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4

Введение

Изучение архитектурного наследия Сибири – одна из актуальных про-
блем современной науки. Особое значение приобретает обследование при-
родных объектов, рассматриваемых как часть историко-культурного на-
следия. В настоящее время требуется зафиксировать и оценить состояние 
сохранившихся и имеющих историко-культурную ценность архитектурных 
и природных объектов, что станет основой разработки целостной системы 
сохранения и использования памятников прошлых эпох. Данная проблема-
тика хорошо соотносится с вышедшим в 2002 г. Федеральном законом «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ. Значительное ме-
сто в исследованиях должно отводиться историко-культурному наследию 
малых городов, как его современному состоянию, так и историческому про-
шлому, что обусловлено несколькими причинами. Во-первых, значитель-
ная часть городов многих стран прошла стадию малого города, что может 
свидетельствовать об общности процессов урбанизации. Во-вторых, до се-
годняшнего дня во многих странах мира малые города составляют значи-
тельную часть поселений городского типа. В-третьих, в последнее время в 
странах Европы наблюдается изменение направления миграций населения 
из городских агломераций в малые и средние города. Все эти факторы го-
ворят о насущности решения проблем в пределах не только Сибири, но и 
России и мира в целом.

Ко второй половине XIX в. в Западной Сибири сформировалась город-
ская сеть с преобладанием в ней малых городов, ход развития которых в XX 
в. подвергся трансформационным процессам, характерным для современно-
сти. Решающими факторами необходимости оценки историко-культурного 
наследия в области архитектуры поселений городского типа, расположен-
ных в северных сибирских территориях, являются: интенсивное нефтепро-
мысловое освоение, разворачивание современной застройки в исторических 
поселениях, недостаточная изученность традиционного зодчества сибир-
ского Севера, обусловленная отдаленностью населенных мест от научных 
центров.

Темой данной монографии стало изучение архитектурного наследия 
одного из первых поселений русских за Уралом – Берёзова, ныне – посёлка 
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городского типа, административного центра Берёзовского района Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области. За почти четырех-
вековой срок своего существования Берёзов не раз привлекал внимание 
исследователей (см. прил. 1), в первую очередь, в рамках городоведческой 
тематики. В XVIII-XIX вв. западносибирские поселения изучались в основ-
ном усилиями путешественников и местных краеведов. Их работы имели 
преимущественно описательный характер и способствовали, в основном, 
накоплению источниковедческого материала, в том числе и по особенностям 
архитектуры зданий. Среди всех северных городов Сибири в дореволюци-
онной историографии меньше всего места было отведено Берёзову. Одни 
из самых ранних упоминаний о Берёзове в работах исследовательского ха-
рактера содержатся в путевых дневниках Г.Ф. Миллера, написанных им во 
время путешествия от Сургута вниз по Оби до города Берёзова в 1740 г. во 
время Второй Камчатской экспедиции 1733-1743 гг. Как впоследствии было 
выяснено с помощью археологических исследований, сообщения Миллера о 
местонахождении и внешних характеристиках позднесредневековых остяц-
ких и вогульских городков и русских острогов отличаются высокой степе-
нью достоверности (Ермоленко, 2008, с. 132). 

В том же 1740 г. академик Н.И. Делиль представил в академию наук 
записку, в которой отразил результаты своей поездки в Берёзов, куда он ез-
дил для астрономических наблюдений. К ней было приложено несколько 
рисунков с изображением церквей, жилых и общественных зданий, благо-
даря которым можно узнать об архитектуре центральной части Берёзова 
(Пекарский, 1865).

Интересные краеведческие сведения о городах Сибири приводит 
Н.А. Абрамов, впоследствии названный «неутомимым летописцем Сиби-
ри» (Беспалова, 1987, с. 30). Его работы «Описание Берёзовского края», 
«Из истории Тобольской епархии», «Исторические сведения о церквах го-
рода Берёзова» посвящены и г. Берёзову (Абрамов, 1861, 1993, 1998). И.С. 
Поляков опубликовал очерк «Старинное и современное Лукоморье», где 
он помимо других вопросов описывает внешний облик города (Поляков, 
1884, с. 139-178).

В 1920-1950-е гг. работы, посвященные сибиреведению, затрагивали 
лишь отдельные аспекты истории городов, такие как революционное движе-
ние и политическая ссылка, и нередко носили популяризаторский или про-
пагандистский характер. Уровень знаний этого периода по городоведению 
отразила четырехтомная «Сибирская советская энциклопедия» (1929-1932).

