
КОРОТКО ОБ Э К С П Е Д И Ц И Я Х 

В рамках Восточнославянской этногра-
фической экспедиции Института этнографии 
АН СССР в 1987—1988 гг. автор провел 
две индивидуальные экспедиционные поездки в 
Украинские Карпаты с целью изучения разви-
тия сельского жилища в советский пе-
риод. На протяжении восьми месяцев рабо-
ты велись в 40 селах и одном поселке город 
ского типа в Сколевском районе Львовской, 
Верховинском, Косовском и Надворнянском 
районах Ивано-Франковской, Вижницком 
районе Черновицкой и Межгорском, Воловец-
ком, Перечинском, Свалявском, Хустском, 
Раховском районах Закарпатской областей. 
Среди жителей всех обследованных населен-
ных пунктов преобладают украинцы. З а ред-
ким исключением, обследованные поселения 
расположены в границах проживания трех 
этнографических групп украинского народа — 
бойков, гуцулов и лемков. 

При выборе населенных пунктов принима-
лись во внимание как выполняемые ими адми 
нистративно-хозяйственные функции, так 
и количество проживающего населения, 
а также степень изученности традиционного 
жилища. Опрос информаторов проводился по 
специально составленному вопроснику для 
изучения сельского жилища Украинских Кар-
пат советского периода. Всего опрошено 
1600 информаторов и обследовано около 
2900 жилых и хозяйственных построек, боль-
шинство из которых зафиксировано на фото-
пленку, а наиболее интересные и характер-
ные — обмерены. В каждом населенном пункте 
обязательно опрашивались мастера-строители 
и печники разных поколений. Кроме того, в об-
ластных и районных центрах были получены 
статистические материалы, а в сельских сове-
тах — данные похозяйственных книг, дающие 
возможность определить динамику индивиду-
ального жилищного строительства на селе 
в советское время. Получены также типовые 
архитектурные проекты, которые в разное 
время предлагались государственными орга-
нами застройщикам для индивидуального 
строительства в селах. 

В 1940-х годах жилой фонд сел на обсле-
дованной территории состоял в основном из 
домов, построенных в XIX — начале XX в., 
характерных для этого периода, иногда ча-
стично модифицированных. Но наряду с ними 
фиксируются и дома, выделяющиеся новыми 
принципами пространственного решения, 
в плане близкие к квадрату, с ярко выра-

женной основной жилой функцией и, как выя-
вилось во время полевых исследований, став-
шие прототипами большинства вновь постро-
енных в советское время жилых домов. На-
иболее ранние примеры постройки таких до-
мов, зафиксированные в полевых условиях, да-
тируются началом нашего века. Планировка 
таких домов компактна, с двумя и более жи-
лыми помещениями на первом этаже. Иног-
да они имеют мансарду, где находятся две-три 
жилые комнаты, отапливаемые зимой. Обяза-
тельными элементами являются каменный 
фундамент по всему периметру несущих стен и 
большие оконные проемы, обеспечивающие 
хорошую освещенность помещений. Возник-
ли д а ж е свои, особенные названия таких 
домов — квадрат1вка, кантова хата, кругла 
хата. Но, как свидетельствуют информаторы, 
в сороковые годы лишь в отдельных селах 
количество таких домов достигало десяти — 
двадцати, а как правило их насчитывались 
единицы. Наиболее интересные решения квад-
раНвок зафиксированы в селах Тухля и Ниж 
нее Синевидное Сколевского, Соколовка Ко-
совского и Изки Межгорского районов. 

Строили такие дома в основном зажиточ-
ные крестьяне, среди которых встречаются воз-
вратившиеся из-за океана эммигранты, ездив-
шие на заработки. В 1950-ые годы наблюда-
ется подъем строительства на селе. С этого 
времени основное, центральное место на 
крестьянском дворе начинает занимать жилой 
дом. С 1950-ых годов в горных районах 
Прикарпатья, а с середины 1960-ых — в За-
карпатье строят преимущественно многоком-
натные дома в плане приближенные к квад-
рату. В настоящее время по данным похо-
зяйственных книг жилой фонд большинства 
обследованных сел на 70—80% и более состоит 
из домов, возведенных в советское время, 
и лишь в некоторых селах Гуцулыцины он об-
новлен немногим более чем наполовину. 

