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Abstract

This publication reviews the monograph by Polish researcher and PhD in Architecture Magdalena
Sulima,  which addresses the topics of  architectural  and ceremonial  specifics of  traditional rural
housing in border territories. under-studied in Russia: Sulima, M. Dom pogranicza w kulturze wsi
podlaskiej. – Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2018. – 277 p. The novelty of
the work lies in identifying the specific features of the borderland from the perspective of preserving
archaic elements in house-building, structuring of home space, and its use in calendar and family
rituals. The monograph may interest Russian-speaking readers not only due to its interdisciplinary
approach to studying the house and dwelling but also for defining the specifics of border identity and
developing its typology. Further studies of dwellings in zones of intensive ethno-cultural contact can
broaden the relatively scarce domestic tradition of understanding and conceptualizing the dwelling
as a frontier topos.
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Аннотация

Данная  публикация  представляет  рецензию  на  монографию  польской  исследовательницы,
кандидата архитектуры Магдалены Сулимы, которая посвящена слабо изученным в России
темам  архитектурной  и  обрядово-ритуальной  специфики  традиционного  сельского  жилья,
расположенного  на  приграничных  территориях:  Sulima,  M.  Dom  pogranicza  w  kulturze  wsi
podlaskiej. – Białystok: Oficyna wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2018. – 277 s. Новизна работы
заключается в выявлении специфических особенностей пограничья с точки зрения сохранения
архаичных черт домостроения, структурирования домашнего пространства и его использо-
вания в календарной и семейной обрядности. Монография может быть интересна русскоязыч-
ному  читателю  не  только  междисциплинарным  подходом  к  изучению  дома  и  жилища,
но и определением  специфики  пограничной  идентичности,  а  также построением ее  типо-
логии.  Дальнейшие  исследования  жилища,  расположенного  в  зоне  интенсивных  этно-
культурных контактов, могут расширить все еще довольно скудную отечественную традицию
понимания и концептуализации жилища как пограничного топоса.
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И дом, и окружающие его пространства давно перестали анализироваться
в жесткой оппозиции материальной и духовной культуры, в отрыве от соци-
альных отношений населяющих этот дом людей.  Социальная проблематика
жилищных и архитектурных исследований постоянно расширяется. Публику-
ются  работы  о  трансформациях  социальной  и  жилищной  стратификации,
об отражении в поселенной и архитектурной структуре жилища социального
статуса владельца (Старикова, 2018). «Этос дома» реконструируется через его
геометрические пропорции, интерьер и экстерьер (Малахов & Репина, 2018;
Маргарян,  2021),  и  проектировщики  все  чаще  стремятся  преодолеть  сред-
ствами  архитектуры  и  градостроительства  недостатки  социальной  среды
(Хёгай, 2013). 

Но вышедшая в 2018 году очень малым тиражом (45 экз.) в издательстве
Белостокского  политехнического  университета  монография  Магдалены
Сулимы  «Дом  пограничья  в  культуре  полесской  деревни»  заслуживает
внимания, поскольку и на фоне успехов отечественных жилищных исследо-
ваний обладает рядом признаков научной новизны.

Прежде  всего,  это  комплексное  исследование  на  стыке  наук,  хорошо
обоснованное эмпирически. На платформе Научной библиотеки Междисци-
плинарного  центра  математического  и  вычислительного  моделирования
Варшавского университета (https://bibliotekanauki.pl/) работа М. Сулимы отне-
сена  одновременно  к  трем  рубрикам:  инженерные  и  технические  науки,
область  «Архитектура  и  городское  планирование»;  общественные  науки,
область «Социология»; гуманитарные науки, область «Культурология и рели-
гиоведение». Для М. Сулимы принципиальна такая стратегия анализа «связи
дома и его осмысления в современной культуре …, поскольку (дом – А.К.) вклю-
чает  в  себя  и  материальные  компоненты  (строительные),  и  психические
(эмоциональные)» (2019, p. 104), в силу чего значительную часть работы зани-
мает  выделение  элементов  архитектуры,  оборудования,  интерьера дома,
которые приобретают дополнительные символические функции в контексте
ритуально-магических и ритуально-религиозных обычных практик трех типов:
«связанных с поддержанием повседневной деятельности в сфере домашнего
хозяйства; … со значимыми семейными событиями (рождение, свадьба, похо-
роны);  … определённых православным церковным календарем» (2018,  p.  12).
Профессионализм автора позволяет в полной мере раскрыть в работе все три
направления анализа современного деревенского дома. 

