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Д. Н. Ральников, 
г. Ижевск 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ  
СИБИРСКОГО ТРАКТА 

 
Сухопутный Сибирский тракт, соединявший в XIX в. цен-

тральную часть России с сибирскими землями и фрагментарно 
сохранившийся до настоящего времени во многих регионах 
России, по которым он пролегал, представляет собой примеча-
тельный историко-культурный и природный ландшафтный ком-
плекс, имеющий значительный познавательный и туристский 
потенциал. Техническое обустройство самого протяженного 
пешего пути, его транспортная, социальная, коммуникативная и 
жизнеобеспечивающая инфраструктура, собственно ментально-
историческая память о дороге в сознании живущих вдоль нее 
территориальных, этнических и сословно-профессиональных 
сообществ на протяжении более двух столетий сформировали 
специфическую поликультурную среду, до настоящего времени 
практически не становившуюся предметом специального изуче-
ния.  

Спецификой фрагмента Сибирского тракта, располагающе-
гося на территории современной Удмуртии, является, как из-
вестно, схождение его южной и северной веток в с. Дебёсы. 
Следовательно, культурный ландшафт вдоль великой дороги 
формировался и обогащался здесь как минимум из двух источ-
ников, что, очевидно, могло вести к более интенсивному этно-
культурному диалогу центра и периферии, к большему разнооб-
разию культурных инноваций, проявлявшихся в том числе в 
элементах и артефактах материальной культуры старожильче-
ского населения региона. Особый интерес представляет история 
формирования местных особенностей домостроения и архитек-
туры, поскольку именно поселенческая структура территории, 
традиции возведения жилых и общественных построек, культо-
вых сооружений в наибольшей степени участвуют в организа-
ции социальной составляющей природно-культурного ланд-
шафта тракта.  

В настоящей статье представлен обзор полевых исследова-
ний историко-архитектурной среды Сибирского тракта, прове-
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денных летом 2018 г. в рамках проекта Удмуртского региональ-
ного отделения Союза архитекторов России «Кочевая мастер-
ская архитектуры культурного наследия», поддержанного Фон-
дом президентских грантов. Фактически реализация этого про-
екта явилась первым масштабным опытом полевого обследова-
ния сельской архитектуры тракта после комплексных научных 
работ первой половины 2000-х годов, осуществленных участни-
ками некоммерческого партнерства «Сибирский тракт» по про-
екту «Дорога вечности и вечной суеты».  

Экспедиция проекта 2018 г. двигалась по заранее опреде-
ленному маршруту в границах четырёх районов Удмуртии, рас-
положенных на южной ветке исторического Сибирского тракта: 
Сюмсинского, Селтинского, Игринского и Дебёсского. Основ-
ной целью проекта являлись обследование состояния и изучение 
сохранности объектов деревянного зодчества. В поле зрения 
участников экспедиции были включены как известные по ре-
зультатам более ранних мониторингов здания и сооружения, в 
том числе имеющие статус выявленных объектов культурного 
наследия, так и постройки, об историко-культурном значении 
которых стало известно в ходе предварительных бесед с мест-
ными краеведами и старожилами: жилые и общественные зда-
ния середины XIX – первой половины XX в., а также культовые 
здания (церкви).  

Рабочая группа экспедиции была комплексной и состояла 
из представителей Союза архитекторов, преподавателей Уд-
муртского государственного университета и студентов Ижев-
ского монтажного техникума. Организационную поддержку 
экспедиции оказывали республиканское Агентство по государ-
ственной охране объектов культурного наследия и Удмуртское 
региональное отделение Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры (ВООПИиК). В отдельных рай-
онах к исследовательской группе присоединялись научные со-
трудники архитектурно-этнографического музея-заповедника 
«Лудорвай» для оценки обследуемых объектов на предмет их 
перемещения на территорию музея под открытым небом и сбора 
экспонатов.  

В ходе полевых обследований проводились следующие ви-
ды работ: 
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– сплошная фотофиксация современной сельской застрой-
ки; 

– выявление наиболее интересных зданий и сооружений с 
точки зрения их историко-культурной значимости с последую-
щей фотофиксацией, видеосъёмкой и первичными обмерами; 

– обмеры вновь выявленных объектов культурного насле-
дия, таких как «Дом лесопромышленника А. М. Долбежева», 
«Усадьба купца Я. Е. Шмыкова» в с. Сюмси, «Здание земской 
школы» в с. Селты; 

– обмеры объекта, который представляет интерес для пере-
мещения на территорию архитектурно-этнографического музея-
заповедника «Лудорвай», – неиспользуемого здания деревянной 
церкви в с. Уть-Сюмси Селтинского района; 

– уточнение месторасположения упоминаемых в источни-
ках и информаторами утраченных исторических зданий.  

