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Аннотация. Исследуются изменения, происходящие в  жилище сельских 
жителей Чувашии, отмечается уменьшение национальных и  традицион-
ных моментов в  оформлении интерьера дома. Подчеркивается сохране-
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Предложены рекомендации по сохранению и дальнейшему развитию наци-
ональных мов в сельском жилищном строительстве Чувашии.
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Ж илище сельских жителей в  первую очередь 
как часть традиционной культуры продол-
жает оставаться предметом изучения ученых 

[2]. В  тоже время жилище трансформируется, претер-
певает существенные изменения под воздействием со-
циально-экономических факторов, модернизационных 
процессов, проходящих на  селе во  второй половине 
XX  века. Предметом нашего рассмотрения стала транс-
формация жилища чувашского сельского населения 
во второй половине XX — начале XXI вв., проживающего 
на  территории Чувашской Республики. При написании 
работы нами были использованы материалы, получен-
ные в  ходе экспедиций, проведенных Чувашским науч-
но-исследовательским институтом в 1960, 1970 и 1980 гг. 
[5], сведения, полученные в ходе включенного наблюде-
ния, проведенного автором летом 2018 г. в трех селени-
ях (д. Синькасы, д. Егоркино, д. Торханы) Шумерлинского 
района (изучено 11 домохозяйств), кратковременных 
экспедиций по сельским населенным пунктам Чебоксар-
ского, Ядринского, Моргаушского, Вурнарского, Мари-
инско-Посадского, Яльчикского, Батыревского, Комсо-
мольского районов Чувашской Республики (изучено 19 
домохозяйств), а  также в ходе анкетного обследования 

студентов Чувашского государственного университета 
(опрошено 46 студентов из Чебоксарского, Моргаушско-
го, Аликовского, Красноармейского, Красночетайского, 
Вурнарского, Канашского, Урмарского, Ибресинского, 
Ядринского, Комсомолького, Яльчикского, Батырев-
ского, Шемуршинского районов). Таким образом, в  ис-
следовании представлены 15 из  21 районов Чувашии. 
Обследование 2018 г. проходило на основе анкеты, раз-
работанной автором. При составлении вопросов учи-
тывалось то, что подобные исследования чувашской 
деревни проходили в 1960, 1970 и 1980 гг. Анкета вклю-
чила в себя семь блоков: характеристика дома, интерьер 
жилища, убранство жилища, мебель, наличие бытовой 
техники и средств передвижения, баня, помещение для 
содержания скота, погреб, подпол, а  также сведения 
о  составе семьи, проживающей в  доме. Привлекались 
также сведения Чувашстатупраления, а именно данные 
Всероссийской переписи населения 2010 г.

Следует отметить, что большинство опрошенных се-
лян проживает в  личных домах. Только 6 из  76 человек 
указали, что живут в квартирах. Это, как правило, посел-
ки городского типа — Кугеси и Атлашево Чебоксарского 
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района, центры, в свое время крупных колхозов — д. Тор-
ханы или районные центры — села Моргауши и Красные 
Четаи. Квартиры находятся в  многоквартирных домах, 
как правило, 2–3 этажных. Как и в городах, в ходе прива-
тизации, квартиры в таких домах стали личной собствен-
ностью проживающих в них людей. Планировка и обста-
новка в этих квартирах ничем не отличается от типовых 
городских. В  большинстве случаев хозяевами улучшена 
комфортабельность проживания: проведена горячая 
и  холодная вода, устроена канализация, оборудованы 
ванные или душевые комнаты, к примеру, так было сдела-
но в д. Торханы Шумерлинского района [6]. Единственно 
эти квартиры отличает от городских то, что во дворе дома 
часто имеются хозяйственные постройки для содержания 
птицы, мелкого и даже крупного рогатого скота.

В  1960 г. самыми распространенными типами сель-
ских индивидуальных жилых сооружений являлись де-
ревянные дома, они составляли 99,4% в обследованных 
сельских населенных пунктах. Доля деревянных домов 
к  1980 г. уменьшилась до  80,2%, а  кирпичных увеличи-
лась до  19,2%, незначительно выросла (до  0,6%) доля 
шлакобетонных [5, с.  61,62]. В  последующие годы дан-
ная тенденция продолжала развиваться. По  данным 
Всероссийской переписи 2010 г. 48,76%, проживающих 
в сельской местности в индивидуальных (одноквартир-
ных) домах частного жилого фонда, указали, что живут 
в  кирпичных домах, 41,67% — в  деревянных, 0,24% — 
монолитных, 1,16% — панельных, 7,17% — в смешанных 
[3]. Обследование 2018 г. показало, что кирпичные дома 
имеют 58,6% опрошенных, 25,7% — деревянные, один 
человек — блочно-деревянный, пять человек — кирпич-
но-деревянные дома. [6].

