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Статья посвящена исследованию особенностей народной архитектуры в де-
ревнях, основанных разными группами восточнославянских переселенцев на 
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дований, авторы рассматривают различные аспекты сохранения, трансформа-
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В большинстве научных работ, посвященных 
народной архитектуре восточных славян, наи-
более часто объектом исследования становятся 
ее незаурядные образцы, обладающие высоким 
эстетическим или историческим значением. К по-
следним можно отнести культовые постройки и 
жилые дома с выдающимися образцами планиро-
вочных решений или декора, а также здания, свя-
занные со значимыми историческими событиями 

или личностями. Намного реже в поле исследо-
ваний попадает рядовая деревенская жилая и хо-
зяйственная застройка. Однако именно ее можно 
рассматривать в качестве важного, но часто недо-
оцененного источника информации, по которому 
можно судить о широком круге этнокультурных 
процессов, которые разворачивались на террито-
рии определенного района или поселения. В част-
ности, «ординарная» застройка деревни может 
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многое поведать исследователю о традициях ро-
дины заселявших ее людей, а также о процессах 
их адаптации к новым природно-климатическим 
условиям и этническому окружению. Данный 
подход вызывает особый интерес применительно 
к изучению строительной культуры крестьян-пе-
реселенцев, осваивавших территорию Дальнего 
Востока в конце XIX – начале ХХ вв. Это связа-
но как с колоссальными расстояниями, которые 
пришлось преодолеть выходцам из Европейской 
России, Украины и Белоруссии, так и c разнообра-
зием региональных особенностей традиционной 
культуры, привнесенной переселенцами из раз-
ных мест выхода. 

Различные аспекты изучения народной архи-
тектуры восточных славян можно встретить в ра-
ботах Е.А. Ащепкова, Р.М. Грабе, П.Г. Юрченко, 
А.В. Ополовникова, А.К. Байбурина, В.В. Ланце-
ва, И.В. Маковецкого, В.И. Белова, О.Н. Шелеги-
ной, А.И. Локотко, С.А. Милюченкова, А.В. Дол-
гова, Ю.А. Барашкова и целого ряда других 
авторов. Несмотря на это, данная тема так и не 
получила своего последовательного развития в 
этнографических исследованиях традиционной 
культуры восточных славян, проживающих на 
территории Дальнего Востока. Исключение из 
этого составляют лишь несколько публикаций, 
в которых народная архитектура рассматрива-
лась в комплексе с другими проявлениями тра-
диционной культуры крестьян, переселившихся 
на территорию этого региона. Так, в отдельных 
главах монографий Ю.В. Аргудяевой «Старо-
обрядцы на Дальнем Востоке» [3, с. 143-157] и 
В.В. Кобко «Старообрядцы Приморья: история, 
традиции (сер. XIX в. – 30 гг. ХХ в.) [10, с. 146-
161] рассмотрены выявленные в ходе полевых 
исследований наиболее распространенные при-
емы строительства в деревнях старообрядцев, 
проживающих на территории Приморского края. 
Несмотря на это, народная архитектура других 
обширных групп восточнославянского населе-
ния Приморского края (выходцы из Украины, 
Белоруссии, южных губерний Европейской Рос-
сии, Урала, Сибири и др.) так и не была подробно 
освещена в монографических изданиях. Систе-
матическому изучению архитектуры Дальнего 
Востока посвящены работы Н.П. Крадина, но 
в них, как правило, первостепенное внимание 
было уделено ее урбанистическим образцам. Не-
смотря на это, в работах автора можно встретить 
ряд представляющих большой интерес описаний 
сельских жилых домов и хозяйственных постро-
ек разных групп восточнославянского населения, 
преимущественно проживавшего на территории 

севера Дальнего Востока [6; 17 и др.]. В научном 
наследии А.В. Ополовникова был сделан весо-
мый вклад в изучение северорусских традиций 
народной архитектуры и их распространения на 
территории Сибири и Дальнего Востока. При 
этом южнорусские, украинские и белорусские 
строительные традиции, получившие свое широ-
кое развитие на территории большинства райо-
нов Приморского края, остались вне поля иссле-
довательских интересов автора [14; 15; 16 и др.]. 
Несмотря на наличие этих публикаций, проблема 
комплексных исследований народной архитекту-
ры восточных славян, проживающих в аграрной 
среде Дальнего Востока, остается открытой. Ее 
актуальность с каждым годом все возрастает 
ввиду недолговечности деревянных строений и 
сокращения численности населения небольших, 
удаленных от районных центров деревень, кото-
рое, в свою очередь еще больше уменьшает «срок 
жизни» наиболее старых построек. 

