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В начале 60-х гг . ХХ в. при 

строительстве Усть-Илимс

кой ГЭС возникла необходи

мость спасе ния уникальных 

памятников истории и архи

тектуры общероссийского 

значения -Спасской проез

жей башни (1667 г.) и Каза

н ской привратной церкви 

(1679 г.) Илимского острога, 

попадающих в зону затопле 

ния Усть-Илимского водох

ранилища . 

В это время в Советском 

Союзе, в условиях полити-

ческой оттепели, впервые 

столь масштабно была под

нята проблема сохранения 

истинных элементов тради

ционной народной культуры 

и, в особенности, уникально

го деревянного зодчества. 

Во многих регионах стра

ны делались попытки соз

давать музеи под открытым 

небом. Иркутская область 

оказалась в ряду тех регио

нов, где это реально прои

зошло. 9 января 1966 г . 

Иркутским облисполкомом 

было принято решение о 

создании музея народного 

зодчества под открытым не

бом в Тальцинеком урочище 

на берегах рек Ангары и 

Тальцинки недалеко от Бай

кала и перенесении туда 

Спасской проезжей башни 

и Казанской привратной 

церкви вместе с другими 

уникальными памятниками 

истории и архитектуры Ир

кутской области . Строитель

ство музея началось только 

в1970 г ., а 18 июля 1980 г. 

музей, названный музеем де

ревянного зодчества «Таль

цы», принял своих первых 

посетителей. В 1986-1990 

гг. концепция развития му

зея претерпела значитель

ные изме нения. Заложен

ная Г . Г. Оранской идея 

формирования музея позво

лила ее последователям -

уче но му-этнографу О . В. 

Бычкову и архитектору 

А. В. Субботину- начать 

его перепрофилирование в 

музей архитектурно-этног-



рафического типа. Если ос

новной целью музея дере

вянного зодчества было сох

ранение уникальных памят

ников истории и архитекту

ры по коллекционному прин

ципу, где эти памятники 

создавали эффектные 

видовые ряды, то зада-

чей музея архитектурно-

этнографического типа явля

лось уже сохранение исто

рической среды музеефици

руемой территории 

использованием уникаль

ных памятников истории и 

архитектуры и воссозданием 

исторического ландшафта. 

В 1994 г . музей, ранее 

функционировавший как фи

лиал Иркутского областного 

краеведческого музея, выде

лился в самостоятельное уч

реждение культуры област

ного подчинения. 

Указом президента РФ, в 

1995 г . музейный комплекс 

был отнесен к объектам ис

торического и культурного 

наследия федерального (об

щероссийского) значения. 

В 1999 г. музей, работаю

щий только в летний турис

тический сезон, перешел на 

круглогодичную работу. В 

этом же году музей стал Ме

тодическим центром Сибири 

и Дальнего Востока по проб

лемам музеев под открытым 

небом архитектурно-этног

рафического профиля. 

Научная концепция фор

мирования музейного комп

лекса предусматривает 

фрагментарную реконструк

цию значимых элементов ис

торико-культурной среды 

основных культураобразую

щих этносов, проживающих 

в Предбайкалье: русских, бу

рят, эвенков (тунгусов), то

фов (карагас) и отдельно -

переселенческой группы на

родов (белорусов, татар, ук

раинце~ поляков). 

В музее уже созданы, 

формируются или находятся 

в стадии научной проработ

ки экспозиции: ангаро

илимская, верхоленская , 

трактовая, городская, вити

мская золотопромышленная, 

переселен ческа~ рабочая 

слобода, а также националь

ные- бурятская, эвенкийс-

кая, тофаларская. 

Центральной экспозицией 

музея стала ангаро-илимс

кая. Строительство ее прак

тически завершено. В экспо

зиции реконструируется ис

торико-культурная среда 

конца XVIII- начала ХХ в. 

