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Л ред и сл об и .

Печатая настоящш курсъ моихъ лекщй, читанныхъ въ 

Императорскомъ Московскомъ Археологическомъ Институте 

въ учебномъ 1913— 1914 г., я имела въ виду дать какъ 

моимъ слушателямъ, такъ и другимъ лицамъ, желающимъ 

практически заниматься этногра4лей, руководство къ со- 

бирашю этнографическихъ данныхъ въ главнейшихъ обла- 

стяхъ матер1альной культуры. Исходя изъ того, что этно

графу собирателю необходима теоретическая подготовка, я 

старалась давать въ своемъ курсе научное освещеше от- 

дельнымъ явлешямъ матер1альной культуры, останавлива

лась на ихъ значенш, развили и пр. Правильное наблюде

те  надъ явлешемъ, далее, сводится преимущественно на 

уяснеше себе его характерныхъ признаковъ— я постаралась, 

поэтому, указывать на всемъ протяженш курса, въ какихъ 

характерныхъ признакахъ следуетъ изучать те или друпя 

явлешя культуры. Для того, чтобы яснее осветить неко

торые вопросы и расширить этнографическш кругозоръ 

русскихъ собирателей, мной привлеченъ сравнительный 

этнографическш матер!алъ изъ жизни и быта народовъ ма- 

локультурныхъ и крестьянскаго населешя Европы. Зная, 

какъ усвоен1е предмета облегчаетъ соответствующш мате- 

р!алъ, находимый въ музейныхъ коллекц1яхъ и въ иллюстра- 

щяхъ (мои чтен1я въ Институте сопровождались показыва- 

н1емь д|апозитивовъ), я въ сноскахъ приводила указашя на 

соответствующ1я иллюстрац1и въ использованныхъ мной
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книгахъ. При этомъ. MHt казалось желательнымъ для удоб

ства слушателей отсылать ихъ также и къ издашямъ 6onte 

популярнымъ и доступнымъ какъ, напримеръ, „The Studio": 

The Peasant Art in Sweden, Russia etc.— Buschan, Illustrierte 

Volkerkunde.— Его же, Die Sitten d. Volker и пр.— Weule, 

Kulturelemente.— Ратцель, НародовЪдеше и др. Делала я 

указашя и на коллекцш Московскаго Румянцовскаго Музея, 

Музея кн. Тенишевой въ Смоленск^ и др. Ссылаясь на 

собрашя Румянцовскаго Музея, я упускала указашя на №№ 

коллекцш(то, что сделано мной относительно другихъ Му- 

зеевъ) или на №№ шкаповъ, им^Ья въ виду предполагаемое 

переустройство Музея. Въ соответствующихъ мЪстахъ мной 

приведены и библюграфичесшя указашя. Они никоимъ обра

зомъ не претендуютъ на полноту. МнЬ казалось, однако, что 

и небольшой, собранный мной для себя библюграфическш 

матер1алъ можетъ быть полезенъ занимающимся этногра- 

ф!ей. Съ большой радостью я пользовалась, помимо лите- 

ратурныхъ данныхъ, и записями моихъ слушателей и слу- 

шательницъ Археологическаго Института, а также моихъ 

слушательницъ Московскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ, 

любезно предоставившихъ ихъ мн-fe для моего курса. МнЬ 

казалось, что эти матер1алы, ценные уже потому, что не 

опубликованы, закр^пляютъ въ этомъ Kypct связь между 

трудомъ преподавателя и аудиторш. Въ сноскахъ помечено, 

кому принадлежитъ запись, и къ какому году она относится. 

Тамъ, гд-fe приведенъ только годъ записи, она взята изъ 

моихъ собственныхъ записныхъ книжекъ. При составлеши 

моего курса, я пользовалась неоднократно внимательнымъ 

отношешемъ многихъ лицъ, дававшихъ MHt возможность 

ycniuiHO заниматься въ музеяхъ, пользоваться необходи

мыми и р^кими иногда книгами и издашями, дополнять 

библюграфичесюя указашя и пр. Ихъ, можетъ быть, имъ 

самимъ малозам^ное учаспе въ моемъ Tpyflt, который, я 

желала бы, принесъ посильную помощь русскимъ этногра- 

фамъ, MHt дорого потому, что большинство изъ нихъ при

надлежать къ ceMbt русскихъ этнографовъ. Имъ— Н. Д.
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3 6 г D е к i е.

Занят1я этногра4ней могутъ быть: практическая съ одной 

стороны, съ другой— теоретическяя, т. е. работа этнографа 

можетъ принимать два направлешя: собирания этнографи- 

ческаго матер!ала и научной обработки этого MaTepiana.
Оба эти направлешя отнюдь не должны представляться 

противоположными другъ другу въ томъ смысле, что работ

ники по собирашю матер1ала могутъ будто бы чуждаться тео- 

ретическихъ занятш въ этнографш или что, наоборотъ, теоре

тики, подвергающее научной, обработке этнографичесюй ма- 

тер1алъ, могутъ ограничиться одной кабинетной работой и 

стоять далеко отъ собирашя матер!ала. Благодаря разнымъ 

услов!ямъ такое разделеше на собирателей и теоретиковъ- 

этнографовъ имеетъ место: кабинетный ученый не всегда 

можетъ выехать на место для собирашя матер1ала, изследо- 

вашя народной жизни въ деревняхъ, непосредственнаго изу

чешя малокультурныхъ народовъ, а собиратель не всегда 

им^£тъ досугъ обрабатывать даже имъ самимъ собранный 

матер1алъ— но этого нельзя признать желательнымъ. Знаком

ство съ Teopieft только повысить значеше труда этнографа со

бирателя. Научная подготовка не позволитъ ему пройти мимо 

кажущихся на первый взглядъ малозначительныхъ фактовъ 

народной жизни, имеющихъ, однако, большое значеше для 

построешя теорш. Незнакомство съ теоретической обработкой 

этнографическаго M aTepiana чувствуется очень сильно во 

многихъ даже видныхъ этнографическихъ сборникахъ, какъ

1



русскихъ, такъ и иностранныхъ '). Въ оправдаше прежнихъ 

собирателей можно сказать, что теоретическая разработка 

этнографическихъ данныхъ началась сравнительно недавно. 

Въ самомъ деле, въ большинстве сборниковъ мы обыкно

венно встречаемся съ однороднымъ, собраннымъ по опре

деленной схеме матер!аломъ— и въ тоже время съ большими 

пробелами. Они произошли оттого, что изследователь не 

зналъ о необходимости ставить те или друпе добавочные 

вопросы, сопоставлять и изучать совместно факты, какъ 

будто разрозненные. Въ настоящее время пробелы въ преж

нихъ записяхъ часто ставятъ досадливую преграду научной 

обработке этнографическаго матер1ала. '

Такъ, во многихъ сборникахъ можно встретить запись: обрядовъ 
съ рядомъ опущенныхъ подробностей потому только, что онЪ 
казались безынтересными изследователю, или обрядъ, записанный 
безъ сопровождающихъ его песенъ; или песни безъ сопровождаю- 
щихъ ихъ действш; игры безъ указаны на время и место совер- 
шешя и на придаваемую имъ серьезность; песни безъ определешя, 
делятся ли оне, по понятш населешя, на летшя и зимшя, сенокос- 
ныя, жнивныя и др.; одежда, обыкновенно только верхняя съ опу- 
щешемъ описашя белья, обуви, зимней одежды и пр. Примеры без- 
конечны.

х) Научная ценность этнографическаго изслЪдовашя, пишетъ по этому вопросу  

н-Ьмецюй этнографъ Грэбнеръ, существеннымъ образом ъ  обусловливается научной 

подготовкой изслЪдопателя. „НЪтъ болЪе ложнаго предположешя, какъ то, будто чело- 

вЪкъ можетъ посредствомъ одной только неограниченной способности къ nocnpiHTiio и 

большой рутины въ техник^ собрать научно неоспоримый матер1алъ. Ему необходимо 

применять Bet npieMbi критики не только къ собранном у имъ матер1алу, но также 

къ своимъ собственнымъ наблюдешямъ, задача, которая ставитъ больиня требовашя 

не только интеллектуальнымъ, но также и моральнымъ силамъ изслЪдователя. Вирту

озность въ способности объяснять явлешя указываетъ ему пути, какими сл'Ьдуетъ 

проникнуть въ зиачен1е вещей; и только способность быстро схватывать и связывать 

веЬ имЪюшдяся на лицо нити комбинаши ведетъ къ предположен1ю о  существова- 

Hin и отсюда часто къ открыт!ю важныхъ данныхъ, мимо которыхъ обыкновенно 

проходитъ самый остроумный наблюдатель, если только ему не благопр1ятствуетъ 

случай“. Graebner, M ethode der E thnograph ie . Heidelberg. 1911. s. 8 — 9. Штейнмецъ, 

говоря о  рабогЬ этнографа наблюдателя и зависящ аго отъ него ученаго теоретика, 

пишетъ: „Этнографъ на рабогЬ  слишкомъ часто не стоитъ на высот-Ь теорш, онъ 

не знаетъ, для чего онъ собираетъ данныя, онъ не знаетъ, каюе пробелы въ на-

блюдеши требуютъ дополнен1я.......  необходимо, чтобы наблюдатель зналъ Teopiro,

проблемы и desiderata теоретиковъ“ . S te inm etz, Ilechtsverhaltn isse  von eingeborenen 

V olkern in  A fr ik a  und Ozeanien. B . 1903. s. V.



Съ другой стороны, этнографъ теоретикъ, не знающш 

близко народной жизни въ ея живыхъ и многообразныхъ 

проявлешяхъ, всегда рискуетъ впасть въ увлечете теор1ями, 

осветить неправильно факты. Мнопя кабинетныя теорш, 

казавиаяся стройными и правильными и пользовавипяся 

широкой известностью, разлетелись при свете непосредствен- 

наго наблюдешя надъ жизнью малокультурныхъ народовъ, 

надъ жизнью русской и западно-европейской деревни. По- 

строеше теорш требуетъ темъ больше внимашя и проверки 

при помощи собственныхъ наблюденш или непредвзято за- 

писанныхъ другими наблюдателями фактовъ, что теорш, 

особенно выставленныя крупными и талантливыми учеными, 

имеютъ силу держать въ плену мысль иногда целаго поко- 

лен!я. Весьма часто теорш принимаются на веру. Увлечеше 

теор1ями можетъ гибельно отразиться и на собиранш этно- 

графическаго матер1ала. Собиратель, находясь во власти 

определенныхъ теорш, невольно можетъ направить свое 

BHHMaHie на некоторыя стороны жизни, искать въ нихъ 

подтверждешя своимъ мнешямъ— и оставить въ стороне 

отъ своего наблюдешя факты, не менее ценные, а иногда 

и опровергакяще неправильные выводы.

Примеры многочисленны. Если просматривать этнографическую 
литературу по перюдамъ, можно ясно отметить на составё собран- 
наго матер1ала вл1яше ходячихъ въ свое время и считавшихся 
непреложными теорш. Такъ, теорш Бахофена, Моргана, Макъ 
Ленана, широко известныя сочинешя М. М. Ковалевскаго, напр., 
надолго определили направлешя въ изследовашяхъ по исторш 
семьи и брака; такъ плеяда немецкихъ этнографовъ известной 
эпохи буквально повторяла мысли Гримма и руководствовалась 
ими при собиранш этнографическаго матер1ала.

Этнографъ - теоретикъ, постоянно обновляющш свою 

мысль въ собиранш и наблюденш, соприкасающшся съ живой 

народной жизнью, будь то среди деревенскаго населешя 

европейскихъ государствъ, среди русскихъ инородцевъ или 

въ странахъ отдаленныхъ материковъ, не теряетъ связи 

съ действительностью и не рискуетъ впасть въ грубыя ошибки. 

Путешеств1я за последнее время научно подготовленныхъ

1*
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этнографовъ въ далеюя страны съ ц^лью собирашя этно- 

графическаго MaTepiana доказали, какъ благотворно отра

жается на самомъ собиранш знакомство съ выводами нашей 

науки, и какъ ум^ло собранныя данныя и прюбрЪтенный 

на м-ЬстЬ опытъ благотворно же вл!яетъ на научную обра

ботку ими собраннаго (см. напр., соч. фонъ-денъ Штейнена, 

Эренрейха, Коха-Грюнберга, Тилешуса, Анкермана, Крэмера 

и др., русскихъ изслЪдователей: Богораза, Штернберга,

1охельсона и многихъ другихъ).

Настоящш курсъ имеетъ ц-Ьлью подготовить слушателей 

къ собирангю этнографического матер'шла. Въ соотвЪтствш 

съ высказанными взглядами въ немъ будетъ обращено вни- 

маше: 1. на щлемы собирашя матер1ала и 2. на теоретическую 

ошънку отдельныхъ этнографическихъ явленш съ тЬмъ, 

чтобы, сталкиваясь съ ними въ народной жизни, собиратель 

давалъ себе ясный отчетъ въ ихъ значеши.

Этнографическш матергалъ, собираемый на мЪстахъ, 

дтлится на: 1. этнографичесюя записи и 2. этнографичесюя 

коллекши. Следовательно, помимо способовъ записывашя 

этнографическихъ сведенш, следовало бы познакомить слу

шателей и со способами упаковки и сохранешя прюбрЪтен- 

ныхъ на мЪстахъ коллекцш. Но это уже относится отчасти 

къ области музеов-Ьд-Ьшя. Поэтому, въ настоящемъ курсе 

будетъ говорено только о веденш этнографическихъ записей, 

хотя придется, можетъ быть, коснуться попутно и такихъ 

этнографическихъ предметовъ, какъ модели жилищъ, утвари 

и пр. Предметъ курса ограниченъ собирашемъ среди рус

скаго крестьянскаго и инородческаго населешя, при чемъ 

зъ качеств-!, сравнительнаго матер1ала будутъ привлекаемы 

преимущественно данныя, собранныя среди крестьянскаго 

населешя Западной Европы, где найдутся многочисленныя 

аналопи явлешямъ, наблюдаемымъ>:реди русскаго крестьян

скаго населешя. Въ части теоретической придется обращаться 

къ явлешямъ, отмЪченнымъ среди народовъ малокультурныхъ.



Этнографъ, готовящш себя къ собиранш этнографиче- 

скаго матер1ала, долженъ развить въ себе некоторыя каче

ства, и прюбрЪсть некоторые навыки и умтнья *).

1. Прежде всего, онъ долженъ въ себе развить наблю

дательность, уменье видеть, подмечать особенности, ха- 

рактерныя черты— такъ, чтобы форма, раскраска, орнаментъ 

и пр. признаки, наблюдаемые въ явленш, сами по себе, какъ 

говорятъ, бросались ему въ глаза. Эта способность, весьма 

полезная каждому человеку и въ обыденной жизни, какъ 

известно, мало развита у большинства людей. О возмож

ности развить ее еще въ самомъ раннемъ возрасте и при 

умЪломъ школьномъ преподаванш говорятъ многочисленныя 

педагогичесюя работы. Кроме того, каждый человЪкъ имеетъ 

возможность развить ее въ себе самостоятельно путемъ 

упражнешя. ПримЪромъ могутъ служить писатели и худож

ники, у которыхъ наблюдательность, какъ известно, обы

кновенно развивается постепенно. Большинство же изъ насъ 

привыкаетъ смотреть вокругъ себя и не видеть, многое 

воспринимать умомъ готовымъ на память, а не непосред

ственно путемъ наблюдешя и разсуждешя надъ действи

тельной жизнью. Усмотренное своимъ глазомъ и передуман

ное даетъ иногда гораздо больше, чемъ усвоенное съ чужихъ 

словъ.

2. Этнографу надо, кроме того, развить воспршмчивость 

слуха, что бы быть въ состоянш улавливать какъ д!алек- 

тичесюя особенности местной речи, такъ и характерныя 

выражешя местнаго говора, также оттенки интонацш, ко

торые иногда въ ответахъ спрашиваемаго более, чемъ 

слова, характеризуюсь мнеше.

3. Следуетъ вместе съ темъ развить въ себе память, 

какъ глазную, такъ и память слуха. Этнографъ собиратель, 

вооруженный всегда записной книжкой, не всегда имеетъ

!) С р . съ нижесл'Ьдующимъ требовашя къ путешественнику и изсл^Ьдователю 

Kollbrunner-a, D er Beobachter. Zu rich . 1882. X ach  d. M anuel du voyageur Kaltbrun- 

ner-a. s. 3 — 7 и весь отдЪлъ Vorbereitung.
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возможность ею пользоваться. Иногда запись на глазахъ 

вопрошаемыхъ можетъ произвести непр!ятное впечатлите, 

нарушить непринужденность беседы. Въ такихъ случаяхъ 

особенно важно хорошее развипе памяти, которая можетъ 

сохранить какъ виденный предметъ, расположеше целой 

группы предметовъ, ихъ взаимное отношеше и т. д., такъ 

и слышанный разсказъ, выражеше, назваше и пр. Полагаться 

при записи на свою память можно, однако, только въ томъ 

случай, если въ ней твердо уверенъ.

4. Надо развивать въ себе умгьнье подойти къ изсл-Ь- 

дуемой rpynnt населешя. Высокомерное отношеше евро- 

пейцевъ изследователей къ такъ называемымъ „дикимъ" 

народамъ было источникомъ многочисленныхъ и грубей- 

шихъ ошибокъ въ оценке ихъ жизни, исправленныхъ позд

нейшими изследовашями. Улучшившееся отношеше къ ма- 

локультурнымъ народамъ, признаше и за ними человече- 

скихъ чувствъ сказались плодотворно и на качестве соб- 

раннаго за последшя десятилет1я этнографическаго мате- 

piana среди представителей цветного человечества. Прежде 

всего, ничто въ чуждой ему жизни не должно казаться 

этнографу нелепымъ, смешнымъ. Онъ долженъ спросить 

самого себя, понимаетъ ли онъ верно поразившее его яв- 

леше, верно ли онъ его оценилъ, что бы не оказаться 

смешнымъ самому. Примеровъ такихъ поспешныхъ и не- 

правильныхъ оценокъ имеется достаточно въ этнографи

ческой литературе; наиболее серьезные изследователи сами 

признаются въ подобныхъ непроизвольныхъ ошибкахъ, когда 

они применяли къ иноземному явленш масштабъ европей- 

скихъ понятш. Такъ, вдумчивая изследовательница, миссъ 

Кингслэй сама признается въ совершенной ею однажды 

ошибке. Она увидала ребенка (въ Западной Африке), имею- 

щаго при себе человеческое изображенге. Европейской жен

щине естественно было принять это изображете за куклу—  

игрушку ребенка, иона началазабавлять ею маггенькаго туземца. 

Но ребенокъ взглянулъ на нее жалобно оказалось, что онъ—  

одинъ изъ оставшихся въ живыхъ близнецовъ, и предметъ,



сочтенный миссъ Кингслэй за куклу, былъ ничто иное, какъ 

изображеше умершаго близнеца, которое оставшшся въ жи- 

выхъ долженъ былъ по обычаю племени носить при себе1). 

Къ неудачнымъ результатамъ приводило иногда и стремлеше 

городского жителя подойти къ сельскому или съ высоты своего 

велич1я или съ сентиментальнымъ чувствомъ къ особымъ 

прелестямъ сельской жизни и чертамъ, выростающимъ на 

почве, „близости къ природе и простоты сельской жизни". 

Жизнь и людская отношешя сложны въ деревне, какъ и въ 

городе, и сельскш житель, такъ же, какъ и городской, чув- 

ствуетъ малейшую фальшь въ обращенш съ нимъ. Высоко

мерное же отношение горожанина или вызываетъ со стороны 

крестьянина тонкую иронш, или заставляетъ его замыкаться 

въ себе. Лучшш путь для этнографа: видеть въ изследуемыхъ 

такихъ же людей, какъ онъ самъ, и подходить къ нимъ, какъ 

человекъ къ человеку. Очень часто бываетъ удобнымъ въ 

целяхъ собирашя не скрывать своего интереса; наоборотъ, 

заинтересовать въ своей цели разузнавашя формъ жизни и 

въ собиранш коллекцш самихъ местныхъ жителей2), во вся- 

комъ случае сделать свое пребываше у нихъ вполне по- 

нятнымъ Въ данномъ случае помощь можетъ оказать 

изследователю часто проявляющееся въ представителяхъ 

малокультурныхъ народовъ и малокультурныхъ классовъ 

населешя желаше разсказать про свое, объяснить новому 

человеку непонятное ему въ ихъ жизни. Этнографъ дол-

!) K ingsley , Travels in  W . A frica . L . 1899. p. 473.

-) Насколько местные, наиболее интеллигентные элементы, привлеченные 

къ собираш ю  энтографическихъ данныхъ, могутъ быть полезны, доказали м ного

численные труды изъ недавняго прошлаго —  напр.: W arn eck , D ie  R e lig ion  d. 

B a ta k . Re lig ions U rkunden  d. /o lke r. Abt. IV . В . I .  L p z . 1909.— Spieth, D ie  Ew e  

Stiim m e. B . 1906. s. 3 упоминаетъ объ  оказанной ему со  стороны туземцевъ 

помощи. Оеппе1въ своей кн.: N igerian  Studies of the R e lig ions a. P o lit ic a l System o f 

the Jo ruba . L . 1910. указываетъ на плодотворные труды интеллигентныхъ туземцевъ 

въ собиранш  этиографическихъ данныхъ родной страны: епископовъ Johnson  и P h i

lips , писавшихъ объ  языческой B’bp'fe ю рубанъ  и др. Издаваемый г. Johnson-омъ N i

gerian Chronic le  содержитъ много ц-Ьнныхъ этиографическихъ данныхъ. R anke , 

рец. на вышеназванную книгу Dennet-a въ A rch iv  f. A ntropologie . 1911. N . F . В . 

