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Архитектура / Architecture

Введение. Цель работы, задачи, 
объект и предмет исследования

Жилые дома — самая незащищенная часть 
объектов культурного наследия. Города Чер-
ноземья с каждым годом стремительно теряют 
образцы исторической жилой архитектуры, 
а вместе с этим лишаются своей самобытно-
сти. Статья анализирует проблему утраты 
исторической жилой архитектуры городов 
Черноземья.

Материалы исследования могут быть при-
менены в дальнейшем в изучении архитектуры 
провинциальных городов, а также русского де-
ревянного зодчества, в этом заключается тео-
ретическая значимость работы.

Отсутствие должных исследований в области 
провинциальной жилой архитектуры может 
отрицательно повлиять на современную архи-
тектурную практику, в том числе и на процессы 
реконструкции исторических центров городов 
Черноземья и реставрации исторических де-
ревянных зданий. Исследование позволит это 
предотвратить, в этом заключается его прак-
тическая значимость. Помимо того, научные 
исследования, проведенные на основе городов 
Черноземья, могут способствовать развитию 
туризма и привлечению внимания к их бога-
тому культурному наследию.

Цель работы — выявление и анализ кон-
структивных решений и строительных матери-

алов, применяемых при строительстве жилых 
домов в городах Черноземья в XIX в.

К задачам исследования относятся: анализ 
научных трудов, краеведческой и исторической 
литературы по теме исследования; фотофикса-
ция сохранившихся объектов жилой архитекту-
ры Черноземья XIX в.; систематизация и анализ 
статистических данных.

Объектом исследования являются индиви-
дуальные жилые дома, построенные на терри-
ториях городов Черноземья в XIX в.

Предмет исследования: конструктивные осо-
бенности и строительные материалы жилых 
домов Черноземья.

Методология работы. 
Обзор существующей литературы 
по теме исследования. Новизна работы

В процессе работы автором были изучены 
архивные документы, фотографии и статисти-
ческие данные по теме исследования, прове-
дены натурные исследования и фотофиксация 
сохранившихся объектов исторической жилой 
архитектуры Черноземья, проанализирована 
научная и краеведческая литература по теме 
исследования.

Историческая жилая архитектура Черно-
земья мало изучена. Исследовательские ра-
боты на эту тему написаны Г. С. Гурьевым [6] 
на базе Воронежа и Т. Г. Михайленко [10; 13; 
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14] на базе объектов г. Курска. Дере-
вянное зодчество приграничных тер-
риторий Черноземья описано в труде 
Л. Н. Чижиковой «Русско-украинское 
пограничье» [27].

Можно отметить публикации, где 
есть сведения о некоторых городских 
зданиях. К таковым относятся спра-
вочники-путеводители по районам 
г. Тамбова, написанные краеведами 
А. А. Гореловым и Ю. К. Щукиным [4], 
подробно описывающими историю 
каждого здания; о Тамбове написа-
но множество краеведческих работ 
В. Н. Кученковой [9], Е. И. Юстовой 
[28]; о Мичуринске и Моршанске — 
М. А. Климковой [8]; о Воронеже — 
труды А. Н. Акиньшина [2; 3; 24], 
П. А. Попова [3; 20; 21] и В. А. Мити-
на [11; 12]. Однако этой информации 
явно недостаточно для того, чтобы 
составить комплексное, системати-
ческое представление о деревянной 
архитектуре Черноземья для XIX в. 
В существующих работах часто от-
сутствуют сведения о технологии 
строительства, применявшихся кон-
структивных решениях, характерных 
для исследуемой территории. Обзор 
исследовательских работ и краеведче-
ских трудов подтверждает, что в ком-
плексе жилая архитектура Черноземья 
еще не была предметом историко-ар-
хитектурного исследования, поэтому 
работа обладает новизной.

Выявление и анализ 
конструктивных особенностей 
и строительных материалов 
жилых домов Черноземья, 
XIX в.

Рассмотрим конструктивные эле-
менты жилых домов Черноземья, на-
чиная от фундамента и заканчивая 
кровлей.

Фундаменты
Дома зажиточных крестьян, а так-

же жилые дома в губернских городах, 
как правило, возводились на ленточ-
ных фундаментах из камня или кир-
пича. В качестве связующего вещест-
ва использовали глину или известь.

В небольших уездных городах 
дома зачастую строили на деревян-
ных дубовых фундаментах. Пред-
почтение дубу при возведении фун-
даментов отдавали благодаря особым 
прочностным характеристикам этого 
дерева [27].

