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В данной работе представлены результаты изучения современного облика старооб-

рядческого села Большой Куналей. Особое внимание уделено старинным домам, со-

хранившимся в большом количестве в населенном пункте до наших дней. Выполнен 

подсчет домов, классификационный анализ с выявлением типов построек, количества 

жилых и нежилых к настоящему моменту усадеб. Подтверждено, что процессы ми-

грации из деревни в город негативно сказываются на архитектурном облике сельских 

поселений. Количество брошенных домов, подавляющее большинство которых — это 

традиционные дома старообрядцев, неуклонно возрастает. Без надлежащего ухода 

строения ветшают, разрушаются и в будущем уникальное наследие старообрядцев 

может быть потеряно, а старинные «семейские» села утратят архитектурную ориги-

нальность и самобытность. Проблема актуальна не только для с. Большой Куналей, но 

и для других населенных пунктов, требует внимания и принятия превентивных мер 

для сохранения материального и культурного наследия старообрядцев.   

Ключевые слова: старообрядцы, «семейские», Большой Куналей, колхоз, изба, сруб, 

архитектура, культура, наследие, музей, дендрохронология.  
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This paper presents the results of studying the modern appearance of the Old Believer vil-

lage of Bolshoi Kunalei. Particular attention is paid to old houses that have survived in large 

numbers in this settlement to this day. The houses were counted, the classification analysis 

was carried out with the identification of the types of buildings, the number of residential 

and non-residential estates to date. It has been confirmed that the processes of migration 

from village to city have a negative impact on the architectural appearance of rural settle-

ments. The number of abandoned houses, the overwhelming majority of which are tradition-

al houses of Old Believers, is steadily increasing. Without proper care, the buildings decay, 

decay, and in the future the unique heritage of the Old Believers may be lost, and the old 

«semeisky» villages will lose their architectural originality and originality. The problem is 

relevant not only for Bolshoi Kunaley, but also for other settlements, requires attention and 

preventive measures to preserve the material and cultural heritage of the Old Believers. 

Key words: Old Believers, Semeyskie, Bolshoi Kunaley, collective farm, hut, log house, ar-

chitecture, culture, heritage, museum, dendrochronology. 

 

Старообрядцы, или, как их еще называют в Забайкалье, «семейские» [Болонев 

1992: 12], проживают на территории Бурятии с середины XVIII в. Переселенные сю-

да по приказу императрицы Екатерины II, они основали здесь поселения, где ком-

пактно и достаточно изолированно от другого населения проживали в течение не-

скольких веков, сохраняя древние традиции не только в вероисповедании и культу-

ре, но и в ведении хозяйства, в том числе в строительстве. Преимущественно «се-

мейские» села сохранились в Бурятии и по сей день. Некоторые из них, такие как 

Большой Куналей и Десятниково, включены общественной организацией «Союз сел 

и малых городов России» в список самых красивых деревень. 

Старообрядческие села отличаются не только ухоженностью, добротными 

крашеными постройками с резными элементами фасадов, но и наличием множе-

ства хорошо сохранившихся старинных домов. Построенные по традиционным 

технологиям, эти дома используются, зачастую, 100 лет и более, многие из тех, 

что построены еще в XIX в. до сих пор жилые. При детальном рассмотрении лю-

бого старообрядческого села в Бурятии в глаза бросаются общие закономерности 

в их планировке и особенностях жилых построек [Аболина 2017: 125]. Такие 

населенные пункты, как правило, вытянуты на несколько километров вдоль бе-

рега небольшой реки. Среди жилых домов можно выделить несколько групп: 

1. Старинные старообрядческие дома, построенные до революции или в нача-

ле XX в. Эти дома являются преобладающими типами построек на основных, 

самых протяженных улицах. 

2. Колхозные, как правило, двухквартирные дома, построенные в период раз-

вития крупных коллективных хозяйств. Эти дома строились в свободных от за-

стройки местах, иногда образуя в старообрядческих селах своего рода микрорай-

оны, или отдельные новые улицы.  

3. Новые, современные дома. Новостроек в селах не так много, в основном 

новые дома строились в начале 90-х годов XX века взамен ветхих, но, при этом, 

строились они по старинным технологиям, из кругляка. Наиболее интересная с 

точки зрения изучения и сохранения культурного наследия группа, это, разуме-

ется, старинные дома с вековой историей.  

