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о т  Р Е Д А К Ц И И

Деревянное строительство сыграло огромную роль в ис
тории архитектуры нашей, столь богатой лесом страны. 
Изумительное мастерство народных строителей, воспи
танных на многовековых традициях, создало прекрасные 
архитектурные произведения. Выразительные худо
жественные формы древних деревянных церквей, кре
постных оград, сторожевых башен являлись часто про
тотипами монументальных каменных сооружений древ
ней Руси.

Наряду с церковной и крепостной архитектурой искус
ство народных мастеров сохранилось в замечательных 
образцах жилых деревянных построек. Изучение этих 
сооружений представляет большой интерес с двух точек 
зрения. Историку архитектуры это исследование поможет 
раскрыть первоначальный облик народного жилого дома, 
так как традиции в области строительства жилища 
являются очень стойкими и процесс типологической 
эволюции протекает здесь медленно, сохраняя в течение 
веков утвержденные жизнью приемы.

Для архитектора-строителя и проектировщика архитек
тура народного жилища интересна той глубокой мудро
стью, с которой народное искусство отвечает на требова
ния быта, климата и многообразных местных природных 
особенностей. Творческую мысль архитектора, работа
ющего над созданием жилых домов для нашего народа, 
в сильнейшей степени могут обогатить и чисто худо
жественные достоинства архитектурных форм, создан
ных самим народом.

Деревянное зодчество является сравнительно мало 
изученной областью архитектуры нашей страны. Более 
исследована архитектура севера РСФСР.

О народном строительстве на огромных лесистых 
пространствах, лежащих по ту сторону Уральского хребта, 
мы имеем самые отрывочные и скудные представления.

Книга Е. Ащепкова, посвященная народному зодчеству 
Западной Сибири, является первой попыткой восполнить 
этот пробел в нашей архитектурной литературе.

Некоторые своеобразные черты зодчества народов 
Сибири делают изучение его очень интересным.

В силу исторически сложившихся условий, эволюция 
быта и строительных традиций в Сибири протекала 
медленнее, чем в европейской части России. Поэтому 
деревянное зодчество Сибири сохранило ряд прие
мов, уже не встречающихся по эту сторону Урала, и 
новые исследования обогащают наше представление о 
первоначальных формах народной архитектуры жило
го дома.

Большой интерес представляет собою и вторая 
особенность народного зодчества Сибири: взаимо
действие культур русских переселенцев и местных 
народностей. Это взаимодействие проявилось в много
образии декоративных приемов творчества сибирских 
строителей.

Книга Е. Ащепкова, иллюстрированная многочислен
ными фотографиями и зарисовками, выполненными авто
ром с натуры, создавалась путем исследований, прово
дившихся им по собственной инициативе в течение не
скольких лет в отдаленных и труднодоступных районах 
Сибири. Выполнение этой огромной работы в трудных 
экспедиционных условиях является исключительно боль
шой заслугой автора.

Исследование Е. Ащепкова ценно не только как вклад 
в историю русской материальной культуры и изучение 
народного зодчества нашей страны. Эта книга даст в руки 
архитектора-практика ценный художественный материал, 
который может быть использован и при осуществлении 
намеченного новым пятилетним планом массового жи
лищного строительства.





I. Схематическая карта маршруте обследования районе» Западной Сибири



II. Схм .тнч .ск.. карт, м.ршрута обсл.домни. районны, ц.нтро! Но.осибирской и Томской облвст.й
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269. Роспись двери из сеней-связи в горницу в деревне Ф ы калка

полняющий всю расписываемую плоскость: полотнище 
двери, простенок, потолок. Орнамент носит как бы ков
ровый характер, иногда переплетаясь с линейным 
(рис. 262).

Основным, наиболее излюбленным мотивом росписи 
также является растительный элемент. Особенно инте
ресен подобный вид росписи плафонрв террасок и входов 
в деревнях Алтая (рис. 222 и 267).

Обычно по кругу на белом или красном фоне компо
нуются в строгом ритмическом чередовании цветы и

листья, связанные между собой узорчатыми стеблями, 
что дает органически законченную композицию. Плафон 
смотрится очень убедительно при довольно ограниченных 
живописных средствах.

Иногда росписью заполняется все свободное поле сте
ны, образующее как бы сплошной яркий ковер. В этих 
случаях для окраски бревна стены стесываются на 
'/з— 'Л диаметра. Оставшиеся пазы-щели не мешают общей 
композиции рисунка (рис. 268).

В росписях стен можно отметить отсутствие симметрии
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даже в случаях симметричной поверхности (стена с двумя 
окнами и ровными простенками).

О собенно интересны росписи полотнищ дверей, где 
чувство меры в цвете подсказало исключительно удачные 
решения (рис. 258, 259, 264, 265, 266).

В росписях полотнища дверей в центре помещ ается «ва
зон», из которого вырастают причудливой формы и за
тейливого композиционного рисунка цветы. Все это  
дается в плоской, ортогональной проекции, без перспек
тив и теней. Иногда весь куст вырастает из какого-либо  
стилизованного цветка, обычно круглой формы, иногда 
две стороны двери расписываются различными цветами 
на разных фонах.

Излюбленной тематикой в росписи дверей, так 
же как стен и потолков, является растительный ор
намент, взятый из окружаю щ его мира: колосья, бере
зовые листья, цветы лопухов, ягоды облепихи, калины

и т. д. Темы из животного мира встречаю тся очень 
редко.

Довольно сильным декоративным средством  является 
роспись или подцветка оконного наличника, которую  
можно выделить в самостоятельную  группу.