С середины 1950-х гг. начинается новый этап отечественной истори-
ографии, расширяется источниковая база, формируются новые подходы к 
исследованию, повышается уровень научных работ. Важным результатом 
становится активизация городоведческих исследований. Выходят работы 
по истории образования городов Сибири, в которых упоминается и Берёзов 
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(Сергеев, 1960, 1962). В эти годы возникает несколько направлений в сибир-
ском городоведении: собственно историческое, экономико-географическое, 
историко-архитектурное, что заложило базу для того, чтобы в дальнейшем 
выработать междисциплинарный подход к проблеме изучения города. Была 
издана пятитомная «История Сибири» (1968), подготовка которой в значи-
тельной степени активизировала изучение региональной истории в целом и 
сибирского города в частности. Вместе с тем, история и развитие архитекту-
ры городов на ее страницах не нашли всестороннего отражения.

В 1970-1980-х гг. появился ряд работ, посвященных социально-
экономическому и культурному развитию отдельных городов Сибири, их 
истории в целом. Одна из информативных книг – работа архитектора В.И. 
Кочедамова, посвященная основанию и архитектуре первых сибирских го-
родов (Кочедамов, 1978). Для этого периода можно отметить расширение 
источниковой и историографической базы исследований, повышение тео-
ретического уровня работ. Крупным центром сибирского городоведения 
становится в это время Новосибирск, где выходит серия сборников статей 
по истории и архитектуре городов региона, преимущественно по феодаль-
ному периоду, где можно найти исследования и по г. Берёзову (Города Сиби-
ри, 1974; История городов Сибири, 1977; Города Сибири, 1978; Оглы, 1980; 
Резун, 1981, 1987; Сибирские города, 1981; Город и деревня Сибири, 1984; 
Историография городов Сибири, 1984; Крадин, 1989; Резун, Васильевский, 
1989).

С 1990-х гг. в сибирском городоведении кроме исторических и междис-
циплинарных направлений (Алисов, 1997, 1998; Дмитриенко, 2000; Ивонин, 
2002; Гуменюк, 2002; Скубневский, Гончаров, 2007) активно развивается 
историко-архитектурное направление, включая и проблематику сохране-
ния культурного наследия (Резун, Беседина, 1992; Баландин, 1994, Развитие 
исторических центров сибирских городов, 1999; Кривоносова, 2003; Курилов, 
Майничева, 2003). В 2000-х гг. отмечается всплеск интереса к региональной 
истории и Берёзову. Выходят работы А.В. Ермоленко по археологии, Е.В. 
Вершинина, Я.Г. Солодкина, С.В. Турова, А.Т. Шашкова по истории, В.В. 
Фарносовой по архитектуре (Ермоленко, 2005, 2005а, 2006, 2008; Вершинин, 
2000, 2005; Солодкин, 2001, 2002, 2003, 2003а, 2004, 2004а, 2004б, 2007; Ту-
ров, 2005, 2005а; Шашков, 2003, 2003а, 2003б, 2003в, 2004, 2007; Фарносова, 
1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008).

Можно констатировать, что в исторической науке усилился интерес 
к городу и его историко-культурному наследию как объекту историче-
ского изучения (Резун, 1997, с. 23). Проведено несколько конференций по 
этой проблематике, издан ряд сборников научных статей, популярным 
жанром становятся региональные исторические энциклопедии и летопи-
си истории городов. В настоящее время накоплен значительный мате-
риал по историко-культурному развитию Берёзова, однако совершенно 
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недостаточно разработана тематика фиксации и сохранения его архитек-
турного наследия.

В связи с этим наряду с историческим экскурсом в прошлое, анализом 
таких источников, как Памятные и Справочные книжки Тобольской губер-
нии, Описание Тобольского наместничества, материалы Тобольского архие-
рейского дома, Верхотурские грамоты, Дополнения к Актам историческим, 
неопубликованные архивные дела, содержащиеся в Государственном архи-
ве в г. Тобольске (ГУТО ГА, Ф. 156), Российском государственном архиве 
древних актов (РГАДА, Ф. 214), Санкт-Петербургском отделении Архива 
Российской академии наук (СПбО АРАН, Ф. 21), к которым авторы при-
менили историко-генетический и историко-сравнительный методы иссле-
дования, был избран документальный подход, который предполагает под-
робную фиксацию ныне существующих памятников архитектуры Берёзова. 
Были выполнены описания исследуемых объектов и их фотофиксация. В на-
стоящее время это единственная возможность сохранить хотя бы в ограни-
ченной форме архитектурные и природные памятники, которые могут быть 
безвозвратно потеряны, о чем свидетельствуют наблюдения авторов, веду-
щиеся с 2003 г. по настоящее время. За данный период было уничтожено 
как минимум три объекта: мост «на ряжах», здание редакции-типографии, 
амбар по ул. Быстрицкого, 23.

