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Информационный анализ 
динамики освоения исторически 
значимой территории «Базарная 
площадь» г. Тамбова
И. А. Горелов, В. А. Немтинов

Аннотация. Работа посвящена вопросам анализа динамики освоения исторически 
значимой территории «Базарная площадь» г. Тамбова, начиная с 1781 г. до настояще-
го времени. Результаты работы представлены в виде обобщенных данных застройки 
и развития одной из центральных частей города на различных этапах ее освоения. Для 
визуализации объектов территории в различные временные периоды выполнена их 
трехмерная виртуальная реконструкция с помощью программной платформы с откры-
тым кодом OpenSimulator 0.8.2, которая представляет собой серверную платформу для 
создания трехмерных виртуальных миров.

Ключевые слова: объекты культурно-исторического наследия, динамика освоения 
и развития территории, информационный анализ.

Abstract. The work is devoted to the analysis of the dynamics of development of the 
historically significant territory «Market square» of the city of Tambov, since 1781 to the 
present time. The results of the work are presented in the form of generalized data of building 
and development of one of the Central parts of the city at various stages of its development. To 
visualize the objects of the territory in different time periods, their three-dimensional virtual 
reconstruction was performed using the open source software platform OpenSimulator 0.8.2, 
which is a server platform for creating three-dimensional virtual worlds.

Key words: objects of cultural and historical heritage, dynamics of development and 
development of the territory, information analysis.

Одним из российских городов, которые на значительной части своей 
территории до настоящего времени сохраняют застройку многовековой 
давности, является Тамбов. Уже много лет в местных средствах массовой 
информации ведется полемика о том, как не растерять «тамбовский коло-
рит». В последнее время в нее были втянуты и представители областных 
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структур власти. Принято решение о необходимости сохранения (по воз-
можности) отдельных исторических объектов и «самобытных зданий».

Среди исторически значимых территорий города можно назвать «Ба-
зарную площадь», которая практически со дня ее освоения имела функ-
циональное назначение, связанное с торговой деятельностью.

При проведении информационного анализа динамики освоения ис-
следуемой территории в качестве основного критерия выбрана суммарная 
площадь всевозможных участков застройки, которые в разных функцио-
нальных значениях и в разные годы имели место на территории «Базар-
ной площади» 1. Фактически площадь этой части городской территории 
оставалась неизменной с ее выделения под проведение торговых опера-
ций в первые годы XIX века. Еще на первом плане г. Тамбова, который 
был утвержден Екатериной II в 1781 г., эта территория была обозначена 
свободной в окружении кварталов застройки прямоугольной планиров-
ки (см. рис. 1) и не предназначалась для последующего использования 
в качестве жилой зоны. На протяжении последующих двухсот лет этот 
участок городской территории в своих геометрических очертаниях не 
изменялся. Таким образом произошло оформление «Базарной площади» 
г. Тамбова.

Рис. 1. Первый конфирмованный (регулярный) план города Тамбова 
от 1781 г.

Выбрав удобный масштаб, авторы выполнили чертежи, которые от-
ражают застроечную ситуацию на «Базарной площади» в различные вре-
менные периоды ее развития. Плановое изображение объектов террито-
рии позволяет классифицировать их по функциональному назначению, 
что, в свою очередь, дает возможность дополнить исследования 2. В ито-
ге получились динамические характеристики для: А – общей террито-
рии застройки; Б – территорий, которые в разные годы отводились под 
неторговые функциональные назначения; В – территории, которые были 
заняты каменными и деревянными строениям; Г – территории, отводив-
шиеся под временные (разборные) строительные конструкции торгового 
назначения.
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Кроме того, дополнительные проводились исследования капиталь-
ных строений отдельно по XIX, XX, XXI векам 3. При этом только одна 
характеристика оказалась неизменной – суммарная площадь всей терри-
тории рассматриваемого городского участка.