X. H . 4. s. 242. H o u t:raa  помощь и не обученныхъ туземцевъ или инородцевъ. 

См. папр. М акаренко, СибирскШ народн. календарь. СП Б . 1913. стр. V I.
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женъ также помнить, что онъ всегда найдетъ откликъ, 

обратившись къ обще-человЪческимъ чувствамъ. Мать всегда 

откликнется на ласку, оказанную ея ребенку, больной на 

сочувств1е его болезни, старики на разговоръ о трудности 

ихъ положешя среди взрослыхъ дЪтей, объ ихъ старческихъ 

немощахъ, о воспоминашяхъ юности. Понимаше тягости 

труда, женской доли привлечетъ къ незнакомому сочувсте 

трудящихся, женщинъ. Разсказы о себЪ, своемъ положенш, 

горестяхъ, болЪзняхъ и пр. иногда значительно содЪй- 

ствуютъ сближенш. НЪмецкш изслЪдователь Кохъ-Грюн- 

бергъ вызвалъ большое сочувсше въ индЪйцахъ, пока- 

завъ имъ фотографш своихъ родныхъ. Полезно и сбли- 

жеше съ д-Ьтьми, что всегда вызываетъ благодарное распо

ложеше со стороны матерей. Прелестные фотографическ1е 

снимки съ Коха и его маленькихъ друзей ') доказываютъ, 

какъ близко съумЪлъ подойти ученый изслЪдователь къ 

жизни туземцевъ. Особый успЪхъ обезпечиваетъ собира

телю нЪкоторыя медицинсюя познашя, если ихъ удастся 

съ успЪхомъ применить. Общечеловеческое чувство заста- 

вляетъ больныхъ всЬхъ странъ и народовъ искать облегче- 

шя страданш у любого, чужого и своего врачевателя и 

вЪрить самымъ разнороднымъ лекарствамъ. Медицинское 

образоваше способствовало сближенш съ населешемъ 1охель- 

сона на Камчатк-fe и на Алеутскихъ о-хъ, Иейвенхуиса— съ 

туземцами Центр. Борнео и др. Сближенш содЪйствуетъ и 

умЪнье собирателя принимать участ1е въ увеселешяхъ, не 

играя только роль досадливаго иногда наблюдателя, но от

даваясь общему веселью. При такомъ участш еъ празднеств^», 

увеселенш и пр. собирателю иногда удается взглянуть глу

боко въ народную психику, видЪть непосредственное веселье 

людей, забывшихъ, что за ними наблюдаютъ. Уменье за

ставить себя считать „своимъ“ можно проявить и при 

участш въ общемъ д̂ л̂ Ь или предпр!ятш: облав'Ь, рыбной

Koch-Griinberg, Zw ei Jahre  m iter d. Ind ianern . B . 1908. В. I . s. 204. A bb. 

121. s. 272, 273. Abb. 150, 151.
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ловле и т. п. Надо только показать, что принимаешь серь

езное участ1е, работаешь наравне со всеми, хотя, м. б., и 

менее умело. Яркую картину общественной рыбной ловли 

съ отравлешемъ воды у туземцевъ Ц. Борнео могь опи

сать Иейвенхуисъ, благодаря участш въ общемъ предпрь 

ятш 1). Уменье разсказывать и петь, искреннш интересъ 

къ народнымъ разсказамъ, складу рЪчи и манере говорить, 

къ песне несомненно окажутъ помощь при записыванш 

произведены народной словесности. Интересъ къ гаданью, 

леченью, разговоры, въ которыхъ затрагивается таинствен

ное, вызоветъ интересъ къ беседе съ собирателемъ въ 

знахаряхъ, колдунахъ и пр., которые могутъ иногда увидать 

въ немъ или лице, желающее учиться ихъ искусству или 

своего конкурента, у котораго можно самимъ поучиться. 

Такъ, бЪлоруссюе знахари видели въ лице Е. Р. Романова 

опытнаго знахаря2). ЧЪмъ непринужденнее, чЪмъ больше 

челов'Ькомъ будетъ себя чувствовать изсггЬдователь, ч^мъ 

более онъ будетъ уважать въ изслЬдуемой группе населешя 

челов^чесюя чувства, у всЬхъ и всегда въ основе своей оди- 

наковыя— т-Ьмъ легче ему будетъ возбудить къ себе дов-fepie 

населешя.

5. Уменье вести этнографичесшя записи одно изъ глав- 

ныхъ условш успешности работы этнографа собирателя. 

Записывать надо, прежде всего, все замеченное, крупное 

и мелкое, все факты, какъ они есть, безъ объясненш, не 

исходя изъ кабинетныхъ теорш, привезенныхъ съ собой. 

Не теор1я должна освещать собираемые факты и система

тизировать ихъ въ уме собирателя, но факты должны про

верять уже существующая теорш. Записи должны отличаться 

величайшей точностью. Если собиратель записываетъ не 

прямо со словъ, но немного спустя, онъ долженъ записывать 

только то, въ безошибочности чего онъ самъ уверенъ. Если 

ему изменила память, и онъ только приблизительно помнитъ

!) N ieuw enhuis , Quer (lurch Borneo. В . I .  Le iden. 1904. s . 188— 196.

2) Романовъ, БълорусскШ Сборникъ. в. v. Витебскъ. 1891. стр. V II.
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слышанное, онъ долженъ возстановить сведете путемъ 

вторичнаго вопроса; если это не удастся сделать, онъ не 

долженъ заносить полузабытое въ записную книжку. Этно

графъ отвечаетъ своимъ именемъ за правильность каждаго 

слова, черезъ его посредство попавшее въ печать. При 

каждой записи следуетъ отмечать, отъ кого сведенье добыто: 

полъ, возрастъ и общественное положенге сообщившаго, что 

иногда служитъ яркимъ показателемъ ценности сведенья. 

Для большей основательности рекомендуется одинъ и тотъ 

же вопросъ предлагать лицамъ разныхъ категорш, заставить 

несколькихъ лицъ въ разное время разсказать себе про 

одно и тоже. Все ответы надо заносить одинаково въ за

писную книжку, по возможности съ особенностями речи, 

характерными выражешями и пр., съ какими они были 

услышаны. Но если и тутъ память обманула, если, напримеръ, 

изследователь не точно помнитъ, какъ было сказано: „варятъ" 

или „вбрятъ", „вытру" или „вытеру", „езжу" или „ездю“, 

„туча" или „туча"— то надо писать обычнымъ литературнымъ 

языкомъ, даже если, напр., форма „ездю" и могла быть 

произнесена *). Какъ точно и основательно должно быть 

записано слышанное, такъ же определенно должны быть 

описаны и видимые предметы: жилища, одежда, оруд1я и 

оруж1е, ладьи, утварь и пр. Этнографъ долженъ разъ на

всегда запретить самому себе употреблеше выраженш, вроде 

„какой то",  „какъ будто", и т. п. Употреблеше этихъ 

словъ доказываешь, что онъ самъ не составилъ себе яснаго 

представлешя объ описываемомъ предмете. Избегать сле

дуетъ и неясныхъ сравненш: напр., „орнаментъ, похожш 

на греческш“, подразумевая меандръ, такъ какъ, кроме 

меандра, существуютъ, какъ известно, и друпе мотивы,

1) Большинство опытныхъ изс.тЬдователей рекомендуетъ не полагаться на 

память и по возможности ск орее  заносить добытый св+>дЪшя въ записную книжку. 

„У  путешественника н-Ьтъ памяти“— краткимъ афоризмомъ выражается по этому 

поводу одинъ изъ нихъ. K o llb runner. op . c it. s. 167. „Путешественникъ никогда не 

долженъ полагаться на свою  память", предостсрегаетъ v. Luschan . см. N eum ayer, 

Anle itung . z. W issenchaft. Beobaclitungen a u f  Reisen. В . I I .  H annover. 1906. s. 45*
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характерные для древне-греческаго орнамента, и меандръ 

встречается не только въ древне-греческомъ искусстве; или 

напр., „напоминающш древне-египетскшстиль", подразумевая 

пилоны—такъ какъ въ древне-египетской архитектуре суще

ствовали и друпя формы, и т. п. Если у этнографа не на

ходится подходящаго точнаго выражешя, онъ долженъ за

менить его рисункомъ, хотя бы схематически сделаннымъ. 

Рисунокъ поможетъ ему, можетъ быть, несколько спустя 

или при помощи другихъ найти точно определяющее слово. 

Сравнивать можно только съ предметомъ точно изученнымъ. 

Кроме того, надо помнить, что иногда читатель мало знакомъ 

и съ предметомъ, который взятъ для сравнешя— такъ что 

ему приведенное сравнеше не можетъ послужить къуясненш. 

Такъ, мало удачнымъ было бы выражеше: „вроде полине- 

зшскихъ печей“— потому что устройство печей для пригото- 

влешя горячей пищи въ Полинезш можетъ быть неизвестно 

читателю, и во вторыхъ, надо знать не только устройство 

ихъ, но и способъ приготовлешя въ нихъ пищи, и тотъ про- 

цессъ, которому подвергаются въ нихъ пищевые продукты J).

Такимъ образомъ, выработка точнаго языка должна 

быть одной изъ ближайшихъ задачъ, поставленныхъ себе 

этнографомъ. Это уменье быстро и точно определять и 

называть предметъ и его части этнографъ долженъ въ себе 

развить по возможности раньше начала записей и, прюбретя

>) О  печахъ на Самоа см. напр. K ram er, D ie  S a m o a— Inse ln . В . I I .  S tu ttg . 

1903. s. 130-132 . "

Беру наугадъ примЪръ неудачной записи, принадлежащей, правда, не спеша- 

листу-этнографу: „Обыкновенная одежда мужчинъ (корелъ) следующая: бЪлье изъ 

толстаго холста, верхняя одежда изъ c tp aro  сукна, по покрою  близко подходящая 

къ малороссШской свигЬ, сапоги изъ невычерненной кожи (упаки), по покрою  похож1е 

на кожаные лапти съ голенищами. Н а голов’Ь носятъ что попало: и фуражки, и 

шляпы, и мЪховыя шапки“ . Энгельгардтъ, РусскШ  СЬверъ. СП Б . 1897. Стр. 39. 

Плохо зная, каковъ покрой малороссШской свиты, трудно себЪ представить „близко 

подходя mi й“ къ ней корельскШ кафтанъ. Лапти— плетеная, обыкновенно изъ лыка 

или бересты обувь; формы ея и способъ  плетешя бываютъ очень разнообразны  

ср. напр. Re tzius . F in n la n d . В . 1885. рис. на s. 31, 33, 34. Совс-Ьмъ неудачно 

выражеше: „что попало"1, потому что, кром'Ь фуражекъ, шляпъ и мЪховыхъ шапокъ  

многое другое можетъ быть головнымъ убором ъ— на c te e p t ,  между прочимъ, сш и

тый изъ холста „кукель“— надеваемый наголову въ защиту отъ мошкары.



его, онъ долженъ развивать его въ себе или, по крайней 

мЪрЪ, не давать ему заглохнуть. Для этого полезно и въ 

обыденной жизни, на улице, при встрЪчахъ, при бегломъ 

даже взгляде на здаше, памятникъ, на способъ одеваться 

и пр. задавать себе вопросъ: въ чемъ состоятъ характерныя 

черты того, что я сейчасъ вижу. Еще лучше до поездки 

посещать этнографичесюе музеи, не только съ целью озна- 

комлешя съ этнографическими предметами изъ той или 

другой местности, но также съ целью описать этно- 

графичесюе предметы. Если по разнымъ услов1ямъ (нэпр., 

по правиламъ музея, по личному незнакомству съ персона- 

ломъ музея) неудобно произвести эту работу письменно, 

следуетъ сделать ее мысленно: стоя передъ шкапомъ, задавать 

ce6i вопросы: какъ я назову этотъ способъ постройки, эту 

форму крыши? этотъ покрой женскаго или мужского костюма? 

этотъ способъ вышивки? этотъ орнаментъ? и пр.

Для записей у этнографа собирателя должна быть, по 

возможности, всегда при немъ запас на я книжка. Пользоваться 

ею надо съ болыиимъ ум^ньемъ. Иногда является вполне 

возможнымъ записывать въ нее слышанное на глазахъ у 

спрашиваемыхъ. Случается, что такая запись на глазахъ 

повышаетъ интересъ къ разговору и разспросамъ, вызываетъ 

оживленный обмЪнъ мнЪшй. Но бываетъ часто совершенно 

наоборотъ. Запись „въ книжку“ возбуждаетъ недоверчивое 

опасеше, заставляетъ относиться къ собирателю съ удвоен

ной осторожностью: „кто его тамъ знаетъ, зачЪмъ онъ это 

пишетъ", „какъ бы чего не вышло". Случается, что собира

телю, который бываетъ постоянно на людяхъ, не удастся за 

целый день вынуть изъ кармана тетрадку, или ему приходится 

записывать въ нее урывками, такъ сказать за угломъ. По

этому то особенно ему необходимо держать ее всегда при 

себе, что бы при первомъ удобномъ случай внести въ нее 

полученныя сведешя. Необходима она ему и при его прогул- 

кахъ, при посещены церквей, сельскихъ кладбищъ и пр., 

когда можетъ встретиться интересная надпись, интересныя 

формы крестовъ, часовенекъ, или случай пошлетъ неожидан



ное CBtfltHie отъ встр^чнаго человека. Запись, произведенная 

по св^жимъ слЪдамъ, обыкновенно достоверна. Часто память 

изм-Ьняетъ очень быстро— особенно въ отношенш д!алекти- 

ческихъ особенностей, именъ и датъ.

Удобнее производить каждую запись на отдЪльномъ 

листк-Ь записной книжки и только на правой сторонЪ ея. 

Такая потеря мЪста окупится потомъ при систематизацш 

матер1ала. Книжку можно, вернувшись домой, разрознить 

на отдельные листки и систематизировать ихъ сообразно 

распредЪленш матер1ала. Всякш, кто разбиралъ довольно 

обширный собранный имъ въ книжкахъ матер!алъ, знаетъ, 

какъ много времени беретъ отыскиваше въ нихъ соотвЪт- 

ствующихъ записей. Употреблять въ поЪздк'Ь съ этой цЪлью 

записныя книжки съ отрывными листками или отрывные 

блокъ-ноты нельзя рекомендовать: отдЪльные листки легко 

могутъ затеряться при разныхъ случайностяхъ пути.

Записи слЪдуетъ по возможности вести чернилами и 

не обыкновеннымъ чернымъ карандашемъ (во всякомъ слу

чай надо употреблять жесткш— № 3), но имЪтьсъ собой чер

нильный карандашъ. Записанное обыкновеннымъ каранда

шемъ быстро смазывается, и запись можетъ совсЪмъ про

пасть. КромЬ того, мнопе пишутъ карандашемъ менЪе ясно, 

чЪмъ перомъ и не могутъ черезъ некоторое время возста- 

новить записанное. Запись чернилами иногда можетъ досадно 

смазаться, если (дождь, пролитая вода, случаи, когда собира

тель насквозь промокнетъ и др.) на нее упадетъ вода. Чер- 

нильнымъ карандашемъ пишется бол-fee твердо, и запись 

не смазывается и не страдаетъ отъ воды ’).

6. Большую пользу при собиранш этнографическаго 

матер1ала могутъ оказать нЪкоторыя вспомогательныя сред

ства, какъ, напр., рисовате карандашемъ и красками и

*) С р . сов-Ьты Kollb iurm er-a, op. c it. s. 168— 169. Онъ  совЪтуетъ, м. пр., 

писать путевой дневникъ копировальными чернилами (къ обыкновеннымъ черниламъ 

прибавляютъ немного gum m i-arabicum  или сахару  песку) и копировать каждую  

страницу дневника, чтобы получить дублетъ. Подъ исписанную страницу кладутъ 

смоченный листъ бумаги и проводятъ рукой по обратной сторон^.
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фотографирование '). Какъ бы значительна ни была оказы

ваемая ими помощь,— въ иныхъ случаяхъ она незаменима—  

этнографъ собиратель, и не владЪющш умЪньемъ рисовать 

и фотографировать, не долженъ опускать рукъ: хорошее, 

точное описаше можетъ заменить, иногда съ большимъ 

успЪхомъ, фотографическш снимокъ— примЪромъ могутъ 

служить ум^лыя описашя этнографовъ прежняго времени. 

Далее, mioxie съ точки зрешя техники рисунки, схемати- 

ческ1е чертежи иногда даютъ более ясное представлеше о 

предмет^ и его отдельныхъ частяхъ, нежели фотограф!я, 

въ которой некоторыя стороны предмета бываютъ сильно 

затенены. Въ этомъ насъ можетъ убедить сравнеше изобра- 

женш однихъ и техъ же предметовъ въ разныхъ сочине- 

шяхъ этнографическаго характера недавняго и прежняго 

времени 2).

Что касается до изображенш типовъ населешя, костю- 

мовъ, живыхъ народныхъ сценъ, групировки лицъ при играхъ, 

совершенш обрядовъ и т. п., фотограф1я незаменима. Еще 

важнее для изучешя обрядовъ, плясокъ, игръ являются 

кинематографические снимки, даюнце полное представлеше 

о деталяхъ этихъ явленш народной жизни 3), Ни одно опи

саше, разве очень талантливое, не даетъ столько, не поз

волить получить должное впечатлеше, какъ подобный, живой 

снимокъ. Конечно, необходимымъ услов!емъ жизненности

М О  сравнительной польз’Ь ф отографироваю я и рисоваш я и о  способахъ  

дополнять одно другимъ— см. K o llb runner, op. cit. s. 121— 126.

2) С р ., напр., иллюстращи къ соч. Boas-a и Egede (нЪм. перев.— 1790), фото- 

графичесые снимки маскированныхъ процессШ въ кн. Koch-Griinberg, Zw ei Jahre  

etc. напр. В. I. s. 133, 134, 135 и рисунки съ подобныхъ же масокъ у Ehrenreich-a 

Beitrage z. Volkerkunde B rasiliens. В. 1891. s. 35, 36.— иллюстращи костюмовъ и 

фотогр. снимковъ и схематичесюе рисунки въ кн. lle ik e l, D ie  V olkstrac liten in d. 

Ostseeprovinzen u. in Setukesien. Ilsg f. 1909.

3) Въ нtкoтopыxъ музеяхъ Западной Европы, напр., въ Кельн-fe, имеются 

коллекцщ такихъ снимковъ, которые отъ времени до времени демонстрируются. 

Кинематографическими снимками удачно иллюстрировали свои публичныя лекщи и 

некоторые руссы е изслЪдователи, напр., В. И . 1охельсонъ. см. Харузина, В . Отчетъ 

о  летней псЬздкЪ въ Гермашю. Отчетъ М оск. Археол. Инст. за 1910— 1911 г.



его должно быть полная естественность и непринужден

ность въ своихъ д,Ьйств1яхъ гЬхъ лицъ, которыя попадаютъ 

на снимокъ. ВсЪмъ известны фотографш съ народныхъ и 

другихъ сценъ, въ которыхъ снимаемые явно заинтересо

ваны обращеннымъ на нихъ аппаратомъ и смотрятъ въ 

него '). Сомнете, поэтому, могутъ иногда возбудить кине- 

матографичесюе снимки съ шаманскаго дейсгая и пр. обря

довъ, присутств1е на которыхъ посторонняго зрителя и безъ 

аппарата можетъ резко изменить HacTpoeHie действующихъ 

лицъ, разорять ихъ сосредоточенность.

Пользоваше фонографомъ для собирашя образцовъ на

родной музыки и пЪшя все чаще рекомендуется иностран

ными и русскими учеными этнографами. Кроме народной 

песни въ настоящее время записываютъ фонографически и 

друпе образцы народной словесности: пословицы, поговорки, 

сказки и пр. Только фонографъ въ полной точности пере- 

дастъ, напр., характерный для данной местности ритмъ речи, 

д!алектичесюя особенности, самый характеръ разсказа отъ 

спокойнаго „эпическаго“ склада до смешливаго, ироническаго, 

пугающаго въ „страшныхъ" местахъ тона 2).

Уменье снимать узоры, вышивки и кружева (суще- 

ствуютъ различные способы: фотографироваше посредствомъ 

пластинки, зарисовыванье, точное воспроизведете на кон- 

вовую бумагу3) гипсовые слепки и пр.), рисунковъ резьбы

!) Н а п р , .М о л е ш е “ мордвы въ кн. Чичсреной, У  приволжскихъ инородцевъ. 

СП Б . 1905. стр. 36. см., наоборотъ, некоторые превосходные снимки, полные жизни, 

мордовскаго „молешя" соб. М . Е. Евсевьева; также у Spencer-a и Gillen-a, The N a

tive Tribes o f Centra l A ustra lia . L . 189!».

2) Стоить вспомнить способъ  разсказывать сказки туземцевъ Чернаго Материка, 

часто описанный собирателями: манеру менять голоса, говоря за разныхъ зверей 

и т. п. напр. M einhof, D ie  D ich tung  d. A fr ik ane r . В. 1911. s. 127— 131. Въ Hti<o- 

торыхъ этнографическихъ музеяхъ Германш имеются коллекцш фонографическихъ  

записей, которыя можно слушать посЬтителямъ музея, см. Харузина, Отчетъ и т. д.

3) Вышивки и непрозрачные узоры , исполненные крестомъ или по нитке, 

рекомендуется передавать на обыкновенной канвовой бумаге; кружева же и про- 

зрачныя вышивки вкладывать въ копирную рамку какъ негативъ, подложивъ подъ 

снимаемое какую-нибудь светочувствительную бумагу. К роме этого, можно по

советовать делать снимки съ кружевъ, особенно большихъ разм еровъ , на си-
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(въ нЪкоторыхъ случаяхъ удобно перенести рисунокъ на 

папиросную или рисовую бумагу, наложивъ ее на резьбу и 

проводя сверху по бумага карандашемъ, чернымъ воскомъ1), 

надписей на камнЪ (работая мокрой щеткой) и пр. въ зна

чительной мЪрЪ можетъ пригодиться этнографу собирателю.

ней светочувствительной бумагЬ, употребляемой для копированья чертежей и пла- 

новъ (при снимаши кружевъ большихъ разм+>ровъ удобно копирную рамку заменять 

чистымъ бемскимъ стекломъ надлежащихъ разм еровъ ). ПослЪ экспозицш бумага 

промывается водой, сообщ . Н . Д. Бартрамъ.

!) М ож но употреблять для того такъ называемый B a lls  for copying M onu

m ental Brasess лондонской фирмы L 'lla thorne.



М готобка Къ этнографической поЪздкЪ.

II.

Задумавшш поездку съ этнографической целью долженъ 

до осуществлешя своего намЬрешя тщательно п о д г о т о 

витьс я .

1. На первомъ плане стоитъ о з н а к о м л е ш е  съ ли

т е р а т у р о й  о местности, крае, народности, которые пред

положено взять себе въ объектъ изследовашя. Если изсле- 

дователь выбралъ себе небольшой пунктъ —  село, деревню 

или группу деревень, напр.,— важно познакомиться съ боль- 

шимъ райономъ: уездомъ, губершей, иногда областью, кра- 

емъ х). Пособ1емъ къ подысканю литературы могутъ, м. пр., 

служить:

Зеленинъ,  Д. Библюграфическш Указатель русской этногр. 
литературы о вн-Ьшнемъ быгЬ народовъ Россш. 1700 1910. Спб. 1913.
Зап. И. Р. Г. О. отд. Этн. т. XL. в. 1.

