трон Артура) с ранним средневековым замком и, наконец,
с Калтон Хиллом. Пути передвижения по холму выстраива-
ются между удачно расположенными площадками обзора, 
в виде террас, вписанных в рельеф, обустроенных бельве-
дерами, ротондой, отмеченных мемориальными обелисками 
в честь выдающихся шотландцев. Именно античные формы 
и образцы позволили выразить национальную гордость
и воздать почести великим государственным деятелям, 
учёным и поэтам. Вживление Акрополя в градостроитель-
ную структуру Эдинбурга в таком ответственном месте, как 
Калтон Хилл, превратило его в новый природно-градострои-
тельный элемент, место размышления, раздумий и осознания 
величия прошлого. 

 Исторический урок воссоздания античного холма пока-
зал, как вживление греческого акрополя в градостроитель-
ную структуру объединило разновременные генетические 
части и нейтрализовало контраст в застройке. Калтон Хилл 
стал мемориально-архитектурным шедевром, зоной любо-
вания, воплощением исторической связи первозданного 
прошлого с современностью, возвеличиванием памяти вы-
дающимся предкам. При реализации идей акрополя были 

родской летописи 1364 года: «Поставиша в Торжку церковь 
камену во имя святого Спаса Преображения…».  Место распо-
ложения храма на берегу реки Тверцы – самое замечательное в 
городе, где соединились Спасо-Преображенский собор и храмы 
Борисоглебского монастыря, но собор при этом доминирует. 
Историческая застройка вокруг соборов варварски искажена: 
надстроены верхние этажы, исчезла историческая достовер-
ность, нарушены исторические соотношения доминанты
и окружения) (рис. 2).

Мировое архитектурное сообщество на протяжение мно-
гих лет шло к признанию аксиомы, что исторический город 
– это объект наследия [7]. В своей книге «Художественные 
основы градостроительства» К. Зитте впервые рассматривает 
город в историческом контексте, который нужно понять и 
изучить с точки зрения его морфологии и типологии прежде, 
чем предложить современные приёмы и модели развития [7, 
с. 10]. Зитте определяет исторический город как эстетиче-
скую модель, источник вдохновения для проектировщика, и 
это должно лежать в основе методов сохранения городской 
среды. Ле Корбюзье считал его подход реакционным. Эта 
полемика и противостояние оказали влияние на развитие 
новых приёмов реконструкции и одновременно на политику 
сохранения исторических городов. Даже современные ар-
хитекторы, проецируя мегалополис в будущее, углубляются 
в исторические корни, оценивают историю и следуют пре-
емственности. Памятники, историческая городская ткань 
рассматриваются как основа современного проектирования. 

Мировой опыт свидетельствует об успешных примерах 
обращения к античности, вписываемой в градостроительные 
ситуации позднейших периодов. Для обогащения градостро-
ительного окружения в традициях подлинного искусства 
архитекторы Эдинбурга ещё в XIX веке заимствовали антич-

Рис. 2. Торжок. Панорама. Современное фото (источник: [6, с. 282])
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сформулированы требования: максимально использовать 
природную живописность холма, усилить пластику и уклоны 
рельефа для создания площадок и террас видовых раскры-
тий; новые здания должны были свободно соотноситься 
друг с другом и восприниматься из города; рекомендовалось 
ставить объекты на взгорьях в местах изменения направ-
лений трасс улиц и подходов. Свободно размещённые на 
вершине и по склонам холма символы науки, соотносимые 
с классическими древнегреческими формами: мемориала-
ми учёным, поэту, полководцу и рядовым воинам, создали 
живописную композицию, культурное поле, духовную атмос-
феру Эдинбурга. Площадки видовых раскрытий, кругового 
обзора, разместившиеся на разных уровнях вдоль террас и 
сложных условий рельефа, стали частью градостроительного 
воплощения идеи акрополя. 

Утраченные исторические бурги были воссозданы в Турине 
и Будапеште с целью подтверждения необходимости присут-
ствия архитектурного разнообразия исторических образцов 
в современном городе.