русского старожильческого 

этноса, проживающего по 

среднему течению рек Анга

ры и Илима. Эта территория 

Предбайкалья до конца 50-х 

гг. ХХ в., из-за отсутствия 

развитой сети коммуника

ций, меньше всех остальных 

была затронута современны

ми формами цивилизации. 

Поэтому именно здесь в зна

чительном объеме сохрани

лись уникальные памятники 

истории и архитектуры XVII 

и XVIII вв. 

Основными типами веде

ния хозяйства жителей этой 

историко-культурной зоны 

был и земледел и е и охота. 

В состав ангаро-илимской 

экспозиции входят волост

ное село, деревня-малодвор

ка, каскад водяных мельниц, 

сибирское кладбище, покос

ная заимка. 

В ЭКСПОЗИЦИИ ВОЛОСТНОГО 

села доминантой стал уни

кальный памятник истории и 

архитектуры XVII в. -

Илимский острог. История 

возникновения Илимского 

острога уходит в далекий 

1630 г., когда казаками было 

основано зимовье, а уже на 

следующий год построили 

первый острог. К сожале

нию, он просуществовал не

долго: сгорел в 1647 г. В 

этом же году построили вто

рой острог. В 1666 г. он то

же сгорел. Вновь назначен

ный в этом году илимским 

воеводой Оничков, прибыв 

на место назначения, увидел 

вместо острога одно пепели

ще и 8 августа 1667 г . по 

распоряжению правитель

ства приступил к строитель

ству нового острога на об

ширном лугу, в полутора ки

лометрах от старого. По за

мыслу строителя, новый ост

рог должен был не только 

выполнять роль крепости, но 

и стать кремлем новой сиби

рской столицы, во владении 

которой находилась огром-

ная территория, равная тер

ритории нескольких евро

пейских государств. Острог 

состоял из восьми башен, 

три из которых были въезд

ными и украшались часовня

ми на свесях. Скрываемый 

поворотом реки и лесом, 

острог открывался для путе

шествующего неожиданно, 

поражая его своей красотой, 

величием и мощью. До на

ших дней сохранился его 

фрагмент в виде Спасской 

проезжей башни да раско

панных фундаментов некото

рых острожных башен и ты

новых стен. 

Острог находится в ста

дии реконструкции. Уже 

полностью воссоздана за

падная стена с центральной 

Спасской проезжей башней 

и боковыми боевыми башня

ми. Реконструированы тыно

вые стены . Оригиналом ре

конструкции выступает толь-

ко Спасская проезжая баш

ня . Ее реставрация заверше

на в 1984 г. При реконструк

ции степень замены старой 

древесины на новую незна

чительна. В стене только 

пять нижних от земли бре

вен новодельные. Спасская 

башня -одна из шести сох

ранившихся в мире острож

ных башен-оригиналов. Дос

товерная информация о 

строительстве башни дошла 

до нас от непосредственного 

ее создателя - подьячего 

Илимской съезжей избы Ни

киты Лазарева: «Спасская 

проезжая башня построена 

среди острожной стены -

четыре сажени без аршина 

да обламом 8 ярдов, рублена 

«В лапу» под скобель, вер

шина шатром с крышкою, 

крыта тесом, вышина башни 

до орла 8 саженей печат

ных .. . » 

Тыновые межбашенные 

Экспликация 

А. Ангарс-Илимский сектор 

А1. Комплекс «Деревня 

малодворка>> 

1. Усадьба Непомилуева 

А2. Комплекс «Волостное 

село» 

2. Спасская проезжая 

башня Илимского острога 

З. Казанская привратная 

церковь Илимского 

острога 

4. Церковно-приходская 

ш кола 

5. Усадьба крестьянина 

Зарубина 

АЗ. Комплекс «Мельничный 

каскад>> 

А4. Комплекс «Покосная 

заимка» 

А5. Комплекс «Кладбище>> 

Аб. Комплекс <<Охотничье 

промыслевый стан» 