Для того, чтобы успеть хотя бы отчасти запол-
нить эти существующие пробелы, в июле 2015 г. 
нами была осуществлена этнографическая экспе-
диция1 на территории Ольгинского и Чугуевского 
районов Приморского края с целью исследования 
строительных традиций ряда деревень, основан-
ных здесь русскими первопоселенцами во второй 
половине XIX в., а также во время массовых кре-
стьянских переселений, осуществлявшихся в ре-
зультате аграрной реформы П.А. Столыпина. Во 
время экспедиции было обследовано 60 построек 
в девяти населенных пунктах. Помимо визуаль-
ного осмотра жилых и хозяйственных строений 
нами фиксировались устные рассказы старожи-
лов, отражающие народную память о бытовав-
ших в этих местах приемах строительства. В ходе 
исследования нами был также рассмотрен ряд 
этнографических, историко-краеведческих и ро-
дословных исследований, осуществлявшихся за 
последние десятилетия на территории Примор-
ского края, которые дали ценную информацию о 
местах выхода населения осмотренных деревень 
и удельном весе в нем уроженцев тех или иных 
регионов [3; 4; 7; 8; 9; 10 и др.]. Выбор районов 
для проведения экспедиций был обусловлен тем, 
что в период начала русского освоения Южно-Ус-

1 Авторы статьи выражают свою благодарность за 
помощь в проведении экспедиции главе Ольгинского 
муниципального района Приморского края С.С. Баску 
и исследователям истории района Е.В. Назаровой, 
В.П. Хохлову и Г.И. Ковалеву, а также главе Чугуевско-
го муниципального района Приморского края А.А. Ба-
скакову и начальнику отдела культуры, спорта и туриз-
ма Чугуевского района Е.В. Смирновой.

сурийского края, они заселялись в числе первых, 
а уже к концу первого десятилетия ХХ в. на их 
территории было основано большое количество 
деревень, население которых формировалось за 
счет выходцев из разных регионов Европейской 
России, Украины и Белоруссии.

Началом административному центру Ольгин-
ского района, поселку городского типа Ольга, 
послужил военный пост, основанный в 1858 г. в 
заливе Святой Ольги. Довольно быстро помимо 
военно-оборонительных функций поселение ста-
ло приобретать аграрные черты. Уже в 1864 г. не-
далеко от Ольги, в долине реки Аввакумовка, было 
основано село Пермское. Ранее, с 1860 г. часть его 
первопоселенцев жила в построенной ими дерев-
не Новинки, расположенной вблизи бухты Святой 
Ольги, однако вскоре они были вынуждены пе-
реехать на новое место из-за сильных туманов и 
высокой влажности, препятствовавшей традици-
онным видам земледелия, которые привезли с со-
бой переселенцы. Первоначальное население села 
составили уроженцы Пермской губернии, однако 
сегодня в нем проживают выходцы из многих дру-
гих регионов. 