Знание процесса развития поселения имеет перво-
степенное значение в деятельности градостроителя. Мало 

знать этапы формирования поселения, которые, как правило, 
анализируются проектировщиками. Большое значение имеют 
сведения о зарождении поселения. Данный подход ориен-
тирован на историко-генетическое зонирование, которое 
давало бы представление о ценности места. Так, в Рязани 
Кремль сформировался на горе, посады первоначально воз-
никли на узких полосках прибрежной зоны у подножья крем-
лёвского холма (рис. 3). Затем к Кремлю приросли Верхний и 
чёрный посады с юго-запада и нижний посад с юго-востока, 
планировочно оформились Торг, Всполье, слободы Старая
и Новая Ямские, Выползова, Архиерейская, Троицкая (рис. 
4). А современное состояние застройки Рязани в историче-
ских районах свидетельствует об игнорировании историко-
генетических особенностей зон и интересных признаков 
градостроительного своеобразия.

Пространственно-композиционная система неотъемлема 
от градостроительной структуры. Взаимосвязь градостро-
ительной структуры и композиционной системы органична 
и неразрывна. Место храма – доминанты – задаётся гра-
достроительной структурой. Но в то же время именно хра-
мовая система определяет ориентацию, поляризованность 
пространства визуальными связями [9]. Местоположение 
доминант обусловлено формированием структуры. Храм 
ориентирует, поляризует, создаёт визуальное пространство и 
систему, пронизанную визуальными связями. В то же время 
пространственно-композиционная структура зрительно вос-
принимается как образ города и отражение её эстетического, 
художественного и духовного содержания. Архитектура 
тоже духовна [10]. При этом в каждом городе обнаружи-
вается истинное своеобразие пространственной системы, 
обусловленной географическими условиями и эволюцией, 
взаиморасположением крупных генетических частей города, 
духовными традициями.

 В градостроительной структуре присутствует генетическая 
модель, и взаимосвязь между ней и традициями неразрывна 
[11]. В этой модели, с одной стороны, отражаются самобытные 
черты русского города, связанные с национальными тради-
циями, а с другой – традиционность принципов построения, 
ею же и заложенных (рис. 5). 

На самом деле в расстановке доминант прослеживаются 
геометрические основы. Ведь опрометчиво полагать, что 
образное чудо, каким предстаёт пред нами русский город, 
создавался стихийно. Не случайно в основе гармонизации 
прослеживаются геометрические закономерности, известные 
со времён Древнего Египта. На рельефе «мы видим зодчего 
Хесира, который держит измерительные инструменты, с по-
мощью которых реализуются каноны и пропорции Золотого 
сечения. Справа – вписанное в квадрат созвездие восьмико-
нечных звёзд с указанием целой гаммы золотых соотношений. 
Канон использовался древнеегипетскими художниками в 
пропорциях человека»  [12] (рис. 6).

Формирование градостроительной структуры начина-
ется с момента зарождения поселения и определяется 

Рис. 4. Рязань. Древние генетические части в современной 
структуре города: 1 – Кремль; 2 – Верхний посад; 3 – Чёрный 
посад; 4 – Нижний посад; 5 – Архиерейская слобода; 6 – Троиц-
кая слобода; 7 – Ямская слобода старая; 8 – Ямская слобода

Рис. 3.  Рязань.  Вид на Рязанский кремль со стороны Оки

1
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географическими условиями. Место зарождения поселения 
имеет основополагающее значение. Известны принципи-
альные формы сложения городов мысового типа (в месте 
впадения малой реки в большую), на холмах, островное, на 
водоразделе, лагунное, террасное [13]. От этого зависит и 
структура. Северные города отличаются от городов средней 
полосы России. И даже находясь в пределах одной области, 
они сильно разнятся. Для примера сравним Тотьму и Устюг 
Великий. По количеству населения, по размаху торговой 
и ремесленной деятельности Тотьма уступала своему со-
седу – Устюгу Великому [14], но их взаимосвязанность 
скреплена была основным водным путём, который шёл 
через Сухону и Северную Двину к Архангельску и далее
в Сибирь. Соляные варницы послужили предпосылкой за-
рождения поселения Тотьма. 