Автор преподает на факультете архитектуры Белостокского политехниче-
ского университета,  где сама получила высшее образование,  в  дальнейшем
дополненное  педагогическими,  культурологическими,  урбанистскими
курсами. Последние представляли собой инновационную программу аспиран-
туры Института исследований общественного пространства «Города и метро-
полии. Как действовать в публичном пространстве» под эгидой Национального
центра культуры в Варшаве при Академии изящных искусств. Характерная для
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западных университетов традиция междисциплинарных городских исследо-
ваний, образцом которой являлась указанная программа (Miasta …, 2013), отра-
зилась  в  выборе  темы  кандидатской  диссертации,  защищенной  в  2013  г.
на факультете  архитектуры  Варшавского  политехнического  университета:
«Жилой дом в усадьбе этнического пограничья как архитектурно-культурное
явление  (на  примере  полесской  деревни)»1.  «Нетехническое»  название  –
результат  осознанной,  продекларированной  в  интервью,  установки  автора
показать «значение архитектурного творчества в развитии культуры и искус-
ства»  (Grzęda-Zajkowska,  2023)  и  гуманистический  смысл  архитектурной
профессии.  В  переработанном  и  дополненном  виде  диссертация  легла
в основу рецензируемой монографии.

Уже больше десяти  лет  исследования  М.  Сулимы  связаны с  польской
частью  Полесья  по  границе  с  Беловежской  пущей.  Беловежская  пуща  как
эмпирический  объект  представлена  широким  рядом  русскоязычных  работ,
но практически  все  они  изучают  ее  биоразнообразие,  экологию,  режим
правовой  охраны,  а  не  этнокультурную  специфику.  Это  также  определяет
новизну монографии, примыкающей к немногочисленным российским и бело-
русским исследованиям истории социального использования данной терри-
тории, ее роли в общественно-политическом развитии наших стран (Сороко,
Салахова,  Судакова,  2009;  Гресь,  Людко,  2015;  Давыденко,  Максимчук,  2017;
Федотова,  2022).  Сельские  муниципалитеты  в  границах  Подлясского
воеводства  граничат  с  Республикой  Беларусь  и  представляют  собой  зону
множественных контактов и взаимовлияния с белорусской, литовской, укра-
инской и русской культурами. Сама исследовательница склонна рассматри-
вать  эти  контакты в  цивилизационном масштабе  «латинско-византийского»
фронтира, подчеркивая, что религиозная самоидентификация здесь домини-
рует над этнической. Жители ареала «называют себя “местными”, “православ-
ными”, “русскими” или “белорусами”» (Sulima, 2019, s. 104). Временной период
рассмотренных М. Сулимой культурных трансформаций определен охватом
памяти  старожилов  и  доступностью  источников.  Здесь  также  выделены
«фронтирные», переломные моменты национально-государственной истории:
рубеж  XIX-XX  веков,  межвоенное  двадцатилетие  и  первые  годы  после
II Мировой войны.

Концептуализация  дома  как  фронтирного  топоса  нехарактерна
для российской науки. Много этнографических исследований жилищ народов
с  традиционным  кочевым  или  маятниково-кочевым  укладом  (Бадмаева,
Батыров, 2023; Зиятдинов, 2018). Имеются архивные и археологические иссле-
дования городов-крепостей и гарнизонных жилищ (Давыдов,  2008;  Татуров,
Тихонов & Черная, 2021).  Есть социологические исследования, посвященные
трансграничному домашнему укладу и образу жизни. Но при этом – особенно

1 В оригинале “Dom mieszkalny w zagrodzie pogranicza etnicznego jako zjawisko architektoniczno-kulturowe 
(na przykładzie wsi podlaskiej).”
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в случае с исследованиями мигрантских жилищ и «второго жилья» – в анализе
всегда прочитывается трактовка исследователем жизни «на чемоданах» (Вино-
курова, 2018), в воспоминаниях об утраченном в стране исхода доме (Прота-
сова,  Резник,  2020),  «между домом и … домом» (Аверкиева и др.,  2016)  как
лиминального состояния.  Иными словами, за таким укладом исследователь
ищет  и  обнаруживает  социальную  проблему и  даже  патологию,  индивиду-
альную  (например,  дромомания)  или  общественную  (например,  эскапизм).
Работ, где фронтирность предстает как культурная норма, практически нет. 