Энциклопедическш Словарь Андреевскаго при соответствую- 
щихъ словахъ: напр., Олонецкая, Пермская и др. губернш, вогулы, 
корелы, киргизы и т. д.

Семеновъ,  В. п. ред., Росая. Т. I.—выш. Спб. 1899.
Межовъ,  В. Литература русской географш, этнографш и 

статистики до 1880 г. СПБ. 1880 83.
Межовъ,  В. Сибирская библюграф!я. т. II. Спб. 1891.
Межовъ,  В. Туркестанскш сборникъ сочиненш и статей, 

относ, до Ср. Азш. 2 вып. 1878, 1884.

!) „Область изс.тЬдовашя въ зависимости отъ времени, имЪющагося въ распо- 

ряженш у изслЬдователя, пишетъ Грэбнеръ, не должна быть ни слишкомъ узкой, 

ни слишкомъ обширной. Она не должна ограничиваться замкнутой, не дифферен

цированной округой, потому что сознаш е вар1ащй и противоположностей открываеть 

глаза также на веЬ особенности отдельной округи, сужстме же мЪшастъ познанш  

важныхъ торговыхъ и культурныхъ отношешй. Почти что еще onacnte  является ши

рота область; она содЬйствуетъ поверхностности...“ G raebner, Methodo der Ethno- 

logie. Heidelberg 1911. s. 9.
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Межовъ,  В. Библюграф1я Азш. Спб. 1891, 92.
Ха ру зина ,  В. Матер1алы для библюграфш этнограф, лите

ратуры. Спб. 1904. въ приложенш къ кн., Харузинъ, Н. Этногра- 
4ня. в. IV. Спб. 1904.

Куликове^й,  Г, Указатель къ „Этнографическому Обо- 
з рЪнпо “. Э. О, 1893, 3. 1898, 1902, 4. 1906, 1—2. 1910, 1—2.

Виногр адовъ ,  Н. Ук. къ „Живой Старин-Ь“ за 15 л. ея 
существоважя. Ж. Ст. 1908, 2, 3, 4 XVII.—1909, 4. XVIII.

Библ. Указатель „Юевской Старины* за 1882—1891. К1евъ, 
1893. К. Ст. 1893. №№ 3-7, 11, 12.

Указатель къ издашямъ И. Р. Географическаго Общ. и его 
Отд-Ьловъ. СПБ. 1886—1910.

и др.

Въ некоторыхъ случаяхъ, особенно по литературе о 

русскихъ инородцахъ, полезно бываетъ обратиться и къ 

и н о ст р  ан н о й'б и б л i о гр аф ! и. Къ ней же необходимо 

прибегать для ознакомлешя съ общими вопросами, съ тео

ретической обработкой этнографическихъ данныхъ. Все 

крупныя перюдичесюя издашя по этнографш, какъ руссюя, 

такъ и иностранныя, ведутъ более или менее полно биб

люграфическш обзоръ выходящихъ новыхъ книгъ. Зна

комство съ этимъ отделомъ необходимо каждому занимаю

щемуся этнограф!ей; оно можетъ дать также нужныя све- 

дешя и при подготовке къ поездке.

Н-Ькоторыя изъ перюдическихъ изданш, въ которыхъ ведется 
библюграфическш отдЪлъ по этнографш:

Этнографическое Обозрите.
Живая Старина.
Русскш Антропологическш Журналъ.
Землев'Ьд-Ьше.
Zeitsclirift fiir Ethnologic.
Globus (слился съ Peterman’s Mitt.).
Arcliiv f. Religionsmssenchaft.
(Internationales) Centralblatt f. Antliropologie, Etlmologie u. Urge- 

schichte.
Zeitsclirift d. Yereins f. Volkskunde.
Internationales Arcliiv f. Ethnographie.
Revue de l’Histoire des Religions.
Revue des Etudes Ethnographiques et Sociologiques (переимено

вано въ Revue d’Ethnographie) и мнопя друпя издашя общаго или 
областного характера, см. списокъ Перюд. изд. въ Мат. для библ. 
изд. В. Харузиной.

Составивъ себе библюграфическш списокъ сочиненш, 

имеющихъ отношен1е къ избранной для изеледовашя мест-
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ности или народности, собирающейся въ поездку долженъ 

взять на себя трудъ прочтешя этой литературы. Трудъ не 

малый, такъ какъ относительно некоторыхъ областей, мест

ностей и народовъ, населяющихъ, напр., Pocciro, существуетъ 

уже богатая литература. Правда, что и наоборотъ, есть 

много еще угловъ, о которыхъ въ этнографическомъ от

ношенш не писано ни слова. Знакомство съ литературой 

даетъ возможность изсггЬдователю еще дома набросать себе 

планъ работы: онъ увидитъ, каие существуютъ про

белы относительно нам^ченнаго народа, местности, на что 

ему надо будетъ обратить особое внимаше, как1е факты 

надо проверить, как1я данныя дополнить. Ознакомившись 

заранее съ гЬмъ, что известно о намеченной местности, 

о народе, онъ избежишь многихъ ненужныхъ вопросовъ 

съ своей стороны, искашя несуществующаго. Зная, что 

прежше изследователи могли, конечно, пропустить некото- 

рыя данныя, которыя ему и придется дополнить— онъ все 

же почерпнетъ изъ прежней литературы основное знаком

ство съ известной местностью, народностью —  такъ что 

явится уже на поле свой деятельности не незнакомцемъ, 

къ незнакомымъ.

Начертать себе планъ изследовашя въ общихъ чер- 

тахъ можно также, предварительно просмотревъ различныя 

программы, изданныя въ целяхъ этиографическихъ изсле- 

дованш, и отмечая въ нихъ для себя заранее те вопросы, 

по которымъ желательно бы было получить ответь у изу

чаемой группы населешя. Существуютъ многочисленныя 

этнографичесюя программы какъ общаго характера, такъ 

и по отдельнымъ местностямъ, вопросамъ, народностямъ 

или группамъ народовъ. Польза программъ подвергалась 

не разъ критике со стороны спещалистовъ этнографовъ; 

небезъинтересно будетъ остановиться несколько на этомъ 

вопросе.

Не разъ высказывалось, что ни одна программа не 

можетъ съ успехомъ быть применяема всюду, и что во

просы, предлагаемые по программе, невольно грешатъ пред
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взятостью. Это во многихъ отношешяхъ справедливо; 

всякш, кто пользовался программой, знаетъ, какъ легко 

получить на поставленный по ней вопросъ отвЪтъ утвер

дительный тамъ, гд-fe даннаго факта вовсе не суще

ствуешь. Самый вопросъ иногда наталкиваетъ на подобный 

отвЪтъ, зарождая въ умЪ малоразвитого 4enoBtKa, подвер- 

гаемаго опросу, представлеше о возможности подобнаго 

факта, вЪровашя и пр. КромЪ того, вопросы въ програм- 

махъ составлены иногда такъ, что смыслъ ихъ ясенъ 

опытному или начитанному этнографу и непонятенъ народу. 

Онъ бываетъ неясенъ и неподготовленному изсгтЬдова- 

телю. Это доказываюсь ответы на разсылаемыя программы, 

напр, сельскихъ учителей и учительницъ PocciH и Зап. 

Европы, колошальныхъ чиновниковъ зап.-европейскихъ го- 

сударствъ и пр. !). „Современные этнографы-изсггЬдователи, 

пишетъ одинъ французскш этнографъ, могутъ назвать пло- 

домъ горькаго своего опыта достигнутое уб'Ьждеше, что 

программы— въ изсггЬдоваши какъ примитивныхъ, такъ и 

цивилизованныхъ народовъ— даютъ очень мало или вовсе 

никакихъ результатовъ. Сами по ce6t онЪ им-Ьюсь значе

ше: онЪ даютъ прошедшему школу изслЪдователю важныя 

или, по крайней мЪрЪ, интересныя точки опоры. Но онъ 

долженъ именно пройти школу. И главная ошибка всЪхъ 

составителей программъ заключается въ томъ, что они при

даюсь гораздо болЪе цЪны самой программ^, чЪмъ тому лицу, 

которому предстоитъ пользоваться программою" 2). П ро

грамма, дЪйствительно, должна быть только вспомогатель- 

нымъ оруд1емъ для этнографа собирателя, но отнюдь не 

руксводствомъ для него. Онъ должннъ знать больше про

граммы. Но помнить всЪ вопросы, важные при изслЪдова- 

нш, при разспросахъ, онъ не можетъ— и въ этомъ отно- 

шенш программа можетъ сослужить большую службу его

См. напр. S tc inm ctz , Hechtsverhaltnisse v. eingeborenen Volkern in A frika  

u. Oceanien. №. 1903. s. ПГ— IV — жалобы автора на односложные ответы: да, нЬтъ.

а ) Bugiel, въ рец. на соч . Chervin , L ’Anthropologie lio liv ienne. Р. 1907— 08. 

M itt. (1. A nthrop . Ges. in W . X X X X . s. 247.
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памяти. Кроме того, вопросы программы могутъ пополнить 

ему теоретическое освЪщеше некоторыхъ этнографическихъ 

данныхъ и напомнить ихъ ценность. Въ этомъ отношешй 

полныя программы полезнее краткихъ. И неподготовленному 

собирателю онЪ уясняютъ больше, ч^мъ кратюя, въ которыхъ 

иногда одинъ вопросъ подразумеваете нисколько или много 

другихъ детальныхъ. Важность этихъ деталей въ явленш не

известна неподготовленному собирателю '). Но и опытный 

изслЪдователь можетъ невольно забыть поставить некото

рые изъ этихъ вопросовъ. Ошибкой было бы ставить во

просы, держа программу передъ собой. Самый фактъ 

опроса по книжке можетъ внести нежелательное стесне- 

Hie въ беседу. Формулировка вопросовъ въ программе 

иногда будетъ неясна вопрошаемому. Только въ редкихъ 

случаяхъ, при встрече съ развитыми лицами, интересующи

мися деломъ изследователя: священниками, учителями и пр. 

можно спрашивать по программе. Всего лучше наблюдать 

явлеше самому (напр, присутствовать при крестинахъ, на 

свадьбе, первомъ выгоне стада, представленш ряженыхъ, на 

посидепкахъ и пр.) или прослушать о немъ разсказъ; за

темъ, сверившись наедине съ программой, ставить допол

нительные и изъясняющее вопросы: „а почему это такъ-то 

делается?" „не' бываетъ ли такъ?“ и т. п. 2).

Библюграфическш указатель этнографическихъ программъ см.:
Ха ру зина ,  В. Матер1алы для библ. этн. литературы. Спб. 1904, 

стр. 188— 191 (отд. И).

Ч  Часто приходится слышать отъ начинающихъ собирателей про частности въ 

описаши какого ниб. явлешя: „pa3Bt это интересно?" ,.и это нужно?“ ПрошедшШ  

школу этнографъ знаетъ ц’Ьну такъ наз. мелочей въ этногр. изсл^овпн1и, служа- 

щихъ иногда важнымъ или единственнымъ признакомъ типа явлешй, дающихъ воз

можность правильно классифицировать ихъ. НачинающШ собиратель долженъ npi- 

учить себя видЬть и запоминать частности и подробности.

2) Критику и указашя на способы пользовашя этн. программами см., м. пр., 

S che rnunn  и. Krauss, A llgem eine M ethod ik  d. V o lkskunde . E rlangen . 1899. s. 5 1 .— 

Также Krauss. 1’ . D ie V olkskunde in d. J .  1897 — 1902. E r l. 1903. s. 55— 57. Крауссъ  

OTMt4aerb статьи Daenen, H arou  и .\lonseur въ B u ll, do Fo lk lo re . Bruxelles. 1908. 

I l l  и M athew s въ .Journ. o f A m erican F o lk lo re . 1897. X , содержащая указашя на 

пользова:!1е программами.



__ 2 2 __

Кром"Ь упомянутыхъ тутъ:
Якушкинъ  Е. Обычное право в. II. Ярославль. 1896. см.

Указатель I. (7, 8) пр. по соб. юридич. обычаевъ.
Пр. для собирашя произведений народной словесности, изд. 

Ком. по Нар. Сл. при Э. Отд. И. О. Л. Е. А. и Э. М. 1912.

Волковъ,  0. Пр. для соб. св-Ьд. о свадебныхъ обрядахъ у 
великороссовъ и инородцевъ Вост. Россш. Жив. Старина. 1911.

В о р о б ь е в ъ ,  Н. Пр. для соб. народ, музыкальныхъ инстру- 
ментовъ. Ж. Ст. 1911.

Трощанск1й,  В. Опытъ систематической пр. для соб. св-Ьд-
о дохриспанскихъ вЬровашяхъ якутовъ. Ж. Ст. 1911.

Х а ру зина ,  В. Къ вопросу о почитанш огня. Приложена пр.
Э. Об. 1907.

С и м о н и. Г1. Пр. для соб. русск. пословицъ, поговорокъ, 
остротъ, прозвищъ, загадокъ и пр. Спб. 1898. Жив. Ст. 1898. VIII.

Бартрамъ,  Н. Объ игрушкахъ по поводу выставки игру- 
шекъ въ М. Кустарн. Музе-Ь въ ноябр-Ь 1909 г. М. 1900. стр. 13— 
14, программные вопросы по собирашю св-Ьд. о нар. игрушкахъ, 

повторены въ Э. Об. 1909, 2—3. XXXI—XXXII. стр. 269.
X е и ш а у е г, v. Anleitung z. wissenschaftlichen Beobaclitungen auf 

Reisen. В. U. Hannover. 1906. s. 48— 97.

Anleitung f. etlmogr. Beobaclitungen u. Sammluiigen in Afrika u. 

Oceanien. изд. Kngl. Mus. f. Yolkerkunde in Berlin. 3. Aufl. B. 1904.

Zoder.  AVie zeiclmet man Yolkstanze auf? Zt. d. Yer. f. Yolkskunde. 
1911. H. 4.

I ’ os t. Fragebogen iiber d. Rechtsgewohnheiten d. afrikan. Naturvol- 
ker lirsg. v. d. Internationalen Yereinigung f. vergleicliende Rechtswis- 

senscliaft u. Yolkswirtscliaftslelire zu Berlin. 1895. см. также въ кн. 

Steinmetz, Rechtsverhaltnissp v. eingeborenen Yolkern in Afrika u. 
Oceanien. B. 1903. s. 1— 13.

K o h l e r .  Frgb. напеч. въ Zeitsclirift f. Yergleicliende Reclits- 
л^чввепзсЬаЙ. X II. 1897. s. 427— 440.

Lu sell an, v. Instruktion f. etlmogr. Beobachtung u. Sammlungin 
Deutscliostafrika. Mitt. ausd. Deutsclien Sclmtzgebieten. IX . s. S9— 99.

S e i d e l .  H.  Instruktion f. etlmogr. Beobachtung u. Sammlung in 
Togo. ibid. X. s. 1— 25.

S t o l y c h w o  u. M a w v r z e n i e o k i .  Пр. для соб. св. о нар. ме- 
дипин-Ь (на польск. яз.) Wisla. 1901. XY. *6. 751— 760.

Kaindl .  Die Yolkskunde. Lpz. 1903. s. 97— 114.

T h o m a s ,  N. AY. 25 Fragen iiber die Tiere im europiiischen und 

nordasiatischen Yolksglauben. L. 1900. The Anthropological Institute, въ 
русск. пер. Э. О.

Fragebogen zur Sammlung der volkstiimlichen Ublerlieferungen 

im Konigreich Sachsen und in den angrenzenden Gebieten. Dr. und 
Lpz. 1897 1898. Yerlag d. Ver. f. Sachs. Yolkskunde.

B r e n n e r ,  0. Fordert die bayerische Volkskunde! Yerl. d. Yer. 
f. Bayer. Yolksk. und Mundartsforschung. 1899.
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Fragebogen zur hessischen Yolkskuiule. Blatter f. Hess. Yolksk. 

Л» 1. 1899. Dazu (lie Ergiinzung „Festtage" von A. S. 1901. II. Л» 3. 

u. 1901. I I I .  Л: 4.

J o k s i m o v i c  B. und G e o r g s  v i e  Y. Pitanja za prikupljanje 

muzii'kili obicaja и Srba. Aleksinac. 1899. Karadzic. Heft 6. VI. ‘26. S.

I I  id, P. Pitanja za prikupljanje tehnoloskih obioaja и srpskoga 

naroda. Aleksinac. 1900.

2. Познакомившись съ литературой предмета, изслЪдо- 

ватель заранее намечаетъ пункты, куда онъ намеренъ по

ехать; планъ поездки онъ можетъ изменить на месте подъ 

вл!яшемъ новыхъ данныхъ, свЪдЪнш, практическихъ сообра- 

жешй. Выборъ пунктовъ можетъ покоиться для этнографа 

на сл-Ьдующихъ основангяхъ: собиратель можетъ на

метить себе местность а) съ более интереснымъ въ 

этнографическомъ отношенш населешемъ: инородческимъ, 

старообрядческимъ, смЪшаннымъ, менее культурнымъ на

селешемъ такъ наз. глухихъ угловъ, б) съ местами опре

деленная культа: часовни или церкви, собиракищя въ из

вестные дни или въ течеше всего года богомольцевъ, свя

щенные камни, св. колодцы и пр. съ ярмаркой, храмовымъ 

праздникомъ, где можно встретить старинные костюмы, слеп- 

цовъ и лирниковъ, определить въ товарахъ вкусъ местнаго 

населешя и местныя производства и пр.1), в) наконецъ, по

!) Н а важность изучешя м1;стъ культа, где часто можно отметить иптересныя 

проявлешя „народной веры ", см-Ьшеше хриспанскихъ представлешй съ остатками 

глубокой старины и примитивныхъ формъ  мапи, веровашй въ духовъ и пр., указы- 

ваютъ труды многихъ зап.-европейскихъ этнографовъ, напр. Andree, R . Votive-u. 

W eihegaben. B raunschw eig. 1904.— Eysn-Andree, V olkskundlic lies. Braunschw . 1910. 

Богатый матср1алъ по почиташю святыхъ источниковъ и камней во Францш  со- 

брапъ, м. пр. Seb illo t, Le Folk-lore de F rance . 4 v. P. 1904— 07. v. I , II . Въ Poccin 

мЪстныя формы культа мало изс.тЪдованы; м. т., культъ въ разныхъ местностяхъ 

принимаетъ своеобразныя формы. Н апр., нав-Ьшиванье металлическихъ привЪсокъ 

на икону— напр., въ Романове-Борисоглебске, Ярославск. г. на икону Нерукотво- 

реннаго Спаса (сообщ . кр. Дарьей Яковлевой, 1908 г.), въ Прилукахъ на икону 

Б. М. Троеручицы и въ другихъ местностяхъ М алороссш  (сообщ . Р. А. Трушков- 

ской, 1909 г.), въ Можайске, на икону св. Николая (Величковъ, Городъ Можайскъ. 

М. 1880, стр. 10) и т. д.— Характерную  картину отчитывашя порченныхъ у образа  

св. Параскевы Пятницы въ ближайшихъ окрестностяхъ Петербурга далъ Танъ, 

Прасков1я Пятница. Русск . Вед. 1911. №  191. О  почиташи св. источниковъ въ М о 

гилевской г. см. ПетропавловскШ, „Водяныя отправы“ въ Могилевской г.— Э. О . 

1911. 3 —4. Х С  XCI.- О  почиташи двухъ камней-целителей въ Игуменскомъ у-
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частнымъ свЪдЪшямъ изслЪдователь можетъ намЪтить тЪ 

пункты, въ которыхъ онъ разсчитываетъ встретить ce6t 

помощниковъ, хорошо осв-Ьдомленныхъ людей.

Разъ выборъ местности произведенъ, важно познако

миться предварительно съ ея географической картой. Для 

этого удобнее пользоваться картами большаго масштаба: 

10-ти —  2-хъ верст., м. пр. генеральнаго штаба. По нимъ 

можно составить ce6t заранее маршрутъ: на лошадяхъ, ве- 

лосипедЪ, пЪшкомъ, въ лодкахъ и пр., определить, сколько 

времени на нихъ потребуется, черезъ каюе пункты пройдетъ 

дорога. KpoMt того, можно ор1ентироваться и въ окре- 

стностяхъ намЪченныхъ для посЬщешя или длительнаго 

пребывашя мЪстъ, интересныхъ въ томъ или другомъ отно- 

шенш: курганы, урочища, съ которымъ обыкновенно свя

заны предашя и пр.

По картЪ же можно определить близость отъ намЪчен- 

ныхъ пунктовъ желЪзныхъ и шоссейныхъ дорогъ, городовъ, 

заводовъ, рудниковъ и пр. Вл1яше всЪхъ этихъ факторовъ на 

измЪнеше формъ деревенской (русской и зап.-европ. кре

стьянской, также инородческой) жизни общеизвестно.

Въ Екатеринославской губ., напр., 100-верстная узкая полоса 
на которой расположены гЬсной чредой железные рудники Кри
ворожья, явилась носительницей такъ назыв. городской культуры 
(электр. осв'Ьщеше, телефоны, школы, больницы, библютеки и пр.) 
въ окружаюппя деревни, быстро изменяя прежнш укладъ жизни 
въ степномъ раздоль-fe. Въ Тюринген"Ь возникновеше неболыпихъ 
курортовъ вызываетъ приливъ на нихъ женской прислуги изъ 
окрестныхъ деревень. Возвращается д-Ьвушка въ родную деревню, 
заработавъ себ-fc на приданое, съ новыми „городскими11 впечатл"Ь- 
шями 1)..

Вл1яше всЬхъ культурныхъ центровъ: школъ, народ

ныхъ библютекъ и читаленъ, больницъ, интеллигентныхъ 

колонш и начинанш, вродЪ кружевныхъ, ткацкихъ и пр. 

школъ— должны быть учитываемы этнографомъ собирате- 

лемъ. Вл1яше это иногда легко установить, иногда оно

Минск, г.. извЪстныхъ подъ именемъ „Демьянъ“ и „М арья11 и привлекавшихъ мно- 

гочисленныхъ пос-Ьтителей и мнопя жертвы см. Богдановичъ, Пережитки древняго 

м1росозерцаш я у бЪлоруссовъ. Гродна. 1895. стр. 23— 24.

!) зап. 1901 г.



проявляется черезъ посредство единичныхъ лицъ путемъ 

внесешя „новой моды“ въ народный костюмъ, новыхъ формъ 

въ народный орнаментъ, въ женское рукод-кше и т. п.

