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Аннотация. В работе представлен проект му-
зейно-этнографического комплекса (на примере 
села Усалки Тюменской области), разработанный 
с целью комплексного развития сельских терри-
торий. Рассмотрены результаты предпроектного 
анализа территории (общие сведения о селе, ти-
пология застройки, специфика деревянной резь-
бы), определена зона проектирования. Выявлен 
комплекс текущих проблем населенного пункта 
(среди них – плохое развитие внутренней инфра-
структуры, невысокий уровень качества жилья, 
недостаточное количество рабочих мест и низ-
кие доходы сельчан) и найдены варианты их ре-
шения. В результате проведенного исследования 
сформировалась основная концепция проекта, 
включающего объемно-средовое и архитектурно-

Abstract. The paper presents a project of a museum 
and ethnographic complex (on the example of the 
village Usalka, Tyumen Region), designed for the 
comprehensive development of rural areas. The 
authors considered the results of pre-project analysis 
of the territory (general information about the 
village, the typology of development, the specificity 
of wooden carvings), determined the design area. 
A set of current problems of the settlement was 
identified (among them: poor development of 
internal infrastructure, low level of housing quality, 
insufficient number of jobs and low incomes of 
villagers) and options to address them were found. 
As a result of the study, the main concept of the 
project, including volume-space and architectural-
planning solutions of the developed complex, was 
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планировочное решения разрабатываемого ком-
плекса. Проект представлен в виде графического 
материала, планов, фасадов, разрезов, схем.

formed. The project is presented in the form of 
graphic material, plans, facades, sections, diagrams.

Введение
Комплексное развитие сельских терри-

торий – одна из главных задач национальной 
экономики, культуры и туризма в России. В 
связи с этим ключевым вопросом становится 
сохранение деревянной архитектуры и истори-
ческой среды сельской местности в целом как 
уникального культурного наследия страны, не 
имеющего аналогов в мире, что необходимо 
для развития внутреннего туризма, повышения 
культурного уровня населения, экономической 
и социальной активности. 

Объекты деревянного зодчества представ-
ляют собой недолговечную и утрачиваемую 
часть архитектурного и историко-культурного 
наследия, которая требует должного ухода, сво-
евременных работ по восстановлению. Продви-
жение туристского продукта, просвещение насе-
ления и реализация программ, направленных на 
сохранение и реновацию деревянной застройки, 
могут способствовать качественному развитию 
сельских территорий. Неудачная реконструкция 
может привести к искажению исторической за-
стройки, утрате памятниками архитектуры своей 
уникальности, идентичности и ценности куль-
турного наследия [1]. 

Сохранение исторической деревянной за-
стройки в России имеет специфический харак-
тер. В границах города практически невозможно 
найти улицу или квартал с сохранившейся исто-
рической средой, что обусловлено несколькими 
факторами. С развитием города современные 
здания постепенно вытесняли деревянные, ко-
торые располагались на дорогостоящей земле. 
Жилье в многоквартирном доме с отоплением и 

водоснабжением было более востребованным, 
в то время как деревянные строения на протя-
жении нескольких десятилетий для горожан не 
представляли особой ценности. Еще одна причи-
на – использование облицовочных материалов 
и уничтожение ценных элементов фасадов дере-
вянных зданий, что тоже связано с отсутствием 
понимания ценности исторической застройки и 
низким уровнем культуры населения. В городе 
сохранить и восстановить деревянную среду уже 
практически невозможно, а в сельской местно-
сти это сделать еще реально. 

Предмет и методы исследования
Предметом является разработка проекта 

музейно-этнографического комплекса для раз-
вития сельских территорий на примере с. Усалки 
Ярковского района Тюменской области. В ходе 
работы использовался широкий спектр научных 
методов: анализ, синтез, аналогия, обобщение, 
сравнительный, хронологический, графической 
реконструкции, натурных обследований и моде-
лирование. 

