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келді есімін, аптаның жұмасы күні туылған балаға Жұмагелді, Жұмаберді 

есімдерін қоятын кездер кездесіп отырады. Дүниеге жаңа келген сәбиге ат 

қою рәсімі адам ӛміріндегі ӛте маңызды әрі айтулы оқиға болып табылады. 

Қазақтарда балаға ат қойғанда берілетін есімге ерекше кӛңіл бӛлініп, есім 

беру процесі айрықша талап-талғамдылығымен ерекшеленеді. 

Сонымен мақаламызды қорыта келе. қазақ халқының балаға ат қоюда 

салт-дәстүрімізді ұстанып, ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан ұрпақ 

жалғастығында ырымдар мен тыйымдарға қатты мән беретінін кӛріп отыр-

мыз. Балаға ат қоюда ӛзіндік талап талғамдылық болатынын да байқап 

отырмыз. 
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ПРОЕКТНАЯ КУЛЬТУРА СРУБНЫХ ПОСТРОЕК 

УДМУРТОВ И КОМИ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

© Зыков С.Н.
1
 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск 

 
В данной статье представлена обобщенная информация о научных 

исследованиях в области проектной культуры финно-угорских этносов 

удмуртов и коми. Обращается внимание на работы по типизации тра-

диционных деревянных строений, их утилитарному и сакральному на-

значению, а также специфическим этническим названиям объектов. 

Указано на недостаточный характер исследований жилищ удмуртов и 

коми в контексте научных представлений о «вторичности» проектной 

культуры указанных этносов по отношению к русским традициям де-

ревянного зодчества. 

Ключевые слова: удмурты, коми, проектная культура, типизация, 

этнокультурные особенности конструкции. 

 

На протяжении веков формировался вещной мир финно-угорских этно-

сов (удмуртов и коми), накапливая под воздействием различных факторов 

свою самобытность и специфические особенности. На современном этапе 

                                                 
1 Профессор кафедры Дизайна, кандидат технических наук, доцент. 
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развития общества проектная культура возведения этнических деревянный 

строений требует всестороннего изучения и сохранения этой информацион-

ной базы как культурного наследия финно-угров. Актуальность подобных 

исследований представляется бесспорной, поскольку количество артефакт-

ных образцов объектов деревянного зодчества неуклонно сокращается. 

Представим ретроспективный обзор некоторых работ в данном направле-

нии, чтобы понять общую направленность проводимых научных изысканий. 

В преддверии повествования необходимо отметить как тщательность 

проработки и систематизации материала различными авторами, так и из-

вестную ограниченность каждой работы специфическими рамками прово-

димых исследований. 

Заметный вклад в изучении деревянных конструкций на примере рус-

ской проектной культуры внесла работа И.В. Маковецкого «Архитектура 

русского народного жилища. Север и Верхнее Поволжье» [1], где основное 

внимание автор уделяет анализу письменных, археологических и изобрази-

тельных источников. 

В первой главе «Исторические сведения о деревянном зодчестве» авто-

ром на основе древнерусских летописей выявлены [1]: 

‒ специфика терминологии деревянного зодчества; 

‒ состав дворовых построек усадьбы («ледник», «овин» и т.д.); 

‒ типология мелких конструктивных элементов, декора; 

‒ варианты конструкции кровли («палатная», «бочкой», «шатром»); 

‒ варианты конструкции сеней («с подсеньями», «на хлевах», «на 

столбах» и т.д.); 

‒ варианты конструкции хозяйственных строений («на струбе», «лед-

ники с надпогребницами», «сараи на столбах» и т.д.); 

‒ приемы объединения помещений («тройня», «двойня»); 

‒ размер бревен, употребляемых для строительства («в отрубе семь 

вершков»); 

‒ материал для строительства («20 бревен сосновых, трехсаженных»); 

‒ виды врубок («в ус», «в обло», «в лапу», «в охлуп», «в угол» и т.д.). 

В главе, посвященной исторически сложившимся планировкам и за-

стройкам селений, И.В. Маковецкий выделяет основные виды планировок 

поселений [1]: 

Кучевая планировка – расположение селений группами на значительном 

расстоянии друг от друга. 

Круговая планировка – расположение селений вокруг какого-либо центра. 

