
Л. Н. ЧИЖИКОВА, М. Н. ШМЕЛЕВА

СОВРЕМЕННОЕ РУССКОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ ЖИЛИЩ Е  

(Село Вирятино Тамбовской обл.) *

Село Вирятино, расположенное в пойме р. Челновой (приток р. Цны)! 
относится к числу старейших поселений Тамбовщины.

По своей форме село представляет типичное южновеликорусское посе 
ление уличного плана, но продолж ает сохранять следы прибреж-но-рядс 
вой планировки, характерной для него в прошлом. Старейшими в сел 
считаются улицы: П оляна, Орешник, Верхний и Нижний проулки.

Современный жилой фонд села Вирятино состоит из построек разны; 
типов, которые склады вались в разные годы на протяжении последни 
80 лет. Д л я  того чтобы было возможно получить полную картину изме 
нения и развития ж илищ а, историю заселения отдельных улиц и переул 
ков села, нами было проведено сплошное подворное обследование. Де 
тальный анализ всех жилых построек (в селе 406 домов) позволил про 
следить, как изменялись ж илые постройки на протяжении последней c o th i  
лет и чем были вызваны эти изменения.

Ж илищ е села Вирятино исследовалось нами с учетом общих истори
ческих условий, хозяйственной деятельности и семейного быта крестьян. 
Особое внимание было уделено исследованию тех изменений, которые! 
происходили в  ж илищ е в связи с социалистическим переустройством! 
деревни.

В XIX в. д ля  села Вирятино, как и для всей Тамбовской губернии,| 
было характерно срубное жилищ е. В селе старинные постройки не сохра
нились; восстанавливать облик старого типа деревянного дома пришлось) 
по рассказам  стариков и старинному жилищ у, сохранившемуся в окрест
ных селах.

С тары е крестьянские постройки села по всем своим основным призна
кам были типично ю жновеликорусскими. Ж и лая  постройка стояла вдоль| 
улицы и покры валась соломенной четырехскатной крышей. Избы руби
лись в круглый угол, под углы сруба были поставлены дубовые столбы — 
«подвалки». Сруб избы состоял из 15 венцов, переводы пола врубались| 
в первый венец, меж ду полом и землей оставалось пространство в 0,5 м. 
Потолочные балки врубались в четырнадцатый, так называемый «под- 
балочный венец». Потолочины были сделаны из «половиц» — тонких бре-i 
вен, расколотых пополам. Ж и л ая  постройка состояла преимущественна! 
из одного жилого помещения, сени часто устраивались из плетня. Печь| 
■стояла в противоположном от входа углу, устье ее было направлено! 
к двери (так назы ваем ая ю жновеликорусская планировка избы восточ
ного подтипа) (рис. 1).

’* 'Настоящей статьей редакция журнала открывает серию публикаций о культуре| 
ги "быте современной русской колхозной деревни по материалам Русской этнографиче-1 
•ской экспедиции Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, работавшей в те-| 
•чение .1952— 1954 гг. в селе Вирятино Тамбовской области.
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Рис. 1. Тип постройки, характерный для XIX в. I  — общий 
вид дома; I I  — план дома: 1 — сени, 2 — изба, 3 — коник, 
4— лавки, 5 — полати, 6 — передний угол, 7 — задний угол, 
8 — печной угол, 9 — судний угол; I I I — поперечный разрез
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Средние размеры  старых жилых построек были очень малы — 6Х 
7 X 7  м, хотя обитавш ие в них семьи были многолюдны (по сообщена 
местных старож илов, состояли в среднем от 25 до 30 человек).

Такие ж илищ ные условия при большой численности семьи создавав 
необычайную скученность. К аж ды й угол в избе имел свое название! 
назначение: в «переднем углу» (см. рис. I, II)  обедали, принимали rocrej 
в «заднем» спали, в «печном углу» стояла русская печь, в «суднем»- 
стряпали. Старики спали на печи, кто помоложе — на полу, полатя! 
лавках . Спали на соломе, которую покрывали «постилкой» 2; постилко: 
ж е укрывались. Ж енщ ины  пряли на передней лавке. В избе было грязн: 
Пол никогда не мылся, только по большим праздникам его скоблил 
скребками.

Д ом а, состоящ ие из двух жилых изб, в Вирятине были редки и при
надлеж али  наиболее зажиточным крестьянам. В некоторых зажиточны!) 
большесемейных хозяйствах на усадьбе стояло несколько изб. В семь;' 
гуртовщ ика овец М акарова, состоявшей из 27 человек (1870-е годы) 
было 3 избы; в одной из них стряпали и обедали, в двух других — спали!

Д воры  в селе Вирятино были открытыми. С тарая форма и конструк) 
ция двора сохранились в своей основе до настоящего времени. Крытые! 
помещ ения д ля  скота, дров, сельскохозяйственного инвентаря устраива) 
лись из плетня и назы вались «поветями». Повети стояли за домом на| 
расстоянии 20—40 м, загибались к дому под прямым углом и иногда! 
доходили с одной стороны до дома, с другой стороны — до ворот. В болы 
ших семьях, имевших значительное количество скота, нередко парал
лельно первому ряду поветей на некотором расстоянии от него устраи
вался второй ряд. Ч асто повети были разгорож ены на отдельные лачужки,) 
в которых летом спали отдельные супружеские пары большой семьи. 
Под поветью устраивали погреба, срубную баню с южновеликорусскич| 
планом располож ения печи. Н а крестьянских усадьбах стояли сенници) 
для мякины и риги для необмолоченной ржи и  сена. Хлеб сушили на печи,! 
молотили на току, иногда молотьба происходила в риге. ’

Описанный тип крестьянских построек села Вирятино был характерен! 
в XIX в. д ля  многих районов ю жновеликорусских губерний— Орловской 
Курской, Воронежской, Тамбовской и прилегающих к  ним районо; 
Тульской и Рязанской. Имею щиеся исторические, археологические и этно 
графические м атералы  не позволяю т установить время сложения данноп 
типа ж илищ а на юге России. Став этнической традицией для данно! 
территории, южновеликорусский тип ж илищ а при натуральном крестьян 
ском хозяйстве, при косности и темноте крестьянских масс крепостнсн 
России, мало изменялся в течение столетий.

