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Резюме 

Цель исследования. Анализ накопленной информации о конструктивных решениях, применённых при 
строительстве зданий и сооружений из древесины, обеспечивших сохранность элементов конструкции и 
материалов, и позволяющих длительное время поддерживать их работоспособное состояние. Изучение 
влияния эксплуатационных воздействий на элементы здания и разработка рекомендаций по восстанов-
лению и обеспечению сохранности зданий и сооружений из древесины, отнесённых к объектам культур-
ного наследия. 
Методы. Выявление причинно–следственных связей используемых конструктивных решений и материа-
лов с устранением деградационных процессов в несущих конструкциях на основе камеральной обработки 
результатов визуально-инструментального обследования.  
Результаты. Собраны данные об истории, объёмно-планировочном решении и конструктивном решении 
объекта культурного наследия. Выявлены причинно–следственные связи защиты несущих конструкций 
от деградационных явлений в материалах конструкции путём конструктивных и планировочных решений 
здания храма. 
Заключение. Здание храма имеет каноническое объёмно-планировочное решение, позволяющее поддержи-
вать стабильный температурно-влажностный и аэрационный режим эксплуатации несущих конструкций 
здания в любое время года. Использование бутового фундамента из фосфоритного камня позволяет 
обеспечить защиту от неравномерных осадок здания, а так же защищает деревянные конструкции от 
грунтовой влаги. Фосфоритный камень и связующий раствор фундамента гидрофобны. Использована 
срубовая техника возведения стен с обшивкой доской (шелёвкой) по типу навесного фасада, обеспечива-
ющая проветривание древесины сруба. Обеспечена вентиляция пола, купола и его несущих конструкций. В 
отделке внутренних стен применены неиспользуемые в настоящее время материалы, надёжно 
защищающие древесину от атмосферных и биологических вредных воздействий. 
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Abstract 

Purpose of research. Analysis of the accumulated information on design solutions used in the construction of 
buildings and structures made of wood, which ensured the safety of structural elements and materials, and allowing 
them to maintain their working condition for a long time. Study of the impact of operational impacts on building 
elements and development of recommendations for the restoration and preservation of timber buildings and 
structures classified as cultural heritage sites. 
Methods. Revealing the cause-and-effect relationships of the used design solutions and materials with the 
elimination of degradation processes in the supporting structures on the basis of office processing of the results of 
visual and instrumental examination. 
Results. We have collected data on the history, space-planning solution and constructive solution of the cultural 
heritage object. The cause-and-effect relationships of the protection of load-bearing structures from degradation 
phenomena in the materials of the structure by means of constructive and planning solutions for the building of the 
temple have been revealed. 
Conclusion. The building of the temple has a canonical space-planning solution, which allows maintaining a stable 
temperature, humidity and aeration mode of operation of the supporting structures of the building at any time of the 
year. The use of a rubble foundation made of phosphorite stone provides protection against uneven settlement of the 
building, as well as protects wooden structures from soil moisture. The phosphorite stone and the foundation binder 
are hydrophobic. A log-house technique has been used for erecting walls with a boarding (thin board) according to 
the type of a curtain facade, which provides ventilation of the log house. Ventilation of the floor, dome and its 
supporting structures are provided. The interior walls are decorated with currently unused materials that reliably 
protect the wood from atmospheric and biological harmful effects. 

 
Keywords: wooden structures; constructive and technological solutions; phosphate rubble stone foundation; material 
degradation processes; restoration; Orthodox church. 
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Введение 

В настоящее время древесина и ма-
териалы на основе древесины продол-
жают оставаться одним из основных ви-
дов строительных материалов. Древе-
сина при строительстве культовых, жи-
лых, общественных и других видов зда-
ний и сооружений, наряду с камнем, 
применяется с момента постройки че-
ловеком первых сооружений, защища-
ющих его от внешних воздействий. Об-
щеизвестны как положительные, так и 
отрицательные свойства древесины.  

При организации правильной эксплу-
атации, конструкции из древесины, как и 
из других основных строительных мате-
риалов, могут эксплуатироваться на про-
тяжении столетий. Достаточно вспом-
нить храмовый комплекс в Хорюдзи 
(Япония), некоторые части деревянных 
зданий которого построены в 8 веке; 
жилой в настоящее время деревянный 
дом, на острове Стреймой (Фарерские 
острова, Дания), возраст которого от-
считывается с 11 века; храм Воскреше-
ния Лазаря, находящийся ныне в госу-
дарственном историко-архитектурном за-
поведнике на острове Кижи, в респуб-
лике Карелия, строительство которого 
датируется не позже 14 века, и многие 
другие. 