Авторы статьи «Изменения материальной культуры 
сельского населения Чувашии (по  материалам экспе-
диций 1933, 1960, 1970, 1980 гг.)» отмечали, что «в по-
следние десятилетия расширяется строительство домов 
с  «двойными» стенами: сооружают стандартные дома 
из брусьев и снаружи обкладывают кирпичной стенкой 
толщиной в  один кирпич» [5, с.  63]. Правда, ни  одного 
подобного дома в ходе обследования 2018 г. нам не уда-
лось обнаружить. Следует отметить, что сама технология 
«двойных» стен получает широкое распространение. 
Деревянные (срубные) дома обшивались деревянной 
дранкой, силикатным, облицовочным кирпичом, кир-
пичные и  деревянные дома начинают утепляться ке-
рамзитом, пенопластом, миниральной ватой, в качестве 
облицовочного материала используется пластиковый 
сайдинг [6].

Полностью уходят в  прошлое дома с  соломенной 
крышей, покрытые тесом или дранкой. Ни один респон-
дент в  2018 г. не  указал наличие таких крыш, а  вот ис-
пользование новых материалов наблюдается. Железные 

крыши, требующие постоянной покраски, даже в домах 
у пожилых людей с помощью детей заменяются на проф-
настил. Самое широкое распространение имеют крыши, 
покрытые оцинкованным железом [6].

Во второй половине XX — начале XXI вв. существен-
ной трансформации подвергаются размеры жилых по-
мещений сельских жителей Чувашии. Если в 1960 г. сред-
няя жилая площадь на одного человека составляла 8,15 
кв.м., то в 2010 г. — уже 20 кв.м., причем этот показатель 
был выше, чем в городских населенных пунктах, где он 
составлял 18 кв.м. на человека [5, с. 60, 4]. Если в 1970 г. 
18% жилых домов имели площадь 40–49 кв.м., около 
11% — от 50 до 80 кв.м. и выше, то в 2018 г. — уже 53,6% 
домов имели площадь от 40 до 79 кв.м., 13,04% — от 80 
до 100 кв.м., 23,2% — свыше 100 кв.м. [5, с. 60, 6]. Инте-
ресно, что большинство домов площадью более 100 
кв.м. были построены в 1990–2000-е гг. или находились 
в южных районах Чувашии.

В 1960-е гг. стала явно проявляться тенденция к стро-
ительству многокомнатных домов. В  1970 г. удельный 
вес двухкомнатных домов достиг 30,2%, трехкомнатных 
и  более — 6,6%. Материалы экспедиции 1980 г. показа-
ли, что 46,2% семей имели уже две комнаты, у 9,4% се-
мей жилье трехкомнатное, у 2,9% — четырех- и более [5, 
с. 61]. При чем, для выделения отдельных комнат актив-
но стали использовать не только капитальные внутрен-
ние стены, но и дощатые перегородки, мебель, тканевые 
занавески.

В 2018 г. только 9,2% опрошенных отметили, что про-
живают в  двухкомнатных домах, 63,2% — в  3–5-ти ком-
натных домах [6]. В многокомнатных домах четко опре-
делялось функциональное назначение каждой комнаты: 
выделялись кухня, зал, комната родителей, детей, бабу-
шек и  дедушек. Следовательно, планировка деревен-
ского дома стала приближаться к городской многоком-
натной квартире. Интересно, что традиции зонирования 
большого пространства — выделения отдельных комнат 
с  помощью дощатых легких перегородок сохранилась. 
В некоторых домах они даже возводились не до потол-
ка, как указывали респонденты «чтобы воздух свободно 
проходил во  все комнаты», отмечалась еще одна при-
чина такого зонирования: «можно легко изменить про-
странство внутри дома и провести перепланировку» [6]. 
Значительно реже для зонирования использовалась ме-
бель, как правило, в домах, где планировка осуществля-
лась внутри дома по желанию пожилых людей.