Въ иныхъ м'Ьстностяхъ укажутъ точно, что вязанью крючкомъ 
девушки деревни выучились у „поповенъ"; что так1я-то кружева 
стали плести съ такого-то времени, по образцу изд^лш въ кру
жевной школе *) и т. д. Изменеше формъ, окраски и орнамента 
на гончарныхъ произведешяхъ Опошни Полтавск. г. за посл^дше 
годы сводится на вл1яше отдельныхъ лицъ, прошедшихъ курсъ 
Строгановскаго Уч. и Уч. бар. Штиглица 2).

Географическая карта даетъ некоторыя указашя и от

носительно географическихъ чертъ местности. Установить 

ихъ заранее не безъинтересно, чтобы составить себе 
приблизительное понят1е объ услов1яхъ быта населешя, 

его занят1яхъ. Близость моря, большихъ озеръ, судоходной 

или рыбоводной реки не можетъ не наложить яркой печати 

на жизнь населешя (ср. бытъ и деятельность на воде 

жителей Днепра, Волги, Финляндш и Олонецкой губ. и др.), 

точно такъ же, какъ некоторыя черты быта населешя въ 

безводныхъ местностяхъ будутъ поражать своеобраз!емъ 

изеледователя (напр., искусственное орошеше въ Турке

стане, запруда логовъ для сохранешя въ нихъ весеннихъ 

водъ въ Кулундинской степи, добываше воды издалека3), 

устройство цистернъ, напр., въ селешяхъ близъ TpiecTa 4) и 

пр. Необозримыя лесныя пространства вырабатываютъ осо

бый типъ бродячаго охотника и полукочевника-скотовода, 

ограничивая размахъ кочевыхъ передвиженш 5). Въ горахъ 

можно встретить добровольцевъ рудоискателей (какъ еще 

недавно на Урале, въ Муромскихъ лесахъ Нижегор. губ.), 

искателей драгоценныхъ камней и пр. Кроме того, всемъ

*) Напр, въ КукаркЪ, Вятск. г. зап. Е. П. Радигиной и альбомъ образцовъ  

кружевъ, ею собранныхъ въ 1913 г. и нож. въ Рум. М.

2 1 См. колл. Рум. М.: образцы, привез, въ 1913 г. Н. А. Яичукомъ и бол+>е 

раншя произведешя Полтавск. г.

3) Харузинъ, Н . Среди новоселовъ. Русск . Мысль. 1897. III. стр. 28— 31.

4) зап. 1901 г.

5) Ядринцевъ. С ибирсие  инородцы. Спб. 1891. глава: „Изсл-Ьдоваше по исто

рш  культуры угро-алтайскихъ племенъ“ . B.iiHnie природныхъ услов1й на бытъ и 

сощальное устройство племени прекрасно охарактеризовано, между прочимъ, въ ки. 

Proville; Los societes africaines. P. 1894.
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известно, какой отпечатокъ накладываютъ услов1я местно

сти и на характеръ жителей, какъ отличаются, напр., до- 

ляне и горяне на Карпатахъ х). Природныя же услов1я 

отражаются на MaTepiant построекъ и на ихъ типичности. 

Такъ, напр., облицовка стЪнъ шиферными пластинками въ 

Германш возникла въ мЪстностяхъ, гдЪ ломаютъ шиферъ; 

мнопе города Германш построены изъ краснаго песчаника, 

что придаетъ имъ характерный видъ.

3. Немаловажно ознакомиться заранее и съ составомъ 

населения, въ виду важности этого вопроса при этногра

фическихъ изслЪдовашяхъ. Можетъ случиться, что въ на

меченной для собирашя этнографическихъ данныхъ мест

ности сталкиваются, напр., русское и инородческое населе- 

те  или представители разныхъ племенъ русскаго народа 2). 

Въ такомъ случаЪ этнографу собирателю въ высшей сте

пени важно установить взаимоотношешя между разнопле

менными группами населешя. Сталкиваясь, онЪ постепенно 

заимствуютъ другъ у друга различныя культурныя явлешя: 

напр., типы жилья 3),одежду 4), пищу5) и пр., формы быта,

!) см. напр., де-Волланъ, Угро-руссия народныя п^сни. Спб. 1885. Зап. 

И. Р. Г. О . отд. Этн. т. X III. в. I. стр. 22 и вообще характеристику верховинцевъ 

и долинянъ, стр. 7— 23

2) ПримЪръ сильно см-Ьшаннаго состава населешя можно видеть, между пр., 

на Таманскомъ пол. Въ юго-зап. части Таманскаго отдела существуютъ семь селешй, 

образованны хъ на казенныхъ и войсковыхъ (Кубапскаго казачества) земляхъ путемъ 

надЪлешя землей переселенцевъ. И зъ  нихъ трое образованы  изъ грековъ— выходцевъ 

изъ Турши, два изъ крестьянъ Херсонской и Бессарабской гг., одно изъ черкесовъ, 

служившихъ въ бывшемъ Кубанскомъ конно-иррегулярномъ эскадрон'Ь и одно изъ 

отставныхъ нижпихъ чиновъ Кавказской армш. ГородецкШ, Крестьянское землевла- 

д-Ьше и землеустр. работы въ Таманскомъ отд. Кубанской обл. Куб. Сб. 1912. 

т. X V II. стр. 304.

*) M uorie инородцы постепенно переходятъ или перешли окончательно къ 

постройк-Ь русскаго типа избъ, напр, сибирсм е татары— Кузнецова и Кулаковъ, М и

нусинске и ачинсюе инородцы. К расн оя рск а  1898. стр. 108. —  Ядрипцевъ, op. cit. 

стр. 45.— остяки— Дунинъ-Горкавичъ, ТобольскШ СЬверъ . I. Спб. 1904. стр. 86. и др.

4) Многочисленны случаи воспр1ят1я русскими инородцами русскаго покроя 

одежды. „Тобольске остяки, напр, въ настоящее время совеЬмъ приняли русскую  

одежду, только зимой нЪкоторые изъ нихъ, какъ впрочемъ и мнопе изъ русскихъ, 

носятъ само'ЬдскШ костюмъ, состояний изъ двухъ оленьихъ или собачьихъ ш куръ“. 

P atkano fl, D ie lrtyscli-Ostjaken u. ihre Volkspoesie. Spt. 1897. s. 21.

г>) Н апр., переходъ н'Ькоторыхъ инородцевъ къ употреблешю русскаго кис- 

лаго х.тЬба- (остяки для этого устраиваютъ на дворЪ особыя глиняныя печи —  Ду-
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религюзныя и иныя представлешя. Какъ общее правило, 

народность бол^е культурная подчиняетъ своему вл1янт 

менЪе культурную племенную группу — этимъ объясняются 

rb явлешя орусЪшя многихъ русскихъ инородцевъ, ко- 

торыя приписывали ассимиляцюнной способности рус

скаго народа г). Если таковая способность подкрепля

лась отчасти духомъ терпимости къ чужому укладу жизни, 

которымъ нередко были одушевлены представители русскаго 

народа въ столкновешяхъ съ инородцами, то все же боль

шую роль играла въ этой ассимиляцюнной деятельности 

русскихъ болЪе высоюй ихъ культурный уровень. ИзвЪстны 

случаи и обратные: когда представители русскаго народа въ 

сношешяхъ съ болЪе культурными инородцами, теряли 

свою самобытность и характерныя черты своей культуры 2). 

Процессъ ассимиляцш коренится въ самыхъ разнообразныхъ 

причинахъ, выяснить которыя въ каждомъ отдЪльномъ слу

чай важно для этнографа. Иногда ассимилящя только внеш

няя и проявляется не столько въ утратЪ своего духовнаго 

облика, сколько въ усвоенш внЪшнихъ формъ жизни, бо- 

лЪе соотвЪтствующихъ мЪстнымъ климатическимъ и дру-

нинъ-Горкавичъ, op. е loco cit.}, utM emde колонисты въ Екатеринослав. г. варятъ 

малороссШскШ борщ ъ, для чего иногда устраиваютъ особыя —  „руссш я“ печи 

(зап. 1901 г.).— Пища мипусинскихъ и ачинскихъ инор., „несмотря на мнопя сохра- 

нивнпяся нацюнальныя особенности, носить вполнЪ опред-Ьленные сл-Ьды русскаго  

вл1яшя“— Кузнецова и Кулаковъ, op. c it. стр. 109 и т. д.

1) Х арузинъ , Н . Къ вопросу  объ ассимиляцюнной способности русскаго на

рода. Э . О . 1894. 4. стр. 2.

2) Напр., idem  стр. 3— 4, 5— 6, окиргизиваше и объякучеше русскихъ— стр. 29—  

34, см. также: Зензиновъ, Русское Устье, Якутск. Обл. Верхоянскаго Округа. Э. О . 

X C V I— XC V II. 1913. стр. 116— „всюду въ Якутской Области русское населеше очень 

сильно подчиняется якутскому вл1яшю, перенимаетъ языкъ и обычаи якутовъ“; въ 

противоположность этому русское населеше на Индигирка, окруженное гёснымъ 

кольцомъ инородцевъ: якутовъ, юкагиръ, чукчей, тунгусовъ, сохранило свою  само

бытность и подчиняетъ своему вл1яшю инородцевъ.— При опянш  разныхъ элемен- 

товъ въ новую этнографическую единицу, пишетъ Зеленинъ, Великоруссюе говоры  

съ неоргапическимъ и непереходнымъ смягчешемъ задненебныхъ согласныхъ. Спб. 

1913. стр. 43, „поб-Ьдительницей въ борьбЪ за культурное преобладаше н’Ьсколькихъ 

группъ населешя остается далеко не всегда самая многолюдная группа... большее 

значеше имЪетъ... не количественное многолюдство, а нравственный вЪсъ каждаго 

изъ борющ ихся элементовъ. Одна изъ группъ молчаливо и покорно пр1емлется 

прочими какъ основное ядро, какъ образецъ для подражашя..."
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гимъ услов1ямъ. Открыть ея истинный характеръ пред- 

стоитъ этнографу х).

Тамъ, гдЬ вблизи другъ отъ друга живутъ представи

тели различныхъ инороднеетхъ племенъ, наблюдаются не 

менее интересныя для этнографа проявлешя взаимоотношенш 

различныхъ культуръ. Въ такой местности этнографъ-со- 

биратель долженъ будетъ съ особой осторожностью при

сматриваться къ явлешямъ, отделять самобытное отъ вос

принятая отъ соседей, старое и новое, усвоенное прочно 

отъ наноснаго.

Местности, въ которыхъ сталкиваются представители 

различныхъ религ!ii. вгьроватй, толковъ\ православные, му

сульмане, язычники, старообрядцы, также приверженцы 

разныхъ сектъ, даютъ этнографу случай наблюдать на 

месте живую картину взаимныхъ вл1янш, воспр1ят!я но- 

выхъ формъ и идей, смешешя ихъ со старыми, выра

ботки новаго м1росозерцашя и применешя къ нему формъ 

жизни. Видъ вотяцкаго моленнаго шалаша, въ кото- 

ромъ на ряду съ хранящимися въ коробе священными 

предметами языческаго культа можно увидать икону Нико- 

колая Чудотворца 2)— яркш тому примеръ. Предметы культа 

черемисской секты Кугу-сорта, въ которыхъ видно смеше- 

Hie идей прежней языческой веры и православ1я 3)— другой

М Русскимъ насельникамъ далекаго сЬверо-вост. Сибири приходилось, чтобы 

отстоять свое существоваше среди суровыхъ условШ новыхъ м^стъ, „браться за 

средства, испытанныя задолго до ихъ прихода сибирскими инородцами: ими перени

малась отчасти техника звероловства и охоты, способы рыбной ловли... за образцы  

построекъ брались инородчесмя юрты, скотные дворы". М акаренко, СибирскШ  нар. 

календарь. Сбп. 1913. стр. 8.

2) „Въ самый день вхождешя въ (новую) куалу (моленный шалашъ) хозяинъ  

ставитъ на верхнюю полочку (полочка для помЪщешя на ней святыни) небольшую  

икону святителя Николая или Богородицы, а за икону ставитъ берестяную коробку  

съ серебряной монетой; это... символъ Ворш уда (духъ покровитель). Н а  нижшя по

лочки кладутъ липовыя в1зтки. Зашедши съ блиномъ въ куалу, хозяинъ становится 

передъ иконой и, оборотившись лицомъ къ ней, а мысленно--къ Ворш уду, читаетъ 

свои молитвы“. Верещагинъ, Вотяки Сосновскаго края. Спб. 1886. стр. 59. см. также 

Чичерина, У  приволжскихъ инородцевъ. Спб. 1905. стр. 118.

3) Кузнецовъ, С . Черемисская секта Кугу-сорта. Э . О . 1908. 4. Ц ХХ1Х .
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примерь. Также характерны въ этомъ отношенш рисунки 

на древнихълопарскихъшаманскихъбубнахъ, среди которыхъ 

встречаются изображешя шсусаХриста и апостоловъ наряду съ 

изображешями языческихъ божествъ *). Интересно опреде

лить также силу распространешя новыхъ идей, перемену, 

которую внесло или вноситъ знакомство съ новымъ веро- 

исповедашемъ, новой сектой —  какъ въ внешшя формы 

жизни, такъ и въ область его духовной жизни. Распростра- 

неше мусульманства среди приволжскихъ инородцевъ отра

жается, какъ известно, и на некоторыхъ внешнихъ фор- 

махъ культа и быта 2).

Примеръ тому, какъ уживаются между собой формы 

двухъ различныхъ религш и къ какому смешенш представ-

Ч  K io n , Lappische Beitra-ge z. germ anischen M ythologk '. Finnisch-ugrisehe  

Forschungen. 190В. В  V I. H . 2 — 3. снимокъ изъ кн. Ш еф ф ера: Schefferus, Lapon ia . 

Francf. 1673— на 6 y 6 n t многочисленные рисунки, между ними въ верхнемъ отд-Ь- 

ленш— Торъ и Сторьюнкаре съ слугами, нисколько ниже— Христосъ съ апостолами.

-) Заимствовашя отражаются и на вЪровашяхъ— отсюда и на формахъ  культа 

и произведешяхъ народной словесности чукочъ.“ ... на стойбищахъ, ближайшихъ къ 

русскимъ поселкамъ, подъ вл1яшемъ бол’Ье частыхъ сношешй и постоянныхъ насмЬ- 

шекъ русскихъ, чукчи перестаютъ придавать такое значеше своимъ обрядамъ и 

жертвоприношешямъ и начинаютъ разсматривать ихъ только какъ частную „оленью 

B tp y “... необходимую именно для процв-Ьташя оленьяго хозяйства. Соотв-Ьтствепно 

этому верховное божество называется „олешй хозяинъ"... и въ представлеши та- 

кихъ чукочъ возникаетъ... дуализмъ хриспанскаго бога съ языческимъ, при чемъ 

первому отдается преимущество передъ посл-Ьднимъ". Богоразъ , Матер1алы по изу- 

чешю чукотскаго яз. и фольклора, ч. I. Спб. 1900. стр. V I I I— IX .— „Приходъ со  

веЬхъ сторонъ окруженъ чисто-татарскими и чувашско-татарскими деревнями. Въ  

самомъ приход-Ь... имеется бол-Ье 50-ти дворовъ татаръ-магометанъ. Чуваши, имЪя 

постоянное сношеше съ ними, издавна подпали подъ ихъ вл1яше. Бога чуваши 

часто называютъ полутатарскимъ получувашскимъ именемъ: „Туръ-бабай“ (Богъ- 

д-Ьдушка)... Передъ началомъ всякаго дЪла говорятъ: „бисмилле“ вместо „Г ос

поди, благослови". Больныхъ, особенно младенцевъ, часто возятъ къ мулл-fe, ко

торый читаетъ надъ ними молитвы". Чичерина, op . cit. стр. 104. ВмЪсгё съ  

укрЪплешемъ православной вЪры у чувашъ наблюдается и замена татарскаго 

вл1ян1я русскимъ, м. пр., и въ одежд-Ь. „Прежде чуваши мужчины носили длин

нополую рубаху ... съ прямымъ прорЪзомъ на груди у воротника, на подоб1е 

татарской мужской рубахи. Теперь въ нашей местности веЬ мужчины, за исключе- 

н1емъ стариковъ, носятъ ру сси я  рубахи... . Татарсмя шляпы... замЪнились карту

зами... некоторые (чуваши) совсЬмъ оставили обычай носить украш еш я съ моне

тами, а друпе, хотя носятъ ихъ въ обыкновенное время, обязательно снимаютъ 

ихъ, когда идутъ въ церковь или отправляются на богомолье"... ib id . стр. 132— 133, 

Прилож. №  14. стр. 113— 136.



—  30 —

ленш это уживанье приводить, служатъ, между прочимъ, 

вЪрованья бурятъ (ламаизмъ и болЪе древшя язычесюя пред- 

ставлешя), киргизсвъ (плохо усвоенный исламъ), такъ же, 

какъ и многочисленныхъ африканскихъ племенъ, уже открыто 

испов'Ьдующихъ мусульманство, но сохраняющихъ и язы- 

чесюя вЪровашя.

КромЪ взаимодЪйствш и взаимныхъ вл1янш различе- 

ствующихъ между собой отд'Ьльныхъ частей населешя, этно

графу интересно изучить и ихъ отношете другъ къ другу. 

Отличаясь по укладу жизни, духовному облику, формамъ 

быта, разноплеменныя и иновЪрныя группы подмЪчаютъ 

другъ въ другЬ характерныя черты, хороцпя и дурныя. На

родное ocTpoyMie и наблюдательность находятъ ce6t вы- 

ходъ въ насм'Ьшкахъ, прозвищахъ’), анекдотахъ. Такое от- 

ношеше наблюдается, между прочимъ, тамъ гд£ сталкиваются, 

напр., въ одной местности православное и старообрядче

ское населеше, сторожилы и новоселы (въ Сибири) и пр. 

НасмЪшливые разсказы другъ про друга не исключаютъ 

справедливой оцЪнки, признашя взаимныхъ достоинствъ и 

перенимашя полезнаго, т.-е. культурнаго вл1яшя. Право

славное населеше цЪнитъ трезвенность и широкую взаим

ную помощь у старообрядцевъ, новоселы и сторожилы за- 

имствуютъ многое другъ у друга и т. д. 2). ПодмЬтить и 

выяснить этотъ проиессъ взаимныхъ вл!янш является одной 

изъ нелегкихъ иногда, но благодарныхъ задачъ этнографа, 

наблюдающаго жизнь въ ея живомъ теченш и многообразш.

Случается, что слЪды прежняго дроблешя въ составЪ 

населешя сглажены. Населеше, напр., давно признаетъ себя 

за русскихъ, не помня своего финскаго происхождешя; или 

за нЪмцевъ, забывъ свое происхождеше славянское. Но для 

этнографа весьма существенно возстановить эти утраченныя 

звенья въ исторш мЪстности, ея заселешя, возможность

!) напр., Зеленинъ, Великоруссше говоры и т. д. стр. 66, 77, прозвища: „та- 

лагаи", „ицекуны”, „галманьГ, „алая кровь“ и пр., которыми крестьянское населеше 

Орловск., Тульск. и Воронежск . г. окрестили своихъ соеЬдей однодворцевъ.

2) напр. Харузинъ, Н ., Среди новоселовъ. стр. 19— 27.
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прежнихъ вл1янш, ихъ остатковъ и пр. Эти данныя бро- 

саютъ иногда яркш св^тъ на этнографичесюя явлешя со

временности въ изучаемой округе.

Представлеше о составе населешя данной местности 

даютъ въ большей или меньшей степени этнографшческкч 

карты.
Указашя на этнографически карты Россш см. у Зеленина ,  

Библюграфическш указатель русской этнографической литературы. 
СПБ. 1913. х).

Есть несколько пркмовъ изучешя прежней исторш края 

и прежняго состава населешя.

1. Обращеше къ архивнымъ даннымъ, къ актамъ раз- 

наго рода, церковнымъ летописямъ, пастырскимъ донесе- 

шямъ прежняго времени2). Подобное изучеше приходится 

иногда производить уже на месте въ местныхъ архивахъ 

и библютекахъ, у приходскихъ священниковъ и т. д.

2. Изучеше хорографическое т.-е. изучеше названш 

местностей. Его можно производить заранее или по подроб

ной географической карте или по Спискамъ населенныхъ 

местъ. Изучеше названш местностей даетъ богатый резуль

тата

Большое количество финскихъ названш въ Олонецкой губ. 
(Кенозеро, Кончезеро, Сегозеро и пр.), напр., ясно говоритъ о томъ, 
что губершя въ прежнее время имела финское населеше. Въ Гер
маши географичесшя назвашя на ow, itz, eitz, eitscli указываютъ 
на пребываше тутъ когда-то славянскаго населешя 3) Такъ назва- 
Hie Krumau есть прежнее Крумлово, Krusclrwitz—Крушевица, Veldes— 
Bled, Lausisz—Лужица, Lissa—Leszno 4) и пр., и въ он-Ьмеченномъ 
современномъ населенш можно видеть или потомковъ или заме
стителей прежнихъ славянскихъ насельниковъ.

!) КромЪ того: Спицынъ, А. А. Разселеше древне-русскихъ племенъ. Ж . М. 

Н . П. 1899. V III .— Карта инородч. населешя Астрах, г. Спб. М асш . 20 в. въ 1 д. 

Карта инородч. населешя Самарск. г. Спб. М асш . 20 в. въ 1 д.— Стратоновъ, п. ред. 

КавказскШ Календарь на 1909 г. г. (X IV ) еъ картой Кавказа 20-ти вер. масшт. 

прил. этногр. классифик. народовъ Кавказа. Рец. въ „Землев-Ьд.“ 1909. II.

-) Подобный матер1алъ использованъ, между прочимъ, въ цЪииомъ труде: 

Минхъ, Историко-географическШ словарь Саратовской г. Саратовъ. 1898.— Аткарскъ. 

1902.

3) Meyer, Е . Н . Deutsche V olkskunde . Strassb. 1898. s. 546.