В большинстве случаев в различных вариан-
тах планировки новых жилых домов четко 
прослеживается связь с традиционными ее 
типами. В советское время развитие плана 
жилого дома шло по пути образования новых 
помещений за счет деления существующих, 
изменения их функционального использова-
ния, увеличения общих размеров дома в плане, 
а также его вертикального развития (подваль-
ный, цокольный, мансардный, а в Закарпатье 
и второй э т а ж и ) . 

Под влиянием городской культуры жилища 
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с 1970-ых годов жилые комнаты сельского до-
ма приобретают более точную функциональ-
ную дифференциацию, закрепленную терми-
нологически. Но, как оказалось, этот процесс 
имеет свои особенности. На всей обследован-
ной территории старшее, среднее и большая 
часть младшего поколения и по сей день про-
живает в основном в кухнях, в том числе и в 
отдельно стоящих летних кухнях, строитель-
ство которых особенно распространено в 
Закарпатье . Следовательно с о х р а н я е т с я 
такой характерный для прошлого элемент быта 
как полуфункциональное использование одно-
го жилого помещения. Большая же часть дома, 
а то и весь дом, играет лишь престижно-па-
радную роль. Правда , в последние годы наме-
тилась тенденция смены ценностных ориента-
ции, характерная для молодых поколений: 
стремление использовать все жилые помеще-
ния в доме. 

Относительная парадность наложила отпе-
чаток и на архитектурно-художественное 
оформление экстерьера жилого дома. Распро-
страненной стала нехарактерная в прошлом 
для внешнего облика срубного жилища поли-
хромия. Д л я внешней отделки зданий широ-
ко применяются, особенно в Закарпатье , деко-
ративные штукатурки, пластические орнамен-
ты и штучные орнаментальные фактуры. 

Та же ориентация проявляется и в решении 
интерьера. В селе Керецки Свалявского рай-
она стали популярны двери и внутренние 
лестницы из красного дерева, ореха и других 
ценных пород с применением резьбы и инкру-
стации, мозаичные паркетные полы из пород 
разных цветов и оттенков, имеющие сложный 
рисунок. При меблировке интерьера повсюду 
зафиксирована устойчивая ориентация на го 
родские образцы мебели. Вместе с тем сохра-
няется обычай украшать интерьер вышив-
кой, ткаными коврами и л'жниками, изделиями 
из керамики. 

Полевые исследования показали также, 
что типовые проекты усадебных жилых домов 
не получили широкой популярности у сельских 
застройщиков. Поэтому в настоящее время 
представляется целесообразной организация 
на местах небольших местных кооперативов 
архитекторов, занимающихся индивидуаль-
ным проектированием жилища для села, что 
обеспечило бы тесный контакт с застройщика-
ми и максимальное удовлетворение их запро-
сов. Несколько таких кооперативов уже успеш-
но работают в Закарпатье . Необходим 
также более гибкий учет региональных и мест-
ных условий при проведении государственной 
политики в области сельского жилищного 
строительства, а также усовершенствование в 
этом направлении ряда законодательных 
актов. 

Резюмируя сообщение о результатах экспе-
диционных поездок, необходимо сделать 
некоторые выводы. Сельское жилище Украин-
ских Карпат советского времени, развиваясь 
на основе традиционных форм, характеризует-
ся соединением новых черт с рациональными 
элементами давнего народного зодчества. 
В его современных формах, которые стали 
фактически традиционными для советского 
времени, достаточно ярко проявился процесс 
этнической консолидации украинцев. Вместе 
с тем, существуют и локальные особенности, 
характерные для современного гуцульского, 
бойковского и лемковского жилища, среди 
которых и сформировавшиеся в советское вре-
мя. Интересно, что большая их часть осмысле-
на крестьянами. Кроме того отчетливо 
прослеживается тенденция формирования ря-
да отличительных черт регионального характе-
ра, отличающих сельское жилище горных рай-
онов Прикарпатья и Закарпатья . 

Собранные материалы хранятся в архиве 
автора. 

Т. И. Процевят 
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