Линейная планировка – расположение селений прямолинейно, криволи-

нейно или дугообразно. 

Исследователем подробно рассмотрены также типы жилых строений, 

которые одинаково традиционны для этносов самых различных групп, 

предложена их классификация. Типы строений: 
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1. Четырехстенная изба и изба клетью. 

Автор, определив постройку как «четырехстенная изба», не дает ее чет-

кого определения, приводя при этом иллюстрации срубов из пяти и шести 

капитальных стен, что дает основание говорить о недостаточно четкой клас-

сификации автором срубных построек. 

2. Пятистенная изба. 

Рассматривая пятистенную избу, автор также не дает точного определе-

ния этого строения, но приводит рисунки домов кошелем. Относительно та-

кой трактовки можно сказать следующее. Пятистенная изба, безусловно, 

могла входить в состав дома кошелем наряду с другими срубными строе-

ниями, но могла быть и самостоятельным срубным объектом. Поэтому мож-

но говорить о недостаточно подробном рассмотрении автором этого типа 

строений. 

3. Двойня и шестистенок. 

Автор описывает избу двойню и шестистеннок совместно, не давая этому 

четкого обоснования. При этом избе-двойне дается следующее определение: 

«Изба-двойня представляет собой два самостоятельных сруба, плотно прижа-

тых друг к другу, имеющих общие сени и одну общую кровлю» [1], а шести-

стенок представляет собой «связь шести капитальных стен» [1]. 

Автор иллюстрирует эти строения рисунками и планами строений не в 

виде отдельных построек, а домов кошелем, в которые они входят только в 

качестве составных частей. Это вносит определенную путаницу в понима-

нии типологии строений. 

4. Дом кошелем. 

Данный тип постройки автором описывается как «… жилые постройки 

с огромной площадью двора, превышающего габариты обычной избы в два-

три раза и примыкающего к избе с боковой стороны. Изба вошла в построй-

ку не как самостоятельный и главный сруб, а как часть его и при этом мень-

шая». Из этого определения не ясно, какого типа двор входит в состав дома 

кошелем (крытый двор, открытый двор, частично открытый и т.д.). Только 

из приведенного автором обширного иллюстративного материала (по домам 

Заонежья) можно понять, что автор описывал дом кошелем, в состав кото-

рого входил крытый двор. Все это дает право говорить о недостаточности и 

неточности описания этого типа строений. 

5. Двухэтажные здания. 

Исследователь отмечает, что данный тип формообразования дома не яв-

ляется самостоятельным типом жилых построек. Конструктивное устройст-

во двухэтажного дома, по мнению автора, представляет собой развитие сру-

ба по вертикали и характеризуется принципами двухъярусной и многоком-

натной связи жилых помещений. Для укрепления конструкции кровли стро-

пилам придавали обратную изгибу криволинейную форму [1], а для защиты 

стен от осадков устраивали большие свесы кровли. 
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Двухэтажными срубными постройками И.В. Маковецкий заканчивает 

свою типологию деревянных строений, которая не охватывает их многооб-

разие. Так автором остались не рассмотрены такие типы строений как дом 

брусом, дом глаголем, подсарайная изба и т.д. 

В главе, посвященной архитектурно-декоративным особенностям жи-

лых и хозяйственных построек, И.В. Маковецким рассмотрены следующие 

элементы и малые архитектурные формы: окна и наличники; балконы и де-

тали кровли; крыльца; ворота и изгороди; амбары; мельницы. 

Следует обратить внимание на особую тщательность описания автором 

типологии объектов. При этом подробно рассмотрены конструктивные осо-

бенности элементов и их исторические названия. В своей работе И.В. Ма-

ковецкий стремился показать богатство конструктивных, композиционных и 

декоративных приемов русского деревянного зодчества. 