С 1880-х годов в общественно-экономической жизни села происходя 
крупнейшие изменения. Р азвитие отхожих промыслов, принявших в этот 
период массовые размеры , содействовало интенсивному вовлечению 
крестьянства в товарно-денежны е отношения, что не могло не вызывать 
изменений и во внутреннем строе крестьянской семьи. Д л я  Вирятина 
становятся характерны ми участивш иеся разделы  больших семей, семья, как 
правило, состоит из 3 поколений3 и значительно уменьшается в своей 
численности. Это находит свое выражение в быстром росте села, 
Д о  1870-х годов в селе было только 200 домов. С 80-х годов село быстро 
разрастается. В озникает новая улица Сычевка, застраиваю тся старые) 
улицы, увеличивается плотность застройки. )

Сплошное подворное обследование позволило нам проследить историю j 
отдельных семей по поколениям, их разделы  и расселение по селу. В селе "

2 «Постилка» — домотканная полосатая материя, основа ее ткалась из конопли, j 
а уток из «строчьев» (тряпок). Постилка до сих пор широко применяется в быту для] 
покрытия сундука, а в некоторых домах заменяет простыни. I

3 См. экспедиционный отчет В. Ю. Крупянской по разделу «Семья и семейный 
быт в селе Вирятино», сгр.'З. Рукопись. Архив Ин-та этнопрафии АН СССР.
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много однофамильцев. Кроме того, внутри каж дой фамилии существуют 
так назы ваемы е «подворные клички», которые давались по имени главы 
семьи и пережили несколько поколений. Выяснение подворных кличек 
помогло установить ближ айш ие родственные связи отдельных семей 
(внутри фамилий) и проследить историю их разделов. Так, например, 
в селе много однофамильцев Д ьяковых. У Д ьяковы х несколько подвор
ных кличек: Кирюшкины, Самохины, Логоновы, Викторовы. Все Кирюш
кины, Самохины и т. д. находились меж ду собой в близком или отдален
ном родстве; были ли меж ду собой родственны все Д ьяковы, этого 
установить уж е нельзя. Родоначальники Кирюшкиных жили в Нижнем 
проулке. Первый раздел в их семье произошел в 1870-х годах, разделив
шиеся семьи выселились на свободные участки поблизости, в Нижнем 
проулке. В одной из этих семей следующий раздел произошел в 1897 г.; 
отделивш иеся семьи, ввиду того, что рядом свободной земли не было, 
выселились в Сычевку, л евая  сторона которой ещ е только начинала 
застраиваться. В дальнейш ем Д ьяковы  — Кирюшкины расселялись по 
Сычевке и Н иж нему проулку, одна семья выселилась на Песок, купив 
там усадьбу. Родоначальники Д ьяковы х — Логоновых жили такж е 
в Н ижнем проулке, но уж е в 1880-х годах они при семейных разделах 
заселили значительную  часть Песка, конец которого застраивался как раз 
в эти годы. Д ьяковы  — Самохины расселились по Верхнему проулку и 
Зайчевке.

Обычно при семейных разделах  братья делили между собой роди
тельские дом а и усадьбы  или выселялись на конец села, где общество 
выделяло им определенный приусадебный участок. В центре села была 
возможность селиться только в том случае, если кто-нибудь из односель
чан уезж ал  на новые места и продавал свою землю.

В 1880-х годах традиционное срубное ж илищ е начинает уступать место 
кирпичному4. Строительство кирпичных домов в с. Вирятино принимает 
широкий характер, и это объясняется преж де всего покупкой вирятиноки- 
ми крестьянами бывшей помещичьей земли с богатыми залеж ам и глины, 
давшей возможность без больших затр ат  получать строительный кирпич. 
Крестьяне объединялись двум я-тремя хозяйствами, заводили собственный 
горн, строили сарай  для  суш ки кирпича и сами его обжигали. Но все ж е 
значительная часть населения вынуждена были покупать кирпич для 
строительства, а стоимость кирпичных домов доходила в то время до 
120— 150 руб. (в зависимости от р азм ера).

Д еньги на постройку кирпичных домов (которые предпочитались сруб- 
ным, потому что предохраняли от пож аров, бывших весьма частыми в 
селе) крестьяне получали от отходничества. Самым массовым видом от
ходничества в Вирятине был уход на заработки в Донбасс, на шахты. 
Отходники работали там  по 6— 7 месяцев в году. Путем больших лиш е
ний и экономии на самом необходимом отходники могли отсылать в д е
ревню часть своего заработка: в 80-е годы это в ы х о д и л о  п о  40—60 руб., 
в 900-е — по 70— 100 руб. за  сезон. Д еньги шли н а поддержание хозяй
ства, на одеж ду членов семьи, но основная часть отклады валась для стро
ительства дома. Таким путем, после ряда лет изнурительной работы на 
шахтах, накапливали  необходимые средства для постройки дома.