4) ГоловацкШ, Географическ1й Словарь зап. слав, и юго-зап. славянскихъ зе

мель. Вильна. 1884.
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Но хорографическое изучеше требуетъ большой осто

рожности и большихъ знанш въ области языков'Ьд'Ьшя. Мало 

умЪть отыскать въ названш м-Ьстности корень изъ чужого 

языка— напр. Некисва— отъ зырянскаго нюкыс, равнина— или 

Ерино отъ мерянскаго ер=озеро, Болдырево отъ пулдыр—  

куропатка, Темерево— отъ тумер —  дубникъ х); надо знать 

законы обоихъ языковъ, давшихъ возможность образоваться 

данному слову: почему, напр., изъ Крумлово вышло Krumau, 

изъ Lhenice— нЪм. Elhenitz съ соответствующими изм£нешями, 

перестановкой буквъ, какъ и въ БледЪ— Veldes;Ha основанш 

какихъ законовъ въ Темерево или Некисва— у и ю фин- 

скихъ языковъ перешло въ е русскаго или ы въ и 2).

Для опред'Ьлешя прежняго состава населешя можно 

иногда пользоваться и местными предатялш.

Такъ, на с'Ьвер’Ь Россш местности, въ которыхъ сохранились 
предашя о „чуди", принято считать прежними м-Ьстами заселешя 
финскихъ племенъ.

Народное предаше можетъ иногда служить ц£ннымъ 

указашемъ для этнографа. Что историчесюя данныя им£ются 

и въ народныхъ предашяхъ малокультурныхъ народовъ, 

отмечено нисколькими этнографами. Некоторые народы 

Африки, напр., прослЪживаютъ свою исторш на стол£т!я, 

иныя знаютъ цЪлыя родословныя своихъ вождей3). Юка

гирское предаше о приходе русскихъ отмечено яркой 

жизненностью4). Но не следуетъ забывать, что предаше на-

*) Кузиецовъ. С .Русск ая  историческая географ1я. в. I. М . 1910. стр. 129. 130, 131, 

-) Н а трудность изучешя въ этомъ отношенш хорографическихъ названий 

указываетъ и С. К. Кузиецовъ въ цитированномъ K y p c t— стр. 47; онъ приводить 

Miitnie французского ученагоЛ. Hisely: „я не могу объяснить значешя всЬхъ геогра- 

фическихъ именъ провинцш Грюйеръ. Для этого нужно бы знать всЬ местные го

воры, найти настоящую орфограф д а испорченныхъ словъ, чтобы указать ихъ корень; 

с.тЬдовало бы изучить самымъ заботливымъ образом ъ  не только языкъ и обычаи 

страны, но также природу и характеръ каждой местности. Д рупя трудности со 

стоять въ возстановлеши испорченныхъ звуковъ, составляющихъ данное имя, въ 

угадыванш, каюе звуки перем+>щены одинъ на мЪсто другого, въ указаши сокра- 

щешй и прибавокъ, ко^орымь подвергнуто данное слово“ .

;|) M einhof, D io  D ich tung  d. A frikaner. В . 19! 1. s. 43— 45.

*) 1охельсонъ, Мат. по изуч. юкагирск. яз. и фольклора. I. Спб. 1900. №  28.
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родное быстро усваиваетъ себЬ миеичесюя черты и ходяч!е 

сказочные мотивы, что оно подвержено измЬнешямъ, какъ и 

друпя произведешя народной словесности. Ванъ Женнепъ 

указываетъ, между прочимъ, на процессы старЬшя и омолажи- 

вашя (vieillissement и rajeunissement), которымъ часто под

вергается народное предаше. Съ одной стороны, оно съ 

легкостью относитъ позднЬйипя собьтя къ эпохЬ бол-Ье 

древней, иногда даже соединяетъ ихъ съ миеическими време

нами и личностями (напр., вестфальское предаше о битвахъ 

шведовъ протестантовъ съ Карломъ Великимъ). Съ другой 

стороны, предаше пр1урочиваетъ факты бол-Ье ранше къ вре- 

менамъ бол-Ье позднимъ: напр., въ ГессенЬ исчезнувцпя по 

историческимъ даннымъдо XlV-ronXV-ro вв. деревни, по на

родному преданш, были бы будто разрушены въ эпоху 30-лЬт- 

ней войны; или доисторическш курганъ— будто бы воздвиг

нуть въ СемилЪтнюю войну надъ погибшими воинами. Все 

это указываетъ на неустойчивость народнаго предашя, ко

торое бол-fee подвержено, очевидно, законамъ творчества: 

сшяшю мотивовъ, свободной игрЬ фантазш, нежели заинте

ресовано въ сохраненш драгоценной для науки историче

ской истины. Важно и то, что, какъ на то не разъ указы

вали изслЬдователи, память малокультурныхъ народовъ 

хранитъ воспоминаше о собьтяхъ самое большее въ тече- 

Hie 5 —  6 поколЬнш людей, т.-е. 150 —  200 л-Ьтъ; что оно 

болЬе вЬрно передаетъ собьтя, игравипя роль въ жизни 

группы: племени или народа— войны, народныя бЬдств1я и 

проч., нежели имена героевъ. Оно хранитъ, напр., воспо

минаше о переселешяхъ, ихъ причинахъ, путяхъ передви- 

жешя и мало сохраняетъ подробностей собьтя. Оно сохра- 

няетъ воспоминашя о прежнихъ чертахъ быта, объ исчез- 

нувшихъ формахъ культа, техническихъ искусствахъ и пр.1).

Какъ и относительно вопроса о составЬ населешя, такъ 

и относительно другихъ вопросовъ (напр., переселенш из-

Ч  Gennep van , L a  form ation des legendes. P. 1910. p. 163, 169. Meinhof', 

op. e loco c it.

3
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следуемой группы, пережитыхъ ею событш и пр.) народное 

предаше можетъ быть источникомъ для этнографа только 

после критической его проверки. Эта проверка его заклю

чается, во первыхъ, въ сравненш его съ историческими, ар 

хеологическими и др. данными, а во вторыхъ, въ применены 

къ его оценке установленныхъ относительно этого и другихъ 

родовъ народной словесности законовъ изменешя (текучесть 

мотивовъ, распространешя ихъ, приспособляемость и т. д.).

Какъ осторожно надо быть въ оценке народнаго предашя 
въ смысле историческаго источника, доказываетъ след. примёръ. Въ 
Савойе въ народе обращаются многочисленныя предашя о сара- 
цинахъ. Ташя предашя еще недавно считались доказательствомъ, 
что населеше сохранило воспоминаше о владычестве арабовъ въ 
крае. Но M Horie  памятники, къ которымъ относились предашя о 
сарацинахъ, оказались галло-римскими, римскими или доистори
ческими. Научное изследоваше исторш Савойи доказало, что ара
бовъ въ крае никогда не было. По этому поводу ванъ Женнепъ 
указываетъ на возможность перехода мотивовъ народныхъ преда- 
нш историческаго характера изъ интеллигентныхъ круговъ въ 
народъ').

4. Одно изъ средствъ определить различныя составныя 

части населешя уже на месте— наблюдеше подъ антропо- 

логическимъ типомъ населешя. Иногда это различ!е за

метно даже на глазъ. Примесь финской крови, напр., ясно 

заметна въ населенш многихъ деревень Олонецкой губернш.

(Смешанность типовъ наблюдается и въсележяхъ, где 

берутъ на воспиташе детей изъ Воспитательныхъ домовъ).

5. Указашемънасоставъ населешя могутъ иногда служить 

фамилш и имена собственныя. Имена собственныя опреде- 

ляютъ, конечно, безошибочно вероисповедаше, напр., като

лическое, протестанское и православное. Въ отдельныхъ 

группахъ населешя есть свои излюбленные святые, и частая 

дача одного и того же имени говоритъ иногда о местномъ 

культе святого. Существуетъ и мода на имена собственныя.

Ч  Gennep van, R e lig ions , Moeurs et Logendes. JV . P . 1912. p . 147 —  159 въ 

статье Logendes populaires et chansons de geste en Savo ie .



Въ старомъ Орловскомъ у. составъ приселившихся однодвор- 
цевъ былъ весьма пестрый, на что указываютъ фамилш. Было 
въ XVI-мъ в. много Ливенскихъ, немало съ р. Оки: Серпухови- 
тиновы, Резанцевы; выселенцы „изъ сЬверныхъ городовъ* — Пу- 
тивльцевъ, Стародубцевъ. Рядъ фамилш говоритъ о польскомъ 
элемент :̂ Фаустовъ, Лотынинъ и т. д.J).

Такъ наз. „полув%рцы“ въ Эстляндской г.—объэстонивнпеся 
pyccKie, утративнле языкъ и перешедцие частью въ лютеранство. 
Объ ихъ русскомъ происхожденш говорятъ ихъ фамилш Ряби- 
нинъ, Заболотный, Зеленый и проч.2).

4. Всякому, снаряжающемуся въ этнографическую по

ездку, предстоитъ въ виде подготовки основательное ознаком- 

леше съ языкомъ той народности, изучать которую онъ 

предполагаетъ. Это— основное требоваше, предъявляемое къ 

научному этнографическому изследовашю въ Зап. Европе 

и въ Америке. Тамъ будугще изследователи изучаютъ до 

поездки языки малокультурной народности до той степени 

что свободно говорятъ на немъ. Действительно, чтобы со

брать точныя сведешя о быте, особенно о веровашяхъ на

рода, надо уметь объясняться съ нимъ, понимать его речь 

и оттенки речи. Всемъ известно, къ какимъ ложнымъ 

представлешямъ, къ какой путанице привело вызван

ное необходимостью обращеше изследователей къ помощи 

переводчиковъ. Большинство этихъ переводчиковъ бывали 

людьми необразованными; они не понимали целей изследова- 

теля, презрительно относились къ представителямъ мало

культурной народности, осмеивали ихъ веровашя, формы 

быта— и темъ самымъ являлись для собирателя больше 

помехой, чемъ помощью. Но то, что признано .необходи- 

мымъ заграницей по отношенш къ изученш народовъ 

малокультурныхъ, следуетъ иметь въ виду и русскимъ этно- 

графамъ, изучающимъ бытъ русскихъ инородцевъ. Задача 

этнографа изследователя — сблизиться съ изучаемой имъ 

группой, понять ее. Сблизиться же и понять другого не

возможно, отказавшись отъ первейшаго средства общешя

Зеленинъ, Вел. говоры и т. д. стр. 158.

2) Харузинъ , Н . Къ вопросу  объ асс. сп. р. н. стр. 7.
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между людьми —  свободнаго обмЬна мыслей посредствомъ 

рЬчи.

Если при изслЬдованш иноязычныхъ племенъ необхо

димо изучеше ихъ языка, то столь же необходимо при из- 

слЪдованш русскаго крестьянскаго быта (также нЬмецкаго, 

французскаго и пр.) быть знакомымъ съ местными на 

рЬч!ями, д1алектами и вообще местными особенностями 

рЪчи. Незнакомство съ ними затруднитъ этнографа, мо

жетъ повести его къ ошибкамъ, во всякомъ случай, за- 

медляетъ его работу. Помимо двухъ главныхъ нарЪчш рус

скаго языка: малорусскаго и белорусская), требующихъ спе- 

щальнаго изучешя, о мЬстныхъ говорахъ и особенностяхъ 

рЬчи можно получить понят1е по такъ называемымъ об- 

ластпымъ словарямъ *).

3HaHie д!алектическихъ и другихъ особенностей рЪчи 

изучаемой местности, дастъ, между прочимъ, возможность 

этнографу записывать п-Ьсни, заговоры, сказки и пр. съ 

д!алектическими особенностями. Оно позволитъ ему при

нять и посильное участ1е въ д1алектическомъ изученш рус

скаго языка, путемъ записыванья.

Д 1 а л е к т о л о г и ч е с к 1 я  п р о г р а ммы:

Программы для соб. особенностей народ, говоровъ: I. Пр. для 
соб. особенностей скверно-великорусскаго нарЪч1я. Изд. От. рус. 
яз. и слов. Имп. Акад. наукъ. СПБ. 1896 г.

II. Пр. для соб. особенностей южно-великорусскаго нар%ч1я. 
СПБ. 1896.

III. K a p c K i f t  Е. Пр. для соб. особенностей б-Ьлорусскаго 
HaptniH. СПБ. 1897.

IV. Ч е р н ы ш е в с к i й, Пр. для соб. особенностей народныхъ 
говоровъ. I пр. для собирашя особенностей великорусскихъ гово
ровъ. Изд. отд. рус. яз. и слов. Имп. Акад. наукъ. СПБ. 1900.

х) Ko llbrunner также указываетъ на необходимость для изсл-Ьдователя знать 

языкъ, д1алекты и мЪстныя особенности языка посещаемой местности, op. c it. s. 

145—  147. Словари и грамматики разныхъ языковъ и нарЪчШ см. въ каталогахъ 

B rockhaus ’a  въ ЛейпцигЬ, M aiso im euve , Leroux  въ Париж -fe. s. 146. Количество 

словарей и грамматикъ, обстоятельно составленныхъ. иногда съ длинными объясне- 

шями словъ и понятШ, имеющими ц-Ьнное значеше для этнографовъ, сильно увели

чилось со  времени выхода въ свЪтъ книги Kollbrurm er'a.



У. Михальчукъ  К. и К р ы м с к i й А. Пр. для соб, особен
ностей малорусскихъ говоровъ. СПБ. 1910

Краткая пр. по соб. особенностей русскихъ говоровъ. 1903.
Соболевск1й А., Пр. для соб. св-Ьд. о великорусскихъ на- 

родныхъ говорахъ, изданная Имп. Географ. Обществомъ. Отт. изъ 
Живой Старины. Вып. I. 1901 г.

Пр. для соб. св"Ьд. необход. для составлешя д1алектологиче- 
ской карты русскаго языка, сост. Москов. Д1алектологич. Комис. 
при Отд. русск. яз. и слов. Имп. Акад. наукъ 1. Южновеликорус- 
сюе говоры. Варш. 1906. II. СЬверновеликоруссюе и средневели- 
коруссюе говоры. Варшава 1911. Р. Фил. ВЬст. 1909, 1911 1).

Не долженъ онъ также пропускать случая собирать ма- 

тер1алы по областному словарю: записывать слова и выра- 

жешя вместе съ ихъ объяснешемъ. Подобный матер1алъ 

послужитъ помощью будущимъ изатЬдователямъ, увеличитъ 

наше знаше родного языка. Знаше же областныхъ слова

рей усиливаетъ и богатство литературнаго языка, такъ 

какъ мнопя слова областныхъ нарЪчш удачно применялись 

и въ литературе.

Указашя на некоторые словари см. у

Зеленина:  Библюграфическш указатель русской этногра
фической литературы. СПБ. 1913.

Харузиной,  В. Матер1алы для библюграфш этног. литера
туры. СПБ. 1904. стр. 155— 157.

кромЪ упомянутыхъ тутъ:
Пискуновъ,  Словарь живого народнаго, письменнаго и 

актоваго языка русскихъ южныхъ Россшской и Австро-Венгерской 
имперш. изд. 2-ое. Юевъ. 1882.

Но с овичъ ,  Словарь б-Ьлорусскаго языка.
Срезневск1й,  Матер1алы для словаря др. русскаго языка 

по письменнымъ памятникамъ. Печ. съ 1890 г.
’ Тимченко,  Русско-малороссшскш словарь.

5. Къ подготовке къ поездке относится и выяснеше 

т^хъ лицъ, на помощь которыхъ на месте изследователь 

можетъ надеяться. Иногда, благодаря прежнему знакомству 

съ местностью, съ лицами, живущими тамъ, путемъ пере-

х) Ответы на академичесюя программы печатались въ Изв. Отд. р. яз. и 

слов., также въ Сборнике Отд— а; отдельно въ „Матер1алахъ для изучешя вели

корусскихъ (белорусскихъ) говоровъ14 9 вып. п. ред. акад. Ш ахматова и Д. К. Зеле

нина. см. также въ „Трудахъ М оск . Д1алектолог. Комиссш" п. назв.: „Сводъ мате- 

р1аловъ, собр . Комисаей". сообщ . Д. Н . Ушаковъ.
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писки и пр., можно заранее наметить себе такихъ помощ- 

никовъ или лицъ, которые будутъ особенно полезными 

при дач£ сведенш1).

Таюе помощники делятся на две категорш:

А. Лица интеллигентныя. а. Священники. Они не

редко являются знатоками местности, быта; они знаютъ 

также населеше и могутъ указать собирателю техъ 

лицъ, съ которыми ему полезно вступить въ сношеше: 

напр, знахарей, сказителей, разскащиковъ и разскащицъ 

сказокъ и т. п. Священникъ, давно живущш въ одномъ 

приходе и внимательно относящшся къ явлешямъ окру

жающей его жизни, можетъ сообщить ценныя данныя о 

постепенныхъ изменешяхъ въ этой жизни т. е. о процессе 

нарождешя новыхъ явленш, отмирашя старыхъ и т. д. 

Это —  частица исторш культуры маленькаго уголка. Не

которые священники имеютъ или имели прекрасное обык- 

новеше вести записи о виденномъ и слышанномъ во время 

ихъ служешя, писать церковныя летописи. Подобныя за

писи представляютъ нередко ценный матер1алъ для этно

графа2), и нельзя не пожелать, чтобы нашлось побольше 

священнослужителей, которые бы съ внимательной любовью 

относились къ жизни ввереннаго имъ прихода и сохранили бы 

въ своихъ записяхъ сведешя изъ богатой разнообраз1емъ 

народной жизни.

Б. Сельскле учителя, по самому характеру ихъ дея

тельности, должны бы были стоять близко къ деревенскому 

населенш и быть превосходными наблюдателями народной 

жизни. Собиратель, обратившись за помощью къ народному 

учителю, въ большинстве случаевъ найдетъ въ немъ осве

домленное лицо. Но иногда сама встреча съ собирателемъ, 

беседы съ нимъ натолкнутъ и учителя на мысль, среди 

какой богатой жатвы онъ стоитъ, какъ ему легко наблю-

М На помощь изс.тЪдователю подобныхъ лицъ указываетъ и Kollbrunner, op. 

c it. s. 159— 161.

2) См., напр., интерссныя выдержки изъ церковныхъ л'Ьтописей въ цитован

ной книгЬ Чичериной, У  приволжскихъ инородцевъ.
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дать жизнь ближайшей округи, и какимъ полезнымъ работ- 

никомъ въ этнографш онъ можетъ быть. Учитель можетъ 

заинтересовать собирашемъ этнографическихъ св^денш и 

своихъ учениковъ. Онъ можетъ пр1учить ихъ сообщать ему 

устно и письменно данныя, записывать песни, сказки и пр.; 

конечно, ему придется тщательно проверять ихъ работу. 

Такъ поступали мнопе сельсюе учителя, трудомъ которыхъ 

собранъ значительный уже матер!алъ. Въ Германш за по- 

слЪдше годы поднятъ вопросъ о желательности ввести въ 

курсъ преподавашя народныхъ школъ местной (немецкой) 

этнографш (Volkskunde). Указываютъ на важность подоб- 

наго изучешя со стороны учениковъ народной школы1). 

Оно привьетъ и народу знаше своей старины, любовное 

отношеше къ народной самобытности въ области вЬро- 

ванш. народной словесности, народнаго искусства. Учитель, 

во имя прогресса и научныхъ знанш, конечно, обязанъ раз

рушать старые устои деревни, колебать вЪковыя вЪровашя. 

Но трудъ его будетъ полезнее и благотворнее, если онъ 

будетъ разрушать старину, не презирая ее, но уча ее лю

бить и сохранять въ записяхъ, какъ дорогое воспоминаше.

в. Лица медицинскаго персонала: врачи, фельдшера и 

фельдшерицы и пр., сталкиваясь съ народомъ на почве 

лечешя, также съ представителями народной медицины, въ со- 

стояши бываютъ сообщить собирателю не безынтересныя 

свЬдЬшя, особенно въ близкой имъ области. Имъ прихо

дится нередко исправлять тяжелыя ошибки народныхъ 

врачевателей, но также удивляться и тому, какъ, несмотря 

на невежественность, на суеверное отношеше къ загово- 

рамъ, силе симпатш и пр., они путемъ практики вырабо

тали рядъ правильныхъ пр!емовъ лечешя.

Ч  См. м. пр. Benndorf, D ie  siichsische Volkskunde als Lehrstoff in  d. Yolks- 

schule. L p z . 1901. особенно гл. I— X o thw end igke it d . B eriicks ichtigung d. V o lk s 

kunde in d. Schule. ср . по вопросу о  желательности преподавашя этнографш въ

средней ш коле—Адлеръ, Этпограф1я въ средней школе. Сборпикъ въ честь 70-ле- 

т1я пр. Д. Н . Анучина. М . 1913., кот. м. пр. указываетъ на кн. W eule, Leitf'aden d .

Yo ikerkunde . Lpz . 1912. см. также: H ahn , D ie  Erkennt.n is d. hentiiien \  o lklebens  

als Aufgabe d. \7o lkskunde . Z . d. V . f. V. 1911. I I .  3. s. 225— 233.
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г. Къ помощи волостныхъ писарей приходится иногда 

обращаться этнографу, особенно при изслЪдованш нормъ 

обычнаго права, при пересматриванш р£>шенш крестьян

скихъ судовъ. Волостные писаря могутъ оказаться хоро

шими помощниками собирателю —  если степень ихъ раз- 

вит1я достаточна, чтобы понять цель изсггЬдовашя. Бывали, 

однако, и не единичные примеры, когда стремлеше выказаться 

просвещеннымъ, знающимъ писанные законы, желаше дока

зать, что у нихъ все обстоитъ благополучно заставляло 

волостного писаря давать ложныя сведешя, презрительно 

говорить о существующемъ въ местности обычномъ праве, 

даже отрицать наличность техъ или другихъ нормъ.

В. Лица изъ изучаемой среды. Собирателю следуетъ обра

щать особое внимаше на некоторыхъ представителей населе

шя, могущихъ быть для него богатымъ источникомъ сведешй.

а. Известные въ местности сказители, птцы бы- 

липъ, сказочники. Собиратель редко можетъ встретить въ 

деревне профессюналовъ, т. е. добывающихъ себе средства 

искусствомъ пенья былинъ или разсказывашя сказокъ. 

Но въ каждой местности или окрестностяхъ ея встретятся 

люди, более или менее одаренные памятью, способностью 

петь, разсказывать. Иногда эти две последшя способности 

и не совпадаютъ. Подобныя лица известны своимъ одно- 

сельчанамъ и большей или меньшей округе1), потому что 

слушанье былинъ, песенъ, сказокъ всегда и всюду на зем- 

номъ шаре является однимъ изъ величайшихъ удовольствш на

селешя. Къ этой же категорш лицъ следуетъ отнести и певцовъ 

духовныхъ стиховъ, лирниковъ, слепцовъ, поминальщиковъ 

(хотя они часто являются не местнымъ, но странствую- 

щимъ элементомъ), также плакальщиковъ и плакальщицъ, 

которые отчасти импровизируютъ, отчасти повторяютъ на

*) См., напр., бюграфш  и характеристики певцовъ былинъ у Гильфердинга: 

Онеж сю я былины. Спб. 1873. О бъ  отношенш гиляковъ къ сказочникамъ, о  трога

тельной заботе о  нихъ аудиторш, одариванш его см. Ш тернбергь, Матср1алы по 

изучешю гиляцкаго языка и фольклора. Т. I. Спб. 1908. стр. X I-  X II. также: Бого- 

разъ, MaTepia.'ibi по изучешю чукотскаго яз. и фольклора. СП Б . 1900. ст. IV.