Исследователь Е.Ф. Шумилов в своих статьях подробно осветил осо-

бенности национальных построек удмуртов [2, 3]. Интерес представляет 

словарь удмуртских архитектурно-строительных терминов, представленный 

автором. Кроме того, текстовые описания деревянных строений удмуртов 

подкреплены фотоматериалом из фондов и архивов. Автором рассмотрена 

структура удмуртских поселений в целом, и удмуртской усадьбы в частно-

сти, с поэтапным анализом функционального назначения и конструктивного 

устройства каждого строения, входящего в ее структуру [2]. Описывая усадь-

бу, Е.Ф. Шумилов уделяет внимание не только непосредственно самим де-

ревянным строениям, но и приводит типы ворот и ограждений, наиболее 

часто встречающихся у удмуртов. Отдельная статья посвящена описанию 

уникальной культовой постройки удмуртов – куале [3], где происходили мо-

ления и жертвоприношения. Более подробно конструктивные характеристи-

ки и сакральные функции данного в своем роде уникального этнического 

строения удмуртов освещены в работе «Традиционная культовая постройка 

«куала» в контексте проектной культуры удмуртов» [6] (авторы: Зыков С.Н., 

Овчинникова Е.В.). 

Деревянные строения коми, в частности, исследовали И.Н. Шургин и 

В.Б. Кошаев. Работы В.Ю. Кошаева носят глубокий искусствоведческий ха-

рактер и насыщенны большим количество иллюстраций и фотографий по-

левых изысканий. Исследователь И.В. Шурыгин в своей книге «От лесной 

избушки до церкви дивной. Деревянная архитектура коми» [4] рассматрива-

ет проектную культуры коми в исторической ретроспективе: начиная от лес-

ных шалашей и охотничьих избушек, крестьянской усадьбы, и заканчивая 

деревянными церквями и намогильными памятниками. В работе особо не-

обходимо выделить описание двух типов коми дома, выявленные И.Н. Шур-

гиным – сысольско-вычегодский и вымско-вычегодский, названные так по 

ареалам распространения. Рассмотрим их более подробно. Сысольско-выче-

годский дом представлял собой избу-двойню, одна половина которой явля-
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лась жилой, а другая – хозяйственной. Связь между всеми помещениями 

осуществлялась через сени. Жилая часть представляла собой пятистенок на 

высоком подклете, функционально состоявший из летней и зимней изб и 

сеней. Хозяйственная половина состояла из повети в верхнем ярусе и заго-

нов для скота в нижнем. Кровля состояла из двух отдельных односкатных 

частей (над каждой из половин избы-двойни), располагающихся параллель-

но боковым стенам. Скат кровли над жилой частью был скреплен конструк-

тивным элементом «чиби» и находился выше ската над хозяйственной поло-

виной, который был заведен под верхний скат кровли. Вымско-вычегодский 

тип дома также представлял собой избу-двойню с перерубом, образующим 

так называемый «заулок». В вымско-вычегодском типе дома кровля была дву-

скатной, сверху закрытой охлупнем. Функциональное зонирование внутрен-

него пространства дома было таким же, как и в сысольско-вычегодском типе 

домов. Главное отличие этих двух типов в расположении кровли. В вымско-

вычегодском доме конек кровли, в отличии от сысольско-вычегодского, рас-

полагался не параллельно жилой и хозяйственной половинам, а перпендику-

лярно. То есть каждый ее скат закрывал половину жилой части и половину 

хозяйственной. Богатство иллюстративного материала, собранного И.Н. Шу-

ригиным в различных экспедициях и архивах, дополняются в его работах 

подробными текстовыми описаниями. Все это говорит о значительном объе-

ме исследований традиционного коми дома, проведенных И.Н. Шургиным. 

Особенностям проектной культуры возведения больших северных сруб-

ных жилищ народа коми посвящена также научная работа «Деревянные стро-

ения народа коми. Утилитарное и мифорелигиозное содержание» [5] (авто-

ры: Зыков С.Н., Овчинникова Е.В.) в которой сделана попытка связанного 

конструкторско-культурологического анализа коми дома с целью выявления 

сакральных смыслов и утилитарных назначений каждого его элемента. 

В целом необходимо признать недостаточность научных работ, касаю-

щихся деревянного зодчества финно-угорских народов удмуртов и коми, что 

не формирует полного и системного представления об этих феноменах на-

циональных культур. Причиной тому являлось устойчивое в научных кру-

гах мнение, что проектные культуры финно-угров были «вторичными» (по 

отношению к русским традициям деревянного зодчества), а значит, не нуж-

дались в углубленных исследованиях. 
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