Дуб имел широкое распростране-
ние на северных территориях Черно-
земья. Согласно словарю народных 
географических терминов Э. М. Мур-
заева [16], словом «елец» называли 
дубовую поросль. Так, уездный город 
Елец был назван в честь произраста-
ющей на его территории древесной 
породы.

Стены
Статистические данные, приводи-

мые в справочнике «Города России 
в 1904 году» [5], дают понимание, 
что к концу XIX в. в городах Чер-
ноземья значительно преобладали 
деревянные жилые постройки отно-
сительно каменных (Таблица 1).

Приведенная статистика позволя-
ет дать оценку: наибольшей популяр-
ностью дерево пользовалось при воз-
ведении стен в городах Воронежской 
губернии. Лишь в двух уездных горо-
дах количество каменных строений 
превышало деревянные: в Лебедяни 
и Данкове.

В городах северного Черноземья, 
таких как Моршанск, Тамбов, Елец, 
Лебедянь, можно найти множество 
примеров домовладений, построен-
ных с использованием срубных кон-
струкций стен.

Самым распространенным был 
сруб из круглых бревен, их соединяли 
способом «в угол» (Иллюстрация 1).

Примером деревянного дома, 
построенного с использованием та-
кого способа, является дом, постро-
енный в Тамбове во второй поло-
вине XIX в., в котором свое детство 
и юность провела революционерка 

Мария Спиридонова (Иллюстра-
ция 2) [4; 23]1.

В бревнах нередко вырезали 
«чаши» для более надежного скре-
пления в венцы (Иллюстрация 3).

Примерами домовладений, по-
строенных с использованием такого 
типа стыка бревен, в Тамбове являют-
ся: жилой дом на ул. Базарной, 150, 
жилой дом на ул. Тельмана, 39 (Ил-
люстрация 4, а, б). В Моршанске: 
жилой дом на ул. Пассажирской, 38 
(Иллюстрация 4, в).

Зажиточные крестьяне могли себе 
позволить возведение стен из при-

1 Постановление администрации Тамбовской 
области от 10.08.1993 г. № 280.

Таблица 1. Материалы стен жилых домов Черноземья, XIX в. (данные собраны 
и обобщены автором, источник информации: [5])

Город
Всего 

строений

Камен- 

ных

Деревян-

ных

Смешан-

ных
Прочих

Курская губерния

Курск 10 502 933 8 172 1 366 31

Обоянь 2 173 680 1 364 113 16

Фатеж 874 114 725 29 6

Щигры 1 065 46 918 98  —

Льгов 1 063 74 847 139  —

Дмитриев 769 48 672 49  —

Рыльск 1 834 190 1 452 189 2

Белгород 4 605 442 3 113 1 039 11

Старый Оскол 3 252 624 2 311 254 63

Новый Оскол 1 660 115 1 440 70 35

Воронежская губерния

Воронеж 11 230 1893 7 552 1 770 15

Богучар 1 380 84 908 49 267

Павловск 1 149 108 876 153 12

Острогожск 3 701 190 3 075 272 164

Валуйки 1 716 114 1 131 59 412

Елец 6 685 849 5 454 379 3

Задонск 1 463 396 999 67 1

Тамбовская губерния

Тамбов 8 129 1 354 6 166 559 50

Козлов (Мичуринск) 7 503 1 279 5 604 593 27

Кирсанов 4 327 298 3 897 123 9

Моршанск 4 191 1 431 2 669 86 5

Липецк 3 762 827 2 559 374 2

Лебедянь 2 575 1 795 718 55 7

Борисоглебск 6 175 250 5 724 175 26

Иллюстрация 1. Рубка «в угол».  
Источник: https://sruby-kazani.ru /
derevyannye-doma / 
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возной сосны, а самым долговечным 
из местных строительных материа-
лов был дуб. Однако этот материал 
был дорогостоящим, поэтому из него 
возводили лишь нижние венцы, 
стены возводили из более дешевых 
материалов — вербы, ольхи, осины 
[6; 7]. Пазы сруба утепляли мхом 
и паклей. В южных районах Чер-
ноземья для утепления дома пазы 
венцов промазывали глиной или на-
возом, на зиму дома обкладывали 
соломой. Сам сруб чаще в основном 
обшивали тесом горизонтальным 
или комбинированным спосо- 
бом [1].

Существовали несрубные (каркас-
ные) конструкции стен, требующие 
меньших затрат древесины при воз-
ведении, но они были распростра-
нены гораздо меньше и в основном 
применялись при строительстве 
хозяйственных построек. Такие по-
стройки менее долговечны, в настоя-

щее время таких примеров практиче-
ски не сохранилось.