В результате всего этого за  короткий срок (1890-е годы и первое 
десятилетие 1900-х годов) значительная часть села бы ла перестроена. 
Несмотря на недостатки кирпичных домов, построенных в те годы — сы
рость ж илого помещения, необходимость заготовки гораздо большего ко
личества топлива,— кирпичное строительство протекало быстрыми темпа

4 Несколько кирпичнгх домов было построено еще до реформы 1861 г. Дом 
Ф. С. Гусева был построен в 1859 г. из кирпича, оставшегося от постройки церкви; дом 
бывшего дворового Крикова и несколько других были построены из кирпича, принадле
жавшего помещику. ,
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ми. В настоящ ее время в селе 230 кирпичных домов, которые были ш| 
строены именно в эти годы.

П ервы е кирпичные дом а строились по традиционному плану и отля 
чались от старых построек только материалом и техникой строительству 
Но постепенно, в связи с усилившимися влияниями города и промышлея 
ных центров, повышаю тся требования населения к своему жилищу. Эт

Рис. 2. План'дома, построенного в 1900 г.: 1— сени, 
2— кухня, 3 — горница

в первую очередь проявилось в тенденции к  выделению «чистой» половины. 
При постройке кирпичного дом а все помещение часто разгораживалось 
капитальной стеной на две части: кухню и горницу. В кухне (если дом 
стоял вдоль улицы) устраивали два входа: с улицы и со двора; печь 
стояла в заднем от улицы углу, устьем к входу, идущему с улицы 
(рис. 2 ) . В направлении устья печи к входу сохранялась старая тради
ция, хотя вход теперь устраивался не в боковой, как прежде, стене, а шел 
с улицы. Ж илое помещение кирпичного дома, кроме русской печи, отап
ливалось голландкой, которая с 1900-х годов ставилась в горнице посе
редине глухой стены, определяя собой места для спанья. Подобная пла
нировка получила дальнейш ее развитие в советское время.

К ак  показали собранные экспедицией материалы по истории семьи, 
семейные устои в Вирятине были крепки. Р аздел  производился, как пра
вило, лиш ь тогда, когда семья слишком разрасталась.

В предшествующий период, если семья делилась, то для выделяв
шихся обычно заранее всей семьей ставили отдельный дом. Ввиду того, 
что получить землю  для отделявш ихся семей было нелегко, новую избу 
часто ставили рядом с родительской, на той ж е самой усадьбе, деля ее 
меж ду двум я семьями.

В период кирпичного строительства такж е предпочитали ставить от
дельный дом, но деш евле было сразу ставить дом больших размеров 
с тем, чтобы при разделах  семьи его можно было разделить на две или 
три части. Часто, когда в семье не было достаточных средств, сначала 
строили ж илое помещение, рассчитанное на одну семью, а в дальнейшем, 
при разделе семьи, к  нему пристраивали дополнительные комнаты. Есте
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ственно, что при этом наруш ался старый план, печь меняла свое тради
ционное положение. Теперь печь могла быть поставлена в самых различ
ных углах в зависимости от направления улицы, входа и окружающих 
дом других жилых и хозяйственных построек. Однако печь всегда стара
лись поставить более рационально, так, чтобы кухонный угол занимал 
как можно меньше жилой площади.

Приведем примеры. Кирпичный дом, принадлежащ ий в настоящее 
время двоюродным братьям  И. М. и А. С. М атрохиным (рис. 3 ), был 
построен в 1884 г. Все ж илое помещение при постройке дома было р аз
делено капитальной стеной на кухню и горницу. Там, где сейчас нахо
дится чистая половина И. М. М атрохина, была кухня; печь стояла в л е 
вом углу, смежном с горницей, устьем к двери. В кухне и даж е в горнице 
по стенам располагались неподвижные лавки, в кухне был коник, 
стол стоял по диагонали от  печи. Словом, первоначально внутренняя 
планировка дома мало чем отличалась от плана старых деревянных 
изб. В этом доме ж или дед  И. М. и А. С. М атрохиных, их отцы и 
дядя. В 1888 г., после смерти деда, братья разделились. Ещ е до раз
дела всей семьей построили кирпичный дом на Орешнике. В этот дом 
выселился младш ий брат, старш ие братья разделили между собой 
кухню и горницу. С тарш ему М итрофану досталась кухня, среднему — 
Семену — горница.

В зрослы е мужчины из этих семей ходили на заработки в Донбасс. 
Н а заработанны е деньги старш ий брат М итрофан пристроил в 1903 г. 
к боковой стене доставш егося ему помещения кирпичную кухню, а сзади 
кухни — тесовые сени. Печь была перенесена в кухню и поставлена по
середине наружной стены кухни, устьем к двери, перед печью было про
делано окно во двор. В 1904 г. и у среднего брата Семена была при
строена к боковой стене горницы кирпичная кухня, а сбоку ее — 
кирпичные сени и ворота. Вход в сени был устроен с улицы, вход в кух
ню проделан не в задней, а в боковой стене из сеней. Поэтому здесь 
приш лось поставить русскую печь совсем по-другому. Удобнее всего было 
поместить ее в углу у двери с направлением к задней стене кухни, выхо
дящ ей во двор. Одновременно с разделом дома и пристойной к нему новых 
помещений появились подвижные скамейки, стулья, табуреты, столы, 
деревянные кровати.

Почти каж ды й современный кирпичный дом в селе Вирятино имеет 
сложную историю, восстановить которую иногда бывает очень трудно, 
так как  в связи с семейными разделам и дома перестраивались и меняли 
свою планировку по нескольку раз. Длинный кирпичный дом Булуевых 
состоит сейчас из 4 квартир. В начале здесь ж ила одна семья, и ж илая 
площ адь дома была вчетверо меньше современной. Первый раздел семьи 
произошел в 1900 г., в результате рядом был построен еще один кирпич
ный дом и к обоим домам было прилажено по кухне. У каждого брата 
ж илое помещение стало состоять из кухни и горницы. Когда семьи раз
рослись, они поделили меж ду собой свои помещения (1905 и 1922 гг.). Т а
ким образом, в результате нескольких разделов дома меж ду родствен
никами возник многоквартирный дом.