Начало городского поселения по традиции связано было 
с закладкой храма. Другой вопрос – насколько органично 
сама градостроительная структура инициирует закладку 
храма. Яркий пример этому – местоположение церкви Входа 
Господня в Иерусалим в городе Тотьма (см. рис. на 2-ой стр. 
обложки; источник: https://newsvo.ru/blogovo/89809). Зна-
менитый исследователь, составивший описи городов России, 
Г.Ф. Миллер утверждал: «Ни город без церкви, ни церковь 
без города быть не могут». Более того, по времени заклад-
ки храма ведётся отсчёт времени основания города. Этой 
вехой, ознаменовавшей начало существования поселения 
Соли Тотемской, и была первоначальная Ильинская церковь, 
находившаяся в Варницах. Церковь на новом (нынешнем) 
месте, за которым закрепилось название Саблин конец, по-
явилась тогда, когда купец Саблин перенёс сюда Ильинскую 
церковь с Варниц. Впоследствии здесь возникли Предте-
ченская и Входоиерусалимская церкви. Высокие отметки 
рельефа уже создавали благоприятные условия для их вос-
приятия  [15]. Площадь стала именоваться Предтеченской. 
Эта первозданная структура закреплена в дорегулярном 
плане, и именно он даёт возможность установить древние 
части градостроительной структуры (рис. 7).

Анализируя план XVII века, мы видим крепость, се-
вернее – торг, восточнее – посад, в котором Успенская, 
Сретенская  Сергиевская церкви. Вторым посадом счи-
талась зона Рыбацкой слободы за рекой Пёсья Деньга, 
которая и стала впоследствии просто слободой. Здесь 
была и доныне сохранилась Троицкая церковь в стиле 
тотемского барокко, стилистически и художественно 
связанная с Входоиерусалимской, которую и установили 
на городском Саблином конце, что завершило геометри-
ческую композиционную систему. Входоиерусалимская 
церковь расположена на одной прямой с Успенской и 
зрительно связана с ней. Геометрически в основе рас-
положения храмов присутствует спираль: Троицкая цер-
ковь, Богоявленский собор, Сретенская, Афанасьевская, 
Христорождественская, Входоиерусалимская церкви и 
Суморин монастырь. Успенская церковь расположена 

а)    б)
Рис. 6. Схематическое изображение древнеегипетского ре-
льефа: а) зодчий Хесира с треугольником и измерительными 
инструментами, изображённый на древнеегипетском релье-
фе; б) созвездие восьмиконечных звёзд, вписанное в квадрат, 
содержащий измерения золотых пропорций (источник: [12]) 

Рис. 5. Модель исследования эволюции и историко-генети-
ческого сложения градостроительной структуры истори-
ческих поселений. Схема авторов статьи

Рис. 7. Тотьма: дорегулярный план (источник: Музей море-
ходов города Тотьмы)
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ниже и активно встраивается в эту систему только в па-
норамном восприятии (рис. 8). 

Спираль как геометрическая основа развивается от Троицкой 
церкви в Рыбацкой слободе к Богоявленскому собору на Крас-
ной горке, далее к церквям Георгия Победоносца и Афанасия и 
Кирилла, потом к Сретенской на торговой площади, далее к се-
веро-западу к церкви Рождества Христова, Входоиерусалимской, 
Иоанна Предтечи и, наконец, система получает развитие на запад 
к завершающему это движение Спасо-Суморину монастырю.

Анализ плана Тотьмы XVIII века показывает, что террито-
рия жилой застройки расширилась, обволакивая сложившую-
ся конфигурацию, но новых храмовых доминант не возникло 
(рис. 9). А на плане  XIX века появились новые общественные 
здания – Духовная семинария и Петровское ремесленное 
реальное училище (рис. 10).

Место, которое называется Саблин конец, – самая 
обозреваемая площадь в городе. Её существование – от-
голоски кончанской структуры Новгородской планиров-

а)             б)

Рис. 8. Город Тотьма. Схема расположения храмовых ансамблей: а) план города Тотьмы XVII века; б) доминирующие храмовые ансамбли:  
1 – Троицкая церковь в Подзелении (в Рыбацкой слободе);2 –Богоявленский собор )1741–1749); 3 – Воскресенская и Успенская церк-
ви; 4 –церковь Георгия Победоносца; 5 – церковь Афнасия и Кирилла; 6 – Сретенская церковь; 7 – церковь -Рождества Богородицы; 
7 – Никольская церковь; 8 – церковь Рождества Христова;  10 – церковьИоанна Предтечи;  11 – Спасо-Суморин монастырь 

а)            б)

Рис. 9. Город Тотьма. Схема расположения храмовых ансамблей на плане XVIII века: а) план города Тотьмы XVIII века; б) схема 
расположения храмовых доминант на плане XVIII века: 1 – Троицкая церковь в Рыбацкой слободе; 2 – Богоявленский собор; 3 
– Успенская церковь с колокольней, 4 – Георгиевская церковь, 5 – Афанасьевская церковь; 6 – Сретенская церковь;, 8 – церковь  
Рождества Христова; 9 – Входоиерусалимская церковь; 10 – Предтеченская церковь; 11 – Спасо-Суморин монастырь:  в нём: 
соборы Преображения и Вознесения, церковь Успения, башни и монастырские стены; 12 – церковь Воскресения в Варницах 
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Рис. 11. Панорама города Тотьмя Вологодской области (источник: http://cultinfo.ru/brumfield/photoarchive/totma/
brumfieldtotmc-02-22_b.jpg)

ки, соединившейся с историческим административным 
делением. 