Современные исследования силовых 
и средовых воздействий на элементы 
деревянных конструкции в нашей стра-
не проводились Прокофьевым А.С., Ка-
бановым В.А., Сморчковым А.А. [1], 
Поветкиным С.В., Травушем В.И. [2, 3], 
Колчуновым В.И. [4], Дубраковой К.О. 
[5-10], Масаловым А.В. [11], Ступиши-
ным Л.Ю. [12-14] и другими авторами. 

Вопросы сохранения культурного 
наследия, реконструкции и реставрации 
зданий и сооружений, в том числе, от-
ражены в работах Покровской Е.Н. [15], 
Посвятенко Ю.В. [16], Иванцыка Т.В. 
[17], Щербина Е.В. [18] и других.  

В этой работе мы упомянём сохра-
нившиеся здания православных храмов 
Курской области, построенные при ис-
пользовании деревянных конструкций. В 
настоящее время нам известны находя-
щиеся в Курской области два действую-
щих храма постройки 19 века, в которых 
основные несущие конструкции изготов-
лены из древесины. Один из них – это 
храм во имя великомученика Георгия 
Победоносца в селе 3-е Уколово Золоту-
хинского района, 1884 года постройки, 
второй – храм во имя Пресвятой Троицы 
в селе Винниково, 1843 года постройки.  

Авторам довелось провести обследо-
вание здания 19 века постройки право-
славного храма Пресвятой Троицы в селе  
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Винниково, который поражает сохранно-
стью несущих конструкций, несмотря на 
отсутствие надлежащей эксплуатации и 
почти двухвековую свою историю. В 
настоящее время храм отнесён к объек-
там культурного наследия [19].  

Краткая история здания (далее в 
тексте Храма) сведена в табл. 1, состав-
ленную на основании [20] и со слов 
местных жителей. Табл. 1 позволяет 
выделить периоды существования объ-
екта, когда поддерживались приемле-
мые или близкие к оптимальным усло-
вия эксплуатации. В другие периоды, 
по всей видимости, этих условий не 
придерживались. 

Материалы и методы  

В июле 2013 г., после пожара в ча-
сти здания, нами было проведено визу-

ально-инструментальное обследование 
с целью определения состояния несу-
щих конструкций и возможности даль-
нейшей эксплуатации. По результатам 
обследования было составлено описа-
ние конструктивных и объёмно-плани-
ровочных решений Храма, составлена 
ведомость дефектов и повреждений и 
даны рекомендации по восстановлению 
конструкций. 

Для освидетельствования конструк-
ций фундаментов и грунтов, залегающих 
в основании Храма, силами Заказчика 
были выполнены три шурфа вблизи 
наружных и внутренних фундаментов. 

Под подошвой фундамента, на глу-
бине 0,90 – 1,25 м от поверхности земли 
в двух шурфах располагался гумусиро-
ванный грунт, в третьем шурфе -– пы-
леватый тугопластичный суглинок. 

 

Таблица 1. Краткая история здания храма во имя Пресвятой Троицы в с. Винниково 

Table 1. Brief history of the building of the temple in the name of the Holy Trinity in the village Vinnikovo 

Период времени / Period 
of time 

Использование здания Храма. Примечания / The usage  
of the church building. Notes 

1843 г. – ноябрь 1940  г. 
На рис. 1а показана 
наиболее старая из 
найденных фотографий 
Храма 

Использование по назначению. 
Дата строительства храма определена по косвенным данным. 
Возраст деревьев, посаженных вокруг храма, и впоследствии 
спиленных в 1952? был определён по годовым кольцам, он 
приблизительно указывал на 1843 год постройки здания. 
Храм был построен на средства местных помещиков. Приход 
храма – три села: Винниково, позже Отрешково, Липовец, 
Малиновый 

Ноябрь 1940 г. – зима 
1942 г. 

Использование как склада зерна и сельскохозяйственного  
инвентаря 

Зима 1942 г. –  
лето 1942 г. 