Монография насчитывает шесть глав.
В  первой,  методологической,  главе  «Тематический  и  географический

контур»,  автор намечает базовые понятия работы («граница и пограничье»),
определяет и классифицирует пограничье, уделяя особое внимание его этни-
ческому  и  конфессиональному  измерению,  а  также  приводит  интересные
зарисовки  исторического  развития  ареала  исследования,  лежащего  между
реками  Нарев  и  Нужец  на  западе,  Бебжа  на  севере,  Буг  на  юге.  Экскурс
в историю автор завершает подробной характеристикой современного состо-
яния  национально-религиозной  идентификации  жителей  пограничья.
Опираясь  на  исследования  Анджея Садовского,  Сократа  Яновича,  Зигмунта
Глогера,  М.  Сулима  выявляет  специфику  пограничной  идентичности,
связанной с  исторической подвижностью государственных границ,  религи-
озной автономией, безразличием к национально-государственной принадлеж-
ности и острой чувствительностью к местным корням, говору, кухне, нравам и
манерам, к локальной референтной группе «местных», выраженно закрытой и
ксенофобной.  Большой интерес  представляет  восходящая  к  исследованиям
А. Садовского  1970-х  г.  г.  типология  населения  пограничных  территорий
с точки зрения самоидентификации, которой придерживается автор. Первый
тип –  православные поляки с  сильной гражданственностью и ослабленной
ввиду миграции из деревни в город религиозностью, что позволяет им ассими-
лироваться, но при условии сохранения религиозной и этнической общности.
Поляки  белорусского  происхождения  демонстрируют  сильную  привержен-
ность польской религии, языку, системе обычаев, но декларируют свою «бело-
русскость», которую, по их мнению, в государстве следует охранять как этно-
графическую достопримечательность.  Польские белорусы, у которых есть и
польские, и русские, и белорусские корни, стремятся быть поляками в повсед-
невной жизни, но представляются белорусами в знак национального досто-
инства,  поскольку  этничность,  с  их  точки  зрения,  –  данная  при  рождении
константа. Белорусы в Польше – группа с осознанно белорусской этнической,
исторической, культурной самоидентификацией, которая в результате пере-
краивания  политических  границ,  недобровольно,  оказалась  на  территории
Польши.

Во второй главе – «Пограничная деревня» – М. Сулима предпринимает
разбор пространственного членения деревни восточного пограничья на фоне
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аграрных  преобразований  и  вызванных  ими  изменений  пространственной
планировки приусадебных участков начиная с XVI века, через стадии образо-
вания особого бельско-хайновского типа удлиненной усадьбы,  ее  модерни-
зации в межвоенный период,  в  том числе после т.  н.  комасации (создание
хозяйств на основе ранее раздробленных земельных наделов) в период II Речи
Посполитой, включившей в себя земли Западной Украины и Западной Бело-
руссии,  которая  отчасти  преодолела  типичную  для  Полесья  проблему
крестьянского малоземелья и вызванного ею массового отходничества.

Третья глава книги – «Дом пограничья» – демонстрирует местную специ-
фику домостроительства, касающуюся пропорций здания, размещения отопи-
тельной  системы,  которое,  в  свою  очередь,  привело  к  нетипичной
для остальной  Польши  организации  внутреннего  пространства.  Интересно,
что эта специфика носила надсословный характер: исследовательница обнару-
жила ее не только в крестьянских домах, но и в шляхетских усадьбах.

М. Сулима типологизирует полесские жилые здания следующим образом.
Широкофронтальная  хата  с  двумя  входами,  предназначенная  для  двух
отдельных семей, где отопительные системы располагались на пересечении
внутренних стен, обеспечивая оптимальный обогрев сразу всех помещений.
Такие  «центростремительные»  типы  коттеджей  широко  распространены
не только  в  Полесье,  но  и  на  Мазовии,  а  в  также  в  центральных  районах
Польши. Старейший и потому специфичный для полесского пограничья тип –
строение с одним проходом (при этом одна из крайних комнат часто разде-
лена стеной), отапливаемое русской печью и покрытое общей с помещениями
для скота крышей. Наконец, с 1940-х годов распространяется дом с расши-
ренной  системой  отопительного  оборудования.  На  всех  этапах  развития
жилищного домостроения используются исключительно местные деревянные
стройматериалы, причем М. Сулима отмечает,  что для всей Польши харак-
терен  потребительский  стереотип:  дома  из  дерева  Беловежской  пущи  –
гарантия фундаментального качества и долговечности.  Описывая конструк-
тивные  элементы  жилых  зданий,  автор  приводит  ряд  их  специфических
диалектных названий; дифференцирует элементы обустройства и оформления
зданий в зависимости от места размещения (например, только ромбовидные
осветительные отверстия на нежилых частях дома типа сеней и только прямо-
угольные  или  треугольные  на  хозяйственных  постройках),  иллюстрируя  их
полевыми фотографиями. Особое внимание уделено уникальному, не встреча-
ющемуся больше нигде на территории Польши, резному орнаменту, единому
для жилых домов, православных храмов, придорожных часовен и малых архи-
тектурных форм.  Специалисты называют его  «лобзиковым»,  «русским» или
«белорусским». Изобилие орнаментальных форм, тонкость и симметричность
резьбы и тенденция к декорированию абсолютно всех элементов застройки,
всех частей и сторон дома – характерные черты бельско-хайновской архитек-
туры. 
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Четвертая и пятая главы – «Домашнее пространство» и «Домашний инте-
рьер» – посвящены отражению мистических и религиозных представлений,
свойственных православной народной традиции, с учетом ее давнего двое-
верия, в структурировании внутренней среды жилых зданий, их оборудования,
мебели,  утвари,  предметов быта.  Подробный анализ символики мест,  пред-
метов, их повседневного утилитарного и ритуального, праздничного, обрядо-
вого использования приводит автора к выводу о неизменности круговорота
бытия как главной идее традиционного жилища: 