 «Концы» были составными самодостаточными единицами 
градостроительной структуры Новгорода, Пскова и их при-
городов, имели своё самоуправление. На кончанских сходах 
решались серьёзные вопросы политического и экономического 
характера. С течением времени на окраинах Новгородской 
республики они перестали быть самостоятельными самоуправ-
ляющимися образованиями с представительскими функциями, 
за счёт присоединения которых расширялась городская терри-
тория. Именно они сохранились в градостроительной структуре 
Тотьмы и Устюга [16, с. 31]. Но и в таком качестве – в качестве 

топографических локусов, утратив административно-управлен-
ческие функции, городские концы становились традиционными 
частями городов, отождествляясь с церковно-приходским со-
обществом. В этом эволюционном преображении мы и видим 
историко-генетический смысл места «Саблин конец» Тотьмы 
[17]. Сегодня это главнейшая доминанта, которая видна не 
только на протяжении «поворотной вставки» (въезда от дороги 
федерального значения Вологда–Устюг к Тотьме), но и задолго 
до поворота, с дороги регионального значения Вологда–Устюг, 
с запада. На всём протяжении от автовокзала вдоль Белоусов-
ской улицы и конечно же в панораме с правого берега реки 
Сухоны царит Входоиерусалимский храм (рис. 11). Дороги – вы-

а)            б)

Рис. 10. Город Тотьма. План XIX века: 1 – Троицкая церковь в Рыбацкой слободе; 2 – Богоявленский собор; 3 – Успенская цер-
ковь с колокольней, 4 – Георгиевская церковь, 5 – Афанасьевская церковь; 6 – Сретенская церковь;, 8 – церковь Рождества 
Христова; 9 – Входоиерусалимская церковь; 10 – Предтеченская церковь; 11 – Спасо-Суморин монастырь: в нём: соборы 
Преображения и Вознесения, церковь Успения, башни и монастырские стены; 12 – церковь Воскресения в Варницах; 13 – 
Духовная семинария, 14 – Петровское ремесленное реальное училище
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ходы из города, также имели структуроформирующее значение. 
Именно эти два фактора обусловили самое благоприятное из 
возможных местоположение храма. Да и вся система предстаёт 
как спираль, начало которой – Троицкая церковь в Рыбацкой 
слободе (рис. 12 а).

Метод исторической реконструкции позволил выявить: 
генетическую модель развития города, прослеживаемую с 
ранних этапов её формирования. Следует отметить опережа-
ющий характер развития композиционной системы (системы 
храмовых ансамблей) и своеобразный генетический код гра-
достроительной структуры. В процессе эволюции отчётливо 
прослеживаются следующие закономерности.

• Первый этап представлен в виде спирали (от Троицкой 
церкви к Спасо-Суморину монастырю).

• Следующий этап –  от Красной горки вдоль реки Сухоны.
• Современное движение спирали – от набережной реки 

Сухоны к северо-западу, месту зарождения города – Варницам 
(рис. 12 б).

Динамика общего хода развития свидетельствует об 
устойчивости концентрического направления в развитии 
города и тенденциях компактности, заложенных в первона-
чальной структуре.

Три композиционных узла: от Красной горки к Входиеру-
салимской церкви и Спасо-Суморину монастырю организуют 

б)

Рис. 12. Город Тотьма. Схема развития градостроительной 
структуры: а, б) от XVII к XIX веку; в) от XIX к XXI веку 

а)

Рис. 13. Тотьма. Композиционные узлы – система достопри-
мечательных мест

Рис. 14. Тотьма. Гражданская и жилая застройка
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пространственную систему и служат основой системы досто-
примечательных мест (рис. 13), неотъемлемой составляющей 
которых является уникальная рядовая застройка, в которой 
отражается своеобразие города Тотьмы (рис. 14).
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