В ходе двухнедельной экспедиции в целом было выявлено 
54 объекта, обладающих историко-культурной ценностью и на-
ходящихся в разной степени сохранности. На 17 зданиях были 
проведены обмерочные работы.  

Общей тенденцией, значительно влияющей на историко-
культурную значимость и сохранность как отдельных примеча-
тельных зданий, так и архитектурной среды сельских поселе-
ний, является заметное сокращение численности населения в 
деревнях, вплоть до их вымирания, а также использование со-
временных строительных материалов в ремонте и возведении 
новых построек, что сказывается на восприятии исторической 
среды населённого пункта, ведет к обезличиванию и обесцени-
ванию самой территории.  

Особенно быстро исчезает историческая жилая застройка. 
В обследованных районах можно констатировать полное отсут-
ствие крестьянских усадеб, которые бы полностью сохранили 
традиционную планировку и функциональное назначение по-
строек. Из примечательных находок экспедиции можно выде-
лить лишь единичные, как, например, дом Тупицына в с. Зура, 
представляющий собой традиционный двухэтажный деревян-
ный дом с сохранившейся оригинальной планировкой.  

Мемориальную ценность имеет дом, в котором прошло 
детство известного удмуртского писателя, фольклориста и лите-
ратуроведа П. К. Поздеева в д. Гереево Игринского района.  
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Уть-Сюмси. Южный фасад, крок 
 
 

 
 

Уть-Сюмси. Окно с наличником и кубоватая решетка 



212 

 
 

Уть-Сюмси из книги «Сказание о земле Селтинской», 2008 г. 
 
 

 
 

Уть-Сюмси. Южный фасад. Фотография автора статьи 
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Дом, где жил удмуртский писатель и фольклорист 
П. К. Поздеев.  

Небольшая бревенчатая изба, являющаяся частью тради-
ционной удмуртской усадьбы. По времени постройки относит-
ся к первой трети ХХ в. В плане усадьба являет собой П-
образный комплекс из различных построек с обширным двором, 
к настоящему моменту кроме дома фрагментарно сохранился 
хозяйственный блок (основание амбара и хлев). С северной сто-
роны к дому примыкали тройные ворота с глухой геометриче-
ской резьбой по столбам. Прямоугольная изба на подклете вен-
чалась двухскатной крышей. По главному фасаду, выходящему 
на улицу Ключевую, имеются два окна. Внутреннее простран-
ство дома организовано вокруг печи с лежанкой.  

Здание находится в аварийном состоянии, и требуется 
немедленное решение относительно его судьбы.  

 
Среди общественных зданий, обследованных и выявленных 

в ходе экспедиции, можно отметить старинное здание больницы 
в с. Сюмси, до недавнего времени использовавшееся по своему 
прямому назначению.  

 
Здание больницы в с. Сюмси, 1905 г.  
Деревянное здание земской больницы П-образной формы 

было воздвигнуто на кирпичном цоколе под вальмовой крышей. 
Одно из немногих сохранившихся с дореволюционных времен 
общественных зданий в с. Сюмси. Долгое время оно использова-
лось как роддом, в последние перед закрытием годы в его поме-
щениях располагалась администрация районной больницы.  

На фасаде здания сохранился подлинный декор, заключав-
шийся в горизонтальной зашивке вагонкой. Оси окон обрамлены 
богато украшенными резными наличниками, карнизы оформле-
ны пропильной резьбой. Внешним выразительным элементом 
являются два фронтона на северном фасаде, эклектичная 
трактовка которых подчёркнута шпилями.  

К сожалению, в настоящее время здание пребывает в не-
удовлетворительном техническом состоянии, и перспективы 
его сохранения весьма призрачны.  
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В ходе экспедиции были обследованы четыре деревянных 
культовых здания – церкви в с. Зон Сюмсинского района, с. 
Уть-Сюмси Селтинского района, с. Чумой Игринского района, 
с. Большая Чепца Дебёсского района. Здания храмов находятся 
в разном техническом состоянии и различаются по характеру 
использования. К настоящему времени церковь в с. Зон утраче-
на на 70 %, что не включает даже последствия реконструкции 
советского периода. Не эксплуатируется и фактически заброше-
на бывшая церковь в с. Уть-Сюмси. В с. Чумой здание, приспо-
собленное в советские годы, эксплуатируется школой как акто-
вый и спортивный зал; и только в с. Б. Чепца здание деревянной 
церкви используется по прямому назначению, но требует рес-
таврации.  