Проведенное в 2018 г. исследование позволяет сде-
лать вывод, что современная чувашская деревня ак-
тивно стала строиться и  обустраиваться. Фактически 
все респонденты сообщали о  проведении ремонтных 
работ, даже если дома были построены совсем недав-
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но. Ремонтные работы в новых домах обуславливались 
«необходимостью обновления обстановки»: переклеи-
вались обои, пластиковые плиты на  потолках заменя-
лись современными натяжными потолками и  т. д. Если 
дома были построены в 1960–1990-е годы, то чаще все-
го утепляли стены, снаружи дома обшивали различны-
ми материалами: кирпичом, деревянным или пласти-
ковым сайдингом, с  целью увеличения площади дома 
пристраивали дополнительные помещения — комна-
ты, для проведения газового отопления появлялись 
котельные. Для лучшего сохранения тепла деревянные 
окна повсеместно стали заменяться на  пластиковые. 
Пластиковые окна, как правило, уже не украшались ни-
какими узорами.

Активная газификация республики, проводившая 
в  последние годы, меняет облик внутренней обстанов-
ки жилого помещения. Во многих домах, где имеется га-
зовое отопление, вне зависимости от  района, возраста 
хозяев дома, профессиональной принадлежности, уби-
рается печь. В то же время значительное количество ре-
спондентов в качестве причины сохранения печи в доме 
указывало на  необходимость иметь дополнительный 
или запасной вид отопления. Чаще всего на этот мотив 
указывали пожилые жители [6]. Новые технологии по-
зволили помимо газового использовать электрическое 
отопление, но и в этом случае, как дополнительное со-
хранялось печное отопление.

Уровень газификации природным газом в Чувашской 
Республике на 1 января 2017 г. составил в сельской мест-
ности — 67,13% [1]. Следовательно, продолжают оста-
ваться дома, в  которых сохраняется печное отопление. 
Наше обследование показало, что такие дома имеются 
в  различных частях Чувашии: в  Шумерлинском, Ядрин-
ском, Красночетайском районах. При этом все населен-
ные пункты, где проживали респонденты, указавшие 
на  наличие печного отопления, газифицированы. По-
этому, на  наш взгляд, основной причиной сохранения 
печного отопления является материальная: нет средств 
на проведение газового отопления [6].

Бытовой комфорт ранее характерный для городско-
го жилья, то есть наличие канализации, горячей и холод-
ной воды, ванны или душевой кабины, стал активно про-
никать и в сельскую местность. Если даже так комфортно 
не были оборудованы дома, то часто респонденты отме-
чали, что «обязательно в  ближайшее время планируем 
провести воду, устроить ванную или душевую кабину, 
сделать туалет внутри дома или в  отапливаемом при-
строе к  дому». Даже дома пенсионеров при поддерж-
ке детей также переоборудовывались по  городскому. 
Правда, далеко не все пожилые люди соглашались с дан-
ными нововведениями. Так, 70-летний житель деревни 
Москакасы Моргаушского района на  предложение де-

тей провести канализацию в дом ответил: «Будет запах. 
Что сил нет выйти на улицу в туалет!» [6].

Анализ собранного материала позволяет предполо-
жить, что стало уходить в прошлое украшение внутрен-
него убранства дома с  помощью полотенец, настенной 
вышивки. Только два респондента отметили, что угол 
с иконами оформлен полотенцами с чувашской вышив-
кой. И в доме 72-летней жительницы деревни Егоркино 
Шумерлинского района нам пришлось наблюдать укра-
шение настенных зеркал, фотографий, размещенных 
в рамке на стене и даже настенного календаря с помо-
щью полотенец с вышивкой [6]. Такое обилие вышитых 
полотенец было объяснено тем, что «у чувашей так было 
принято» и полотенца вышивались матерью и самой хо-
зяйкой дома, а некоторые даже специально приобрета-
лись [6].

Практически обязательным атрибутом сельского 
дома становится наличие иконы, которая, как правило, 
размещалась на специальной полке в углу комнаты. Ико-
ны или иные атрибуты религиозного (в т. ч. мусульманско-
го) культа имелись у 74,8% опрошенных в 1980 г. [5, с. 84]

Значительно реже в  домах стали встречаться фото-
витрины, в  которых помещались фотографии бабушек, 
дедушек и других родственников, как правило, их мож-
но было увидеть в домах пожилых людей. В домах более 
молодых жителей сельской местности фотовитрины 
вообще отсутствовали или размещались уже не  в  ос-
новных комнатах, а на веранде или в комнатах бабушек 
и дедушек. По словам жительницы деревни Персирланы 
Ядринского района: «Раньше фотографии родителей, ба-
бушек, дедушек имелись над каждым окном в доме. Не-
давно все убрала, так как сказали, что вешать портреты 
умерших людей не хорошо» [6]. Вместо фотовитрин ши-
рокое распространение получает размещение на  сте-
нах, комодах, в  стенках за  стеклом фотографий детей 
и внуков. Фотографии же сохраняются в фотоальбомах, 
в компьютерах и ноутбуках.