память длинные, поэтичные плачи по покойникамъ. Въ лице 

ихъ собиратель познакомится съ наиболее одаренными по

этически представителями населешя: они иногда являются 

не только хранителями предашя и произведенш народнаго 

творчества, но и самостоятельными творцами. Собиратель 

долженъ постараться войти въ сношеше и съ лицами, 

слывущими въ своей местности особенно остроумными, 

умными, скорыми на языкъ. Отъ такихъ людей можно узнать 

многочисленныя поговорки, прибаутки, тонкую оценку ме

стной жизни и людей1).

б. Известные въ округе знахари  и знахарки, бабки-

повитухи, лица, слывуппя за колдуновъ, и колдунш. Труд

ность сближешя съ ними, очень ценнаго для собирателя, 

заключается въ томъ, что все таюя лица не очень 

охотно делятся своими знашями или сообщаютъ ихъ не 

полностью, а только частью. .

в. Представители'некоторыхъ профессШ и видовъ труда: 

мельники, пастухи, кузнецы, пчеловоды, рыболовы, охотники 

и пр. По понят1ямъ народа, они не могутъ иметь удачи въ 

своихъ занят1яхъ, если не будутъ „знаться съ нечистой 

силой “, ведать определенные слова и заговоры и пр.

!) Такой была, напр., бабушка Курилиха, въ дер. Пески, Семендяевской вол. 

Калязинскаго у., Тверск. г., описанная М. Д. Петровой (1910 г.). О на до преклон- 

ныхъ лЪтъ сохранила въ памяти многочисленныя прибаутки, поговорки и пр. КромЪ 

того, ея живой умъ постоянно творилъ новыя. Когда мужики отказали ей въ 

десятствЪ на томъ основанш , что она „баба-ворона— н’Ьтъ короны ‘% она отвечала, 

„Екатерина царица царствомъ управляла, а мн-fe десятство приказала". Заставивъ  

мужиковъ отсидеть нисколько сутокъ за причиненную ей обиду, она смЪялась: 

„не то горе, что возъ не великъ, а то горе, что мужикъ то сидитъ“. Когда охот- 

никъ изъ сосЬдней деревни застр'Ьлилъ ея любимую собачку, бабушка сочинила 

пЪсню, которая стала распЪваться въ деревн"Ь: „Собачка верная была, Три дня 

выла подъ окномъ, Три дня выла горевала Заунывнымъ голоскомъ. Она смерть 

ce6 t познала, Что Иванъ ее убьетъ. Безъ вины убилъ собачку, Безъ вины ее 

убилъ. B e t сосЬди горевали, Говорили про нее: Ужъ и эта ли собачка Очень умная 

была, Десять лЬтъ она, собачка В сю  деревню стерегла... Сожал-Ьла я собачку И на 

судъ я подала. Иванъ струсилъ, испугался И судью онъ подарилъ. З а  его ли за 

подарокъ Тотъ неправдой разеудилъ. Я осталась недовольна И я къ земскому 

пошла. Уж ъ  ты, земсюй благородный Разсуди наши дЪла и т. д.“ до совета зем- 

скаго: ГЯ совЪтую, старушка, С о  злод"Ьемъ помирись. С о  злодея возьми деньги, СебЪ 

.тЬбушка купи, Купи сотку сладкой водки И собачку помяни".
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Следовательно, они обладаютъ извЬстнымъ знашемъ: маги- 

ческихъ словъ и обрядовыхъ дЬйствш, узнать которыя со

биратель можетъ только черезъ нихъ. Одно изъ лучшихъ 

средствъ расположить ихъ открыть это знаше —  заклю

чается въ проявленш интереса къ ихъ деятельности. Отъ 

нихъ же изслЪдователь узнаетъ свЪдЬшя объ оруд1яхъ и 

инструментахъ, употребляемыхъ ими, а также объ ихъ 

пр1емахъ.

г. Женщины. ОнЪ заслуживаютъ особеннаго внимашя 

собирателей, какъ богатЬйшш источникъ этнографическихъ 

свЪдЪшй. Женщины часто являются хранительницами ста

рины, онЪ большею частью консервативнее мужчинъ; среди 

нихъ встречаются даровитыя разскащицы, певицы, плакаль

щицы, знатоки и опытныя руководительницы обрядовъ (родиль- 

ныхъ, крестинныхъ, свадебныхъ, похоронныхъ, аграрныхъ, 

изгнашя болезней и вредныхъ насЪкомыхъ и др.) и игръ, 

бабушки и знахарки, колдуньи и шаманки. На желатель

ность сближешя съ женщинами въ изслЪдуемой rpynnt 

слЬдуетъ обратить особенно внимаше женщинъ этногра- 

фовъ. Имъ гораздо легче достигнуть его, нежели муж- 

чинамъ. Женщина скорее откроется женщинЪ - сестрЬ, 

чЬмъ мужчинЪ. У двухъ женщинъ, какъ бы далеко онЪ ни 

стояли другъ отъ друга въ культурномъ отношен! и 

всегда найдется почва, ставъ на которую онЬ поймутъ 

другъ друга: дЪти и любовь къ нимъ, разныя стороны 

чисто женской жизни. Не трудно сблизиться съ женщиной- 

матерью изъ народа, если выкажешь внимаше къ ея ре

бенку, къ подробностямъ ея семейной жизни, вспомнишь 

съ ней ея дЪвичесюе годы, девическое веселье. Есть, на- 

конецъ, цЪлыя области въ спешально женской жизни, кото

рыя останутся почти всегда недоступными для изслЬдова- 

теля мужчины, и о которыхъ женщина изъ народа можетъ 

легко говорить съ женщиной изслЪдовательницей. Такимъ 

образомъ, женщины собирательницы могутъ обогатить сво

ими трудами ц-Ьлую область въ этнографш.

д. Дпти. Они также въ нЪкоторыхъ отношешяхъ явля
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ются важнымъ источникомъ сведенш для этнографа Прежде 

всего, интересъ представляетъ самъ по себе д^тскш м1ръ, 

занят1я детей, ихъ игры и забавы, спещально д^тсюя песни, 

отношеше детей ко взрослымъ, ихъ ynacT ie въ жизни взро- 

слыхъ, воспиташе ихъ и пр. Интересъ и значеше подоб

н а я  изслЪдовашя сознанъ уже западно-европейскими 

этнографами, изучавшими жизнь малокультурныхъ наро- 

довъ1). Но, помимо этого, дети могутъ быть интересными и 

полезными собеседниками для этнографа. Во время лЪт- 

нихъ работъ взрослое населеше деревни часто вовсе отсут

ствуем въ селеши и вообще не имеетъ досуга беседовать 

съ изсл-Ьдователемъ. Въ это время дети свободны, и разсказы 

ихъ могутъ послужить полезнымъ матер!аломъ для этно

графа. Необходимо только большое уменье подойти къ 

нимъ, не отпугать ихъ. Оно дается легко при наличности 

въ этнографе любви къ детямъ. Эта последняя проявляется 

въ живомъ интересе къ детской жизни, на который всегда 

откликнутся дети. И тутъ любовь къ делу больше всего 

поможетъ собирателю.

1) Напр. K idd , R o th , X ieuw enhu is , W eule  и др. Въ разныхъ странахъ Европы и 

въ Pocciii собранъ уже богатый матер!алъ иэъ датской жизни.



III.

располож ен селешя. 96оръ.
Обзоръ npieMOBb изучешя этнографическихъ явленш 

въ области матер!альной культуры мы начнемъ съ пр!емовъ 

изучешя человеческихъ поселетй и жилья.

Но прежде, чЪмъ перейти къ нимъ, слЪдуетъ сделать 

нисколько общихъ замечанш.

Чтобы правильно понимать этнографичесюя явлешя 

современности, дать имъ настоящую оценку, надо подхо

дить къ нимъ, какъ было сказано, съ теоретической подго

товкой. Каждое явлеше современности есть продуктъ дли

тельной эволюцш. ОтдЪльныя звенья этой эволюцюнной 

цепи— само изучаемое явлеше, но въ разныхъ фазисахъ 

его развшпя. Нередко изучаемое явлеше представляетъ 

изъ себя уже весьма сложную форму —  иногда конечное 

пока (до появлешя более сложной еще формы), иногда 

промежуточное звено— тогда какъ въ начал^ этой цепи 

мы имЪемъ самую простейшую форму— первичную ячею, 

изъ которой развилась вся цепь. Какъ бы сложно ни было 

наблюдаемое явлеше, изслЪдователю важно знать, какая 

простейшая форма лежитъ въ основе развитой, знать эволю- 

цюнный ходъ развшчя даннаго явлешя, чтобы найти наблю

даемому факту место въ эволюцюнной цепи. Возьмемъ въ 

качестве примера человеческое жилье. Примитивные на- 

весъ, шалашъ и землянка стоятъ далеко позади отъ большой 

крестьянской избы, еще дальше отъ большого городского



дома— однако, человеческая мысль, неуклонно идя впередъ 

по пути разви^я жилья въ более удобныя формы (проч

ность, просторъ, тепло и пр.), начало свое движете именно 

отъ вышеназванныхъ примитивныхъ формъ,— такъ что въ 

основу эволюцюннаго развит1я жилья следуетъ поставить 

именно навЪсъ, шалашъ, землянку. Современныя формы оде

жды со всеми прихотями моды развились изъ скромныхъ зачат- 

ковъ одежды, которыя можно наблюдать еще по ciro пору у ма- 

локультурныхъ народовъ. Сложныя оруд!я охоты, земледе- 

л\я и пр. постепенно развивались изъ простЬшихъ орудш 

примитивнаго человека и т. д. Начертать въ полной точ

ности эволюцюнный ходъ разви^я каждаго отдЪльнаго 

явлешя не всегда бываетъ возможно— достаточно прюбрЪ- 

сти уменье различать менее и более сложныя формы одного 

и того же явлешя. Не надо также думать, чтобы явлеше 

проходило все фазы развит1я у одного и того же народа. 

Наоборотъ, въ жизни народовъ, даже стоящихъ на очень 

низкой культурной ступени, имели место столь многочис

ленныя взаимоотношешя съ другими народами, культурное 

достояше даже низко стоящаго народа составилось изъ 

столь многихъ и давнихъ культурныхъ прюбрЪтешй и займ ■ 

ствованш, что мы можемъ даже у чрезвычайно малокуль- 

турныхъ народовъ встретить не первичныя, но уже довольно 

развитыя формы. Случается, что въ однихъ проявлешяхъ 

быта изслЪдователь наталкивается на примитивныя формы, 

въ другихъ онъ встр'Ьчаетъ у того же народа и более 

сложныя формы. Такимъ образомъ, эволюцюнный ходъ раз- 

вит1я одного какого нибудь явлешя приходится изучать у 

различныхъ представителей человечества, помня, что явле- 

Hie переживаетъ несомненно процессъ эволюцш, но надъ 

этой эволющей работаютъ не обособленно отдельныя ветви 

человечества, но все человечество целикомъ.

Въ виду важности знакомства съ эволющей культур

ныхъ явленш, въ этомъ курсе будутъ даны кратюя указа- 

шя на эволюцш некоторыхъ явленш въ области матер!аль-
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ной культуры. Они будутъ предпосылаемы обзору пр1емовъ 

изучешя этихъ явлешй.

Само собой разумеется, что наиболее примитивныя 

формы язлешй можно встрЪтить у народовъ, стоя- 

щихъ на низкой ступени развит1я. Поэтому за примерами 

и за аналогиями придется обращаться къ быту этихъ наро

довъ. Но не слЪдуетъ забывать, что примитивныя формы 

явлешй мы можемъ встретить и у народовъ, стоящихъ 

высоко на культурной лЪстницЪ, иногда еще въ качеств^ 

жизненнаго явлешя, иногда въ качеств^ остатка далекаго 

прошлаго, такъ наз. переживания (Ueberlebsel, survivance, 

survival).

Прг£>хавъ на мЬсто изслЪдовашя деревня, заводсюй или 

другой поселокъ, аулъ и пр.). этнографъ долженъ прежде всего 

познакомиться съ общимъ планомъ поселешя. Способы рас

полагать свои поселешя и въ нихъ жилыя и хозяйствен

ныя постройки отличаются большимъ разнообраз1емъ и 

у малокультурныхъ народовъ. Даже у стоящихъ очень 

низко въ культурномъ отношеши народовъ способъ распо- 

ложешя жилищъ бываетъ уже опредЪленъ.

У андаманцевъ—низкж культурный уровень ихъ изв-Ьстенъ— 
деревня состоитъ приблизительно изъ 14 хижинъ; онЪ располо
жены вокругъ площадки для плясокъ, имеющей овальное очер- 
таше ’)• У одного племени африканскихъ пигмеевъ отмечена сле
дующая группировка жилыхъ строенж. Группа изъ шести хижинъ 
окружена бываетъ оградой, а нисколько такихъ группъ соста- 
вляютъ бол"Ье крупную единицу. У пигмеевъ съ р. Итури 
(Ц. Африка) каждая семья имеетъ особую хижину; всЬ хижины 
обращены входомъ на особую площадку, на которой лежатъ обрубки 
деревьевъ для сид-Ьнья -).

Разнообразныя и развитая формы поселешя у мало

культурныхъ народовъ доказываютъ, что въ этомъ отноше

ны отдельные представители человечества сумели приспо

собиться къуслов!ямъ местной природы, также и къглавнымъ

') Schm id t. W . P . D ie  S te llung  d . Pygm iienvo lker in  d. Entw iklungsge-  

schichte d. Menschen. S tu ttg . 1910. s. 62.

2) Dav id , Notizen iiber d. Pygm aen d. Itu r iw a ldes . G lo lus . 1904. L X X X V 1 . 

•V» 12. s. 194. '
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своимъ занят1ямъ, и что некоторые изъ нихъ прошли уже 

длительный путь разви^я. Мы встречаемся у малокультур- 

ныхъ народовъ и съ одиноко разбросанными навесами и 

шалашами— прттомъ для единичной семьи или лица, напр, 

во время непогоды; съ одиночными домами, очень боль- 

шихъ размеровъ, вмещающими по несколько десятковъ и 

даже сотню людей, такъ что одинъ такой большой домъ 

составляетъ самъ по себе целую деревню (Dorfhaus); съ 

селешями, отдельные члены которыхъ живутъ небольшими 

группами домовъ или хижинъ, разбросанными на далекое 

разстояше— такъ что населеше, чувствующее себя связан- 

нымъ различными интересами, мы бы сказали, населеше 

одной деревни живетъ на огромномъ иногда пространстве; съ 

деревнями или поселешями, построенными по определенному 

плану: кругомъ, какъ напр, на юге Африки, по сторонамъ 

улицы, какъ напр, въ Западной Африке, на Гвинейскомъ 

побережье.

Формы поселен!я .  Нримтры. Некоторыя племена Ц. Бор
нео строятъ длинные дома, состояние изъ ряда примыкающихъ 
другъ къ другу помещенш для отдельныхъ семей. Въ одномъ 
такомъ домё жительствуютъ все члены племени 1). У береговыхъ 
племенъ на Н. Мекленбурге встречаешь группы хижинъ при план- 
тащяхъ; въ одной хижине живутъ мужъ съ женой, въ другихъ— 
ихъ дети или молодежь, или отдельныя лица. Группы хижинъ 
разбросаны на далекое разстояше, но соединены некоторыми 
общими интересами, при равноправш членовъ и слабо сравни
тельно развитой власти вождя (семейныя и сельсюя общины?)— 
У горныхъ племенъ того же острова более примитивно устроен- 
ныя хижины служатъ жилищемъ для несколькихъ семей. Поме
щешя для отдельныхъ семей не разгорожены, иногда только раз
делены очаги '-). Нанди (В. Африка) не живутъ деревнями. У каж- 
даго туземца имеется своя хижина или группа хижинъ, постро
енная по близости отъ его полей. По близости отъ хижинъ ста
вятъ одинъ или два амбара для зерна. Несколько поодаль стоитъ 
хижина, въ которой спитъ холостая молодежь 3). У масаи деревня 
состоитъ изъ круглаго загона для скота, окруженнаго теснымъ 
кольцомъ хижинъ, близко стоящихъ другъ отъ друга. Кругъзащи-

!) X iuw enhu is , duer Qurch  Borneo. I I .  s. 147.

2) Burner, D ie  K iisten-u. Bergvolker d . G aze lleha lb inse l. S tu ttg . 1913.S. 10 ,50 .

5) Ilo llis , The N and i. O xf. 1909. p . 13, 16.



—  48 —

щенъ оградой изъ кустарника .Съ двухъ противоположныхъ сторонъ 
сделаны два входа шириной отъ 2—4 метр. Число хижинъ въ такой 
деревне достигаетъ 20—50-ти. У каждой жены—масаи практикуютъ 
многоженство—имеется собственная хижина, въ которой она жи- 
ветъ со своими детьми. Сообразно особому строю этого народа 
следуетъ отличать деревни, въ которыхъ живутъ женатые члены 
племени со своими женами и малолетними детьми, и, деревни, въ 
которыхъ живутъ воины со своими матерями и полувзрослыми де
вушками. Иногда несколько деревень образуютъ нечто цельное: 
оне тесно примыкаютъ другъ къ другу и въ та'комъ случае об
несены общей оградой :)

Расположены поселетя является важнымъ этногра- 

фическимъ признакомъ: разные народы и племена, иногда 

близко живуийе другъ отъ друга, по разному располагаютъ 

свои поселешя. Кроме того, планъ поселка открываетъ 

часто изследователю характерный черты быта изучаемой 

народности.

Расположеше селешя у некоторыхъ скотоводческихъ племенъ 
Африки вокругъ крааля (загона для скота) доказываешь, что со- 
средотстемъ селешя является именно этотъ загонъ— и действи
тельно, скотъ считается здесь главнымъ богатствомъ и охраняется 
вооруженной силой. Устройство отдельныхъ хижинъ для женъ 
какъ вождя, такъ и остальныхъ членовъ племени говоритъ о 
наличность многоженства. Существоваше отдельныхъ военныхъ 
селенш у масаи ярко выражаетъ ихъ военный и сощальный 
строй, основанный на возрастныхъ классахъ. Въ селенш семино- 
ловъ Флориды (С. Америка) жилыя постройки окружаютъ пло
щадку неправильной 4-хъ угольной формы, на которой поме
щается общественная кухня -здаше-навесъ, где готовится пища 
для всехъ членовъ селешя. Между жилыми постройками (8 10
числомъ) есть и здаше—общая столовая, въ которой дважды 
въ день собирается все населеше для совместной трапезы; едятъ 
тутъ изъ общаго котла по очереди сначала мужчины, следуя стар
шинству, а потомъ въ томъ же порядке и женщины *). Такое рас
положеше селешя открываетъ взаимоотношешя членовъ его другъ 
къ другу. Они должны составлять крепко сплоченную единицу, 
если объединеше интересовъ доходитъ до пользовашя общимъ 
котломъ. — Видя передъ собой большой „домъ деревню“, 
все населеше котораго живетъ подъ управлешемъ одного 
вождя (напр., въ Ц. Борнео) можно предположить, что власть 
этого вождя должна носить патр1архальныя черты. Действи
тельно, ни одно собьте въ какой бы то ни было семье, живущей 
въ доме: рождеше, смерть, браки, жертвоприношешя и пр. не обхо-

Ч  M erker, D ie M asa i. В. 1910. s. 23, 26— 27.

2) Sk inner, Notes on the  F lo r id e  Sem inole. Am . Anthropologist.. 1913.1— 111. 
A ol. 15. .V 1. p. 70- 71 . И зобр . общей кухни - tig. 23.
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дятся безъ его ведома, иногда безъ его непрем-Ьннаго учаспя въ 
сопровождающихъ ихъ обрядахъ. Населеше такого дома деревни 
должно также чувствовать себя сплоченной единицей: обш]я ра
боты, совместное отправлеше обрядовъ, совместно проводимые 
часы досуга за общими играми, за слушаньемъ старинныхъ пре- 
данш и сказокъ соединяютъ отд'Ьльныхъ членовъ въ ихъ мате- 
р!альныхъ и духовныхъ интересахъ. Тамъ, гд-b семейныя общины, 
составляющая одну сельскую общину, разселены далеко другъ отъ 
друга, связь между отдельными общинами можетъ сознаваться и 
находить себе проявлешя; но она будетъ слаба, и власть вождя не мо
жетъ быть сильной. Наоборотъ: у бурятъ домохозяинъ „обыкновенно 
огораживаетъ пространство около своихъ юртъ жердями верстъ на 
пять окружности въ этихъ загородкахъ пасется его скотъ; около 
юрты сътечешемъ времени выстраиваются амбары, загЬмъ съ увели- 
чешемъ семьи, рядомъ съ отцовской юртой строятся юрты сыновей, 
внуковъ, племянниковъ—и вотъ такой то поселокъ уже называется 
улусомъ;но каждая вновь строящаяся юрта старается отгородить себе 
для своего скота пространство побольше, и улусъ раскидывается 
иногда на нисколько верстъ". Однако, при крепкомъ родовомъ 
устройстве, связь между членами улуса поддерживается, и это 
доказывается напр., наличностью одной общей кузницы, одной 
для всЬхъ русской печи для печешя хлеба 1). Сознаше общности 
членовъ улуса, внешне выраженная въ этихъ здашяхъ, находитъ 
себе еще более ярюя проявлешя въ жизни бурятъ.

Характернымъ же признакомъ служитъ способъ раз- 

селешя и у народовъ Европы, въ частности Россш (сюда 

приходится включить и народы Аз1атской Россш).

НЪмецюе этнографы различаютъ въ крестьянскихъ по- 

селешяхъ Германш три типа расположешя домовъ. Это 

т. н. Strassendorf, въ которомъ жилыя постройки распо

ложены по обЪимъ сторонамъ улицы; Haufendorf, въ кото

ромъ отдельные дворы построены вразбросъ; Rundlingsdorf, 

въ которомъ дворы размещены вокругъ площади, по боль

шей части овальной формы, съ церковью и прудомъ посреди. 