В качестве первого шага исследований во временном развитии за-
строечной ситуации на «Базарной площади» был принят 1832 год. Ранее 
отмечалось, что именно этим годом был датирован самый подробный план 
Тамбова в первой половине XIX века. Историкам и краеведам города этот 
документ стал доступен только 4 года назад. До этого он находился на хра-
нении в Российском государственном историческом архиве. Все, кто зани-
мался изучением документа, пришли к выводу, что он был выполнен в ка-
честве результирующего плана, на котором отражена городская застройка 
того времени. Другой, более ранний план, датированный 1781 г. и утверж-
денный Екатериной Великой, был составлен в качестве предписывающе-
го документа. Он был рассчитан на перспективную застройку Тамбова 
и узаконивал прямоугольную планировку, которая в то время повсеместно 
стала использоваться на территории Российской империи. План Тамбова 
от 1832 г. выполнен в горизонтальной проекции 4. Он выдержан в двух-
координатной системе и характеризуется достаточно высокой точностью, 
дающей представление о расположении объектов длительного пользова-
ния. Ортогональная плановая проекция этого чертежа представлена под 
изометрическим изображением реконструкции на основе плана 1832 года 
(см. рис 2). Чертеж в плановой проекции содержит определенным образом 
обозначенные каменные и смешанные строения, зоны зеленых насажде-
ний, участки складирования товаров и участки, не имеющие отношения 
к торговому функциональному назначению 5. На рис. 3 представлена ви-
зуализация трехмерной виртуальной реконструкции данной территории. 
Она выполнена с помощью программной платформы с открытым кодом 
OpenSimulator 0.8.2, которая представляет собой серверную платформу 
для создания трехмерных виртуальных миров 6.

А – ряды для продажи же-
лезных, портяжных, мясных, 
рыбных, мучных и пр. това-
ров;
Б – сенная площадь;
В – питейные дома;
Г – полицейские частные 
дома;
Д – павильон для мер и весов;
Е – питейный дом;
Ж – базарная (торговая) 
площадь.

Рис. 2. Реконструкция карты-схемы «Базарной площади» г. Тамбова на 
основе плана города за 1832 г.
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По этому чертежу легко подсчитать суммарную площадь однотип-
ных объектов застройки, расположенных в разных местах. Результаты по 
1832 г. оказались следующими: А – общая площадь на чертеже составила 
7736 кв. единиц (принято за 100%); Б – суммарная площадь капитальных 
строений на чертеже – 560 кв. единиц; В – площадь участков зеленых 
насаждений – 275 кв. единиц; Г – площадь временных торговых мест – 
440 кв. единиц; Д – площадь складских территорий – 536 кв. единиц; 
Е – площадь территории, на которой не проводилась торговая деятель-
ность,– 397 кв. единиц; Ж – площадь всех участков, занятых каким-либо 
образом на территории «Базарной площади», составила на чертеже 1947 
кв. единиц.

Рис. 3. Виртуальная реконструкция территории «Базарной площади» 
на основе плана 1832 г.

В итоге, площадь всей территории, занятой объектами по приве-
денным выше позициям, в 1832 г. составляла 25,2% от территории всей 
«Базарной площади». Эти данные приняты нами в качестве начальных 
данных при исследовании вопроса о динамике застройки «Базарной пло-
щади» Тамбова 7 (см. рис. 10).

Следующий «временной шаг», принятый для исследования вопро-
са динамики застройки Базарной площади, относится к концу 80-х гг. 
XIX века. Здесь, как и в предыдущем «временном шаге», видовое изо-
бражение, выполненное в зенитной изометрии, дополнено ортогональной 
плановой проекцией территории «Базарной площади» 8.

В новом «временном шаге» главным отличием явилось появление 
в восточной части «Базарной площади» нового здания Христорождествен-
ского собора. Ранее на этом месте находились полицейские дома. Второй 
отличительной особенностью, проявившейся к концу 80-х гг. XIX в., ста-
ли перестроенные каменные торговые ряды в центральной части площа-
ди 9. Их новая строительная конструкция сохранила форму «карэ», но по 
занимаемой площади они оказались заметно больше, чем те, что были 
на этом месте ранее. Далее тем, что в наши дни называют «новостроем», 
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стало сооружение часовни «Иконы Казанской Божией Матери» в восточ-
ной части «Базарной площади». Кроме этого в новом рассматриваемом 
«временном шаге» заметную часть площади заняли временные торговые 
строения из разборных конструкций. Им была выделена вся свободная 
территория в юго-восточном углу площади. Наличие перечисленных но-
вых объектов, появившихся к концу XIX в., подтверждают рукописные, 
печатные и даже фотографические документы, сохранившиеся в архиве 
Тамбовской области 10.