В самом конце XIX и особенно в начале XX в. происходят значитель
ные изменения и во внутренней обстановке кирпичных домов. В быт вхо
дит подвиж ная мебель. В домаш нем быту сказы вается влияние города и 
промышленных центров. И  все ж е культурные запросы населения оста
вались еще на очень низком уровне, в село просачивалось влияние город
ского мещ анства, что сказалось на украш ении комнат лубочными 
картинами, пестро раскраш енны ми открытками и прочими низкопробными 
в художественном отношении предметами.

Сейчас трудно детально проследить, как  отраж алось классовое рас
слоение села на типах жилых построек, так как многие дома наиболее 
бедной части населения заменены при советской власти добротными но-
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Рис. 3. Дом А. С. и И. М. Матрохиных, построенный в 1884 г.: I — 
общий вид, I I -— план дома: 1 — сени, 2 — кухня, 3  — горница И. М. 
Матрохина; 4 — горница, 5 — кухня, б — сени А. С. Матрохина; 7 — двор  
И. М. Матрохина, 8  — повети, 9 — погреб, 10— двор А. С. Матрохина, 

11 — кладовая, 12— повети, 1 3 — курятник;
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выми домами, а некоторые дома кулаков разруш ились или были выве
зены в 1930-х годах в районный центр. Д ом а местных богатеев выделя
лись своими разм ерам и, планировкой жилых помещений, убранством 
комнат. Так, например, у крупного лесопромышленника Саяпина был 
большой двухэтаж ны й деревянный дом; у Слепцова, владевш его боль
шими земельными массивами около Тамбова, дом состоял из нескольких 
комнат и кухни, отделенной сенями; в кухне жили батраки. Помещения 
для скота и сельскохозяйственного инвентаря, находившиеся во дворе, 
были построены из кирпича. Артельщ ику Ж данову принадлеж ал боль
шой кирпичный дом, в верхнем этаж е которого помещались ж илые ком
наты, в нижнем — кладовы е и т. п. М ногие из этих богатых домов были 
обставлены хорошей городской мебелью.

Рис. 3 . I I I  — продольный разрез дома А. С. и И. М. Матрохиных

Таким образом , в годы интенсивного развития капитализма в ж или
ще села Вирятино происходят большие изменения. С развитием денежного 
хозяйства меняется самы й тип построек, их планировка и обстановка 
комнат. И зменения затрагиваю т главным образом кулацкие хозяйства, 
значительную  часть середняцких и совсем не отраж аю тся на бедняцких 
хозяйствах. Избы последних были срубными, небольших размеров, с тра
диционным внутренним убранством. Оставш иеся дореволюционные по
стройки, в которых ж ивут сейчас колхозники, принадлежали в основной 
своей массе середнякам . Б ольш ая часть их состояла из одного жилого 
помещения, дома из двух ком нат были характерны  для более зажиточных 
хозяйств. В тенденции к выделению чистой половины, к появлению в доме 
покупных вещей отраж алось влияние городских, промышленных и тор
говых центров. С амое непосредственное влияние на быт Вирятина оказы 
вало ближ айш ее торговое село Сосновка с его разнообразным по своему 
социальному составу населением.

М ногие кирпичные дома были построены специалистами-каменщи- 
ками, приходившими из соседних сел — Атьяс и Сосновки. Стены пер
вых кирпичных домов были сложены в три кирпича (таких изб осталось 
в селе сейчас очень м а л о ). В конце XIX — начале XX в. дома строили 
в 2 '/г  и в 2 кирпича. К ладка кирпича была стандартной и сохранилась 
вплоть до настоящ его времени в строительстве общественных колхозных 
построек. М еж ду кирпичами везде оставляю тся пустоты, которые забива
ются щебнем и заливаю тся известкой. Кирпичные дома имеют глубокие 
фундаменты (рис. 3 ). Ф ундамент кирпичных домов шире стены на пол
кирпича и выступает над поверхностью земли на 0,4—0,5 м, образуя 
цоколь. В фундаменте устроены гнезда, в которые вставлены концы 
перерубов таким образом, чтобы доски пола леж али  с одной стороны на 
перерубе, с другой — на обрезе фундамента. Крыши кирпичных построек 
покрыты ж елезом  или соломой. Конструкция крыши построек того времени 
была примитивной: при покрытии под ж елезо стропила ставились непо
средственно на стены, что создавало большой упор на стены, быстро
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разруш авш иеся. При покрытии соломой поперек крыши клались связ 
в них врубались стропила. Д ля  кирпичных построек того времени хара 
терны окна с овальным сводом; некоторые дома украшены узором кр 
ста, выложенного из белого кирпича (рис. 4 ) ; фасады домов часто орн 
ментированы фигурным кирпичом (колонки, треугольники, ромб 
свеш иваю щ иеся полотенца — см. рис. 5). Несмотря на это, длинные 
приземистые кирпичные дома с маленькими окнами, построенные в кои 
це XIX — начале XX в., малохудожественны по своей архитектуре.

Рис. 4. Орнаментация кирпичного дома, построенного в 1896 г.

В строительстве дворовых построек больших изменений в рассматри
ваемый период не произошло. Вместе с распространением кирпичных 
домов стали строить кирпичные кладовы е с железными дверями, а в бед
ных хозяйствах — глинобитные кладовые.