«Время  и  пространство  в  народной  культуре  делились  на  ряд  качественно
различных отрезков, пересечение которых каждый раз соответствовало схеме
включения-исключения  относительно  домашнего  сообщества.  Празднества  и
празднования,  повторяемость  определенных  действий  в  календарном  и
семейном цикле раскрывали смысл символики дома – идею его постоянного
“творения” по образу и подобию дома Божьего» (2018, p. 245). 

Поскольку  православная  культура  определяла  правила  организации  и
использования  пространства  жилища  по  отношению  к  его  обитателям  как
в этом  мире,  так  и  в  ином  мире,  любое  пересечение  тесных  границ  дома
одновременно означало и выход в область трансцендентного.

Заключительная глава – «Домашнее пространство в праздничных торже-
ствах» – рассматривает два вида праздников: ежегодные календарные и празд-
ники,  связанные  с  включением  чужаков  в  домохозяйство,  построенные
на символическом представлении дома как второго тела человека. И на поль-
ских, и на белорусских землях существует ряд одинаковых обычаев: например,
обмывание  стен  дома  (чтобы  дети  всегда  были  чистыми),  протаскивание
ребенка через  специально проделанную дырку в  заборе перед крестинами,
которое символизирует его переход из мира потустороннего в мир живых.

Специфика пограничья, по мнению автора, определяется сохранностью
множества древних, архаичных элементов обрядности, отраженных и в прак-
тиках домостроительства. Важно и то, что наиболее последовательно, регу-
лярно эти элементы и практики воспроизводят именно идею границы – и как
перехода с одного этапа человеческой жизни на другой, и как оформляющего
этот переход пространственного барьера в виде окон, дверей,  стен, крыши,
порога, устья печи, а также специальных защитно-отгонных действий и пред-
метов.  Сравнивая  типы  жилищ  в  одном  культурно-географическом  ареале,
принадлежащих людям с разным типом этнической и гражданско-политиче-
ской  идентификации,  исследовательница  убеждает  нас,  что  выявленная
специфика производна именно от фронтирности, а не от этничности. Именно
этим наиболее интересна и нова работа М. Сулимы. 

Вместе с тем прямых доказательств того, что сам статус жителей погра-
ничных  территорий  способен  видоизменять  традиционную  обрядность,
связанную  с  жилищем,  модифицировать  семиотику  ритуала  и  собственно
способы домостроительства,  на взгляд рецензента,  в  работе нет.  Возможно,
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усиление отгонно-магической функции декоративных и утилитарных пред-
метов экстерьера и интерьера таких жилищ обусловлено не столько трансгра-
ничностью этого места, сколько его заповедностью, невозможностью интен-
сивного  хозяйственного  использования,  которая  препятствует  процессам
модернизации  и  тем  консервирует  архаические  пласты  культуры.  Лучшим
способом  проверки  было  бы  проведение  компаративного  исследования
данного  культурного  ареала  по  обе  стороны  политико-административных
границ.

Монография содержит богатый эмпирический материал,  визуальный и
текстуальный. Это фотографии жилищ и выдержки из проведенных исследо-
вательницей за период с 2009 по 2011 годы интервью. Их список приводится
с разбивкой по различным административным районам Полесья и насчитывает
90 информантов.  Библиография работы состоит из  352 наименований.  Она
не ограничивается темами архитектуры и культуры жилища и уводит в область
социологии пространства, феноменологии и социологии религии, фольклора
и этнолингвистики, диалектологии и семиотики. Это преимущественно поль-
ские  источники,  дающие  возможность  досконально  проследить  не  только
историю изучения вопроса традиционного жилищного строительства и сель-
ского домашнего уклада за рубежом, но и польско-белорусских связей, а также
специфики  польской  национальной  идентичности  как  в  составе  империй,
так и на разных этапах становления государственности. 
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