Особую важность приобретает вопрос, связанный с определением вре-
мени постройки памятников зодчества. Не секрет, что для многих даже 
хорошо известных архитектурных объектов вопрос о времени их возведе-
ния остается открытым (например, дата постройки Зашиверской церкви до 
недавнего времени определялась как рубеж XVII – XVIII вв., Казымского 
острога – первая треть XVIII в.). В определенной мере это связано с тем, 
что вследствие пожаров, плохих условий хранения, небрежного отноше-
ния письменные источники, проясняющие ситуацию, не дошли до наших 
дней. Поэтому приходится прибегать к перспективным в этом направлении 
естественнонаучным методам исследования, в первую очередь к дендро-
хронологическому. Применительно к изучению архитектурных комплексов 
памятников деревянного зодчества это позволяет путем выполнения мас-
совых датировок детализировать строительную историю и привнести в ис-
следования четвертое измерение – время. Для территории Сибири массо-
вое обследование архитектурных памятников в рамках одного поселения 
предпринято впервые. Наиболее близким аналогом представленной работы 
являются исследования Б.А. Колчина и Н.Б. Черных (Колчин, 1972; Колчин, 
Черных, 1977), выполненные для Великого Новгорода и европейского Севе-
ра России.

Образцы с обследованных архитектурных памятников отбирались спе-
циальным буром для взятия образцов из сухостойной древесины и пред-
ставляют собой керны диаметром 9 мм. Использование такой технологии 
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Введение

позволяет минимизировать ущерб, наносимый архитектурным памятникам, 
и целенаправленно, точечно отобрать образцы с участков брёвен, сохра-
нивших последнее прижизненное кольцо (зачастую содержащие чешуйки 
коры). Всего в 2008 г. в ходе экспедиционных работ были отобраны образцы 
с 19 памятников деревянного зодчества, расположенных в п. Берёзово.

Учитывая, что основным материалом при строительстве служила дре-
весина сосны сибирской (Pinus sibirica (Rupr.) Mayr), для датировки памят-
ников по стандартной методике (Шиятов и др., 2000) была построена 336-
летняя древесно-кольцевая шкала (с 1673 по 2008 гг.) для участка кедрового 
леса, расположенного в двух километрах к северу от п. Берёзово. Измерения 
ширины годичных колец были выполнены на полуавтоматической уста-
новке «LINTAB» (с точностью 0,01 мм). Датировка измеренных серий была 
выполнена посредством сочетания графической перекрестной датировки 
(Douglass, 1919) и кросскорреляционного анализа в пакете специализиро-
ванных программ для дендрохронологических исследований – DPL (Holms, 
1984) и «TSAP V3.5» (Rinn, 1996). Более подробно с некоторыми аспекта-
ми отбора образцов, выполнения датировки можно ознакомиться на сайте 
myglan.com.

Монография состоит из введения, трех глав, заключения, а также на-
учного аппарата (списков литературы, сокращений) и приложений, пояс-
няющих основной текст. Введение написано А.Ю. Майничевой и В.С. Мы-
гланом. Первая глава «Архитектура Берёзова в XVI-XIX вв.: историческая 
справка» и заключение принадлежат перу А.Ю. Майничевой. Вторая глава 
«Исторический ландшафт Берёзова» написан совместно всеми авторами. 
Третья глава «Архитектурное наследие Берёзова» создана усилиями двух 
авторов – В.С. Мыглана и Г.П. Ведмидя. Современные фотографии, если не 
указано особо, выполнены авторами. В приложениях представлены библио-
графический указатель, графическая перекрестная датировка памятников п. 
Берёзово и гистометрический анализ древесины. Дендрохронологический 
анализ памятников сделан В.С. Мыгланом. Архитектурные обмеры и кроки 
выполнялись Г.П. Ведмидем. Графические реконструкции Берёзова по опи-
саниям 1636 г., рисунки города и острога созданы А.Ю. Майничевой. 

Авторы пользуются случаем выразить благодарность Е.А. Савинкиной, 
оказавшей неоценимую помощь в составлении библиографии, Т.Н. Галки-
ной и Н.А. Березикову, участвовавшим в сборе материалов по истории г. Бе-
рёзова, а также всем коллегам, своими доброжелательными критическими 
замечаниями способствовавшим выходу книги в свет.
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