Кирпичное строительство продолж алось в Вирятине вплоть до 1914 г. 
В годы империалистической войны в связи со всеобщей разрухой жилищ-1 

ное строительство почти прекратилось. j
П осле Великой Октябрьской социалистической революции, с перерас

пределением земли на новых началах (по числу всех членов семьи), была 
устранена основная причина, сдерж ивавш ая разделы  семейств. В связи с 
этим создались новые крестьянские дворы, село стало быстро расширять
ся и застраиваться. В эти годы возникла новая улица Выселки, интенсив
но застраивается конец улицы Песка.

В 1920 гг. в селе построено 80 домов, из них 60 деревянных и 20 кир
пичных. Возвращ ение к деревянным постройкам объясняется рядом при
чин. Во-первых, в первые годы советской власти по сниженным ценам 
продавали лес демобилизованным — участникам гражданской войны. 
Во-вторых, в первые годы после Великой Октябрьской социалистической 
революции, трудные в хозяйственном отношении, подвоз извести в село 
был прекращ ен, заниматься производством кирпича было невозможно. 
Возвращ ение к деревянным жилым постройкам объяснялось еще и тем 
обстоятельством, что они имею т ряд  преимуществ: в них более здоровый 
сухой воздух, они требую т меньше топлива, постройка их дешевле и 
быстрее.
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В годы  граж данской войны и хозяйничания на территории Тамбов
щины банды Антонова жилищ ное строительство протекало медленными 
темпами. В эти годы до м а строились наспех, конструкции их ничем 
не отличались от вышеописанных деревянных изб XIX в. Все они вместо

фундамента имели деревянные подвалки, покрывались соломенными 
крышами.

Д ом а обычно состояли из одного жилого помещения с тесовыми или 
плетневыми сенями, печь стояла на старом традиционном месте, хотя 
полатей, коника, неподвижных лавок в домах уж е не было.

Рост жилищ ного строительства начинается в начале 1920-х годов, 
когда партия благодаря переходу к новой экономической политике доби
лась перелома на хозяйственном фронте. Крестьянское хозяйство села 
стало быстро восстанавливаться.

Переход от продразверстки к продналогу позволил вирятинским кре
стьянам продавать хлебные излиш ки; деньги шли на приобретение око
та, вклады вались в  жилищ ное строительство. С этого времени многие 
дома стали крыть железом, большое распространение в селе получают 
также глино-соломенные крыши.
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Новые срубные постройки были рассчитаны на одну малую семы 
Общие размеры  дома изменились мало, но ж и лая площадь, приходящая! 
на одного человека, значительно возросла. Больш ое число домов то 
времени строится пятистенками, ж илое помещение разделено на кухню 
горницу. Распространяю тся различные планы домов с более рационал 
ным положением печи.

Е

Ш  У лица

3 м

Рис. 6. Планировка домов, построенных в 1920 гг. I  тип: 1 — 
крыльцо, 2 — сени, 5 — передняя, 4 — кухня; I I  тип: 1 — сени, 
2 — чулан, 3 — кухня, 4 — горница; I I I  тип: 1 —сени, 2 — кухня,

3 — горница

Во многих деревянных домах этого времени сохраняется традицион
ное положение печи, однако наметивш аяся уж е в 1900-х годах тенденция 
к выделению  чистой половины вы звала перестановку печи, отнесение ее 
ближ е к двери (рис. 6, тип I ) , что позволило в некоторых домах отделить 
чистую половину от кухни. Д л я  1920-х годов более характерным было 
распространение другого типа внутренней планировки, при котором печь 
ставилась в углу у двери, что позволяло при небольших размера: 
дома более рационально использовать жилую  площадь, отделив больше 
места под горницу (рис. 6, тип I I ) .  Этот тип внутренней планировки 
является преобладаю щ им и в настоящ ее время.

Х арактерным для деревянных пятистенных домов является перенесе
ние на них плана кирпичных изб постройки 1900-х годов (рис. 6, тип III): 
вход устроен в стене, противоположной улице, печь стоит в углу, у две
рей, устье ее направлено к передней стене.

П о мере того, к ак  крепла хозяйственная ж изнь села, во второй поло
вине 1920-х годов вновь возрож дается кирпичное производство, а вместе 
с ним и строительство кирпичных домов. Кирпичные дома постройки 
1926— 1930 гг. рассчитаны на одну малую  семью; они обычно состоят из 

одного жилого помещения, разделенного кирпичной или тесовой перего
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родкой на кухню и горницу. Русская печь ставится различно, но чаще в 
домах этого времени встречается второй тип планировки.

Кирпичные дома, построенные после Великой Октябрьской социали
стической революции, отличаются от старых более усовершенствованной 
техникой постройки. Стены новых кирпичных домов имеют более кра-

Рис. 7. Кирпичный дом, построенный в 1928. I — план: 1 — сени,
2 — кухня, 3 —горница; I I  — поперечный разрез

сивую кладку, при которой все кирпичи положены узкой сщ роной нару
жу. Окна в новых постройках прямоугольной формы и больш е по своим 
размерам, потолки выше. Усовершенствована конструкция крыши 
(рис. 7 ): стропила не ставятся, как  прежде, прямо на стены, они вруба
ются в связи, которые в свою очередь кладутся на мауэрлаты ; концы 
связей несколько выступаю т и образую т карниз. Вся крыш а устраивается 
выше и круче. Постройки красивее, пропорции их более совершенны. 
Новые кирпичные дом а крыты ж елезом . Таким образом, со второй поло-
5  Советская этнография, №  1
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вины 1920-х годов в жилищ ном строительстве отраж ается общий пода 
материального и культурного уровня сельского населения.

