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ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск 

 
Статья посвящена обзору научных исследований деревянных хозяй-

ственных и жилых строений российского севера в контексте типологии 

планировочных решений поселений и иных особенностей проектной 

культуры северных народов. В работе рассматриваются работы таких 

специалистов в области деревянного зодчества как А.Б. Пермилов-

ская, М.В. Красовский, В.П. Орфинский, И.Е. Гришина, Е.Н. Буб-

нов, А.В. Ополовников, С.А. Дектярев и др. Делается вывод о недос-

таточности исследований в данном направлении и необходимости даль-

нейших системных изысканий. 

Ключевые слова: северные народы, деревянное зодчество, типоло-

гия, убранство, семантика жилища. 

 

Этнические деревянные строения севера – особый феномен проектной 

культуры. Сложность планировок и конструктивных решений переплетают-

ся с насыщенностью символическими значениями и осознанием северного 

человека своего места в мире. Научный интерес к северному деревянному 

зодчеству не ослабевает и сегодня, отражаясь во множестве публикаций дан-

ной направленности. Рассмотрим некоторые из них, дающие представление 

о широкой вариативности изысканий. 

В монографии А.Б. Пермиловской представлен культурно-исторический 

анализ северного крестьянского дома, где он рассматривается как «символи-

ческий элемент традиционного уклада жизни и русской ментальности» [1]. 

Монография состоит из трех частей. В первой части «Дом в социокультур-

ном пространстве Русского Севера» определена современная территория 

Русского Севера: «… от междуречья Волги и Сухоны до Белого и Баренцева 

морей, включающая современные Архангельскую, Вологодскую, Мурман-

скую, север Ленинградской области, Карельскую и Коми Республику» [1]. В 

этой главе автором также подробно рассмотрены региональные особенно-

сти культуры Русского Севера и социокультурные функции северного дома. 

Во второй части «Дом в системе северного деревянного зодчества» ав-

тором описываются плотничьи инструменты, виды конструктивных связей 

бревен между собой. Пермиловская А.Б. выявляет архитектурно-планиро-

вочные принципы расположения поселений, приводит поэтапный порядок 

                                                 
1 Профессор кафедры Дизайна, кандидат технических наук, доцент. 
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возведения дома. Автором рассмотрена типология и характерные особенно-

сти русского жилища по районам: Каргополье – Онега; Мезень; Пинега; 

Двина; Поважье; Поморье. 

В третьей части «Дом в традиционной культуре Русского Севера» опи-

сана строительная обрядность, семиотические аспекты повседневной куль-

туры, символика декоративного убранства дома и основные конструктивные 

элементы. 

Следует отметить богатство фотографического материала, собранного 

автором в различных экспедициях. Автор представляет северный дом как 

отражение модели мировоззрения крестьян, несущий в себе сложную сис-

тему символических связей. 

Деревянное зодчество в контексте архитектурно-строительной науки 

рассматривали М.В. Красовский [2] и В.П. Орфинский [3]. В труде «Энцик-

лопедия русской архитектуры. Деревянное зодчество» [2] М.В. Красовский 

приводит эволюционную картину русского деревянного зодчества, начиная 

с языческих культовых строений и типологии крестьянского жилища, и за-

канчивая типологическим анализом шатровых церквей. Автор приводит 

результаты систематизации малых архитектурных форм, таких как ограж-

дения, калитки и ворота, надгробия, приспособления для подвешивания 

колоколов и их конструктивное устройство. Кроме того, автором рассматри-

ваются отдельные конструктивные элементы деревянных объектов, мате-

риалы и даже предметы культурно-бытовой сферы жизнедеятельности че-

ловека. 

В качестве примера создания баз данных и классификации объектов де-

ревянного зодчества, интерес представляет монография В.П. Орфинского, 

И.Е. Гришиной «Типология деревянного культового зодчества Русского Се-

вера» [3], в которой содержатся многоуровневые классификации культовых 

объектов деревянного зодчества. Также в монографии представлена архи-

тектурно-археологическая шкала для датировки исследуемых объектов и 

электронный классификатор для проведения типологического анализа дере-

вянных строений [3]. Однако не совсем ясно, базируется ли приводимый 

авторами классификатор на каком-либо коммерческом программном обес-

печении, или является специально разработанным для этих целей новым 

программным продуктом. 

Попытка классифицировать и составить подробное описание деревян-

ных строений в их композиционном порядке была предпринята Е.Н. Бубно-

вым. В своей работе «Русское деревянное зодчество Урала» [4] автор стре-

мился дать точные сведения о формировании типов жилых строений и ис-

тории заселения Урала. При этом приводились схемы исторического про-

цесса распространения традиционного жилища на территории Северного и 

Среднего Урала. Среди основных приемов застройки поселений, автор вы-

деляет следующие: 



Этносы и культуры: история и современность 

 

33 

Свободная застройка – хаотичная постановка усадеб, центр поселения 

выражен слабо; 

Периметральная застройка – замкнутый характер застройки обычно 

кольцевой формы, вокруг озера, площади и т.д. 

Рядовая застройка – рядами вдоль рек или дорог; 

Регулярная застройка – застройка поселений по плану с обязательной 

прямой улицей: такой тип застройки появился после указа Петра I в 1722 году 

«о строении крестьянских дворов по установленному чертежу» [4]. 