Б. Бурятский национальный 

сектор 

61. Комплекс <<ЗимниК>> 
б. Деревянная бурятская 

юрта IX века 
Б2. Комплекс <<ЛетниК>> 

БЗ. Комплекс <<Кладбище>> 

Б4. Комплекс «Культовые 

постройки» 

В. Трактово-подгородный 

сектор 

Г. Верхоле некий сектор 

Д. Эвенкийский 

национальный сектор 

Е . Витимский сектор 

Ж. Тофаларский 

национальный сектор 
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стены служили своеобраз- мым подтынником. Тынины считается 1679 г., хотя неко- и часовня на свесях. Нес-

ным оборонительным забо- из г отавливал ись из листвен- торые ученые приводят до- мотря на многочисленные 

ром, заполнявшим простран- ничных бревен и заостря- казательства более раннего более поздние пристройки, в 

ство между острожными лись в верхней части до та- времени ее строительства, музее церковь отреставри-

башнями. Высота тыновых кой степени, что нападаю- близкого ко време ни строи- рована в первоначальном 

стен над землей 4,6 м . В зем- щий, сорвавшись на такие тельства последнего Илимс- варианте. Внутренний объем 

Фото 1-6 предоставлены лю они уходят на глубину 1,8 заостренные тынины , мо г кого остро га . Це рковь была церкви разделен на алтарь, 

автором м. С внутренней стороны ты- значительно пораниться. построена рядом со Спас- собственно церковь и тра-

новые стены поддерживают- В состав Илимского ост- екай проезжей башней и иг- пезную. Довольно полное 

ся прислоненным вплотную к рога входила и привратная рала роль не только культа - описание перестроенной 

первому вторым, более низ- Казанская церковь. Офици- вага сооружения, но и обе- церкви сделано священни-

о ким рядом бревен, называе- альной датой ее постройки рега для острога, так же как ком Спасской церкви заштат-~ 



наго города Илимска М. Си

зовым в 1883 г . : церковь 

« наnо минала сложенную из 

бреве н обыкновенную про

долговатую избу, крытую те

сом на два ската . .. на крыше 

алтаря был устроен ориги

нальный , весьма значитель

ный по объему куnол (боч 

ка). Оригинальность его зак

лючалась в том, что он не 

обшит досками, а оббит кру

гом небольшими реденькими 

дощечками (лемеха), расnо

ложенными внаклад одна 

над другой ». По внешнему 

облику Казанская церковь 

близка архитектуре северо

русских церквей, что и неу

дивительно: ведь основная 

масса nервоnроходцев, осва

ивавших сибирские земли, 

шла с севера России. 

В музее «Тальцы » рядом с 

Казанской церковью стоит 

одноклассная церковно-nри

ходская школа, вывезенная 

из с. Кеуль Усть-Илимского 

района Иркутской области. 

Школа nостроена в 1885 г. В 

nлане это квадратное зда

ние . Сруб рублен из бревен 

«в лаnу». Кровля четырехс-

2-3 

катная, крыта тесом. Карниз 

и фриз обшиты nрофилиро

ванной доско й, здание имеет 

десять круnных окон, одно 

из которых сnаренное . Окна, 

на городской манер, боль

шие, украшены наличниками 

барочного тиnа . Внутри nо

мещение делится на кори

дор, классную комнату и nо

мещение для учителя (сnаль

ню и столовую) . В nомеще

нии для учителя есть доnол

нительный отдельный вход 

через nрирубленные с за

nадной стороны холодные 

сени . 