Результаты
Общие сведения о селе. Усалка – одно из ста-

ринных сел Ярковского района, которое нахо-
дится на расстоянии 11 км от районного центра. 
Село имеет давнюю историю и указано на карте 
Чертежной книги Сибири Семена Ремезова, да-
тируемой 1701 годом. В 1763-м здесь проживало 
436 сельчан, в 1782-м – 507. Местные жители в ос-
новном занимались хлебопашеством, плетением 
рогож, заготовкой дров, ткачеством и другими 
ремеслами [2].
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Планировочная структура села имеет линей-
ную форму, которая повторяет излучину реки 
Усалки. Также можно обнаружить фрагменты 
«круговой» планировочной структуры. Истори-
ческую застройку составили деревянные одно-
этажные дома с хозяйственными постройками 
второй половины XIX – начала XX вв. Единствен-
ное исключение – двухэтажная деревянная 
усадьба местных торговцев Паршуковых [3].

Досоветская застройка с. Усалки сохранилась 
достаточно полно и отражает цельный, характер-
ный для исторического поселения облик. Вкра-

пления современной застройки в историческую 
среду незначительны. 

Застройка советского периода представле-
на одноэтажными двухквартирными домами для 
колхозников, расположена параллельно главной 
улице, вдоль новой автомагистрали Тюмень – Хан-
ты-Мансийск, и не нарушает целостности воспри-
ятия исторической части села1.

Усалка находится на пути нескольких регио-
нальных туристических и брендовых маршрутов: 
Тюмень – с. Покровское – Тобольск и Тобольск – 
с. Абалак – Тюмень (рис. 1).

Рис. 1. Схема туристических маршрутов на юге Тюменской области

АРХИТЕКТУРА / ARCHITECTURE

1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Ярковского муниципального района до 2020 г. и на пер-
спективу до 2030 г. : утверждена решением Думы Ярковского муниципального района от 15 декабря 2010 г. № 162. – Ярково, 
2010. – 24 с. – Текст : непосредственный.

ПУТИ СООБЩЕНИЯ

Железные дороги
Автомобильные дороги

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

г. Тюмень – с. Покровское – г. Тобольск
г. Тюмень – г. Ялуторовск

БРЕНДОВЫЕ МАРШРУТЫ

г. Тюмень – г. Ялуторовск – г. Заводоуковск
г. Тобольск – с. Абалак – г. Тюмень
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Рис. 2. Этапы развития села

У небольших сельских поселений всегда 
было больше проблем, чем у городов. На про-
тяжении нескольких веков сельское население 
в поисках лучших условий для жизни мигриро-
вало в более крупные и развитые поселения. 
Постепенное снижение численности населения 
отчасти является основной проблемой развития 
сельских территорий. 

Будучи небольшим сельским поселением с 
сокращающимся числом жителей, Усалка также 
имеет ряд проблем: отсутствие полноценного 
социального, медицинского и культурного об-
служивания, плохое развитие внутренней инфра-
структуры (транспорта, электроэнергетики, ин-
женерных сетей), низкий уровень качества жилья, 
слабое развитие предпринимательского дела, от-
сутствие поддержки внутренних хозяйств, слабо-
развитая самоорганизация и саморегулирование 
во всех сферах, отсюда – недостаточное количе-
ство рабочих мест и низкие доходы сельчан. 

К факторам, которые сдерживают разви-
тие села, можно отнести проблемы, связанные 
с качеством среды и организацией досуга (от-
сутствие качественного благоустройства; со-
временных объектов культуры, торговли, спорта 
и т. д., а также условий для организации отдыха 
и досуга населения). Особое внимание следу-
ет уделить неудовлетворительному состоянию 
исторической застройки, что связано с несколь-
кими причинами: низкими доходами населения; 
отсутствием поддержки жителей в вопросе со-
хранения исторического облика села; недоста-

точной коммунальной оснащенностью жилья; 
отсутствием понимания культурной и историче-
ской ценности застройки.

Численность населения Усальского сельского 
поселения в 2021 году составляла 499 человек, что 
на 7,6 % меньше в сравнении с переписью населе-
ния 2010 года, тогда здесь проживало 540 человек. 

Ведущую роль в экономике села занимает 
сельское хозяйство. Благоприятный климат дает 
возможность выращивать различные сельскохо-
зяйственные культуры (зерно, корма, картофель), 
а также заниматься животноводством (мясным и 
молочным). 