Для южных и юго-западных рай-
онов Черноземья было характерно 
строительство деревянных домов, 
обмазанных глиной с добавлением 
конского навоза, песка или камен-
ной крошки [19]. Обмазку делали 
в несколько приемов. Данным рас-
твором стены выравнивались, затем 
их белили раствором извести, белой 
глиной или мелом. Примерами такой 
конструкции являются дом художника 
И. Н. Крамского в г. Острогожске Во-
ронежской области (Иллюстрация 5) 
[17; 26]2, а также усадьба в Обоянском 
уезде Курской губернии (Иллюстра-
ция 6) [25].

2 Постановление Совета Министров РСФСР 
от 04.12.1974 г. № 624 «О дополнении и частич-
ном изменении постановления Совета Минист-
ров РСФСР от 30 августа 1960 г. «О дальнейшем 
улучшении дела охраны памятников культуры 
в РСФСР» № 624 от 04.12.1974 г.

В «Памятной книжке Воронеж-
ской губернии» за 1878 г. в главе, 
описывающей новшества в строи-
тельстве, упоминается, что в связи 
с повышением стоимости древесины, 
а также в связи с частыми пожарами 
жители губернии начали использо-
вать при строительстве домов мест-
ный материал — мел. Однако боль-
шого распространения этот материал 
впоследствии не получил [18].

Кровля
Тип кровли в разных районах 

Черноземья отличался. В северной 
части Черноземья можно было встре-
тить как двух-, так и четырехскатную 
кровлю, а на юге Черноземья пре-
обладала четырехскатная (вальмо-
вая) кровля (Таб лица 2).

 Была распространена стропиль-
ная конструкция крыши, основой 
для нее служили балки, матицы. 
Количество матиц зависело от раз-
меров жилища. В срубных домах 
балки врубались в верхний венец. 
На юге Черноземья можно было 
встретить матицы, расположенные 
крестообразно.

Иллюстрация 2. Жилой дом, г. Тамбов, ул. Ленинградская, 43.  
Фото Д. Г. Жоркиной. 2024 г.

Иллюстрация 4: а — жилой дом, г. Тамбов, ул. Базарная, 150. Фото Д. Г. Жоркиной. 2024 г.; б — жилой дом, г. Тамбов, ул. Тельмана, 
39. Фото Д. С. Дмитриева. 2014 г. в — жилой дом, г. Моршанск, ул. Пассажирская, 38. Фото Г. Н. Жоркина. 2025 г.

Иллюстрация 5: а — дом художника И. Н. Крамского, г. Острогожск. 1830 г.  
Источник: https://oixm.ru / departments / house /; б — улица с домом художника 
И. Н. Крамского, г. Острогожск. 1908 г. Источник: https://www.litres.ru / book / anna-
comakion / ivan-kramskoy-ego-zhizn-i-hudozhestvennaya-deyatelnost-175617 / chitat-
onlayn / 

Иллюстрация 3. Рубка «в чашу».  
Источник: https://sruby-kazani.ru /
derevyannye-doma / 

Иллюстрация 6. Крестьянская усадьба 
Обоянского уезда Курской губернии. 
Фото Е. В. Холодовой. 2000 г.

а б в

а б
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Таблица 2. Типы кровли жилых домов Черноземья, XIX в.

Примеры объектов с двускатной 
кровлей

Примеры объектов с вальмовой  
кровлей

г. Тамбов, ул. Кронштадтская, 15.  
Источник: https://kartarf.ru /
dostoprimechatelnost

г. Тамбов, ул. Лермонтовская, 17.  
Источник: https://kartarf.ru /
dostoprimechatelnost

г. Елец, ул. Советская, 59. Источник: 
https://cultura48.ru / moscow_
location / gorod-elecz / page / 7 / 

г. Борисоглебск, ул. Юбилейная, 52. 
Источник: https://sterh1973.
tourister.ru / photoalbum / 30116

г. Воронеж, ул. Никитинская, 4. 
Источник: https://varandej.livejournal. 
com / 945005.html

г. Лебедянь, ул. Ситникова, 14. 
Источник: https://cultura48.ru / moscow_
location / gorod-elecz / page / 7 /

Таблица 3. Материал кровли жилых домов Черноземья, XIX в. (данные собраны 
и обобщены автором, источник информации: [5])