Еще одно изменение на территории «Базарной площади», имевшее 
место в конце 80-х гг. позапрошлого века, выдвигается нами как самосто-
ятельная версия. Это относится к участкам вдоль северной стороны, кото-
рые раньше были обозначены в качестве мест складирования различных 
товаров. Чаще всего здесь хранили сельскохозяйственную продукцию. 
Обычно это были стога сена и соломы, реже – дрова и древесные строи-
тельные материалы 11. В конце XIX в., как указывается в библиографиче-
ских источниках, места складского хранения таких товаров в основном 
были перенесены на ближайшие улицы. Освободившиеся участки отвели 
под розничную торговлю «с рук». Такой вид торговли, в свою очередь, 
явился основательной предпосылкой нового направления в базарной тор-
говле, которое в первой половине ХХ в. получило широко распространен-
ное название – «толкучка» (см. рис. 4 и рис. 5).

А – Христорождественский 
собор;
Б – стоянка гужевых под-
вод;
В – сенная площадь;
Г – гостиный двор;
Д – питейные дома;
Е – щепная площадь;
Ж – часовня иконы Казан-
ской Богоматери;
З – временные (деревянные) 
торговые лавки.

Рис. 4. Реконструкция карты-схемы «Базарной площади» г. Тамбова 
(конец 80-х гг. XIX в.)

Все эти изменения нашли отражение в чертеже плановой ортогональ-
ной проекции на приведенной выше иллюстрации. Здесь, как и в чертеже 
предыдущего «временного шага» (видовые изображения 1832 г.), основ-
ные объекты, существовавшие в конце 80-х гг. XIX в., отмечены опреде-
ленной штриховкой. Мы провели аналогичные с предыдущим чертежом 
«временного шага» измерения объектов и пришли к следующим инфор-
мационным параметрам, вошедшими в исследование динамики застрой-
ки Базарной площади 12 (см. рис. 10).
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Рис. 5. Виртуальная реконструкция территории «Базарной площади» 
на основе плана 80-х гг. XIX в.

Изменения, имевшие место в застройке «Базарной площади» к концу 
20-х гг. ХХ в., по сравнению с тем, что было в конце 80-х гг. XIX в., мож-
но считать незначительными. Сохранился Христорождественский собор, 
здание которого было самым большим по объему из всех 17-ти церквей, 
расположенных в то время в Тамбове 13. К религиозным объектам на «Ба-
зарной площади» в первые годы ХХ в. добавилось большое двухэтажное 
здание, предназначенное для размещения в нем притча Христорожде-
ственского собора. Это здание располагалось в северной части площади, 
близ самого собора. Второе изменение, произошедшее в застройке площа-
ди, было результатом воздействия внутренней политики всей Российской 
империи. В годы, предшествовавшие первой мировой войне, в России на 
государственном уровне активно проводилась антиалкогольная кампания, 
в ходе которой были закрыты многие питейные заведения в губернском 
г. Тамбове, в том числе, прекратили свое существование питейные дома, 
располагавшиеся в северной части «Базарной площади». На их месте поя-
вились временные деревянные торговые лавки. Уже при советской власти, 
в 1920-е гг., в северной части того отрезка сквозной дороги, которая по ли-
нии улицы Базарной пересекала с юга на север всю площадь, был постро-
ен маленький деревянный дом. В нем расположилось отделение милиции, 
в функции которого входило обеспечение должного порядка на территории 
самого главного базара в Тамбовской губернии. В южной части площади 
практически все оставалось без изменений, как было за 40 лет до этого 14.

В середине 50-х гг. ХХ в. территория «Базарной площади» получи-
ла четкие очертания. По внутреннему периметру тротуаров тех отрезков 
улиц, которые со всех сторон замыкают этот городской участок, было 
сооружено ограждение из массивных металлических секций. Со сносом 
Христорождественского собора в западной части площади и часовни 
в противоположной восточной стороне, «Базарная площадь» окончатель-
но утратила религиозные функции 15.

10 лет после Великой Отечественной войны все объекты и строения, 
располагавшиеся на «Базарной площади», предназначались только для 



39

исполнения торговых функций. В тот период все изменения в застройке 
площади строго контролировались местными партийными и советскими 
органами власти. Особенность этого периода состояла в том, что со сто-
роны местных властей не было никакой поддержки развития индивиду-
ального предпринимательства в торговле. В конце 50-х – начале 60-х гг. 
ХХ в. на территории «Базарной площади» была ликвидирована «толкуч-
ка». В результате освободилась большая площадь рассматриваемой тер-
ритории. Эти обстоятельства привели к тому, что «Базарная площадь», 
располагавшаяся в центре города, из рассадника антисанитарии и одного 
из мест низкой культуры во всех проявлениях этого качества стала при-
обретать явно положительные черты. Тогда впервые на ней появились ас-
фальтированные пешеходные дорожки. Освободившиеся участки в юж-
ной стороне были засажены геометрически распланированными рядами 
саженцев тополей и лип.