Несмотря на достаточно разнообразные стро-
ительные решения, которые можно встретить на 
территории села, их основу составляют неболь-
шие дома, стоящие вдоль улицы и соединенные 
из двух половин: избы и прируба. Углы зашиты 
вертикальными досками, пазы замазаны глиной, 
стены побелены. Обмазка деревянного сруба 
снаружи глиной являлась повсеместно распро-
страненным приемом, используемым во многих 
деревнях Ольгинского и Чугуевского районов. 
Наиболее часто он применялся на территории ре-
гионов, расположенных на северо-востоке Украи-
ны и Полесья, где строительство домов осущест-
влялось из лиственных пород деревьев [21, с. 38]. 
Будучи недостаточно прямоствольными, они, как 
правило, требуют плотной подгонки друг к другу 
и дополнительного утепления. Примечательно, 
что представители компактно проживающего на 
территории Ольгинского района коренного мало-
численного народа – тазов утепляли свои дома 
аналогичным способом [18, с. 76]. Интересен де-
кор и конструкция наличников, встречающихся в 
с. Пермском. Фасадные наличники домов имеют 
более поздние филенчатые ставни, которых нет 
на окне, выходящем во двор. Верх наличников 
украшен двумя рядами простого орнамента, на-
ложенными друг на друга. Все наличники имеют 
по два отверстия на боковых досках, располо-
женных по диагонали, относительно друг друга. 
Вероятно, что раньше окна закрывались снаружи 

щитами-вставнями и крепились металлической 
полосой с болтами. 

По воспоминаниям старожилов, первопосе-
ленцы Пермского и большинства других обсле-
дованных деревень клали русские печи, однако 
довольно быстро они были вытеснены другими 
отопительными конструкциями, имевшими рас-
пространение не только у восточных славян, но 
и у коренных народов Дальнего Востока (китай-
цев, удэгейцев, тазов и др.). Характерный вариант 
такой действующей печи был выявлен нами в од-
ном из домов с. Пермского (Рис. 1). По своей кон-
струкции она является «отопительным щитком с 
плитой», однако имеет такие особенности, как вы-
сокий, до самого потолка щиток и наличие второй 
плиты с вмазанным котлом для нагревания воды, 
что придает ей сходство с печами, которые клали 
в своих домах проживающие на территории Оль-
гинского района тазы. Прототипом их печей яв-
лялся традиционный для китайцев и корейцев кан. 
Однако в данном случае горизонтальная лежанка 
кана трансформировалась в вертикальный обогре-
вательный щиток, разделяющий вместо стены два 
помещения [18, с. 79, 85-86]. 

Рис. 1. Печь: щиток с плитой и вмазанным котлом 
(с. Пермское). 2015 г. Фото Р.Ю. Федорова

р.Ю. Федоров, Л.а. абоЛиНаарХеоЛогия, аНтропоЛогия и этНоЛогия в circum-Paсific



2015 • № 4 • гуманитарные исследования в восточной сибири и на дальнем востоке                1514                гуманитарные исследования в восточной сибири и на дальнем востоке • № 4 • 2015              

Похожую ситуацию в плане строительных тради-
ций можно наблюдать в расположенном в пяти ки-
лометрах от Пермского селе Ветка (первоначальное 
название – Фудин), которое было основано в 1861 
г. и вместе с деревней Новинки являлось одним из 
первых крестьянских земледельческих поселений 
в Южно-Уссурийском крае. Его название может на-
толкнуть на ошибочное умозаключение о том, что 
деревня была основана выходцами с территории 
современного Ветковского района Гомельской обла-
сти Беларуси, известного как место выхода большо-
го количества столыпинских переселенцев, а также 
семейских – русских старообрядцев, высланных от-
туда в XVIII в. в Забайкалье [1]. Однако на самом 
деле название деревни происходит от искаженного 
слова Вятка и его первопоселенцы были выходцами 
из Вятской губернии [7, с. 63]. 

