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В книжных магазинах поя
вилась книга Л. Н. Ж ереб
цова «Крестьянское жилищ е 
в Коми АССР». Она написа
на на обстоятельном мате
риале полевых^ этнографических 
обследований, проведенных з 
1950— 1966 годах. Автор побывал 
почти во всех районах республи
ки, изучил больш ое количество 
памятников народного  деревянно
го зодчества.

Ему удалось установить наибо
лее характерные черты планиров
ки, застройки, конструктивных 
приемов и способов украш ения 
дом ов, которы е отражаю т особен
ности быта, труда, художествен
ный вкус народа.

В сельской архитектуре коми 
сел и деревень ярко проявились 
находчивость и изобретательность 
крестьянина, ж ивущ его  в суровых 
природны х условиях. Селения 
обы чно располож ены на высоких 
берегах рек. Большинство их воз
никло в сравнительно недавнее 
время, до X V III века.

Для соврем енного периода ис
тории Коми АССР характерно ос
нование новых рабочих поселков. 
Вырастают новые города. О д но
врем енно происходил процесс у к 
рупнения сущ ествовавших поселе
ний, слияния мелких деревень в 
больш ие села.

С реди преж них сельских поселе
ний, характерных для Коми края,

автор выделил семь типов: п о 
гост, деревня, починок, выставок, 
слобода, посад и укрепленны й 
городок. Сельскими, в полном 
смысле этого слова, были дерев
ни, починки, выставки и выселки. 
Из них наиболее распространен
ными в X V I— X V III веках были де
ревни.

В начале XX века в Коми крае 
существовали, как основной тип 
населенного пункта, села и д ерев
ни. Кроме них было четыре рабо
чих поселка: Кажим, Нючпас, Нюв-
чим и Серегово.

А втор приходит к выводу, что 
в типах поселений северных рус
ских и коми различий почти нет. 
Это объясняется не заимствова
ниями, а сходными условиями 
климата и быта.

Читатель узнает, как выбирались 
названия населенных пунктов (по 
месту расположения, по первом у 
поселенцу и т. д.), познакомится с 

"архитектурой крестьянского ж и л и 
ща, материалами и техникой стро
ительства и. наконец, интерьером  
дома.

Для коми и для других народов 
русского  Севера характерно сое
динение в единый комплекс ж и 

лой части с двухъярусным хозяйст
венным двором. Это сооруж ение 
оказалось не только долговечны м , 
но и весьма практичным, так как 
избавляло лю дей от необ ход им о
сти выходить зимой для ухода за 
скотом на холод.

На протяжении веков дерево 
являлось главным строительным 
материалом, из которого  крестья
нин строил свое жилищ е, делал 
утварь и мебель. В деревянном  
ж и л и щ у -б ы т о в о м  зодчестве, где 
крестьянин был сам архитектором , 
строителем и худож ником , прояв
лялись не только его строитель
ное мастерство, но и эстетические 
вкусы.

В украш ении построек коми 
крестьянин пользовался скупыми 
средствами, но достигал весьма 
больш ой выразительности. Ж или
ще украш ало выоокое, покры тое 
резьбой и ярко окраш енное 
крыльцо. Еще больш е внимания 
уделялось ф ронтонам и крыш ам 
изб, где главную роль играла 
резьба. На фронтонах изображ а
лись в основном кони, утки, гуси. 
О тсюда и обы чное название 
охлупня— конек, хотя он далеко не 
всегда изображает коня. Выра

зительные коньки на охлупнях, 
различные балкончики на домах 
сохранились, например, в Удор- 
ском районе, наличники, резьба на 
воротах улиц и декоративная о б 
шивка углов дом ов— в П рилуз- 
ском.

Нет смысла описывать всю
скром ную  прелесть сельского д е 
ревянного зодчества. Читатель 
сам ощутит ее, прочитав кни гу ’ 
Л. Н. Ж еребцова. Она написана 
хорош им  литературным языком, 
богато иллюстрирована.

Самые типичные народны е по
стройки, в которы х сф окусирова
лись те или иные особенности 
местного дом остроения, являются 
памятниками народного  зодчества. 
О ни и сейчас украш аю т села рес
публики. Архитекторам  и п р о е к
тировщ икам, создаю щ им  новую  
советскую  архитектуру в сельской 
местности, в реш ении архитектур
но-планировочных задач необхо
дим о учитывать богатейш ие 
традиции народного зодчества.
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