Более того, «Базарная площадь» Тамбова в те годы в какой-то мере 
превратилась в городской объект культурно-массового значения. В пред-
праздничные дни на свободных участках площади проводились гулянья, 
напоминавшие ярмарочные веселья дореволюционных лет. В летнее вре-
мя на этих уголках площади останавливались на гастроли цирковые труп-
пы, зверинцы, иные развлекательные аттракционы. Что касается основ-
ных функций, то торговля на Базарной площади все больше приобретала 
цивилизованный характер. Появились современные (по тем годам) мага-
зины. Уменьшилась доля продовольственной торговли, которую замени-
ла промышленная. Все меньшая часть «Базарной площади» отводилась 
под индивидуальную торговлю продуктами сельского хозяйства. Теперь 
под это выделялась только территория торговых рядов из временных раз-
борных конструкций 16.

Все эти преобразования, происходившие на «Базарной площади» 
в третьей четверти прошлого века, конечно, нашли отражение в строи-
тельной динамике (см. рис. 6 и рис. 7). По аналогии с предыдущими «вре-
менными шагами» в рассмотрении динамики застройки «Базарной пло-
щади» приводим численные параметры по отдельным территориальным 
участкам, которые соответствовали определенному функциональному 
использованию (см. рис. 10).

Значительные изменения произошли на «Базарной площади» в по-
следние годы советского периода в истории нашей страны. К середине 
1980-х гг. прекратилось использование данной территории для проведе-
ния мероприятий культурно-массового назначения. Теперь на «Базарной 
площади» проводились только торговые операции. В юго-восточном углу 
появилось многоэтажное здание службы быта, а в юго-западном углу пло-
щади в 1983 г. открылось огромное (для Тамбовской области в то время 
это было самое большое помещение торгового функционального назна-
чения) строение из стекла и металлоконструкций, в котором разместился 
крытый рынок.

На рубеже 1980-х – 90-х гг. было введено в строй здание супермар-
кета «Крата». Еще раньше, в конце 70-х гг., было построено трехэтаж-
ное здание, в котором на верхнем этаже расположилась администрация 
рынка, а на нижнем – промтоварный и мебельный магазины. В первые 
годы постсоветского периода особое значение уделялось развитию ин-
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дивидуальных мест торговли, для которых отводилось все большое ко-
личество мест. К этому времени окончательно были ликвидированы все 
зоны зеленых насаждений, рекреаций и пешеходных дорожек, которые 

А – каменные торговые ряды;
Б – столовая;
В – отделение милиции;
Г – транспортная диспетчер-
ская;
Д – универмаг;
Е – продовольственный мага-
зин;
Ж – магазин;
З – газон;
И – место открытой торгов-
ли;
К – туалет;
Л – продмаг и холодильник;
М- ворота ограждения;
Н – магазин по продаже керо-
сина;
О – место для гастролей 
и проведения развлекательных 
мероприятий;
П – магазин подержанных то-
варов.

Рис. 6. Реконструкция карты-схемы «Базарной площади»  
на основе плана 60-х гг. XX в.

Рис. 7. Виртуальная реконструкция территории «Базарной площади» 
на основе плана 60-х гг. XX в.
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присутствовали в конце 1960-х годов 17. Вместо них активно возводились 
многочисленные металлические конструкции в виде маленьких будочек, 
в которых мог разместиться только один продавец в окружении полок, 
заставленных товаром. К середине 1990-х гг. практически по всему пери-
метру «Базарной площади» появились такие металлические будочки-ки-
оски, которые жители города с иронией называли «спасители нашей эко-
номики». Они сплошной стеной огородили большую часть периметра 
площади, заменив те секции металлического ограждения на кирпичном 
основании, которые были возведены в середине 1950-х годов. Практиче-
ски вся внутренняя территория рынка в последние годы прошлого века 
была заполнена сборно-разборными конструкциями, которые возводи-
лись для индивидуальных торговцев на время рабочего дня. Такая ситуа-
ция сделала рынок на «Базарной площади» главным торговым местом во 
всем Тамбове (см. рис. 8 и рис. 9).

