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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ 

ФОРМ В ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ

(на примере объектов традиционной культуры 

Верхней Вычегды)

В статье рассматривается дизайн-проектирование малых архитектурных объектов  
в коми-зырянских этнокультурных традициях Усть-Куломского р-на (Республика Коми). 
Анализируется концепция разработки культурного кода выбранной местности на при-
мере бассейна реки Верхняя Вычегда.
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В современном средовом и коммуникативном дизайне все большую акту-
альность приобретают вопросы, связанные с брендом территории и созданием 
культурно-окрашенной среды того или иного региона нашей страны. В этом отно-
шении интерес представляет Усть-Куломский р-н (Республика Коми), имеющий 
значительное количество духовных и материальных культурных памятников, 
заслуживающих внимания и самих жителей села, и туристов.

В настоящее время в этом районе отсутствует среда, визуально трансли-
рующая культурно-региональные особенности в области народного искусства  
и фольклора. Вот почему перед дизайнерами возникают задачи проектирования 
образно-выразительного пространства на основе разработки малых архитектур-
ных форм (далее – МАФ) в стиле изобразительно-художественных традиций 
коми-зырян Верхней Вычегды. 

Дизайн-проект включает в себя остановки общественного транспорта, 
скамейки для отдыха, ограждения, уличные функциональные фонари, урны для 
мусора, канализационные люки, информационные лайтбоксы.

Для ознакомления с историей конкретного населенного пункта необходимо 
разработать культурно-просветительский маршрут, в который будет входить 
посещение сел с характерными традициями Верхней Вычегды. Нами были выяв-
лены наиболее значимые села Усть-Куломского р-на, до сих пор сохраняюющие 
традиционные промыслы региона: Ульяново (Улляна), Усть-Кулом (Кулöмдiн), 
Дон, Жежим (Джеджим), Керчомъя. 
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С помощью такого культурно-просветительского маршрута произойдет гра-
фическо-средовое «объединение» уникальных мест, находящихся на выбранной 
территории.

Прежде чем приступить к поиску концепции и разработке МАФ,  мы провели 
опрос среди музейных сотрудников, библиотекарей, преподавателей и местных 
жителей. Нас интересовал уровень их осведомленности в истории своего региона. 

Также была проведена работа в культурно-просветительных учреждениях:  
в доме-музее коми быта жителя села Дон Василия Павлова «Купеч Митрей-
керка» («Дом купца Дмитрия»); в краеведческом музее в д. Жежим; в музее 
Вениамина Чисталева в с. Помоздино (Тима Вень – классик коми литературы); 
в музее истории средней общеобразовательной школы с. Усть-Кулом; в музее 
с. Деревянска были отобраны и оцифрованы около 200 экспонатов, связанных  
с формами декоративно-прикладного искусства. Так-
же мы посетили литературный музей И. А. Куратова 
в Сыктывкаре и познакомились с предоставленной  
в нем коллекцией письменности коми (доска с выре-
занными пасами нач. ХХ в., найденная в с. Помоздино).

Результаты такой работы позволили сформу-
лировать концепцию дизайна и определить методы 
решения художественно-проектных задач.

Нами были выявлены художественно-стилисти-
ческие особенности верхне-вычегодских традиций:  
«У коми, живущих в лесной полосе, развито искусство 
обработки дерева. Этот вид народного искусства пред-
ставлен скульптурными изображениями животных  
и птиц, накладной, трехгранно-выемочной и контур-
но-прорезной резьбой, а также многочисленными 
поделками из бересты» [Белицер 1958].

Искусство резьбы по дереву можно встретить на 
украшениях различных бытовых предметов, а также 
в доме на спинках коников, вешалках, 
на элементах ткацкого стана (илл. 1).

Часто встречается контурная резь-
ба на плоскости, выполненная резцом. 
«Резной орнамент – пояс из косых 
крестов – самый распространенный 
декоративный элемент в искусстве 
коми» [Шургин 2009]. Узоры в виде 
параллельно идущих полосок, зубцов  
и елочек образуют в разнообразных ком-
бинациях геометрические фигуры: ква-
драт, косой крест, круг, звезду (илл. 2).  
Насечки, которые имели характер утили-
тарности и наносились для того, чтобы 
уберечь дерево от растрескивания при 

Илл. 1. Элемент ткацкого 
стана с контурной резьбой

Илл. 2. Прялки с узором из 
комбинации геометричных фигур
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высыхании, «превратились» в «орнамен-
тальную порезку, оживляющую ровную 
гладь изделия» [Белицер 1958].