Этотъ послЪднш типъ деревень (въ русской литератур-!, 

терминъ Rundlingsdorf переводится „кругляшка") считается 

характернымъ для поселенш славянскихъ, такъ что въ тЪхъ 

местностяхъ Германш, где встречается подобный типъ

Ч  Потанина, И зъ  путешествШ по Вост. Сибири, Монголш, Тибету и Китаю. 

М. 1895. стр. 23.

4
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деревни, можно предполагать прежнее славянское насе

леше ').

Также характерно и расположеше домовъ селенш въ 

пределахъ Россш. Въ инородческой деревне жилыя и 

хозяйственныя постройки расположены иначе, нежели въ 

русской крестьянской. Разница, какъ известно, существу- 

етъ въ этомъ отношенш и между русскими селешями от

дельныхъ губернш. Въ деревняхъ Московской губернш, 

напр., избы стоятъ по обЪимъ сторонамъ одной или нЪсколь- 

кихъ прямыхъ улицъ; въ Малороссш хаты поселка часто 

раскинуты вразбросъ, и идуьще между ними улицы и 

переулки лишены всякой правильности. Въ 3. Сибири рас

положеше деревень на первый взглядъ указываетъ, съ 

какого рода населешемъ имеешь дело: старожилы селятся 

вразбросъ, и видъ такой деревни говоритъ о прежнемъ 

приволье сибирской жизни и многоземелье; новоселы 

переносятъ обыкновенно на новыя места прежнш способъ 

селитьбы, такъ что въ недалекомъ разстоянш отъ безпо- 

рядочно и широко разбросанной деревни старожиловъ можно 

увидать чинно выстроившуюся по обеимъ сторонамъ дороги 

деревню новоселовъ, съ близко прижавшимися другъ къ 

другу избами 2). Положеше амбаровъ сзади дома, а не спе

реди, черезъ улицу, расположеше селешя вразбросъ Д. К. 

Зеленинъ считаетъ характернымъ для однодворцевъ неко- 

торыхъ губернш 3).

Какъ всякое другое этнографическое явлеше, способъ 

располагать жилыя помещешя въ деревне имеетъ свою 

исторш; онъ можетъ быть подверженъ переменамъ подъ вл!я- 

шемъ различныхъ факторовъ. Эта истор!я условш, приведшая

>) Meyer. Е . I I .  Deutsche Y o lk s k .— s. 1 - 5 0 ,— Benndorf, D ie Sachswche Volks- 

kunde etc. s. 14, 20— 24.

2) напр, вь Кулундинской степи, зап. 1895 г.

Е) „Селешя государственныхъ крестьянъ (въ Воронежскомъ у.) часто расп о

ложены не по плану... огороды часто пригораживаются даже съ лицевой стороны  

двора1*. гВъ пом-Ьщичьихъ селахъ и деревняхъ (НижнедЪвицкаго у.) улицы и пере

улки прямые, у государственныхъ— улицы кривыя, гЬсныя“ . Зеленинъ, Вел. говоры  

и т. д. стр. 61— 62.
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къ перемЪнЪ, не должна ускользать отъ внимашя этнографа. 

Такъ, напр., изв-Ьстно, что некоторые pyccKie инородцы пе

решли къ новому типу поселенш въ связи съ измЪнешемъ 

быта, переходомъ къ православш, къ полуосЪдлой или 

осЪдлой жизни, подъ вл1яшемъ экономическихъ факторовъ.

I[лань селенгя этнографъ долженъ набросать по возмож

ности точно. Для полной характеристики селешя слЪдуетъ 

отмЪтить на планЪ мЪсто расположешя церкви, кладбища 

(если оно находится въ предЪлахъ селешя), школы, обице- 

ственныхъ зданш, вродЪ волостного правлешя, хлЪбнаго ма

газина и пр., базарной площади, колодцевъ, бань, кузницъ, 

вЪтреныхъ и другихъ мельницъ и пр.

ДалЪе, характернымъ является расположеше усадео- 

пыхъ земель, ихъ величина, наличность или отсутств1е ого- 

родовъ, садовъ-цвЪтниковъ, фруктовыхъ садовъ, бань и пр.

Фруктовые сады, болыше огороды даютъ указашя на 

нЪкоторыя экономичесюя стороны быта населешя (сбытъ 

ягодъ, фруктъ, овощей въ городъ). Наличность садовъ и 

огородовъ, также ихъ внЪшнш видъ, виды разводимыхъ цвЪ- 

товъ, фруктовъ, овощей говорятъ о культурномъ ypoBHt 

населешя; въ тоже самое время они служатъ яркой характер

ной чертой селенш нЪкоторыхъ губернш. Крестьянинъ 

Юевской губ. любитъ сады вокругъ хатъ, гордится ими и 

отрицательно относится къ стоящимъ безъ красы расти

тельности хатамъ, напр. Екатеринославской г. МЪщанка

г. Волхова Орловск. губ., гдЪ при каждомъ домЪ есть садъ, 

будетъ удивляться на нЪкоторыя деревни Московской губ., 

въ которыхъ при избахъ нЪтъ ни кусточка1). ЦвЪты, поса

женные въ деревенскихъ садахъ, говорятъ о большей или 

меньшей близости данной деревни къ городу или инымъ 

культурнымъ центрамъ: крупнымъ имЪшямъ, школамъ садо

водства— такъ какъ и въ городскомъ садоводствЪ мода на 

растешя и цвЪты мЪняется. Случается, что въ деревенскомъ 

садикЪ встретишь любимцевъ городскихъ садовъ; наоборотъ, 

иногда въ деревняхъ разводятъ еще таюя растешя, мода

!) зап. 1913 г.
4*



на которыя уже прошла въ городЪ. КромЪ того, флора 

девевенскаго сада представляетъ значительный интересъ 

для этнографа: онъ встрЪтитъ здЪсь растешя, играющая 

роль въ вЪровашяхъ крестьянъ, въ ихъ медицинской прак- 

тикЪ и пр., и внимательный осмотръ сада, бесЪда по этому 

поводу съ владелицей его можетъ дать ему много. У литов- 

цевъи латышей, напр., дЪвушка, на которую возложена бываетъ 

обыкновенно забота о сад"1> при домЪ, не преминетъ поса

дить въ немъ руту— растете, играющее большую роль въ 

народныхъ вЪровашяхъ и поэзш 4). Въ Manopoccin въ садахъ 

увидишь, м. пр., губоцветное растете „василекъ“, кото

рый занимаетъ почетное мЪсто въ медицине, въ в'Ьровашяхъ 

и пр. народа. Въ садахъ Болховскихъ мЪщанъ выращивали 

„зарю“; она вплеталась въ троицюе вЪнки и была необходимой 

принадлежностью при совершенш обряда „крестинъ ку

кушки" 2).

Расположеше выгоновъ, лгъсныхъ и оънокосныхъ угодШ 

также опред^ляетъ иногда характеръ поселешя. Иногда 

оно выражаетъ и формы пользовашя ими членами се

лешя 3).

Точно также важно отметить и расположеше относи

тельно поселешя пахотной земли, большую или меньшую 

ея отдаленность отъ селешя и причины этого 4). Располо-

') Рута— символъ девственности. Н а невесту надеваютъ рутяной венокъ, ко

торый заменяется после венчанья чепцомъ. „Если невеста ..порченая", рутянаго 

венка не надеваютъ на нее". Вольтеръ, Матер1алы для этнографш латышскаго пле

мени Витебской г. ч. I. С П Б . 1890. стр. 212, 216.

2) Харузина, В. Обрядъ „крестить кукушку" въ Орловской г. Э . О . 1912. 

1— 2. X C II— Х С Ш . стр. 140— 144.

3) Meyer, Е . I I .  I). V o lksk . s. 1— 50.— Указаш я на литературу по формамъ зем- 

левладешя въ Р оссш  и ценные выдержки изъ некоторыхъ трудовъ см. Якушкинъ, 

Е. Обычное право. 4 в. Ярославль и М . 1875. 1896. 1908. 1909.—

4) Иногда въ одной и той же местности имеются возделанные участки земли 

въ разномъ разстоянш отъ селешя. Въ Олонецкой г., напр., существуютъ т. наз. 

лядины— участки пахоты на выжженномъ лесе вдали отъ деревни и постоянные 

участки подъ пахоту, иногда въ непосредственной близости къ ней. Это можетъ 

иногда указывать на переходныя формы въ земледелш. см. напр. Приклонсюй,. 

Народная жизнь. М. 1884. стр. 51— 54. Расположеше пахотныхъ участковъ отдель-



жеше пахотныхъ участковъ вдали отъ селешя вызываетъ вре

менное переселеше жителей деревни къ месту производства 

полевыхъработъ. Это имеетъ следств!емъ и возникновеше вре- 

менныхъ жилищъ, представляющихъ очень часто отдельный 

типъ жилья, подлежащш особому изучешю этнографа.

Такъ переселяются поближе къ полямъ члены зем- 

ледЪльческихъ племенъ Африки х). Такъ по целой недели 

уходитъ въ лЪсъ семья олонецкаго крестьянина, чтобы 

работать надъ своей лядиной (лядиное— подсечное хозяй

ство). Еще недавно населеше Зап. Сибири, не стесненное 

малоземельемъ, вспахивало целину, где кому было удобнее—  

иногда очень далеко отъ деревни. Съ другой стороны, ме

щанское населеше нЪкоторыхъ уЬздныхъ городовъ Россш 

им^еть свои пашни почти рядомъ съ своими домами, и это 

придаетъ крестьянскш характеръ жизни горожанъ: близость 

пашенъ располагаетъ къ оставленш ихъ за собой для само

стоятельной обработки.

Изучивъ общее расположеше селешя, этнографъ дом- 

женъ обратиться къ изучетю двора въ типичномъ для 

данной местности виде. Дворы во всякомъ селеши обыкно

венно более или менее похожи другъ на друга, т. е. явля- 

ютъ типичныя черты. Однако, въ одномъ и томъ же селенш 

дворы чаще всего представляютъ всетаки и некоторое раз- 

лич5е: разнятся  другъ отъ друга, во первыхъ, богатые, 

сред Hie и бгьдные дворы, затемъ дворы более старинной

ныхъ семействъ далеко другъ отъ друга и вдали отъ селешя указываетъ иногда, 

какъ напр., въ 3. Сибири, на захватный способъ  пользовашя (зап. 1895 г.) ср . 

Якушкинъ, Е. op. c it. в. II I . №  1076 выдержки изъ кн. Ваганова: Хозяйственно

статист. описаше крестьянскихъ волостей Алтайскаго округа. СП Б . 1885.

х) напр., у басуто (Ю . Африка) Jaco tte t, Contes popu la ires des bassoutos. 

P . 1895. p . 86— 87 и соотв-Ьтствуюцця сказки; у вагого (В . Африка) C laus, D ie  

W agogo . Baessler A rch iv . I I .  1911. s. 18, гдЪ изображенъ и временный помостъ, 

стоя на кот. д'Ьти спугиваютъ хищниковъ— птицъ, налетающихъ на поля. Ж енское и 

д -feTCKoe населеше переселяется иногда на поля во время созрЪвашя зерна съ исклю

чительной цЪлью вести борьбу съ хищниками, см. тоже W eule , W issenschaftiiche  

Ergebnisse m einer ethnogr. Forschungsreise in d . Siidosten Deutsch-Ostaf'rikas. B. 

1908. T af. 10. Abb. 1— сторожевой домикъ на сваяхъ.
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и более новой постройки. Въ местностяхъ, гдЪ строились 

издавна изъ прочнаго матер1ала (напр, каменные постройки 

въ Крайне, Австрш), тамъ, где существуетъ обычай датиро

вать постройки (напр., высекать годъ постройки надъ вход

ными дверями, выставлять годъ сооружешя надъ дверьми 

или на черепицахъ крыши или вырезывать его на матице) 

ясно можно определить, какъ при общности типа построекъ 

съ течешемъ времени входятъ въ него изм-Ьнешя, или какъ 

иногда сильно изменяется типъ построекъ. Точно также за

метна эта перемена въ некоторыхъ местностяхъ PocciH, где 

раньше можно было строиться изъ векового строевого леса и 

где теперь за обезлесешемъ приходится довольствоваться го

раздо худшимъ и ставшимъ более дорогимъ матер1аломъ. 

Типъ построекъ меняется и въ тЪхъ деревняхъ, где выми- 

раютъ „болышя семьи", живиля въ просторныхъ сложныхъ 

домахъ, ставшихъ ненужными для „малой семьи", состо

ящей только изъ мужа, жены и детей. Меняется типъ 

двора подъ вл!яшемъ взаимоотношенш съ соседями въ мест

ностях^ где живетъ смешанное населеше: напр, въ болгар- 

скихъ колошяхъ юга Россш, где болгарскш дворъ воспри

нимаем черты построекъ русскихъ, татаръ и пр. *). Разницу 

будутъ представлять и богатые и бедные дворы, иногда не 

только по размерамъ, но и по количеству составляющихъ 

его построекъ, иногда и по расположена ихъ. Вотъ почему 

этнографъ собиратель долженъ, чтобы установить типичныя 

черты двора въ данной местности, изучить богатый, бедный 

дворъ и дворъ средняго достатка. Для того, чтобы вывести 

некоторыя данныя объ исторш развит1я двора въ изследу- 

емой местности, онъ долженъ изучить самые старинные 

дворы въ поселенш, такъ же, какъ и более новые и, по- 

метивъ различ1я, установить, если возможно, причины ихъ 

возникновшя: напр, переходъ отъ житья „большой семьей" 

къ житью „малой семьей", нововведешя благодаря расши-

\) Державинъ, Болгарсмя колоши Н овороссШ скаго края. Симферополь. 1908. 
стр. 107.
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ренш кругозора, знакомству съ городской культурой, заим- 

стовашямъ у сосЪдей и т. п. Полезны будутъ въ такомъ 

случай вопросы, вродЪ слЪдующихъ: „какъ давно начали 

такъ строиться? почему? что говоритъ объ этомъ старшее 

поколЪше?". Еслибы удалось установить, что за длительный 

перюдъ времени способъ постройки въ данной местности 

не изменился, это было бы также интереснымъ явлешемъ.

Типичность двору придаетъ расположеше на немъ 

окилыхъ и хозяйственныхъ построекъ, также и количе

ство ихъ.

Прилиъры. Въ нЪмецкомъ крестьянскомъ дворе существуетъ 
тенденщя соединять жилыя постройки съ хозяйственными подъ 
одной крышей. Чистый типъ подобнаго двора мы имеемъ въ 
крестьянскомъ жилище такъ называемаго саксонскаго типа. Это—  
длинное строеше, вся передняя часть котораго занята хозяйствен
ными пом'Ьщешями: хлевами, конюшней, токомъ. Заднюю часть 
занимаютъ жилыя комнаты. О бе эти части строешя соединены 
сенями (Flet), посреди которыхъ помещается (или помещался въ 
прежнее время) очагъ— средоточ!е жилья. Дворъ такъ называемаго 
франконскаго типа представляетъ изъ себя прямоугольникъ, одна 
сторона котораго отошла подъ строеше, вмещающее подъ одной 
крышей жилье и нЪкоторыя хозяйственныя постройки: проч1я 
хозяйственныя строешя размещены по остальнымъ сторонамъ 
прямоугольника. Въ жилище такъ называемаго баварскаго типа 
сёни раздЬляютъ домъ на дв е половины; направо и налево отъ 
сеней расположены жилыя комнаты и кладовыя, тогда какъ 
хозяйственныя постройки примыкаютъ вплотную къ задней ча
сти жилого дома г). Въ великорусскомъ крестьянскомъ жилище, 
напр., въ Московской губ., хозяйственныя постройки тесно связаны 
съ жилымъ пом'Ьщешемъ. Дворъ, въ которомъ отведено место 
для лошади, коровы, тел%гъ и пр., крытъ по сторонамъ крышей 
и открыть посредине. Въ Олонецкой губ. двухэтажный домъ  
имеетъ въ задней своей части сарай въ верхнемъ этаж-k и хл-Ьвъ 
къ нижнемъ 2); отдельно стоитъ амбаръ для хлеба. Крестьянскш 
дворъ въ Екатериносл. губ. Верхнедн-Ьпровск. у. состоитъ изъ 
ц-Ълаго ряда отд-Ьльныхъ построекъ, разм%щенныхъ въ разно- 
образномъ порядке на пространств^ не особенно обширнаго двора: 
тутъ и хата, и сарай съ конюшнями и клуня i!). Дворъ сторожила 
въ Томской губ. занимаетъ очень большое пространство въ со
ответствие съ бывшимъ многоземельемъ въ крае. Кроме обшир
наго дома на такомъ дворе можно встретить отдельно стояние

r) Weise, D ie  deutschen V olksstam m e. Lpz. 1900. s. 9— 47, подробнее у 

Meyer’a , E . H . D . V olksk . cap . II .

2) зап. 1887 r.

3) зап. 1901 г.
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срубы помещешя для некоторой части семьи (напр, для женатыхъ 
сыновей, болыше хлева и загороди для многочисленнаго скота1). 
Дворъ финляндскаго крестьянина им'Ьетъ ту особенность, что жилыя 
строешя на немъ обращены окнами внутрь, а не на улицу. Кроме нЪ- 
которыхъ хозяйственныхъ построекъ здесь  можно встретить иногда 
и временную кухню, такъ называемую kota, интересную какъ типъ 
старинной постройки, сохранившейся въ качестве переживашя 2). 
На вотяцкомъ дворе имеются кроме главнаго жилого дома от- 
д-Ьльныя клети для женатыхъ сыновей, амбаръ для хлеба и муки, 
т. наз. куа, моленный шалашъ, въ которомъ происходятъ язычесюя 
жертвоприношешя ивъ прежнее время шалашъ для варки кумышки 
(водки)3). На якутскомъ дворе можно увидать два типа жилыхъ по
строекъ: более старинный— такъ наз. урасу, конусообразное жилье 
и юрту со скошенными стенами. Юрта помещается не въ центре 
двора, а къ одному изъ его концовъ. Кроме жилого помещешя 
на дворе имеются амбаръ и друпя хозяйственныя постройки. 
Передъ юртой стоять столбы коновязи, иногда украшенные дере
вянными шарами и выемками. Дворъ огороженъ изгородью, съ 
широкими воротами. Скотный дворъ и помещеше для сена устро
ены отдельно и также окружены изгородью 4).

Нам-Ьтивъ въ селеши типичные дворы (богатый, средшй 

и бедный, наиболее старинный и наиболее новый), изсл-Ь- 

дователь долженъ начертать планъ каждаго изъ нихъ. При 

этомъ въ каждомъ отд-Ьльномъ случае следуетъ отметить, 

кому принадлежитъ данный дворъ (имя и фамшпя хозяина), 

его занят1я, если помимо обычныхъ крестьянскихъ у 

него есть еще и добавочныя, напр, торговля, красильное, 

пряничное или иное производство 5) и если можно датиро

вать его (строилъ отецъ, дедъ и т. д. нынешняго вла

дельца, если нетъ возможности точнее обозначить дату). 

Представить точные планы на основами правильнаго об

мера дворовъ очень трудно, такъ какъ подобное обследоваше

х) зап. 1895 г.

2) Re tz ius , F in n !a n d . В . 1885. s. 24— 31.

3) Верещагинъ, Вотяки Сосновскаго края. Спб. 186. стр. 9— 10.

*) СЬрош евскШ , Якуты. СП Б . I. 1896. стр. 360. ср. также модель якутскаго 

двора въ Рум. М уз.

5) Крупной ош ибкой  было бы со стороны изсл-Ьдователя намЪтить ce6 t обищя 

типичныя черты крестьянскаго двора въ данной местности и представить вымышлен

ный на этомъ основаш и планъ. Если въ каждой категорш встрЪчаются разнородпыя 

черты, затрудняюппя установлеше типичности, надо представить нисколько плановъ.
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можетъ возбудить подозреше. Приходится поэтому чаще 

всего действовать на глазъ. Приблизительный обмгьръ вла- 

дЪнш можно произвести иногда незаметно, высчитывая 

ширину и длину шагами. При начертанш плана удобнее 

держаться однихъ и гЬхъ же буквъ: напр., обозначать бук

вой А жилое строеше, буквой В — сарай или амбаръ, С—  

хлЪвъ и т. д. ОтдЪльныя строешя и иногда и части ихъ, 

если подъ одной кровлей соединены, напр., жилое и хозяй

ственное помещеше или два разнородныхъ хозяйственныхъ 

пом'Ьщешя (хлЪвъ и сарай, гумно и сарай и пр.), подъ со

ответствующими буквами плана должны быть поименованы 

рядомъ съ планомъ въ виде его пояснешя. При этомъ надо 

приводить местныя назвашя и, если, они не совпадаютъ 

съ общеупотребительными, то и эти последшя. Напр., при 

плане словинскаго двора: А— „хиша“:= жилой домъ. В —■ 

„скедень“ =  сарай и т. д. Лишя улицы подъ литерами М— N 

должна быть непременно обозначена на плане, чтобы дать 

точное понят!е, какъ расположены по отношенш къ улице 

жилыя хозяйственныя постройки.

Домъ можетъ быть обращенъ къ улиц-fe долевымъ или по- 
перечнымъ фасадомъ. Въ селешяхъ Зап. Сибири домъ не всегда 
обращенъ фасадомъ на улицу и стоитъ иногда къ ней бокомъ.

Дворъ бываетъ или огороженъ изгородью, или же вла- 

дешя сопредельныя ничемъ не отграничены другъ отъ друга. 

Изучеше различныхъ типовъ изгородей представляетъ инте- 

ресъ для этнографовъ. Изгородями бываютъ обнесены не 

только отдельные дворы, но иногда и поля, и большое 

пространство вокругъ деревни. Такъ, въ Томской губ. изго

родь охватываетъ большое пространство вокругъ селешя, 

такъ называемую „поскотину" (место отведенное для пастьбы 

лошадей всехъ домохозяевъ). Типы изгородей зависятъ въ 

значительной степени отъ имеющагося подъ рукой мате- 

piana. Въ лесистой Финляндш и въ Олонецкой губ. изго

роди состоятъ изъ наклонно поставленныхъ высокихъ де- 

ревянныхъ жердей, говорящихъ объ обилш лесного мате-
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piana; въ Новороссш встречаются глинобитныя изгороди; 

въ селешяхъ, близкихъ къ желЪзнымъ рудникамъ Криво

рожья, изгороди дЪлаются изъ кусковъ кварцита, отбрасы- 

ваемаго при добычи желЪза J). На югЪ Poccin въ качеств^ 

изгороди пользуются колючимъ кустарникомъ, точно также 

и въ Шлезвигъ-Гольштинш 2).