На въезде в волостное се

ло сnрава и слева наnротив 

друг друга расnоложились 

разновозрастные усадьбы 

крестьян Московского (ко

нец XVIII в.) и Зарубина 

(1929 г . ), наглядно nоказы

вающие даже несведущему в 

архитектуре человеку, нас

колько значительная эволю

ция nроизошла в крестьянс

ком домостроении за время 

между строительством этих 

домов. Дом усадьбы Моско

вского, вывезенный в музей 

из д . Антонова Братского 

4 

района и датируемый кон

цом XVIII в . , nредставляет 

собой сруб-nятистенок с 

nодклетью, делящийся каnи

тальной стеной неnосред

ственно на избу и холодные 

сени. Крыша самцовая , двус

катная, крытая тесом. Окна 

маленьки~ окантованные 

трехосными косяками, сое

диненными между собой «в 

ус». Этот архаичный nрием 

устройства окон свидетель-

ствует о древности дома . Ок

на, вероятно, в конце XVIII 

в. были затянуты бычьим nу

зырем . Дом Зарубина стро

ился уже с учетом заnросов 

ХХ в. , nод влиянием городс

кой архитектуры . Рубили 

дом из круглых бревен диа

метром 36 см, длиной до 11 

м, «В обло». Дом имеет де

сять больших окон и четыре

хскатную кровлю. Налични

ки окон на городской манер 
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Фото Инны Дружининой 

украшены резьбой с узором, вых зтапах их освоения не характер хозяйственной дея- ТИЧНО, а ПОТОМ ПОЛНОСТЬЮ ОТ-

состоящим из розеток с кри- имели достаточно информа- тельности (земледелие, жи- казаться от крытых дворов, 

волинейными волютами. ции о климатических оса- вотноводство, промыслевый совмещенных с домом под 

Мощные, под стать дому, во- бенностях этих территорий. уклад) со временем обусло- одной крышей, и перейти к 

рота покрыты двускатной Поэтому при обустройстве вили существенные, если не строительству открытых два-

крышей и богато декориро- хозяйства они вели строи- сказать- кардинальные, из- ров. Таким образом, с XVIII 

ваны рядами точеных баля- тельство в соответствии с менения как в планировке в . в Предбайкалье формиру-

си н . традициями тех мест, откуда усадеб, так и непосредствен- ется новый тип планировки 

Не менее интересна в прибыли. В домостроении, в но в облике жилых домов . усадеб: в центре усадьбы 

плане эволюции архитектуры частности, широко использо- Процесс приспособления к горницей на улицу- жилой 

расположившаяся в начале вался дом, совмещенный под новым условиям происходил дом, а справа и слева от не-

деревни-малодверки усадь- единой крышей со скотным эволюционно, растянувшись го - открытые дворы с ха-

ба конца XVIII в. крестьяни- двором . Несмотря на то, что почти на два столетия (с зяйственными постройками . 

на Непомилуева, вывезенная в XVII-XVIII вв. таких строе- XVII по XIX в . ) . Чистый двор выстилался по-

в музей из д. Гарманка ний было много, до нас дош- Незначительный по срав- лубревнами и имел набор 

Братского района. ли лишь упоминания о них в нению с севером России хозяйственных построек для 

Приходя на новые терри- литературе. снежный покров в Предбай- хранения продовольствия и 

тории, переселенцы на пер- Климатические условия, калье позволил вначале час- имущества. Скотный двор, в 



соответствии со своим наз

ванием, обесnечивал воз

можность обслуживания до

машних животных и был, как 

nравил~ земляным . 

Неnомилуевы строитель

ство жилого дома начали в 

конце XVIII в. Вначале была 

nостроена одна nоловина 

дома. Семья росла, и в доме 

стало тесно . Тогда крестья

нин в начале XIX в. возводит 

рядом точно такую же nоло

вину и связывает обе nоло

вины холодными сенями. Та

ким образом nолучился дом 

из двух nоловин, соединен

ных холодными сенями, с 

выходом из сеней на обе 

сторо ны , на крыльца. Этот 

тиn дома nолучил вnослед

ствии название «дом-связь». 

В музейных эксnозициях, 

отражающих материальную и 

духовную культуру русского 

этноса, в целях максималь

ной характеристики архитек

турны х тиnов жилых строе

ний, бытовавших в Предбай

калье, собраны и оборудова

ны дома: одноколок, nятис

тенок, дом-глаголь и другие. 