В советское время основным градообразу-
ющим предприятием был колхоз «Свободный 
труд», он прекратил свое существование в 1990-е 
годы. На базе колхоза в настоящее время работает 
ООО «Ясень-Агро», которое специализируется на 
разведении крупного рогатого скота, производ-
стве молока и молочных продуктов. На предпри-
ятии в качестве животноводов и механизаторов 
работает 81 сельский житель (16 % от общего чис-
ла всех жителей), то есть его можно считать гра-
дообразующим [4]. Также существует фермерское 
хозяйство по разведению лошадей. Кроме того, 
жители села ведут личные подсобные хозяйства. 
Промышленность представлена тремя глиняными 
карьерами. Производственная зона расположена 
в северо-восточной части села. На автомагистра-
ли Тюмень – Ханты-Мансийск находится автоза-
правочная станция ООО «Тюменьнефтепродукт», 
где в качестве работников устроены 4 жителя. 
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В настоящее время территорию села мож-
но разделить по качеству и периоду застройки. 
Историческая часть расположена вдоль ул. Со-
ветской, застройка советского периода преоб-
ладает вдоль федеральной трассы, что связано с 
исторически сложившимися факторами (рис. 2).

С федеральной трассы в село ведут семь 
въездов, два из них являются основными: въезды 
на ул. Мира и ул. Советскую. Эти улицы образуют 
основной каркас села (рис. 3). При этом наибо-

лее ценной считается исторически сложившаяся 
ул. Советская, по которой раньше проходил То-
больский тракт, она во многом сохранила перво-
начальный вид. 

Вся общественная и социальная инфра-
структура находится в центральной части села на 
ул. Мира и ул. Советской, промышленная терри-
тория – по периметру. 

Село располагается на берегу р. Усалки и об-
ладает ценным историческим ландшафтом – жи-

Рис. 3. Схема существующего каркаса общественных пространств и исторически значимой застройки

Рис. 4. Схема ценного исторического ландшафта

АРХИТЕКТУРА / ARCHITECTURE
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Рис. 5. Резервы территории 

Рис. 6. Резервы территории на опорном плане с. Усалки

вописные природные склоны и овраги, бескрай-
ние поля и леса (рис. 4).

Село имеет крупные резервы территории: на 
юге – в границах федеральной трассы и р. Усалки; 
на северо-востоке – на месте заброшенного про-
изводства на берегу реки; в центральной части 
села – на ул. Советской и ул. Мира (рис. 5, 6). Они 
были определены в ходе всестороннего анали-
за с учетом затопляемости территории; влияния  
трассы; анализа участков, находящихся в соб-
ственности; неиспользуемых территорий села.

Основная территория проектирования вы-
брана на берегу р. Усалки, на месте заброшенного 
сельскохозяйственного производства и частично 
фермы по животноводству. Она отличается жи-
вописным рельефом и имеет вид на природные 
ландшафты Ярковского района. Здесь сохрани-
лась историческая производственная застройка. 
На данный момент на территорию ведет один 
въезд с федеральной трассы и два с ул. Советской.

Исторический облик села. Усалка имеет непо-
вторимый исторический облик, который может 
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стать основой для развития туризма. В настоящее 
время большую часть села составляет истори-
чески сложившаяся застройка, представленная 
одноэтажными жилыми домами и хозяйственны-
ми постройками. На многих домах присутствуют 
деревянные наличники, украшенные богатым 
декором. Улица Советская, вдоль которой и раз-
вивалось село, и прилегающие к ней кварталы 
имеют живую структуру, сохранившуюся со вре-
мен основания села.

Анализируя главную улицу, можно выявить 
преобладающий тип материала в формирова-
нии исторического облика села – это дерево, 
основной цвет – серый. Сельское деревянное 
зодчество формировалось в суровых природно-
климатических условиях, поэтому используемые 

строительные материалы полностью подчиня-
лись ему – массивные деревянные стены из бре-
вен и наличники со ставнями [4]. 

Все строения – в серой холодной цветовой 
гамме, которая со временем была разбавлена 
цветными акцентами на наличниках. С появле-
нием новых эстетических вкусов сельская архи-
тектура сохранила свой строгий и сдержанный 
характер [3].

Типология застройки. Деревянная историче-
ская застройка имеет ряд особенностей, характер-
ных для сибирского края (типы планировки жилых 
домов, фасадов, расположения жилых и хозяй-
ственных построек), и более узких, свойственных 
лишь югу Зауралья (например, декор). В таблице 
представлены данные о 32 жилых домах.