А – сохранившиеся участки 
«Каменных торговых рядов» 
XIX века;
Б – кафе-магазин (здание по-
стройки XIX века);
В – администрация предприя-
тия «Центральный рынок»;
Г – промтоварный магазин;
Д – комиссионный магазин;
Е – продовольственный магазин;
Ж – офисные помещения и су-
пермаркет «XXI век»;
З – здание бывшего Дома быта 
«Русь»;
И – крытый рынок;
К – отделение полиции и мага-
зины;
Л – универмаг;
М – супермаркет «Крата» 
и другие магазины;
Н- супермаркет «Москва»;
О -супермаркет «Энергия»;
П – центральный универсальный 
магазин;
Р – стационарные и сборочные 
места розничной торговли;
С – место пожара 2007 года.

Рис. 8. Реконструкция карты-схемы «Базарной площади» на основе 
плана 10-х гг. XXI в.

Количественные значения параметров по отдельным территориаль-
ным участкам, которые соответствовали определенному функционально-
му использованию, приведены на рис. 10.
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Рис. 9. Виртуальная реконструкция территории «Базарной площади» 
на основе плана 10-х гг. XXI в.
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Рис. 10. Динамика освоения и застройки территории  
«Базарная площадь»

Основным результатом в исследовании динамики строительства на 
территории «Базарной площади» являются совокупности участков, кото-
рые в разные «временные шаги» были заняты всевозможными строитель-
ными объектами. За весь двухсотлетний срок существования «Базарной 
площади» основная ее территория была ограничена отрезками четырех 
улиц. Красная (ранее Христорождественская) и Носовская отделяют пло-
щадь с западной и восточной сторон, а улицы Октябрьская (ранее Зна-
менская) и Коммунальная (ранее Гимназическая) – с северной и южной. 
Таким образом, площадь внутри этого периметра всегда оставалась по-
стоянной. А вот характеристики, которые отражены в графической интер-
претации, являются изменяющимися во времени. В частности, основным 
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является процент занятости территории теми или иными строительными 
конструкциями, или – общая территория застройки «Базарной площади». 
Именно эта характеристика отражает динамику застройки рассматри-
ваемого городского участка на протяжении последних двухсот лет. Три 
другие отражают несколько иные особенности. И все же, все приведен-
ные характеристики имеют явную связь с теми историческими события-
ми в стране, которые происходи в разные годы существования площади. 
На всех графиках отмечаются периоды роста, стабилизации и спада. При 
этом на некоторых участках характеры графических кривых совпадают, 
а на других, наоборот, – противостоят друг другу. Наибольшая противо-
положность отмечается в рассматриваемых параметрах на участке, охва-
тывающем последние десятилетия. Здесь отмечается резкий рост кривой 
основной характеристики, значение которой в наше время превысило 
50% от общей территории «Базарной площади». Три других характери-
стики в тот же временной интервал дают спад, близкий к 0%.

Авторами предложена технология информационного анализа ди-
намики освоения исторически значимой территории определенного 
назначения, проиллюстрированная на примере территории «Базарная 
площадь» г. Тамбова. По результатам работы были сделаны следующие 
выводы:

1) на динамике застройки территории «Базарной площади» всегда 
сказывались различные исторические особенности в развитии общества 
через отношение административных структур власти к вопросу развития 
торговли и торговых отношений в жизни общества;

2) значительный спад в динамике строительства на «Базарной пло-
щади» отмечается в годы становления и последующего развития совет-
ской власти, когда отношение к индивидуальной торговле было резко не-
гативным;

3) в годы постсоветского периода динамика строительства на рассма-
триваемом городском участке заметно активизировалась;

4) для современного этапа развития площадь базарно-рыночного го-
родского объекта застроена исключительно новыми конструкциями тор-
говых зданий и сооружений, которые полностью вытеснили деревянные 
капитальные строения, существовавшие ранее;

5) для современного постперестроечного периода характерно и то, 
что на территории «Базарной площади» практически полностью убраны 
объекты, которые не имеют отношения к торговле;

6) согласно действующим требованиям общественной безопасности, 
сложившаяся современная ситуация застройки площади превысила пара-
метры эксплуатационной безопасности, поэтому дальнейшая застройка 
данной территории недопустима.
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