На старых фотографиях села Ветка запечатлены 
двухкамерные оштукатуренные дома с вальмовыми 
или двускатными крышами. Расположение домов 
относительно улицы различное: длинной стороной 
вдоль и перпендикулярно. Окна домов не имеют 
ставень. Еще на одной фотографии, сделанной в 
1950-е гг., изображен высокий, довольно больших 
размеров жилой дом, построенный в первой четвер-
ти XX в. Дом стоит длинной стороной вдоль улицы, 
что характерно для южнорусских строительных тра-
диций. Крыша двускатная с верхними полувальмами 
по бокам. Фронтоны зашиты шалевкой, на фронто-
не над входной дверью, расположен вход на чердак. 
Многочисленные окна вытянутой (в два квадрата) 
формы, оформлены наличниками без ставней, со 
скромным декором, состоящим из треугольных сан-
дриков. Трехчастное завершение оконных рам рас-
пространено на территории Ольгинского района и 
помимо восточнославянского населения встречает-
ся у тазов [18, с. 82]. Дом огорожен плетнем, харак-
терным для большинства переселенческих поселков 
того времени. В архитектуре этого дома чувствуется 
не только южнорусские черты, к которым можно от-
нести расположение длинным фасадом вдоль ули-
цы, оштукатуривание и побелку стен. В нем также 
наблюдается влияние типовой железнодорожной 
архитектуры, распространившейся по всей стране 
вдоль Транссибирской магистрали, выраженное в 
размерах построек, их высоте, форме крыш и вели-
чине оконных проемов.

Начиная с морских переселений крестьян в При-
морье в 1880-е гг., осуществлявшихся из Одессы 
во Владивосток через Суэцкий канал, и во време-
на столыпинской реформы на территории района 
начал преобладать «южный вектор» мест выхода 
переселенцев, в котором самую заметную роль 
играли уроженцы левобережной Украины. По дан-

ным Ю.В. Аргудяевой, в составе прибывших в Юж-
но-Уссурийский край за период с 1858 г. по 1914 г. 
крестьян (22 122 семьи) преобладали выходцы из 
разных губерний Украины (69,95% от общего числа 
переселенцев)» [4, с. 27]. При этом, среди выходцев 
из Украины (15 475 семей) доминировали уроженцы 
Черниговской губернии (40,8% от общего числа вы-
ходцев с Украины) [4, с. 27]. Следует отметить, что 
давшая Южно-Уссурийскому краю большинство 
переселенцев Черниговская губерния обладала зна-
чительной этнической неоднородностью, и нередко 
даже в ее соседних уездах можно было проследить 
существенные различия прототипов традиционной 
культуры. Особую сложность для изучения пред-
ставляют распространенные на территории При-
морского края локальные группы переселенцев 
из Суражского, Мглинского, Новозыбковского и 
Стародубского уездов, в которых проживало много 
этнических белорусов, а также русских, включая 
старообрядцев, бежавших туда из разных регионов 
Европейской России в тот период, когда эти районы 
входили в состав Речи Посполитой [1; 4, с. 28; 19].

Одним из типичных примеров поселений, по-
строенных на территории Приморского края вы-
ходцами из Черниговской губернии, является рас-
положенная в 18 километрах от Ольги деревня 
Серафимовка, основанная в 1906 г. Ряд ценных све-
дений об особенностях строительной культуры Се-
рафимовки нам поведал исследователь ее истории 
и внук одного из ее основателей – Геральд Ивано-
вич Ковалев (1934 г.р.). Дед Геральда Ивановича – 
Пимен Минович Ковалев (ок. 1868 – 1925), являв-
шийся старостой Серафимовки с 1907 г. по 1911 г., 
был уроженцем д. Новоселье Уношевской волости 
Суражского уезда Черниговской губернии (в насто-
ящее время – территория Красногорского района 
Брянской области). По рассказу Г.И. Ковалева, наи-
более зажиточные первопоселенцы Серафимовки, 
имевшие тягловую силу, привозили для строитель-
ства домов лиственницу, которая не росла в окрест-
ностях деревни. Также из строительных материалов 
были распространены дуб и кедр. Однако наиболее 
бедные крестьяне строили свои дома из менее при-
годных для строительства пород деревьев, включая 
тополь и осину. Крыши домов чаще всего покрыва-
лись дранкой, но некоторые жители Серафимовки 
могли себе позволить их крыть оцинкованным же-
лезом, которое привозилось из китайского города 
Циндао, бывшего до 1914 г. немецкой колонией. 
Первоначально в домах клали русские печи, не со-
хранившиеся на сегодняшний день. Многие жители 
Серафимовки белили свои дома снаружи и изнутри. 
Известь чаще всего покупали в Ольге, окружающие 
деревню горы также были богаты известняком. 