Таблица
Типология застройки с. Усалки

АРХИТЕКТУРА / ARCHITECTURE
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Специфической особенностью жилых усадеб 
села являются высокие подоконные щиты, высота 
которых может варьироваться от 90 до 120 см. Они 
полностью покрыты глухой резьбой с изображе-
нием тонких растительных орнаментов, эффектно 
смотрящихся на фоне массивных стен из бревен 
[5]. Это барельефная резьба вьющегося раститель-
ного типа, но при этом имеющая свои уникальные 
особенности. Она отличается более богатым ор-
наментальным декором. Основной символ на по-
доконном щите – дерево жизни – изображается 
в виде пышного растительного орнамента, чаще 

всего симметричного относительно одной или 
двух осей. Рисунок узоров – это переплетение 
гнущихся и переплетающихся растительных эле-
ментов. Сливаясь в единое целое, они узорным 
одеялом заплетают весь объем доски. Благодаря 
этому наличник выглядит легким и гармоничным. 
Особую пышность усальская резьба приобретает 
к началу XX в. Можно выделить шесть типов на-
личников, получивших развитие в 1850–1920 гг. 
(рис. 7, 8). Позднее узор на наличнике становится 
более мелким и детальным, а покрывной тип узо-
ра более ярким и очевидным (рис. 9).

Рис. 7. Этапы развития типа формы наличника с. Усалки

Рис. 8. Схема преобладающих типов наличников в с. Усалке, ул. Советская

АРХИТЕКТУРА / ARCHITECTURE
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Рис. 9. Деревянная резьба наличников. Растительный орнамент

Рис. 10. Деревянная резьба наличников. Геометрический орнамент

Второй тип деревянной резьбы – с геоме-
трическим строгим орнаментом – также харак-
терен для Ярковского района. Его прототипом 
стал популярный в Тюмени барочный наличник 
с крупными волютами, лаконичными деталями, 
выпуклыми круглыми розетками-шишками и 
другими элементами (рис. 10). Данные анализа 
наличников усальских домов показывают, что 

здесь образовался уникальный тип деревянной 
резьбы, для которого характерны две особенно-
сти. Это растительный орнамент, появившийся 
под влиянием традиционных искусств русского и 
восточных народов, и геометрический орнамент, 
на который повлияли художественные приемы 
обработки деталей тюменского барочного на-
личника [3].
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Таким образом, с. Усалка является хорошей 
площадкой для реализации предлагаемого про-
екта ввиду следующих преимуществ: высоко-
го процента сохранившейся исторической за-
стройки; удачного географического положения 
(село может стать частью туристского маршрута 
Тюмень – Тобольск); живописного ландшафта и 
значительных территориальных ресурсов.

Проект музейно-этнографического ком-
плекса. Первостепенной задачей проекта явля-
ется повышение качества жизни населения. Так-
же важно сохранить исторический облик села и 
популяризировать сельский туризм в регионе, 
что в результате будет способствовать развитию 
сельской местности. Для этого необходимо: 
• воссоздание традиционного облика жилых 

зданий и усадеб (общего облика строения, 
декора и наличников, заборов и ворот, уса-
дебных построек и пр.); 

• развитие существующих и создание новых 
музейных комплексов; 

• проектирование объектов инфраструктуры: 
гостиничных комплексов, учреждений куль-
туры, спортивных объектов, торговых объ-
ектов (отдельных торговых точек, торговых 
комплексов, приоритетное направление – 
развитие экопродукции), учреждений соци-
альной сферы; 

• проектирование транспортной и пешеход-
ной инфраструктуры; 

• разработка плана ландшафтного проектиро-
вания, проектов малых архитектурных форм 
и благоустройства [6].
На начальном этапе работы было проведено 

предпроектное исследование: осуществлен раз-
носторонний анализ территории и определена 
территория проектирования, выявлены основ-
ные проблемы села и найдены варианты их ре-
шения, в результате чего сформировалась основ-
ная концепция проекта. 