 
Храм Сретения Господня с. Большая Чепца, архитектор 

И. А. Чарушин, 1899 г.  
Сруб храма является самым старым из действующих в 

республике деревянных храмов, он был срублен в 1845 г. Ранее он 
стоял в с. Зура, на одной из точек Сибирского тракта, но в 
1894 г. в Зуре построили новый каменный храм [1], и по суще-
ствовавшей традиции в миссионерских целях деревянный сруб 
был продан в открываемый приход с. Большая Чепца. Зимой 
1894–1895 гг. сруб раскатали и перевезли по тракту на новое 
место.  

Новая церковь была построена 15 ноября 1895 г. по проек-
ту вятского губернского архитектора И. А. Чарушина. Стили-
стически храм можно отнести к эклектике с характерными 
региональными деталями (наличники, лопатки, рисунок карни-
за). С отступлением от проекта были выполнены ярусы звона 
колокольни. По проекту они предполагались восьмигранные, а 
строитель Д. С. Осипов придал им четырехгранную форму, но, 
как отмечал И. А. Чарушин в рапорте, «это не служит в ущерб 
ни прочности, ни красоте колокольни» [4]. В храме сохранились 
отдельные элементы декора и столярные изделия. Недалеко от 
церкви был построен сохранившийся до настоящего времени 
дом для священника.  

 
Весьма неординарные перспективы для возрождения в ка-

честве музейного экспоната и одновременно действующего 
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храма имеет деревянная церковь в с. Уть-Сюмси Селтинского 
района. В советские годы храм был лишен колокольни и при-
способлен под дом культуры. Как уже отмечалось, в настоящее 
время здание не используется. Вместе с тем степень сохранно-
сти объекта, его технические параметры и историко-культурная 
значимость позволяют рассматривать возможность его переме-
щения и воссоздания в первоначальном виде на территории ар-
хитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай», 
где существует потребность в такого рода объекте.  

 
Церковь в с. Уть-Сюмси, 1862 г.  
Деревянная церковь в честь св. бессребреников Космы и 

Дамиана расположена в центре села. Построена в 1862 г. на 
средства прихожан с одним престолом и освящена 26 января 
1863 г. [1]. Образец сельской приходской церкви в духе эклекти-
ки, рассчитанной на 450–500 прихожан. Выстроена по тради-
ционной компоновке с постепенным нанизыванием объемов по 
оси запад – восток: притвор – трапезная – четверик – алтарь. 
Фундамент бутовый, сруб рублен в чашу с остатком, внутри 
стены отесаны в лас и оштукатурены по дранке (частично 
стены и проемы зашиты панелями в 1970-е гг.). Декоративное 
наполнение фасадов крайне лаконично: объем здания зашит 
вагонкой и окрашен; на углах и по местам перерубов имеются 
лопатки; окна обрамлены рамочными наличниками с сиянием 
под щипцом.  

В советское время богослужения в храме проходили нере-
гулярно ввиду отсутствия священнослужителей, но и не пре-
кращались официально. В 1945 г. община образовалась вновь, и 
службы велись до хрущевской волны антирелигиозности. В 
1961 г. церковь закрыли, а убранство сожгли [3]. Кроме того, 
церковь утратила не только колокольню, но и второй ярус све-
та четверика. Ранее четверик завершался граненой главкой на 
шее, колокольня в плане представляла куб с двумя ярусами зво-
на, вторя общему оформлению церкви. Также с западной сто-
роны (бывшая паперть) был заложен, а в трапезной с южной 
стороны устроен дополнительный вход.  

 
В целом полевые исследования показали стремительную 

деградацию традиционной историко-архитектурной среды исто-
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рического Сибирского тракта. В условиях социально-
экономиче- 
ской депрессии, депопуляции сельского населения и модерниза-
ции аграрной сферы исторические постройки в первую очередь 
утрачивают свою функциональность, лишаются заинтересован-
ных в их сохранении собственников, пользователей и доброхо-
тов. В этой связи Сибирский тракт, как один из уникальных 
культурно-природных ландшафтов России, требует к себе осо-
бого внимания и нуждается в принятии неотложных мер для 
своей защиты.  
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