Использование в качестве конюшни 
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Окончание табл. 1 / Table 1 (ending) 

Период времени / Period 
of time 

Использование здания Храма. Примечания / The usage  
of the church building. Notes 

Лето 1942 г. – начало 
1960-х г. 
На рис. 2 представлено 
изображение Храма 
предположительно  
1950-х – 1960-х годов 

Использование по назначению 
 

Начало 1960-х – конец 
1980-х гг. 

Использование последовательно как склад минеральных 
удобрений, склад зерна, школьный спортивный зал. В этот 
период снесена колокольня 

Конец 1980-х – начало 
1990-х гг. 

Не используется 

Начало 1990-х –  
настоящее время. На рис. 
3, 4, 5, 6 представлены 
изображения Храма 
2000-2015 гг. 

По назначению 
В начале 1990-х годов был произведён ремонт здания. Техни-
ческие решения, применённые при ремонте, не обеспечили не-
обходимой вентиляции деревянных конструкций. В частности, 
были заложены кладкой вентиляционные отверстия в цоколе 
здания и закрыт вентиляционный зазор между дощатой об-
шивкой и срубом. 
Зимой 2013 г. повреждены пожаром стены и кровля здания. 
В 2015 г. при проведении ремонта была изменена отделка 
фасадов и восстановлена внутренняя отделка. Облицовка 
здания пластиковым сайдингом поверх дощатой обшивки 
является одним из дешёвых технических решений, но по 
нашему мнению не способствует вентиляции конструкций и 
не соответствует статусу здания 

 
Фундаменты Храма ленточные бу-

товые шириной 0,5 м с заглублением от 
0,9 до 1,25 м от поверхности земли. 
Связующим материалом служит глиня-
но–известковая композиция.  

В ленточных фундаментах оставле-
ны ходы для осмотра полов снизу, так-
же служащими для свободного движе-
ния воздуха в подполье. Камень, ис-
пользованный при строительстве фун-

дамента – фосфорит («самород» – мест-
ное название), местной добычи. Этот ка-
мень использовался при мощении улиц и 
строительстве фундаментов. Упомина-
ние об этом строительном материале 
имеется также в энциклопедическом 
словаре Брокгауза и Ефрона. Фосфорит 
имеет чёрный цвет, глянцевитую бугри-
стую поверхность, гидрофобен. 



Строительство / Construction 

Известия Юго-Западного государственного университета / Proceedings of the Southwest State University. 2021; 25(3): 41-55 

46
 

а) 
 

б) 
 

в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

Рис. 1. а – наиболее старая из найденных фотографий Храма, датируемая предположительно 
1940-е – до 1952 г.; б – изображение храма, предположительно 1950 – 1960 гг.;  
в – здание до пожара зимой 2013 г.; г – пожар здания в 2013 г.; д – ремонт здания  
в 2015 г. На одной части здания сохранилась деревянная дощатая обшивка, другая 
отделана пластиковым сайдингом; е – здание после ремонта. Фасад отделан 
пластиковым сайдингом серого цвета, маковка храма заменена 

Fig.1. а - The oldest photograph of the Temple found, dated presumably from the 1940s to 1952;  
б – An image of the temple, presumably 1950 - 1960; в – Building before the fire in winter 
2013; г – The fire in 2013; д – renovation of the building in 2015. One part of the building has 
retained the old plank finishing; the other is finished with plastic siding; е – The building after 
the renovation. The façade is finished with gray plastic siding; the dome top is replaced 

 

Общая площадь помещений Храма – 
204 м2. Высота помещения алтарной ча-
сти – 3,33 м, помещения нефа в центре – 
11,45 м. Помещения притвора –3,49 м, 
помещение топочной заглублено отно-
сительно уровня пола в смежном поме-
щении на 0,6 м. План и разрез Храма 
приведены на рис. 2 и рис. 3.  

Несущая конструкция стен по оси Г 
представляет собой сруб из дубовых 
брусьев сечением около 160х200 мм 
(рис. 3). Соединение брусьев на концах 

выполнено на шип «ласточкин хвост», 
брусья уложены на слой клеевого раство-
ра, толщиной до 2-3 мм. Стена прошпа-
клёвана тем же клеевым раствором. При 
освидетельствовании шпаклевка удаля-
лась с брусьев со значительным усилием.  

Обнаружены два слоя краски, кото-
рой были первоначально окрашены сте-
ны, тёмно-зелёного и светло-зелёного 
цвета. Видимо, в более позднее время на 
стену был наклеен слой овечьей шерсти, 
набита дрань и выполнена штукатурка. 