Согласно концепции, необходимо по макси-
муму сохранить жилые и хозяйственные соору-
жения в первоначальном виде, что сделать не так 
просто. Было разработано несколько сценариев 
сохранения ценной застройки: ее реконструкция 
и восстановление; перемещение на территорию 

музейно-этнографического комплекса с. Усалки 
(в случае, если собственник участка не готов со-
хранять историческую застройку и менять место 
проживания. На этом участке он может построить 
современное жилье по образцовым проектам, 
разработанным на основе архитектуры и колори-
стики села); обмен земельного участка с ценной 
исторической застройкой на участок, располо-
женный на территории новой застройки с мини-
мальной жилой площадью, которую впоследствии 
можно будет увеличивать по проекту «растущего 
дома» (при этом освободившаяся застройка будет 
использоваться в туристических целях).

Главным стимулом для сохранения истори-
ческой застройки самими жителями является 
привлечение в село туристов: чем лучше оно со-
хранит свой исторический облик, тем больший 
интерес будет представлять. Поэтому привлече-
ние туристов – одна из главных целей проекта. 
Развитие сельского туризма в Усалке приведет не 
только к популяризации территории, но и улуч-
шению качества среды и жизни населения [7].

Суть концепции музейно-этнографического 
комплекса заключается в том, чтобы привлечь 
туристов не только традиционными ремеслами 
сибирской деревни (ткачеством, лозоплетени-
ем, столярным и гончарным искусством, сыро- и 
пивоварением, хлебопекарством и сезонными 
заготовками), ведением домашнего хозяйства 
(разведением коров и лошадей), но и комфорт-
ным деревенским образом жизни. Необходимо, 
чтобы у туристов была возможность остановить-
ся в туристическом комплексе или арендован-
ном сельском доме. Мастер-классы, выставки, 
ярмарки, русские забавы, катание на лошадях 
привлекут не только сельчан, жителей соседних 
деревень, но и городских туристов, предприни-
мателей, ремесленников, производителей и по-
купателей экопродукции, новых жителей села [8]. 

Генеральный план с. Усалки можно условно 
разделить на три части, которые образуют еди-
ный каркас поселения. 
1. Музейно-этнографический комплекс на севе-

ро-востоке села. Здесь расположены здания 
ремесленного комплекса, часть из которых – 
это сохранившиеся исторические постройки, 
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Рис. 11. Схема зонирования села (сверху) и музейно-этнографического комплекса (снизу)

ярмарочная площадь; воссозданная вдоль 
реки историческая жилая среда – этногра-
фическая деревня, включающая историче-
ские постройки и усадьбы, перенесенные с 
основных улиц села; на месте заземленной 
производственной постройки – интерактив-
ный исторический парк, а также сохранив-
шиеся постройки фермерского хозяйства 
по разведению коров и лошадей и новые 
хозяйственные постройки, в том числе мо-
лочный цех; набережная с зонами отдыха и 
барбекю, детскими игровыми площадками, 
велодорожкой. Музейно-этнографический 
комплекс должен стать центром притяжения 
туристов и жителей села. 

2. Центральная часть села, которая включа-
ет в себя ул. Мира и ул. Советскую. В числе 

значимых объектов этой территории – при-
дорожный гостиничный комплекс, сельская 
администрация, начальная школа, детский 
сад, дом культуры, библиотека, магазины, 
детский дом, медицинский пункт. Участок 
этой территории является гостевым и обще-
ственным центром села.  

3. Территория новой застройки на юге села, на 
месте сельскохозяйственных угодий, как са-
мое благоприятное место для развития жи-
лой застройки.
Основную часть территории занима-
ют кварталы новых домов, также здесь 
есть вся необходимая инфраструктура – 
торговый и спортивный комплексы, парко-
вая зона с общественными пространствами 
для отдыха (рис. 11). 
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Все части связаны между собой транспортно-
пешеходным каркасом и сетью велодорожек для 
комфортного передвижения. На центральных 
улицах размещены остановочные комплексы. 