Город
Материал кровли

Железо Дерево Черепица Солома

Белгородская область

Белгород 1310 — — 1065

Старый Оскол 392 1 — 226

Новый Оскол 137 — — 80

Курская область

Курск 3883 189 — 447

Обоянь 2932 188 — 312

Фатеж 263 24 — 193

Щигры 186 — — 183

Льгов 220 202 — 41

Дмитриев 400 200 — 100

Рыльск 1126 375 — 136

Воронежская область

Воронеж 4736 629 — 107

Богучар 200 — — 930

Бутурлиновка 600 — — 3931

Павловск 242 — — 867

Острогожск 897 — — 139

Валуйки 216 — 1 1055

Борисоглебск 2079 140 — 330

Липецкая область

Липецк 984 337 — 609

Елец 5206 854 38 266

Лебедянь 403 201 — —

Задонск 231 4 571 108

Тамбовская область

Тамбов 4914 658 — —

Козлов (Мичуринск) 2049 600 — —

Кирсанов 305 492 — —

Моршанск 1232 498 — 1013

К стропилам прибивали обрешет-
ку крыши — доски (из вербы, ольхи), 
на которых держалось кровельное 
покрытие.

В справочнике «Города России 
в 1904 году» [5] приведены данные, 
по которым можно судить о наиболее 
распространенных материалах кровли 
на территориях Черноземья в XIX в. 
(Таблица 3).

Крыши жилых домов в городах 
Черноземья преимущественно кры-
лись железом, реже деревом или соло-
мой. Совсем редко встречались дома, 
крытые черепицей. В значительных 
количествах их можно встретить лишь 
в Задонске. Это обусловлено наличием 
необходимого качества красной глины 
для изготовления такого типа кровли, 
а также наличием производств: к кон-
цу XIX в. в городе насчитывалось два 
черепичных завода [15].

Толь, распространенный в то вре-
мя, не использовался вовсе. Не встре-
чаются строения, крытые землей.

Во всех губернских городах де-
ревянные крыши уступают по своей 
численности железным. Это обуслов-
лено более высоким уровнем жизни 
населения губернских городов. Со-
ломенные крыши распространены 
в южных и юго-западных районах 
Черноземья. Способ покрытия соло-
мой в разных районах Черноземья от-
личался. Например, на территориях 
Курской губернии, а также в некото-
рых районах Воронежской губернии 
преобладал способ покрытия крыши 
соломой, связанной в снопы. Их ря-
дами привязывали к обрешетке кры-
ши. В юго-западных районах Курской 
губернии (Рыльский и Гайворонский 
уезды) солому настилали колосьями 
вниз, привязывая к обрешетке крыши. 
Впоследствии концы колосьев срезали 
серпом.

К концу XIX в. на территории 
Черноземья появился усовершенст-
вованный способ кровли соломой. Его 
появление было обусловлено частыми 
пожарами. Для этого способа харак-
терно расположение соломы колосья-
ми вверх. Предварительно солому оку-
нали в глиняный раствор, что делало 
ее более огнестойкой. Снизу солому 
подбивали досками [22]. В Тамбов-
ской губернии соломенная кровля 
практически не встречается.

Камыш в городах практически 
не использовали. Его можно было 
встретить лишь в кровле домов, рас-
положенных близ рек и озер. В «Опи-
сании отдельных русских хозяйств. 
Воронежская губерния» за 1897 г. 
читаем: «Материалом для крыш слу-
жит преимущественно солома, не-
редко железо (на амбарах и жилых 
постройках) и редко черепица, гонт; 
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дешевизною, прочностью и долговечностью отличаются 
крыши из околота — пучков соломы, размоченных в глине.

О так называемых красноуфимских крышах отзывы 
хозяев задонского и землянскаго уездов, испытавших их, 
неблагоприятны, вследствие качества местной глины, кото-
рая содержит много органических веществ и потому скоро 
сгнивает. Камышевые крыши, отличающиеся легкостью 
и прочностью, встречаются очень редко, так как камыш 
вывелся» [17]. Эти данные подтверждают наши первона-
чальные наблюдения.

Заключение
В результате работы изучены архивные документы 

и фотографии, проведены натурные исследования со-
хранившихся объектов жилой архитектуры Черноземья 
XIX в., проанализированы и систематизированы стати-
стические данные.

На основе проведенного исследования можно сделать 
следующий вывод: применяемые при строительстве ин-
дивидуальных жилых домов архитектурные и конструк-
тивные решения в разных районах Черноземья имели 
свои особенности.

В качестве основного строительного материала в XIX в. 
повсеместно применялась древесина. Ее использовали 
при возведении фундаментов, стен, кровли. Помимо древе-
сины, применялись другие местные строительные материа-
лы, например, в Задонске — красная глина, в Воронежской 
губернии — мел. Отдавалось предпочтение материалам, 
обеспечивающим противопожарную безопасность.

На архитектуру и конструктивные решения южных 
и юго-западных районов Черноземья большое влияние 
оказали соседствующие губернии, населенные родствен-
ными, но не идентичными восточнославянскими этносами.
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