В главе, посвященной типологическим особенностям народного жили-

ща, автором рассмотрены основные исторические периоды формирования 

традиционного зодчества, приведена схема процесса распространения на-

родного жилища, подробно рассмотрены многие конструктивные элементы, 

такие как фундаменты, стены, кровля и т.д. Декоративному убранству жи-

лища посвящена отдельная глава, где помимо декора приведены и основные 

типы усадебных ворот и крылец. 

Многие памятники народного зодчества показаны в фотографиях и ри-

сунках автора. Бубновым Е.Н. проведена большая работа по типологии и 

систематизации существующих типов жилищ. Однако такому фактологиче-

скому описанию объектов присущи недостатки, которые позволяют говорить 

о недостаточно полном описании изучаемых объектов. Например: на некото-

рых обмерных чертежах отсутствуют размеры; из приводимой автором типо-

логии не совсем ясна разница между избой со связью и шестистенком. 

В работах А.В. Ополовникова по исследованию образцов деревянного 

зодчества [5, 6] автором выявляется соответствие образа строения образу 

мышления и образу жизни людей, его создавшим. Язык архитектуры пони-

мается А.В. Ополовниковым как «синтез мысли и дела». Дом рассматривает-

ся не просто как жилище, а как «отражение вселенной», в которой в виде ор-

наментов зашифрованы мысли и желания жильцов. В то же время, А.В. Опо-

ловниковым подчеркивается и обосновывается единство архитектурно-худо-

жественной и конструктивно-технической форм. 

Работа О.М. Зиминой и С.Н. Зыкова [8] затрагивает проблематику осо-

бенностей конструктивного формообразования традиционных срубных кон-

струкций. 

В монографии С.А. Дектерева «Климат и архитектура народного жили-

ща» [7] описаны социально-климатические и исторические условия заселе-

ния Уральских земель, подробно рассмотрены особенности природы и кли-

мата региона, исследуются архитектурно-типологические особенности на-

родного жилища. Автор приводит таблицы сравнительных климатических 

данных ряда характерных пунктов Урала, анализирует климат, создает схе-

мы ландшафтного районирования территории. Дектеревым С.А. рассматри-

ваются также особенности формирования жилой территории поселений с 

учетом инсоляции и ветрового режима. 
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В главе, посвященной объемно-планировочной организации народного 

жилища, приведена типология жилых домов конца XIX – начала XX века. 

Автор выделяет следующие типы жилых строений по конструктивно-плани-

ровочному решению: четырехстенок; четырехстенок с клетью (горницей); 

пятистенок; шестистенок; двухэтажный дом; дом с квартирой в двух уровнях. 

Следует отметить, что такая классификация является неточной, посколь-

ку в приведенной типологии четырехстенок с клетью (горницей) и шести-

стенок не имеют существенной разницы, также не совсем ясны отличия 

двухэтажного дома и дома с квартирой в двух уровнях. Кроме того, не рас-

сматриваются такие типы строений как дом кошелем, дом глаголем, изба со 

связью, дом брусом и др. 

В монографии автором рассматриваются функциональное зонирование 

внутреннего объема строений, приемы размещения хозяйственных постро-

ек, подробно описаны способы и конструкции для защиты жилищ от солн-

ца: ставни; свесы кровли; вынос карниза; подкарнизные доски; озеленение. 

Среди архитектурно-художественных принципов формирования жили-

ща С.А. Дектерев выделяет [7]: 

‒ органическое соответствие внешних архитектурных форм жилища 

его внутренней структуре; 

‒ создание из разнообразных по назначению и пространственным 

формам построек комплекса целостного архитектурного ансамбля; 

‒ выделение в композиции комплекса его главного элемента – жилого 

дома; 

‒ конструктивная или функциональная обусловленность архитектур-

ных элементов и деталей жилища; 

‒ органическое единство архитектуры комплекса с климатической 

средой и природным окружением. 

В заключении автор делает вывод, что приемы жилой застройки и осо-

бенности их формирования обусловлены природно-климатическими усло-

виями [7]. 

Процессы неуклонного уменьшения количества этнических деревянных 

построек, связанные с растущей урбанизацией общества, несомненно уси-

ливают научный интерес к деревянному зодчеству, как феномену традици-

онный проектной культуры. Существующая широкая вариативность иссле-

дований, что ясно видно из представленных работ, требует системного обоб-

щения данных, с целью формирования наиболее полного представления о 

проектной культуре этносов. 
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В статье анализируется становление и основные тенденции развития 
итальянской гастрономической системы, рассматриваемой с социоло-
гических и культурологических позиций, в качестве одного из компо-
нентов национальной идентичности. Национальная идентичность пред-
ставляется в статье как результат осознания этнической принадлежно-
сти, которая проявляется в объектах материальной культуры, в данном 
случае в стандартном наборе ингредиентов, характерных для итальян-
ской кухни. Подробно анализируется ключевая для итальянской нации 
дихотомия региональное-единое и демонстрируется, как итальянское го-

сударство смогло трансформировать региональное разнообразие, изна-
чально препятствовавшее национальной унификации, в сильный марке-
тинговый ход, позиционирующий региональный сельхозпродукт как на-
циональное богатство и достояние, вполне пригодное для экспорта. 
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