Следующий этап жилищ ного строительства связан с колле» 
визацией сельского хозяйства. Н ачиная с 1930-х годов, в селе построе 
85 срубных домов: сокращ ение в этот период кирпичного жилого стр( 
тельства объясняется необходимостью производства большого коли1 
ства кирпича для  общественных построек вновь организованных ко] 
хозов.

Особенно большие изменения в строительстве происходят nod 
победы колхозного строя и особенно после Великой Отечественной войа 
Окрепший, вы держ авш ий (все испытания Великой Отечественной вой! 
колхозный строй обусловил неуклонный рост материального благососто 
ния колхозников. Хорошо налаж енное общественное хозяйство колхо, 
«П уть Ленина», объединяющего жителей села Вирятино, обеспечи. 
колхозникам полноценный трудодень (по 4— 6 кг зерна, не считая дене: 
кых доходов). Д л я  этого колхоза характерно, что запасы хлеба у ко 
хозников переходят из года в год и во многих семьях создается знач 
тельный хлебный фонд, реализация которого позволяет строиться, дела 
крупные приобретения и покупки во всех областях домашнего быта.

М огучая сила колхозного строя рож дает новые запросы сельсков 
населения, новые материальны е и духовные потребности. Среди насел! 
ния села значителен процент получивших среднее и высшее образованж 
Е щ е сильнее окрепли связи  села с городом. Все это находит свое отраж 
ние в изменении облика села, в строительстве жилых домов, во внутре; 
ней обстановке ж илищ а, в новом домаш нем быту.

В селе созданы новые хозяйственные, культурные и администратш 
ные центры. Н а  месте церкви выстроено красивое двухэтажное здаш 
клуба, у входа в которое возвыш аю тся памятники В. И. Ленину 
И. В. Сталину. Н а территории животноводческих ферм выросли добро 
ные кирпичные хозяйственные постройки, выстроенные по типовым npi 
ектам и по проектам колхозных строителей. Больш ое внимание уделяет 
благоустройству и украшению  села, расширяю тся и озеленяются улит 
улучш аю тся дороги, появляется электрическое освещение. В ближайше 
время будет сооруж ен водопровод.

Больш ие изменения, происшедшие в конструкции новых жилых до 
мов, тесно связаны  с повышением квалификации строителей. В селе Ви 
рятино новые ж илы е дома строят плотники — члены колхозной строи 
тельной бригады. Большинство из них было на фронте, работало на по 
стройке различных городских сооружений, сейчас все они работают ш 
строительстве общественных колхозных зданий, требующем щрямене 
ния высококвалифицированного труда.

Больш инство новых домов рублено в лапу, что облегчает обшивку до-, 
мов тесом и считается колхозниками более красивым. Изменения произо) 
шли в устройстве фундамента деревянных домов. Многие дома, построенные 
за  последние 20 лет поставлены, как  и прежде, на деревянные подвалки] 
но пространство м еж ду подвалками проложено кирпичом. Благодаря 
завозу достаточного количества цемента, вместо подвалок устраиваются 
кирпичные цементированные тумбы высотой в 0,3— 0,5 м или делается 
сплошной цементированный фундамент. П ол делается из пятисантиметро
вых досок, которые подфуговываю т вплотную друг к другу и сплачивают 
«в шкант». Перерубы, как  и прежде, врубаю т в первый венец, но в неко
торых домах они вставляю тся в гнезда цементированного фундамента, что 
предохраняет пол от  преждевременного гниения и разрушения. Потолоч
ные балки врубаю тся попрежнему в предпоследний венец, но устройство 
потолка и крыши намного усовершенствовано. Верхний потолок делают 
из горбылей или неотесанных досок, но снизу устраиваю т второй, так  на
зы ваемы й «подшивной» потолок из двухсантиметрового теса. Потолочи
ны, соединяясь друг с другом «в закрой» или «в шпунт», прибиваются
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гвоздями к потолочным балкам , у стены ж е лож атся на плинтусы. Б оль
шинство новых домов покрыто шифером и железом. Поперек верхнего 
венца сруба кладутся связи, в них врубаю тся стропильные нош ; концы 
слег, выступаю щие наруж у на уровень стен, обшиваются тесом, таким 
образом, устраивается карниз. Стены деревянных домов изнутри ш тука
турят, а снаруж и обш иваю т тесом и красят.

Совсем по-городскому выглядит дом П. Е. Пучкова, построенный им 
в 1950 г. С наруж и дом обшит и выкраш ен в коричневую краску, налич
ники дома зеленые, крыш а ж елезная, со светелкой. Изнутри стены обш и
ты и ош тукатурены. Д ом поставлен на сплошной цементированный фун
дамент высотой в 0,6 м. П од полом устроен глубокий (1,3 м) цементиро
ванный погреб. Вход в погреб — с застекленной террасы, устроенной 
вдоль задней стены, выходящ ей во двор (рис. 8 ).

Кроме постройки новых зданий, колхозниками производится большая 
работа по ремонту своих старых кирпичных домов. В некоторых построй
ках подводятся новые процементированные кирпичные фундаменты, в 
разруш ающихся стенах старые кирпичи заменяю тся новыми; изнутри 
стены теперь ш тукатурят смесью алебастра, песка и извести, снаружи — 
смесью цемента, извести и песка. В старых домах перестилаются полы 
и потолки. Во многих кирпичных домах переделываю т крыши, кладут на 
стены м ауэрлаты , стропила врубаю т в связи, устраиваю т деревянные 
карнизы. «Старики все без ума делали ,— рассказы вает старый плотник 
А. С. М атрохин,— стропила прямо на стены ставили, а стропила-то сте
ны и распираю т. Н уж но делать по-новому: связи, легеря, карнизы, кры
ша чтобы круче была, вот такая  и простоит долго». Во многих домах 
для того, чтобы в комнатах было суше, кирпичные стены изнутри обши
вают тесом: прослойка в 10 см меж ду кирпичными стенами и тесом 
создает воздуш ную подушку, предохраняю щ ую  ж илое помещение от сы
рости и холода.