Совершенной экзотикой стало развешивание пла-
катов, афиш или фотографий актеров, певцов и  других 
известных людей. Только одна студентка отметила, что 
в  подростковом возрасте на  стенах ее комнаты были 
размещены фотографии популярной на  том момент 
группы «Ранетки» [6].

Во  вновь построенных или существенно перестро-
енных домах не находят место такие в прошлом тради-
ционные элементы мебели как сундуки, деревянные 
скамейки, резные деревянные стулья. Они переноси-
лись из  дома в  летние кухни, веранды, в  предбанники. 
Сундуки сохранялись как память о  бабушках, и  в  них 
хранились старые вещи. Всего два человека отметили, 
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что в доме сохранились детские колыбели, подчеркнув, 
что в них очень удобно укачивать маленьких детей. По-
всеместно используется современная мебель: диваны 
и кресла, стенки, кухонные гарнитуры, книжные шкафы 
и шкафы для одежды, вновь входят в моду комоды. Для 
утепления пола сельские жители продолжают активно 
использовать ковры и дорожки, но уже исключительно 
фабричного производства.

В ходе изучения быта сельских жителей нас также ин-
тересовал вопрос, чем сегодня руководствуются селяне 
при проведении переустройства, ремонтных работ или 
обустройстве дома. В качестве ответов на данный вопрос 
респонденты указывали следующее: «руководствова-
лись вкусом членов семьи», «подсказали родственники, 
соседи», «так, сейчас делают». Последний вариант отве-
та фигурировал очень часто, к нему приходили и в ходе 
проводимых бесед, когда респонденты затруднялись 
найти ответ на поставленный вопрос. «Так сейчас делают» 
оказывалось очень часто сильнейшим фактором в пове-
дении селян. Иногда оно даже шло в разрез со здравым 
смыслом. Так, к  примеру, во  многих домах мы видели, 
что деревянные, как мы сегодня отмечаем, экологичные 
потолки, обклеивались пластиковыми панелями. Сегод-
ня же, как дань моде, они стали заменяться на натяжные 
потолки. Вообще только два человека отметили эколо-
гичность при обустройстве дома. Именно этим они объ-
ясняли сохранение деревянных потолков, полов, исполь-
зование деревянной вагонки для внутренней и внешней 
отделки дома. К  сожалению, только несколько человек 
указали на использование национальных традиций при 
обустройстве дома, как правило, это касалось украшения 
окон резьбой, полотенцами с  национальной вышивкой 

икон, фотовитрин. Некоторые респонденты указывали 
на то, «что надо бы использовать национальные элемен-
ты», но не умение вышивать или отсутствие свободного 
времени не  давало возможности реализовать на  прак-
тике эту идею. Безусловно, на активное проникновение 
новых технологий, материалов при строительстве жилья 
оказывает влияние то, что многие сельчане выезжают 
на заработки в различные регионы нашей страны, зани-
маясь именно строительными работами.

Таким образом, на  протяжении второй половины 
XX — начале XXI вв. происходят существенные измене-
ния в жилище сельских жителей Чувашии. Сельский дом 
стал выглядеть по-иному не только снаружи, но и вну-
три. Он приобретает более унифицированный внеш-
ний вид, использование пластиковых окон, которые 
уже исключают резьбу на окнах, пластикового сайдин-
га делают дома более строгими. Внутреннее убранство 
теряет традиционную, национальную специфику, все 
более приближаясь к  городскому стилю обустройства 
жилого пространства. В  этих условиях, на  наш взгляд, 
можно порекомендовать главам сельских поселений 
проводить конкурсы, смотры по использованию наци-
ональных моментов при строительстве и оформлении 
жилого пространства. Победителей этих конкурсов 
особо отмечать на общесельских мероприятиях, таких 
как День деревни, Акатуй и  других. В  условиях, когда 
мнение общества продолжает играть большую роль 
даже в таких моментах, как обустройство дома, данные 
мероприятия могут стать вполне эффективными в  со-
хранении и  развитии национальных традиций, а  в  ко-
нечном итоге будут способствовать сохранению нацио-
нальной идентичности.
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