Ступишин Л.Ю., Масалов А.В.                    Архитектурно-конструктивные принципы строительства деревянных... 

Известия Юго-Западного государственного университета / Proceedings of the Southwest State University. 2021; 25(3): 41-55 

47

 
Рис. 2. План Храма 

Fig. 2. Temple plan 

 
Рис. 3. Разрез Храма 

Fig. 3. Temple cross-section 
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Рис. 4. Внутренняя стена Храма выполнена из бруса, отшпаклёвана, окрашена, затем 
оштукатурена по слою овечьей шерсти и драни. Видны следы окраски 

Fig. 4. The inner wall of the Temple is made of timber, plastered, painted, then plastered over a layer 
of sheep's wool and lath. Visible traces of paint 

Шерсть и штукатурка, вероятно, ис-
пользовались для утепления и увеличения 
огнестойкости конструкций. Возможно, 
такая конструкция стены способствовала 
также лучшей акустике в помещении. На 
момент обследования и в настоящее 
время стены Храма изнутри полностью 
оштукатурены. 

Стены барабана, так же, как и сте-
ны на нижних отметках, имеют срубо-
вую конструкцию, изготовлены из ду-
бового бруса. Точность подгонки бру-

сьев в барабане значительно хуже (это 
видно на рис. 5) точности подгонки 
брусьев на нижних отметках (это видно 
на рис. 4). Клеевой раствор не применял-
ся, как в конструкции стены по оси Г. 

Снаружи стены Храма обшиты ок-
рашенной сосновой доской, толщиной 
25 мм. Для крепления досок использо-
вались кованые гвозди, прямоугольного 
поперечного сечения, длиной около  
120 мм (рис.7). 

  
Рис. 5. Сруб барабана. Конструкция 

дощатой обшивки 

Fig. 5. The frame of the drum. 
Construction of a board covering 

Рис. 6. На отметках от 3,700 до 5,700  
стены снаружи обшиты 
оцинкованным железом 

Fig. 6. At the marks from 3,700 to 5,700,  
the walls are sheathed with galvanized 
iron from the outside 
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По причине усыхания древесины до-
сок и пирамидальной формы стержня 
гвоздя (увеличения размера сечения гвоз-
дя от острия к шляпке) гвозди сравни-
тельно легко вынимаются из досок даже 
без использования инструментов. Об-
шивка доской выполнена по тёсаным 
рейкам. Эта конструкция обшивки фа-
сада является прообразом современных 
навесных фасадов. 

На отметках от 3,700 до 5,700 сте-
ны снаружи обшиты оцинкованным же-
лезом (см. рис. 6). На отметке около 
0,800, в нижней части Храма имеются 
12 окон, высотой 1,82 м, шириной 0,86 – 
0,95 м. В барабанной части стен имеют-
ся слуховые окна (слухи) размером 

около 0,9х1,4 м, выходящие на юг, юго-
запад, север и северо-запад. 

Полы дощатые, толщиной 50 мм по 
лагам из отёсанного дубового бревна 
высотой сечения 250-270 мм. Шаг лаг 
от 1250 до 1400 мм в алтарной части и 
около 900 мм в нефовой части. Стены 
по осям В и Г в алтарной части не име-
ют своих фундаментов, а опираются на 
балки-лаги. На участках между осями 
лаги опираются на дубовые стулья се-
чением около 250х250 мм (рис. 8). Сту-
лья установлены нерегулярно, расстоя-
ние между ними около 3,5 – 4,5 м. В не-
которых местах вместо дубовых стуль-
ев выложены столбики из фосфорито-
вого камня (рис. 9). 

 

Рис. 7. Для 
крепления 
досок обшивки 
использовались 
кованые гвозди 

Fig. 7. Forged 
nails are used 
to fasten the 
sheathing 
boards 

Рис. 8. На участках между осями лаги 
опираются на дубовые стулья 

Fig. 8. In the areas between the axes, the 
logs are supported by oak chairs 

Рис. 9. В некоторых местах лаги 
опираются на столбики  
из фосфоритового камня 

Fig. 9. In some places, the logs are 
supported by columns of 
phosphorite stone 

 
Кровля в осях А-Б, Д-Е, 1-2, 3-6 

скатная, покрытая железом, в осях Б-Д-
2-3 купольная кровля, также покрытая 
железом. 