В данной работе на примере старообрядческого села Большой Куналей, кото-

рое расположено на территории Тарбагатайского района Республики Бурятия, 

сделана попытка оценить современное состояние старинных домов, которые 
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представляют несомненный интерес для истории и культуры, а также определить 

меры по их сохранению. Актуальность вопроса вызвана тем, что на сегодняшний 

день в Бурятии наблюдается сильный отток населения из сельской местности в 

город, и старообрядческие села не исключение. В некоторых населенных пунк-

тах остались лишь жители пенсионного возраста. В связи с этим значительная 

часть домов брошена. Среди них множество старинных, большинство из которых 

являются своего рода историческими памятниками.  

По архитектуре домов старообрядцев написано множество работ [Родионова 

2012: 40]. Все дома разные по своим конструктивным особенностям, и по их ви-

ду можно определить, насколько богатыми и зажиточными были их хозяева. В 

«семейских» деревнях распространено несколько типов построек: 

1. Четырехстенная изба. Наиболее распространенный тип жилища. Представ-

ляет собой прямоугольное строение с печью у задней стены и двухскатной кры-

шей. Такой тип постройки характерен для жилищ простых крестьян. Размеры 

таких домов были разными.   

2. Пятистенная изба. Довольно распространенный тип постройки в старооб-

рядческих населенных пунктах. Представляет собой прямоугольный дом, разде-

ленный на 2 части капитальной бревенчатой стенкой. У «семейских» это мог 

быть большой дом, разделенный посередине, либо маленькой со стенкой, сме-

щенной к одной из стен. В первом случае хозяин был более зажиточным.  

3. Шестистенная изба. Это большой прямоугольный дом, состоящий из избы и 

горницы, расположенных по обе стороны от общих сеней, от которых их отделя-

ли капитальные бревенчатые перегородки. Такие дома были большими и доб-

ротными. Позволить себе такое жилище мог хороший хозяин.  

4. «Круглая изба». Представляла собой квадратный в плане сруб с 4-скатной 

крышей. Печь располагалась посередине, в отличие от 4-стенных домов [Мако-

вецкий 1962: 140]. У «семейских» из села Большой Куналей такой тип постройки 

был, судя по всему, не очень популярен. 

Не секрет, что по архитектурному облику населенного пункта можно судить о 

его истории, особенностях развития, экономике, хозяйствованию. Это проявляет-

ся и в населенных пунктах старообрядцев. Так, по преобладанию домов опреде-

ленного типа постройки можно судить о достатке жителей сел, о их экономиче-

ском благополучии, о трудолюбии и преданности традициям. Поэтому при изу-

чении историко-культурных особенностей отдельно взятого населенного пункта, 

где проживает старообрядческое население, а также для выявления современного 

состояния старинных домов, было проведено маршрутное обследование, в ходе 

которого проводился подсчет домов с отнесением их к разным типам постройки 

с определением современного состояния (жилой, закрытый, разрушенный и 

т. д.). Результаты представлены в таблице 1. 

Основная часть старинных семейских домов расположена вдоль главных улиц 

села Ленина и Кирова. Несколько домов есть также на улице Илань и Красный 

яр. Улицы Молодежная и Слобода застроены колхозными домами. В прошлом, 

количество населения в с. Большой Куналей достигало 5 тыс. ч. Сейчас прожива-

ет чуть больше 1 тыс. Дома и хозяйства жителей располагались далеко за преде-

лами современной черты поселения, но они не сохранились. Старообрядцы стро-

или дома без фундаментов, поэтому за пределами современного населенного 
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пункта не сохранилось практически никаких следов построек, кроме отдельных, 

едва заметных искусственно выровненных площадок. На фронтонах некоторых 

из сохранившихся домов нанесены годы строительства. По ним можно судить о 

том, что основная масса сохранившихся традиционных строений построена в 

конце XIX — начале XX вв. Для более детального определения возраста необхо-

димы дендрохронологические исследования. Самым старым в селе считается дом 

Кушнарева. В подвале дома есть даже винные погреба. В 2000-х гг. он был при-

способлен под молебный дом. Над крышей сооружен купол. 