Сохранившиеся в Серафимовке старые дома, 
часть из которых была построена еще первопосе-
ленцами, отличаются разнообразием строительных 
приемов и деталей, иллюстрируя неоднородность 
этнического состава населения деревни. Один из 
обследованных нами старейших домов (Рис. 2) 
представлял собой характерный для этой деревни 
пример избы с прирубом, рубленой в лапу (чистый 
прямой угол) из грубо окантованных бревен. Рань-
ше дом был обмазан глиной и побелен. Крыша дву-
скатная, полустропильная, покрыта тонкой (не более 
2 см) и короткой (не более 1 м) дранкой. Подобная 
кровля была распространена на севере Украины и в 
Белоруссии вплоть до второй половины ХХ в. 

Рис. 2. Один из старейших домов д. Серафимовка. 
2015 г. Фото Р.Ю. Федорова

Другая жилая постройка (Рис. 3) содержит 
множество элементов, характерных для домов 
столыпинских переселенцев. Дом рублен из окан-
тованных бревен в косой чистый угол. Раньше он 
также был обмазан и побелен. Окна закрывались 
дощатыми щитами, которые удерживались че-
тырьмя вертушками на каждом наличнике. Дом 
имел завалину и с продольной стороны сени или 
подсобное помещение без дощатого пола. 

Еще один дом, предположительно построенный 
в 1930-е гг., имеет полустропильную крышу, козы-
рек на фронтоне и оконные рамы с шестью окончи-
нами. Сени забраны досками, прибитыми к тонким 
перемычкам. Необычной деталью является то, что 
вход отвернут от ворот в сторону просторного дво-
ра, на котором расположена хозяйственная построй-
ка с двустворчатыми воротинами, напоминающая 
белорусские завозни для телег и другой техники, 
рядом – навес-дровяник, характерный для тех же 
районов [12]. Интересна и сама жилая постройка: ее 
передняя, лицевая сторона рублена из ровного бруса 
в лапу, а задняя половина сруба выполнена в обло 
с остатком из неровных бревен. Рубка углов очень 
плотная и напоминает шестигранный «шведский 
угол». Дом отапливался двумя печами: щитком с 
плитой и голландкой или грубкой.

Рис. 3. Один из старейших домов д. Серафимовка. 
2015 г. Фото Р.Ю. Федорова

Другой дом построен из кругляка с окантован-
ными для обшивки доской углами, рубленными в 
косую лапу. Конструкция его окон с трехчастным 
верхом рамы имела широкое распространение в 
конце XIX в. в центральных районах Украины.

Характерными чертами еще одного небольшо-
го дома являются выступающий вперед тамбур 
перед входом, а также высокие треугольные за-
вершения наличников без ставней. Верх налични-
ков богато и со вкусом украшен орнаментами на-
кладной пропильной резьбы в несколько ярусов, 
создающих объем. Выступающий вперед фасада 
тамбур или застекленная часть веранды – прием, 
распространенный сегодня в отдельных районах 
Черниговской области, а также центральной и се-
веро-западной Беларуси. Подобный пример иллю-
стрирует, как строительно-архитектурные предпо-
чтения переселенцев на разных территориях (и в 
метрополии, и в местах переселения) развивались 
в одном направлении и через 100 лет выглядят 
идентично. 

Распространенный во многих усадьбах жите-
лей Серафимовки, как и в ряде других обследо-
ванных деревень, открытый, просторный двор 
усадьбы с одной-двумя постройками не только 
является примером свободной планировки, но и 
свидетельствует об отсутствии в хозяйстве жи-
вотных и птиц. Обшитые трехрядной шалевкой 
дома преимущественно окрашены в желтый цвет 
и его оттенки. Перечисленные выше особенности 
сегодня можно нередко встретить в народной ар-
хитектуре ряда регионов северо-востока Украины, 
а также Беларуси.

В деревне Соколовка Чугуевского района При-
морского края, основанной в 1906 г., несмотря на 
неоднородность этнического состава также мож-
но проследить целый ряд характерных особенно-
стей строительной культуры, привнесенных на 
Дальний Восток переселенцами из Украины. Во 
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