Значительны е изменения произошли в планировке жилых помеще
ний. И з 40 обследованных домов, построенных в 1930-х годах, в 25 домах 
зафиксирован упомянутый выше второй тип планировки. В 8 домах печь 
стоит на старом традиционном месте. В домах послевоенного времени 
такое расположение печи исчезает совсем за  счет распространения вто
рого типа планировки.

Повышение культурного уровня колхозников и рост зажиточности 
порождают новые запросы населения. Колхозников не удовлетворяю т 
больше традиционные формы планировки, старые размеры жилой пло
щади. Сейчас в селе наблю дается большое стремление к многокомнат- 
ноети. Во многих домах в  горнице занавеси по обеим сторонам голланд
ки заменяю тся тесовыми перегородками, таким образом возникают от
дельные спальни. П олучаю т распространение четырехкомнатные дома, 
состоящие из кухни, столовой, горницы и спальни. В доме В. И. Л осева 
(рис. 9) русская печь стоит в кухне, в углу, у смежной с горницей сте
ны, устьем к двери. Тесовая перегородка отделяет кухню от столовой; а  
передней половине дома тесовая перегородка отделяет спальню  от гор
ницы. В. И. Л осев собирается поставить печь в рубленом чулане и ис
пользовать его для стирки белья, приготовления корма скотине и вре
менного содерж ания молодняка (теленка, поросенка, ягн ят), который 
некоторое время приходится держ ать в кухне.

П ланировка с подобной постановкой печи и выделением четырех ком 
нат характерна в настоящ ее время д ля  многих новых домов в различных 
областях и районах ССС Р (например в М осковской, Ульяновской, Куйбы
шевской, Горьковской и других областях). В прошлом для перечислен
ных областей был характерен средневеликорусский план жилищ а, для* 
Тамбовской о б ласти — ю жновеликорусский. М ногокомнатность типична 
для нового жилищ ного строительства всех сел и деревень нашей страны 
и не связана со старыми этническими традициями.

5*
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Рис. 8. Дом П. Е. Пучкова, построенный в 1950 г.: / — общий вид дома; 
I I  — п л ан :/ — крыльцо, 2 — сени (а— плотничий верстак), 3 — кухня (а — 
кровать), 4 — горница (а — кровать, б — комод, в — тумбочка, г—столик, 
д — стол и стулья, е — этажерка с книгами, з — гардероб), 5 — терраса, 
6 — летняя комната, 7 — двор, 8  — хлевы, 9 — кладовая, 1 0 — баня (а — 

бочка с водой, б — полок, в — скамейка); I I I  — продольный разрез
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Новые культурные запросы колхозников требуют выделения отдель
ных помещений под кухню, столовую, спальню, залу (где семья проводит 
досуг). Колхозники села Вирятино имеют для этого все материальные 
возможности 5, но их ограничивает недостаток строительных материалов,

з

Улица
а

Рис. 9. Дом В. И. Лосева, построенный в 1951 г . /  — общий вид дома;
I I — план: 1 — крыльцо, 2 — сени, 3 — чулан, 4 — столовая, 5 — кухня,

6" — зал, 7 — спальня

отпускаемых на индивидуальное строительство; плохо обстоит дело и с 
доставкой в село кровельных материалов. В селе хорошо налаж ено кир
пичное производство для колхозного общественного строительства, но 
необходимо расш ирить производство кирпича до таких размеров, чтобы 
можно было продавать его колхозникам для индивидуального стро
ительства, так  как  потребность в кирпиче у населения очень велика.

5 Так, например, В. И. Лосев, продав зерно, полученное по трудодням в 1947—  
1949 гг., построил себе дом, который обошелся ему в 27 тыс. рублей; продав зерно„ 
заработанное в последние годы, построил дом М. Р. Мишин.
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Колхозники понимают, что при современных методах кирпичного строк] 
тельства нетрудно добиться того, чтобы кирпичные дома были светлыми] 
сухими, не требовали много топлива.

Претворение в жизнь решений сентябрьского Пленума Ц К  КПСС по 
мож ет в самый кратчайш ий срок улучшить снабжение колхозов строй 
тельными материалами.

П осле Великой Октябрьской социалистической революции и особенв 
после коллективизации сельского хозяйства произошли изменения и 
планировке старых кирпичных изб.

В эти годы ко -многим кирпичным домам, разделенным на две поло} 
вины, были пристроены деревянные кухни. В современных кирпичник 
домах, разделенных и перегороженных по нескольку раз, печь ставит^ 
сам ы м  различным образом , но и здесь можно выделить описанные вьше 

3  основных типа планировки. В разделенных домах жилое помещен^ 
больш ей частью состоит из тесовых сеней, кухни и горницы. Печь в кух] 
не ставится различно в зависимости от расположения дверей и положе
ния дома по отношению к улице.