«Выемка имеет треугольную фор-
му, производится она кончиком прямого 
ножа. Глубина выемки незначительная. 
Резьбой покрывается или вся поверх-
ность изделия, или только часть, огра-
ниченная треугольником, квадратом или 
кругом» [Белицер 1958].

«Элементы обработки резьбы – 
косой крест, спираль. Декоративные 
мотивы, подобные тем, что существуют 
на потоках, распространены в народном 
искусстве коми. Сходные элементы орна-
мента встречаются на деревянных прял-
ках, швейках, а также на вязаных чулках, 
варежках» [Белицер, 1958] (илл. 3).

Перечисленные приемы помогли 
сформулировать дизайн-концепцию 
брендирования региона – адаптация 
элементов, часто встречающихся в быту 
данного региона: насечки на бытовых 
предметах, узоры на берестяных туесах, 
орнаменты на вязаных изделиях, а также 
архитектурный символ Усть-Куломкого 
р-на – Троице-Стефано-Ульяновский 
мужской монастырь. Концепцию можно 
проследить в таблице (илл. 4).

У остановки общественного транс-
порта – общая деревянная конструкция с 
закрытыми тремя сторонами и кровлей, 
расположенной под углом. Отличия 
наблюдаются в боковых плоскостях 
остановок: у них разный орнамент,  
а также различие цветового кода. К при-
меру, остановка, предназначенная для 
с. Усть-Кулом, украшена бирюзовым 
геометрическим орнаментом (илл. 5), 
а для с. Ульяново она окрашена в алый 
цвет (илл. 6). В первом случае цвет 
символизирует чистоту природы и устье 

Илл. 3. Вязаный пояс и варежка  
с диагонально-геометричным орнаментом

Илл. 4. Концепция поиска 
художественного образа
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двух рек (Кулом и Вычегда); во втором – алый цвет 
олицетворяет христианские традиции, бытующие 
на этой территории. 

Конструкция скамейки заимствована из музей-
ного чертежа с. Деревянск; изменен лишь цветовой 
колорит объекта: теперь он демонстрирует структуру 
дерева, а его поверхность, окрашенная алым цветом, 
символизирует праздник и торжество (илл. 7).

Помимо функции зонирования той или иной 
территории, ограждения очень значимы и для наруж-
ного освещения, поскольку составляют единую фор-
му с модулями металлического ограждения (илл. 8).  
При этом фонари могут использоваться отдельно, 
без ограждения.

Уличная урна для мусора неоригинальна  
в общей конструкции, однако своеобразно укра-
шена резьбой, характерной для верхне-вычегодских 
традиций (илл. 9). Текстура дерева перекликается  
с таковой же, характерной для других МАФ.   

В свою очередь, крышка смотрового колод-
ца, на наш взгляд, имеет определенное значение 
в средовой уличной композиции, поскольку это 
обязательный технический предмет, в связи с чем 
дизайну люка решено было тоже уделить внимание: 
крышка демонстрирует рельеф орнамента коми  
с надписью «Усть-Кулом» – подходящим стилизо-
ванным шрифтом (илл. 10).     

Илл. 5. Остановка  
в с. Усть-Кулом

Илл. 6. Остановка  
в с. Ульяново

Илл. 7. СкамейкаИлл. 8. Ограждение в составе с фонарем

Илл. 9. Уличная урна Илл. 10. Рисунок смотрового колодца
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Вот как выглядит стандартный информационный лайт-
бокс, подобранный в соответствии с общей стилистикой всех 
МАФ (илл. 11).

Помимо вышеперечисленного, нами составлен культурно-
просветительский маршрут по 5 селам Усть-Куломского р-на.

Таким образом, в результате художественного проекти-
рования разработан ряд малых архитектурных форм (МАФ), 
концептуально и стилистически отражающих этнокультур-
ные особенности Усть-Куломского р-на и верхневычегодские 
традиции региона Коми. Реализация данного проекта может 
частично решить проблему брендирования территории для 
привлечения туристов.
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