Важной частью музейно-этнографическо-
го комплекса является ремесленный центр. При 
выборе архитектурного решения ремесленного 
центра необходимо определить основные типы 
взаимодействия современной и исторической 
архитектуры. Можно выделить три типа: 1) ко-
пирование исторической архитектуры (новые 
здания строятся по принципу полного копирова-
ния исторической архитектуры); 2) подражание 
исторической архитектуре (при проектировании 
нового здания учитываются особенности окружа-
ющей его исторической архитектуры: материалы, 
колористика, формообразование, размеры и т. д. 
В результате здания воспринимаются единым ком-
плексом); 3) доминирование над исторической ар-
хитектурой (новое здание проектируется с целью 
акцентировать на себе внимание. Это достигается 

за счет контраста цветов, размеров, форм, матери-
алов и т. д.). Учитывая особенности архитектуры 
села и поставленных целей, оптимальным вари-
антом видится второй тип взаимодействия, при 
котором будет возможно спроектировать совре-
менный ремесленный центр и при этом сохранить 
масштаб и архитектурный образ села (рис. 12).

Принципы формирования архитектуры ре-
месленного центра основаны на особенностях 
промышленных и жилых построек села: это дву-
скатная кровля и длина промышленных зданий, 
принципы формирования усадеб и промышлен-
ных сооружений из нескольких построек, ис-
пользуемые натуральные материалы (дерево, 
металл, стекло) (рис. 13).

Согласно проекту, здание ремесленного 
центра располагается в центральной части про-
ектируемой территории вблизи двух существу-
ющих нежилых построек. С одной из них здание 
связано надземным переходом, объединяющим 
их в единый комплекс (рис. 14).

Копирование исторической 
архитектуры

Подражание исторической 
архитектуре

Доминирование над 
исторической архитектурой

Рис. 12. Принципы взаимодействия новой возводимой и исторической архитектуры

Рис. 13. Принципы формирования архитектуры ремесленного центра

Двускатная крыша /
длина промышленных зданий

Формирование усадеб и 
промышленных сооружений 

из нескольких построек

Материалы:
дерево, стекло, металл
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Рис. 14. Аналоговый ряд для здания ремесленного центра

Ремесленный центр можно разделить на не-
сколько функциональных зон: 1) зона ремесел, 
связанных с пыльной/грязной работой (поме-
щение художественной обработки дерева, ко-
сти, лозоплетения, керамики, ткачества, отдель-
ный блок – художественная обработка металла); 
2) зона ремесел, связанных с растениями (оран-
жерея); 3) зона ремесел, связанных с продуктами 
(производство кваса и пива, сезонных заготовок, 
экомагазин); 4) выставочная зона; 5) концертный 
зал (рис. 15).

Выводы
В ходе работы над проектом музейно-эт-

нографического комплекса в с. Усалке был вы-
полнен ряд поставленных задач. Проведено 
предпроектное исследование: выполнен разно-
сторонний анализ территории; определена тер-
ритория проектирования; обозначены основные 
проблемы села, в результате чего была выявле-
на необходимость в комплексном развитии села 
и создании условий для привлечения туристов; 
разработано общественное пространство в со-
ответствии с заданием на проектирование; раз-
работана концепция каркаса общественных 
центров; предложено композиционное решение 
и функциональное зонирование территории му-
зейно-этнографического комплекса; детально 

проработано архитектурно-планировочное ре-
шение ремесленного центра. 

На основании исследования территории 
сельского поселения был разработан проект му-
зейно-этнографического комплекса. Он предпо-
лагает объемно-средовое решение комплекса, 
средовое наполнение, архитектурно-планиро-
вочное решение разрабатываемого здания. Все 
части проекта представлены в виде графическо-
го материала, включающего планы, фасады, раз-
резы, схемы, визуализацию.

Примечательно, что в других исторических 
поселениях юга Зауралья (селах Агалья, Барха-
тово, Битюки, Бобылево, Конченбург, Заводо-
петровское, Староалександровка, Успенка, Кир-
санова и других) также сохранились объекты 
деревянного зодчества, подлежащие комплекс-
ному исследованию в контексте сохранения и 
использования их застройки [9]. В этой связи 
предлагаемый проект можно адаптировать под 
данные поселения. 

Одной из задач проекта является популяри-
зация, воссоздание сельского образа жизни и 
сохранение исторического облика сельских тер-
риторий. При этом важно не только сохранить 
историческое средовое наполнение, но и раз-
вить новое строительство, не нарушая при этом 
целостного восприятия сельского поселения.
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Рис. 15. Схема зонирования ремесленного центра
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