Таким образом, изменения в планировке жилищ а села Вирятино, по
иски более удобных и рациональных форм использованиям распределена 
ж илой площ ади, начавш иеся в 1900 гг., получили особенно большое раз 
витие в советскую эпоху и главным образом за годы колхозного строя 
С ейчас наблю даю тся три основных типа планировки как деревянных, та; 
и кирпичных домов — в зависимости от положения печи. Самой распро 
страненной в селе является такая планировка, когда русская печь стой 
в углу у двери, с устьем, повернутым к боковой стене ( II  тип). Колхоз 
ники считаю т ее наиболее удобной при двухкомнатном плане дом* 
Удобство ее подтверж дается тем, что она сейчас широко распространен 
в новых домах на большой территории расселения русского народа 
д аж е  за  пределами этой территории, вне зависимости от традиционно! 
плана стары х изб. Такой тип планировки встречается во всех централ; 
ных и южных областях РС Ф С Р, в Поволжье, не говоря уже о западни 
областях, где он является традиционным. Это подтверждает еще раз, чз 
в наш и дни постепенно стираю тся различия между старыми типами рус-1, 
ск-ого ж илищ а, обуслоеле,иными этническими традициями.

Больш ие изменения произошли за  годы колхозного строя во внутрен] 
ней обстановке ж илы х помещений и во всем домашнем быту населения]

Электриф икация и радиоф икация села изменили вид жилых помещен 
ний. В домах стало чище, уютнее, светлее. Полы в передних комнатах 
часто покраш ены масляной краской, стены оштукатурены. М еняется меб
лировка ж илы х помещений. В семьях, наиболее тесно связанных с го
родом, появляется городская мебель фабричного производства. Большой 
распространение имеет такж е мебель, изготовленная местными плотника
ми, прекрасными мастерами своего дела.

У колхозников заметно больш ое стремление украсить свое жилище. 
В  некоторых домах можно видеть репродукции с картин известны^ 
художников; так, например, у А. К- М атрохина все стены увешаны ре
продукциями картин Л евитана, Поленова, Серова. Следует все же от-' 
метить, что в украш ении ж илищ а до сих пор чувствуется влияние город
ских мещанских вкусов, пустивших глубокие корни в начале XX в. Много 
■есть комнат, безвкусно украш енных открытками, многочисленными фото
граф иям и, плакатами, вырезками из журналов, бумажными цветами, от
вратительно разм алеванны ми ковриками, которые в изобилии прода
ю тся на базаре в Сосновке. Виноваты в этом прежде всего местные об
щ ественны е организации, которые мало заботятся о художественном 
ассортименте сельских магазинов. З а  неимением хороших вещей, разви
ваю щ их у колхозников художественный вкус, им нередко поневоле при
ходится довольствоваться мещанскими ковриками, открытками и т. п.

Чисто и уютно не только в передних комнатах, но и в кухне. Почти
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во всех домах теперь есть кухонные плиты, но пока еще нигде русская 
печь не вытеснена плитой или другим типом печи. «Некоторые пытались 
у нас обойтись без русской печи.^г- говорили нам колхозники,— но ничего 
не получилось. Со скотиной без русской печи невозможно, одной воды 
зимой нужно нагреть 3 ведра, на плите это долго и неудобно и пары все 
от коровьего пойла в избу идут, а в русской печи удобно и в избе чисто». 
За последнее время в селе распространился новый, более усовершенство
ванный комбинированный тип русской печи с плитой. Т акая печь удобна 
и хорошо обогревает не только кухню, но и переднюю комнату.

М естные общественные организации не уделяю т достаточно внима
ния разверты ванию  антирелигиозной пропаганды. Д о сих пор во многих 
домах висят иконы, покрытые ткаными полотенцами. Большинство 
колхозников наличие икон объясняет традицией или желанием угодить 
старикам; часто иконы висят только в кухне, где хозяйничают старики.

Значительны е изменения произошли и в хозяйственных постройках, 
принадлежащ их колхозникам. С коллективизацией сельского хозяйства, 
с исчезновением экономической обособленности отдельных крестьянских 
хозяйств сокращ ается число дворовых построек, находящихся в личном 
пользовании колхозников. Ч асть этих строений (риги, конюшни) исчезает 
совсем, функции их переходят к общественным постройкам. Улучшаются 
конструкции хозяйственных помещений: плетень и глина заменяются 
деревом.

В развитии современного ж илищ а отраж ается процесс исчезновения 
существенных различий в культуре и быте населения города и деревни. 
Как показы вает анализ ж илищ а села Вирятина, для него, как и для всей 
нашей страны, типична тенденция стирания резких граней между сель
ским и городским жилищ ем. Это проявляется в усовершенствовании кон
струкций дома, в городских навы ках строительства, в стремлении к  много- 
комнатности, в новой городского типа обстановке. Новый облик совет
ского крестьянина, его неизмеримо возросший культурный уровень не 
может не сказы ваться на соверш енствовании жилищ а.

Н аряду  с ломкой старых, изживш их себя форм культуры, продол
жают сохраняться все ценные прогрессивные достижения предшеству
ющих периодов развития общества. В современном жилищ е колхозников 
сказываются многие традиционные формы русской народной архитекту
ры, приобретающие, однако, некоторые новые черты применительно к 
социалистическому быту. Н аличие большого жилищного фонда, создав
шегося в течение нескольких десятков лет и еще вполне пригодного, 
сдерживает разм ах  нового бытового строительства в селе. И тем не ме
нее, несмотря на наличие хороших старых построек, изменения, про
исшедшие в крестьянском жилищ е изучаемого села, очень велики. Основ
ные усоверш енствования в конструкции жилых домов, их планировке и 
меблировке, в использовании ж илы х помещений, произошли после побе
ды колхозного строя, отраж ая общий подъем жизненного и культурного 
уровня трудящ ихся нашей страны. В жилищ ном строительстве села 
Вирятино, как  и во всем домаш нем быту колхозников, находят свое про
явление важ нейш ие черты основного экономического закона социализ
ма — «обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих 
материальных и культурных потребностей всего общ ества...б.

6 И. В. С т а л и н ,  Экономические проблемы социализма в СССР, Госполитиздат 
1952, стр. 40.