 

Таблица 1 

Современное состояние домов в старообрядческом селе  

Большой Куналей 

 
Состояние 4-стенная изба 5-стенная изба 6-стенная 

изба (дом-

связь) 

Круглая 

изба 

Колхозный 

дом 

 

Жилой 261 31 13 1 14 

Нежилой  96 30 11 - 2 

Итого 357 61 24 1 16 

 

Старинные дома с. Большой Куналей не только разные по конструкции, но и 

установлены по-разному. Так, часть домов расположена наиболее протяженной 

стенкой «в улицу», часть располагается торцом к дороге. Такая ситуация не объ-

ясняется только экономией пространства на земельном участке, так как зачастую 

дома с большим приусадебным участком возводились торцом к улице.  

По поводу расположения домов на улицах есть несколько разных представле-

ний. Известно, что от села к селу оно различалось. В с. Большой Куналей распо-

ложение отдельных домов торцом в улицу объяснялось планировкой приусадеб-

ного участка. Такое расположение позволяло поставить широкие ворота для за-

воза сена, соломы и т.д. Вместе с тем, таким образом дома устанавливались и на 

довольно широких участках. Расположение торцом к улице объяснялось харак-

тером освещенности. Чтобы в доме было больше света, стену, где располагалось 

больше окон, ориентировали по направлению к солнцу. Наиболее протяженные 

улицы села вытянуты с востока на запад, поэтому расположение дома с западной 

стороны участка позволяло выполнять данное условие. Расположение дома тор-

цом к улице проводилось из соображений безопасности. Долгое время семейские 

были достаточно закрытой этнической группой и лишнего внимания к своему 

быту старались не привлекать. Позже, когда и в их среде появилось неравенство, 

дома стали ориентировать большой стенкой к дороге, дабы показать красоту и 

богатство дома. Об этом, в частности, в своем романе «Семейщина» пишет Алек-

сандр Леонов (псевд. Илья Чернев).  

В 2018 г. общественной организацией «Ассоциация самых красивых деревень 

России» старинное старообрядческое село Большой Куналей было признано «са-

мой красивой деревней России». Всего в Бурятии такой статус имеют 5 населен-

ных пунктов. Одной из причин такого внимания к селу является как раз архитек-

турный облик, в том числе наличие хорошо сохранившихся старинных домов.  

К сожалению, на сегодняшний день ситуация меняется не в лучшую сторону. 
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Исследование показало, что в населенном пункте подавляющее большинство 

старинных домов брошены и закрыты. Часть из них постепенно разрушаются без 

человеческого ухода, часть пострадали от пожаров, часть разобраны и перевезе-

ны. При этом у домов в основном есть хозяева, потомки тех, кто когда-то давно 

построил их. Все это не лучшим образом сказывается на сохранении историко-

культурного наследия старообрядцев. И подобная ситуация характерна для мно-

гих населенных пунктов. В связи с этим остро встает вопрос сохранения старин-

ных домов как примера быта и уклада жизни семейских. Да, работа по сохране-

нию старины проводится и в районе, и в масштабах Бурятии, но если ситуация на 

селе не изменится, то скоро мы сможем увидеть уникальные семейские избы 

только в музеях да в туристических комплексах.  

На сегодняшний день для сохранения старинных старообрядческих домов как 

части историко-культурного наследия назрела необходимость принятия законо-

дательных инициатив и экономических механизмов поддержки собственников. 

При опросе местного населения выявлено, что в целом люди отрицательно отно-

сятся к оттоку населения и к тому факту, что большинство домов в селе закрыто, 

при этом, о масштабах проблемы известно не всем. Респонденты отмечали, что 

сохранение закрытых домов — это, прежде всего, задача владельцев, а в случаях, 

когда их нет или невозможно установить, заниматься этим вопросом должна ад-

министрация, ну а для этого нужно специальное, целевое финансирование. Кро-

ме того, части старинных домов в старообрядческих селах необходимо придать 

определенный охранный статус, для чего целесообразно провести исследования 

состояния отдельных домов для определения их эстетической, архитектурной и 

исторической ценности.  
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