Результаты и их обсуждение 

Глубина фундамента Храма от уров-
ня земли по результатам обследования 
составила от 0,9 до 1,25 м, что прибли-
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зительно соответствует принимаемой в 
настоящее время глубине промерзания 
грунта для места строительства – 1,2 м. 
Грунты, лежащие в основании здания, 
относятся к пучинистым. Здание в ран-
ние годы эксплуатации, по всей види-
мости, не отапливалось, помещение то-
почной было организовано примерно в 
1960-е – 1970-е годы. Меньшее значе-
ние глубины заложения фундамента на 
некоторых участках, против требуемого 
по современным нормам проектирова-
ния значения, не сказалось на величине 
осадок и на целостности конструкций. 
Поскольку несущая конструкция сруба 
и дощатая обшивка достаточно подат-
ливы, то по причине возможного нерав-
номерного морозного пучения грунта 
повреждения стен не появились. 

При строительстве фундамента ис-
пользовали местный каменный матери-
ал – фосфорит, который обладает гидро-
фобными свойствами. Благодаря этому 
даже отсутствие гидрофобных материа-
лов в местах опирания сруба не привело 
к развитию грибкового поражения древе-
сины. То же можно сказать о фосфорит-
ных столбиках, поддерживающих лаги. 

До 50-х годов прошлого столетия, 
по словам очевидцев, здание не имело 
отмостки, и сруб здания, опираясь на 
фундаменты, не касался грунта. Гриб-
ковые повреждения нижней обвязки 
сруба появились после сооружения от-
мостки и забутовки промежутков между 
грунтом и нижней частью сруба. 

Здание Храма по объёмно-планиро-
вочному решению относится к кресто-
во-купольным храмам согласно класси-

фикации СП 31-103-99, Здания, соору-
жения и комплексы православных хра-
мов. Крестово-купольный храм «имеет 
четыре столба в центре, на которые 
опираются подпружные арки, поддер-
живающие свод с куполом в световом 
барабане, переходом к которому служат 
паруса. В плане крестово-купольный 
храм образует пространственный крест». 
Такая конструкция обеспечивает сво-
бодное движение воздуха и равномер-
ный температурный режим несущих 
конструкций в любое время года. 

Сруб изготавливался вручную пу-
тём отёски дубовых брёвен. Точность 
изготовления сруба на разных участках 
стен сильно отличается. В наиболее 
нагруженных частях сруба более каче-
ственная обработка поверхности. Уса-
дочные трещины древесины имеются в 
менее ответственных частях сруба. 

В целях защиты сруба и теплоизоля-
ционных мероприятий по срубу устраи-
валась обивка тёсаной доской, толщиной 
25 мм по тёсаным дубовым планкам 
толщиной около 50 мм. Это прообраз ны-
нешних вентилируемых фасадов.  

В исходной отделке внутренних стен 
использовались неприменяемые ныне тех-
нологии и материалы, как и в связующем 
растворе фундамента. Они эффективно 
защищали конструкции здания уже не-
сколько столетий. 

Некоторые технические решения, 
применённые во время ремонтов, не 
способствуют сохранности деревянных 
конструкций и, по нашему мнению, не 
соответствуют статусу здания – объект 
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культурного наследия регионального зна-
чения. 

Выводы 

Здание Храма имеет каноническое 
крестово-купольное объёмно-планировоч-
ное решение, обеспечивающее хорошую 
аэрацию конструкций и стабильно одно-
родный температурно–влажностный ре-
жим. Конструктивное решение обеспечи-
вает равномерное перераспределение на-
грузок между несущими конструкциями, 
позволяющее использовать строительные 
материалы различного качества. 

Использование бутового фундамен-
та на растворе, подобном глиняно-из-
вестковому, очевидно, наиболее рацио-
нальное техническое решение в постро-

ечных условиях. Благодаря использова-
нию местных материалов, эта техноло-
гия, совмещающая в себе дешевизну с 
достаточными прочностными характе-
ристиками.  

В отделке внутренних стен приме-
нены неиспользуемые в настоящее вре-
мя материалы и технологии, сочетаю-
щие в себе теплоизоляционные и гид-
рофобные свойства, а так же обеспечи-
вающие сохранность древесины при не-
благоприятных условиях эксплуатации.  

Во время ремонтов применялись 
некоторые технические решения, кото-
рые приведут к постепенному разруше-
нию древесины конструкций от дерево-
разрушающих грибов. 
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