В большинстве случаев в наличнике раскраш ивается  
карниз и подшпренгельная часть, где разм ещ ается  
растительный орнамент. Излюбленным мотивом является 
также стилизованный рисунок «солнышка с лучами». 
Удачные пропорции оконного проема с яркой ж изнера
достной окраской наличника в красных, зеленых и желтых 
тонах очень художественно оживляют суровую  поверх
ность бревенчатой стены.

В новых постройках живопись почти не применяется, и 
то, что сохранилось и что удалось встретить, проливает 
пока очень скудный свет на вопросы изучения сибирских 
росписей.





АРОД НОЕ деревянное зодчество Си
бири является большой и своеобраз
ной ветвью русской архитектуры, но
сительницей древних, самобытных 
черт русского деревянного зод
чества.

В силу целого ряда исторических
и ПрИрОДМЫА yCJIWOnn „ ---------
дней старые приемы и строительные традиции, не сохра
нившиеся уже в центральной части СССР, в основном 
имеющие те же корни, что и народное зодчество Евро
пейской части СССР.

Простота, некоторая скупость форм декора, лаконич
ность в общем решении и в отдельных деталях все эти 
свойства присущи сибирскому народному зодчеству.

Трудные условия существования иногда, казалось, долж
ны были бы сковывать сибиряка в смысле развития деко
ративных, красочных сторон его искусства. Но это не так.

Сдержанность в лучшем смысле этого слова и простота 
не есть творческая неуверенность, ограниченность фан
тазии, отсутствие творческой созидательной инициативы
сибирского строителя.

Ярко выраженное единство задач —  художественных 
и утилитарных —  приводило к искреннему, подкупаю
щему своей непосредственной простотой и правдой 
искусству.

Общая компактная планировка, собранность жилых и хо
зяйственных помещений воедино, давшая совершенно 
своеобразный сибирский тип двойных и тройных домов, 
имеющих выдающееся историко-архитектурное и архи
тектурно-художественное значение по сочетанию ин
тересных решений как плана, так и внутреннего прост
ранства, фасада и силуэта; ориентация жилья на солнеч
ную сторону; развитие крыш с большими свесами; 
устройство крытых прирубов-входов, двойных сенеи- 
связей; низкие, осевшие избы без подклетей; простые 
архитектурно-конструктивные детали (помочи-повалы, 
охлупни-коньки, наличники) -  все эти специфические 
особенности явились в результате воздействия местных 
условий.

Сибирским строителям свойственно умение выбирать и 
применять в постройках все лучшее, накопленное много
вековым строительным опытом.в большей степени, чем где-либо в другом месте, здесь

чувствуется органическая связь, врастание сооружений в 
окружающую природу, пейзаж. Некоторые произведения 
в целом и по своим деталям кажутся частью и продолже
нием окружающей обстановки.

Сибирь, сохранившая двухвековые деревянные по
стройки, дает возможность проследить эволюцию народ
ного жилища. Исторические и природные условия обес
печили сибирскому народному зодчеству известную са
мостоятельность и независимость.

Нельзя сказать с первого взгляда, чтобы сибирское 
народное зодчество было тонко, нежно, лирично. Кажется 
естественным обратное; крепкие, суровые люди рождали 
искусство, ограниченное в своих творческих возмож
ностях, лишенное крылатой фантазии. Но памятники 
народного зодчества показывают пример подлинного 
большого искусства. Декоративные украшения, при
меняемые с большим тактом и пониманием роли детали 
в целом решении, органически срастаются со всем со
оружением. Неразделение задач конструктивных и де
коративных проходит лейтмотивом в народных построй
ках Сибири.

В общем скромном декоративном оформлении избы 
основное внимание уделялось наличникам окон, которые 
в ряде сибирских построек, особенно в южных районах 
Алтая, разнообразны по своей композиции и отличаются 
от того, что встречается в центральных районах СССР.

Одним из существенных факторов, определивших 
в значительной мере специфику декора в деревянном  
зодчестве Сибири, является относительная близость и, 
в свое время, развитые торговые связи с народами 
Востока (Средняя Азия, Дальний Восток) и вековое 
непосредственное общение с местным коренным насе
лением (остяками, якутами, татарами, бурятами и т.д .), 
что привело к усилению в декоре сибирской избы свое
образно переработанных наиболее прогрессивных эле
ментов декоративного искусства Востока и элементов 
орнамента коренных народов Сибири.

Все это выявило большое многообразие художествен
ных приемов и типов в декоративной обработке сибирской 
избы (особенно в решении наличников окон, крылец, 
ворот) значительно больше, чем в Европейской части 
СССР, что представляет одну из наиболее характерных 
особенностей сибирского народного зодчества.

Немногочисленность основных плановых решений и кон-
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структивных приемов в архитектурных формах сибирских 
построек приводила к известной типизации (стандартам), 
не являющейся чем-то скучным, однообразно-серым в 
силу умения, способности строителя разнообразить мел
кими штрихами общие типовые решения.

Большая изобретательность и чувство меры создавали  
свой, особый колорит в общ ем деревянном ансамбле, 
объединенном единым строительным модулем бревна.

Сибирское народное зодчество характерно не только 
своеобразной, высокой архитектурой, но также исключи
тельным качеством строительных работ. О б  этом красно
речиво говорят сохранившиеся в течение веков деревян
ные монументальные сооружения.

Знакомство с лучшими памятниками сибирского нерод
ного зодчества представляет глубокий интерес не только  
для изучения русской материальной культуры, но и д л я _  
современного архитектурного творчества в связи с огром 
ными перспективами и возможностями деревянного  
строительства.

Чрезвычайное м ногообразие и богатство сибирского  
народного зодчества подлежит тщ ательному исследо
ванию и разработке, что поможет творческому освоению  
передовых народных строительных традиций Сибири.

Эти традиции вольются как один из элементов в архи
тектуру новой советской деревни, в архитектуру социа
листического реализма.
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