Помимо жилой, оборон

ной и культовой архитектуры 

в эксnозициях музея разме 

щены или nланируются к 

размещению административ

ные здания: волостная уnра

ва, nочтовая станция, земс

кая больница; хозяйствен

ные nостройки- мангазея 

(амбар для хранения страхо

вого фонда зерна), водяные 

мельницы, дома-лавки , nос

тоялые дворы, трактиры . 

В архитектурном nлане 

заслуживает внимания рас

смотрение еще одной очень 

интересной эксnозиции, от

носящейся к материальной 

культуре коренной народ-

н ости Предбай кал ья - бурят. 

Это уже nостроенная и функ

ционирующая эксnозиция 

бурятского улуса-летника . 

Основу ее составляют дере

вянные восьмистенные юр

ты-оригиналы конца XIX в. В 

эксnозиции их шесть. Пять 

юрт вывезены из улуса Ала

гуй, расnоложенного в окре

стностях д. Бугульдейка Оль

ханско го района, и одна юр

та вывезена из улуса Баянга

зуй Эхирит-Булагатского 

района Усть-Ордынского Бу

рятского автономного окру

га . Все юрты отличаются 

между собой как no характе

ру стен (бревно, nолубревно, 

фигурное бревно), так и no 

характеру кровли (дерновая, 

крытая драньем или тесом, 

многослойная). Во внутрен

них nространствах юрт, со 

стороны женской nоловины , 

иногда бывает дверь в 

nристроенную к юрте кладо

вую. В центре юрты - место 

nод очаг. Дым от костра вы

ходил в расnоложенное в 

центре кровли дымовое от

верстие. 

Деревянные юрты встре

чаются только у некоторых 

народностей Алтая и у нас в 

Предбайкалье . Такими юрта 

ми буряты Предбайкалья 

nользавались еще до nрихо 

да русских. Одна из гиnотез 

их nоявления относит их ко 

временам Чингисха на. Ско

рее всего, именно тогда, 

nосле nахадов его воинов на 

Русское государство, nрои

зошло их знакомство с дере

вянным домостроением. 

Удобство деревянных домов, 

национальные традиции 

nроживания восточных на

родностей исключительно в 

юртах, наличие большого ко

личества среди nлененных 

народов мастеровых-nлотни

ков в общем оказались nло

дотворной nочвой для nояв

ления такого архитектурного 

феномена, как деревянное 

юртостроение. 

Эксnозиционная структу

ра музея к настоящему вре

мени сформирована на 8% 

от nроектного объема музея. 

В стадии научной nроработ

ки и комnлектации находят

ся верхоленская, трактовая, 

городская , бодайбинская зо

лотоnромышленная , nересе

ленчеекая эксnозиционные 

зоны, рабочая слобода. Для 

некоторых из них в музей 

уже завезены строения-nа

мятники. Они nока собраны 

во временной сборке. В них 

временно разместили выста

вочный зал, гончарную и бе

рестяную мастерские, трак

тир, nункт охраны. 

Музейный комnлекс 

«Тальцы» стал nервым в 

Предбайкалье форnостом no 

сохранению уникального 

культурного наследия, сфор

мированного в суровых кли

матических условиях много

национальным народом, на

селившим этот богатейший в 

nриродном отношении край. 

Собранные и реконструиро

ванные в музейной среде 

образцы традиционной на

родной культуры Предбай

калья займут достойное мес

то в мировом культурном 

наследии благодаря новым 

формам трансляции будущим 

nоколениям, какими во всем 

мире в nоследние десятиле

тия становятся музеи nод 

открытым небом. 

Владимир Тихонов 

Алексей Бавыкин 

Александр Колесников 

Станислав Григорьев 

Владимир Распутин 

в усадьбе Непомилуева 

Фото Виктории Астраханцевой 