Каждая усадьба въ Кубанской Области огораживается, какъ 
со стороны улицы, такъ и со стороны смежныхъ владенш. Со 
стороны улицы оградою служатъ: глиняная стенка, лиска (камы- 
шевая изгородь) и деревянный заборъ; со стороны смежныхъ вла
ден ш —канава съ „заготой". Глиняная станка дёлается изъ валько
вой глины высотой отъ P/.j до 2 1/3 ар. и, въ зависимости отъ вы
соты, 1нириною отъ 1/о до 1 арш. Кверху сгЬнка обыкновенно 
съуживается и делается овальной; по просушке белится съ обе- 
ихъ сторонъ. Более бедны е и малосильные казаки делаютъ улич- 
ныя ограждешя частью изъ глиняной стенки, частью изъ лисокъ; 
изъ лисокъ же делаются и внутреншя ограждешя однихъ частей 
усадьбы отъ другихъ: цветникъ— отъ скотнаго двора, огородъ— 
отъ жилыхъ построекъ. Для устройства лисокъ лопатой роютъ 
канавку шириною и глубиною 5 —6 вершковъ; въ нее пучками 
ставятъ камышъ: посредине пучокъ переламывается и, несколько 
наискось, верхушками также опускается въ вырытую канавку. За
темъ воткнутые въ канаву концы камыша засыпаютъ вынутой 
изъ нея землей и утаптываютъ эту землю для большей устойчи
вости лисокъ. Получается легкая, красивая и дешевая изгородь, 
къ сожалешю, очень непрочная3).

>) зап . 1902 г.

2) Типы изгородей изучены r-жей Андрэ-Эйснъ въ кн. Andree-Eysn, Volks 

kund liches etc. въ статье: H ag  u. Z aun . s. 219— 238, въ которой приложены много

численный иллюстращи. Образчикомъ изучешя типовъ изгородей въ одной неболь

шой округе служитъ статья: S chw indrazhe im , Fe ldeinfassungen u. Durchlasse in 

Ost-Hoistein M itt, aus d . Mus. f. deutsche V o lkstrach ten  zu B erlin . B . 1896. H. 4. 

s. 14 8— 151. см. также Седашевъ, Изгородь северной деревни. Э . О  LXX1X . 

1908. 4.

3) зап. С . А . Сошина. 1913.



разбшше чслобЪчсскаго жилья.

Самой значительной постройкой на дзоре является 

жилой домъ. Но, прежде чЪмъ перейти къ пр1емамъ изу- 

чешя жилого строешя, следуетъ остановиться на развитш  

человтческаго жилья вообще :). Даже въ развитыхъ построй

кахъ иногда выступаютъ черты примитивныхъ сооруженш; съ 

другой стороны, самая примитивная форма жилья встречается 

иногда въ качестве переживашя у стоящихъ высоко въ куль- 

турномъ отношенш народовъ.

Самыми примитивными формами человеческаго жилья 

являются: пещера, землянка, навпсъ, шалашъ. Каждая изъ 

нихъ имеетъ свой путь развит!я.

Эволюция всехъ видовъ человеческаго жилья заклю

чается: съ одной стороны, въ увеличены его размгъровъ, съ 

другой, въ дифференщацЫ его. Увеличеше размеровъ жи

лища, какъ мы увидимъ на примерахъ, требуетъ иногда 

введения новыхъ строительныхъ элементовъ, —  что указы

*) О  развитш чел с^ч еск аг о  жилья см. подробнее:

Ш урцъ, McropiH первобытной культуры. Спб. 1907. IV . Е . стр. 414— 451.

Харузинъ, Н . Этнограф1я. в. 1. Спб. 1901. стр. 194—220.

W eule , K u lture lem ente  d. M enschheit. S tu ttg . s. 1.911. s. 82— 90.

См. также:

Харузинъ, H . Очеркъ  р а з в и т  жилища у финновъ. М. 1895. Э . О . 1895.

Харузинъ, Н . Истор1я развипя жилища у кочевыхъ и полукочевыхъ тюрк- 

скихъ и монгольскихъ народностей Россш . М . 1896. Э . О . 1896.

Харузинъ, А. Славянское жилище въ еЬверо-зап. кра^Ь. Вильна. 1907. Вилен- 

скШ Временникъ. II.

F robenius, L . Der IJrsprung  d. a lr ik an ischen  K u ltu ren . B . 1898. О  развитш  

африканскаго жилища, s.— 194— 235.

IV.
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ваетъ уже само по себе на развитие строительной мысли. 

Эти новые элементы въ свою очередь могутъ развиваться, 

дать начало новой конфигурацш жилья. Дифференщащя 

жилья заключается въ распаденш его на отд-Ьльныя части, 

которыя, въ свою очередь, могутъ развиваться въ гЬхъ же 

направлешяхъ и приводить къ весьма развитымъ формамъ 

жилища.

Естественныя пещеры служили человеку прштомъ 

еще въ доисторичесюя времена. Но, какъ показываютъ 

раскопки въ пещерахъ Францш и Бельпи, уже въ то 

время человЪкъ делалъ нЪкоторыя приспособлешя для 

того, чтобы увеличить удобство этого примитивнаго жилья. 

Пещеры искусственно углублялись и расширялись, стены 

ихъ сглаживались. Пещеры и въ настоящее время въ 

естественномъ виде служатъ жилищемъ для многихъ на- 

родовъ (напр, у веддовъ Цейлона ’), семангъ на Малакк- 

скомъ п-ве 5)). Интересны и оставленные ныне такъ наз. 

„пещерные города", состояние изъ ряда пещеръ, отчасти 

естественныхъ, отчасти искусственно расширенныхъ, слу- 

живнйе, очевидно, жилищемъ многочисленному населенш. 

TaKie „города" имеются, между прочимъ, въ Крыму, въ 

окрестностяхъ Бахчисарая (Черкесъ - Кермень, Тепе-Кер- 

мень и др). Особенный характеръ носятъ оставленныя 

пещерныя поселешя въ каньонахъ (ущельяхъ) на берегу 

р. Колорадо (С. Америка). Неизвестное населеше, жившее 

тутъ, принято называть въ этнографической литературе 

Cliff-dwellers — „пещерные обитатели". Известны и случаи, 

когда пещеры, служивцпя жилищемъ неизвестному древ

нему неселенш, использываются и современными намъ пле-

г) Iloernes, N a tu r—  u . U rgeschichte d. Menschen H. I. Lpz. 1909. s. 515.— 

ведды иногда ищутъ npiroia подъ нав+)Сами скалъ настоящихъ пещеръ н-Ьтъ на 

Цейлон-fe. М-Ьстами отмЪченъ и страхъ малокультурныхъ народовъ передъ пеще

рами, какъ Mtc'Tt обитан1я злыхъ духовъ. Даже тамъ, гдЪ существуютъ естествен

ныя пещеры, пр1ютъ ищутъ не въ глубин-fe ихъ, но подъ пав"Ьсомъ скалъ. M oszkowski,

Beitriige z. Entw iek lungsgesch ih te  d. W ohnhauses  iu  Ost-Sum atra. A rch . f. Anthr. 

1910. H . 1 - 2 .  N . F . В. IX . s. 3— 4.

-) Schm id t, P . D ie  S te llung  d. Pygm iienvo lker. etc. s. 58.
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менами или группами населешя. Такъ, еврейское и бербер

ское населеше близь Триполиса живетъ въ настоящее время 

въ пещерахъ, бывшихъ обитаемыми въ гораздо 6onte древ

нее время J).

Развитге пещернаго жилища выражается въ слЪ- 

дующихъ приспособлешяхъ: забирается каменной, деревян

ной или плетневой стЬнкой входъ въ пещеру, такъ что по

лучается закрытое отовсюду помЪщеше; стЪны пбщеры 

удлиняются пристройкой стЪнъ, (изъ разнаго матер1ала—  

камня, плетня и пр.), и выдвинувшееся впередъ про

странство покрывается крышей. Въ стЪнахъ позднее могутъ 

проделывать окна и двери. Таюя расширенныя пещерныя 

жилища можно, между прочимъ, встретить на ЦелебесЪ2).

Связь съ развит1емъ пещеръ въ болЪе удобное жилище 

им'Ьетъ въ нЪкоторыхъ случаяхъ возникновеше и развит1е 

другого типа жилья— землянки, хотя землянка можетъ воз

никнуть и въ мЪстностяхъ негористыхъ. Во всякомъ 

случай, техника устройства жилья въ обоихъ случаяхъ—  

рытье земли, углублеше въ нее являетъ близюя черты.

Какимъ бы примитивнымъ жилищемъ ни являлась 

землянка, можно все-таки отмЪтить нисколько менЪе или 

болЪе развитыхъ типовъ ея. ПросгЬйшимъ типомъ зем

лянки слЪдуетъ считать выкопанную въ землЪ яму, от- 

BepcTie которой прикрыто хворостомъ, досками, дерномъ и 

пр. Но и въ развитш  землянки замечается рядъ приспо- 

собленш съ цЪлью сделать это примитивное жилище болЪе 

удобнымъ: крышу стараются предохранить отъ дЪйств!я 

дождя и снЪга. Прикрытая горизонтально положенными 

жердями, хворостомъ и пр. землянка недостаточно защи

щена отъ нихъ. Желаше устранить это неудобство мо

жетъ повл!ять на устройство надъ верхнимъ отверст1емъ 

землянки крыши со скатомъ; она естественно можетъ 

имЪть видъ только двускатный крыши или двойного

‘ ) G lobus, 1901. В . L X X X . № 15 объ эксп. <1е M athu is ieu lx  (1901).

2) S a ia s in , Re isen in Celebes. В . I I .  W eisb . 1905, s. 272. 273. Т . V I u . F ig . 89.



навеса или форму конусообразнаго или сферическаго ша

лаша или земляного холма (какъ, напр., у калифорншскихъ 

индЪйцевъ 1), у камчадаловъ2)); устраиваютъ далее тягу для 

воздуха, стены обшиваютъ досками или бревнами и пр. Если 

пещера въ своемъ развитш стремится выдвинуться наружу 

изъ толщи горы, то землянка также постепенно поднимается 

надъ поверхностью земли. Крышу устанавливаютъ на бал- 

кахъ, 'положенныхъ по краямъ ямы (напр, въ башкирскихъ 

баняхъ, служившихъ имъ раньше жилищами) или на глино

битной стене, очень низкой, какъ у киргизовъ 3) или на 

земляномъ валу *). Эти „стЪнки" постепенно делаются все 

выше, въ нихъ проделываются окна, и землянка постепенно 

становится надземнымъ строешемъ.

Развит1е землянки въ надземное жилище можно на

блюдать у многочисленныхъ народовъ. Верхняя часть ея 

принимаетъ разныя формы въ зависимости отъ способовъ 

и уменья строиться (ср., напр., землянку наваховъ 5), пле- 

менъ на р. Миссури 6), киргизскую землянку съ плетневыми 

стенками и п р .7)). Но нельзя отрицать возможности и углуб- 

лешя надземнаго жилища подъ землю въ видахъ удобства, 

тепла и пр. На это указываетъ совместное существоваше 

у некоторыхъ народовъ надземныхъ построекъ съ полунад- 

земными, напр., у наваховъ, причемъ наземное жилище 

более примитивнаго типа, нежели полуземлянки 8).

Примитивной же формой жилья является навгьсъ. Много

') W eu le , K ulture lem ente  d . M enschheit. S tu ttg . 1911. s. 83 и 84. A bb . 33.

2) Крашенинниковъ. Описаш е земли Камчатки. Спб. 1786. т. II. стр. 25— 26. 

Коряки сд-Ьлали дальн-ЬйшШ шагъ въ этомъ направлении у  нихъ надъ входомъ въ 

землянку устроена бревенчатая воронка, защ ищ ающ ая отверспе— входъ отъ вЪтра 

и cu tra . 1охельсонъ, Древшя и современныя подземныя жилища племенъ С . В. 

Азш  и С . 3. Америки. Ежегодникъ Русскаго Антроп. Общ . при Спб. Ун. т. II. Спб. 

1908. стр. 28— 29.

3| Харузинъ, Н . Этнограф1я в. I. Спб. 1901. стр. 207.

*) W eule , K u lture lem ente  etc. s. 83.

5) Pepper, D ie  Deckenweberei d. N avajo- Ind ianer. G lobus. L X X X I1 I . s. 134.

e) W eu le , K u ltu re lem ente  etc. s. 85. A bb . 34.

’ ) Харузинъ, H . Этнограф1я в. I. стр. 207.

8) O sterm ann, The Xavo jo  In d ian s . Anthropos. 1908. В . I I I .  H . 5 — 6. s. 862.



численные народы, стояние на низком ступени развита и 

ведуьще бродячш образъ жизни въ поискахъ за охотничей 

добычей, довольствуются въ качестве защиты отъ жары и 

холода самымъ легкимъ прикрьтемъ.

Бушмены— б р с щ т е  охотники во время своихъ безконечныхъ 
переходовъ часто устраиваютъ себ е  временное прикрьте изъ 
куста. Они пригибаютъ и прикр-Ьпляютъ къ земле сплетенные 
верхше концы в%токъ кустарника, обламываютъ лишшя ветки и 
залезаютъ въ получившееся пространство, въ которомъ легко по
мещаются благодаря свому крошечному росту 1). Австралшцы 
устраиваютъ себе иногда временный прш тъ изъ кусковъ коры 
эвкалиптоваго дерева: они ставятъ эти куски коры наклонно, под
пирая ихъ стойкой изъ двухъ ветокъ съ перекладиной, такимъ 
навесомъ защищая себя и разведенный огонь 2).

Нав-Ьсъ встречается какъ примитивный видъ жилья 

у семангъ, андаманцевъ, некоторыхъ племенъ пигмеевъ въ 

Африке, у негритосовъ Филиппинскихъ о-въ 3) и др. Назначе- 

Hie навеса или заслона— оградить группу людей и разве

денный ими огонь отъ ветра: отсюда и немецкое назваше 

его— W indsch ivm . Ограду отъ ветра для разведеннаго огня 

или для жилища мы встречаемъ и при другихъ формахъ 

жилья.

Такъ, пима (С. Америка), имеющде уже более развитыя жи
лища—сферичесюе шалаши съ овальнымъ планомъ, 4-хугольные 
амбары для сушки плодовъ, дома для собранж мужчинъ, разво- 
дятъ обыкновенно огонь вне хижины и ограждаютъ его отъ ветра 
стенкой изъ кустарника городовины (не наклонно стоящимъ 
заслономъ) 4).

4

Навесь можно встретить и у народностей, достигшихъ 

сравнительно высокаго развит1я и выработавшихъ уже более 

сложные типы жилья. Въ такомъ случае онъ нередко 

является въ качестве временнаго прдата.

!) Ш урцъ , И стор1я первобытной культуры. Спб. 1907. стр. 416— 417.

-) W eule . Kulture lem ente  etc. T ite lb ild ; см., м. пр., манекены австралШцевъ и 

модели ихъ навЪсовъ въ Кельнскомъ и Ф ранкфуртск. этн. муз., воспроизведенные на 

открыткахъ музеевъ.

3) Schjn idt. P. op. cit. s. 59. см. также: Ш урцъ , Ист. первоб. культуры, стр. 423, 

425 (рис.).

*) Russe l, The P im a  In d ian s . 26-th. R ep . o f Bur. o f E thn . p. 153— 156, p i. 

X X X V , X X X V I.
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Якуты строятъ себ-Ь иногда навЪсъ временный пртотъ отъ 
дождя и сн-bra, т. наз. „эльбэленъ“. На двухъ стойкахъ, соединен- 
ныхъ перекладиной, держатся въ наклонномъ положенш доски, 
куски коры и п р .!). Остяки на низовьяхъ Оби въ вид"Ь времен- 
наго пр1юта, устраиваютъ заслонъ, воткнувъ въ землю палки и 
пр. и приставивъ къ нимъ кусокъ вываренной бересты покрышку 
обычнаго жилища чума 2). У гиляковъ было отмечено временное 
жилище— яма, вырытая въ сн-bry (родъ землянки), защищенная 
съ скверной стороны заслономъ—лежащимъ на палкахъ покрыва- 
ломъ изъ рыбьей шкуры 3). Конструкщя всЬхъ вышеуказанныхъ 
нав%совъ или заслоновъ одинакова. Главное различ1е ихъ заклю
чается въ матер{ал1ъ: кора, вЪтки, береста, покрывало изъ рыбьей 
шкуры (матер1алъ— характеренъ для данной местности).

Навесь, такой примитивный по формЪ и по конструк

ции —  для изобрЪтешя его не требовалось большой работы 

ума— имЪетъ свою исторш развття . Развивается навЪсъ 

въ двухъ направлешяхъ. Во-первыхъ, навЪсъ или заслонъ 

не всегда имЪетъ видъ наклонной стЪнки. Австралшцы, 

напр., ставятъ куски эвкалиптовой коры наклонно, но такъ, 

что они не только образуютъ стЪнку, но заходятъ еще ни

сколько впередъ, образуя въ планЪ неправильный и незамк

нутый кругъ4). Тоже самое дЪлаютъ иногда и бушмены 

съ своей загородкой, навЪсомъ, сплетеннымъ изъ вЪтокъ5). 

Разъ оба конца навЪса сделали загибъ впередъ и уже на

чали замыкать некоторое пространство, какъ бы малъ ни 

былъ этотъ загибъ— сдЪланъ уже шагъ къ шалашу, стЪнки 

котораго замыкаютъ определенное пространство со всЬхъ 

сторонъ. Понятно, что для устанавливашя такого развив- 

шагося навЪса требуется увеличеше численности стоекъ или 

подпорокъ, т. е. введешя лишнихъ конструктивныхъ частей.

Во-вторыхъ, къ одному, наклонно поставленному навЪсу 

легко приставить подъ угломъ такой же наклонно поста

вленный навЪсъ. Такимъ путемъ опять замыкается про

[) СЬрошевсюй, Якуты, в. 1. стр. 347 (рис.) и 357.

5) фот. г. ТелЪжкина 1912 г. соб. Рум. М .

3) Ш урцъ , Ист. п. к. стр. 425.

4) см. модель австралШскаго шалаша изъ Н. Квинслэнда въ Кельнск. Эти. 

МузеЪ и изд. музеемъ соотвЪт. открытку.

5) W eule, K u ltu re lem ente  etc. s. 88— 89 u. Abl). 36.
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странство и— съ двухъ сторонъ— получается лучшая защита 

отъ в-Ьтра, дождя и холода —  сооружеше, напоминающее 

двухскатную крышу и служащее ей прототипомъ х). При 

этомъ, если матер1алъ для нав-Ьсовъ берется негнущшся, 

получается такъ наз. двускатная крыша; если же матер1алъ—  

гибюе сучья или листья и т. п. —  образуется сводчатый 

тоннель-крыша. Въ томъ и другомъ случай для поддержки 

сооружешя желательно введеше бол-fee устойчивой доле

вой жерди и— въ случа-fe удлинешя жилища— количествен

ное увеличеше поперечныхъ стоекъ или реберъ. И тутъ 

съ увеличешемъ въ размЪрахъ жилья вводятся въ него 

новыя строительныя части. Дал-Ье, развтче нав-Ьса можетъ 

идти слЪдующимъ путемъ. Изъ разныхъ соображенш —  

напр., желашя уничтожить неудобство такъ наз. мертваго 

угла, можетъ возникнуть стремлеше поднять жилище-на- 

в-Ьсъ съ земли. Въ такомъ случай приходится подпирать 

его столбами или жердями. Это введеше новыхъ строитель- 

ныхъ частей есть уже шагъ къ дифференщацш жилья: на- 

в-Ьсъ становится только частью его— крышей. Если придетъ 

мысль забрать пространство между поддерживающими крышу 

жердями или столбами какимъ-нибудь сплетешемъ, прикрыть 

его циновками и пр. въ ц-Ьляхъ лучшей защиты отъ в-Ьтра, 

дождя и холода— получаются сгЬны. Жилище-навЪсъ стало 

домомъ. Если въ цЪляхъ обезопасить себя отъ вреднаго 

вл1яшя сырости почвы и пр. въ подобномъ жилищ-Ь устраи

вается полъ, приподнятый съ земли— въ жилище вносится 

этимъ новая еще часть, которая можетъ въ свою оче

редь развиваться самостоятельно. Устройство такого пола 

на извЪстномъ разстоянш отъ земли часто предшествуетъ 

устройству сгЬнъ 2).

!) W eule , K u ltu re lem ente  etc. s. 87.

2) Иного MHtHiH на происхождение нав-Ьса держится МошковскШ : онъ, выво

дить нав-Ьсъ изъ примитивнаго сферическаго шалаша, который изъ разныхъ сооб- 

раженШ, главнымъ образомъ, для того, чтобы защищать костеръ болыпихъ разм е

ровъ, пожелали увеличить, применяя уж е известную технику сооруж еш я . Онъ  

основываетъ свой взглядъ на п рим ере туземцевъ Вост. Суматры, у которыхъ 

встречается какъ прямой, такъ и круглый навесь. M oszkow sk i, Be itr . g. Entwgesch. 

d. -\Vohnh. in  Ost. S nm a tra . s. 3.

5
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Жилище семиноловъ (Флорида — С. Америка) представляетъ 
обращикъ такого развиля навеса. У нихъ мы встрЪчаемъ дву
скатный навесь, краями опирающшся на землю *). Въ тоже время 
имеется у нихъ и более развитая, хотя и примитивныя все еще 
постройки. Частыя наводнешя, которымъ подвергается населяемая 
ими местность, заставили ихъ приподнять этотъ навесь съ земли 
и устроить подъ нимъ помостъ (возвышающшся на 3 ф. надъ 
землей—все жилище имеетъ до 16 ф. въ дл.). Помостъ сд^ланъ 
изъ пальмовыхъ стволовъ, перерЪзанныхъ надвое и положенныхъ 
гладкой поверхостью кверху. Такой помостъ-полъ въ технике 
исполнешя показываетъ уже некоторое движеше впередъ. Оче
видно, что более примитивный полъ делается изъ неподвергав- 
шихся обработке стволовъ, при этомъ не примыкающихъ иногда 
другъ къ другу вплотную. Крыша— прежнш навесъ у семиноловъ 
указываетъ также въ устройстве своемъ на развшче техники. Она 
сделана изъ пальмовыхъ листьевъ, лежащихъ на правильно раз- 
м'Ъщенныхъ жердяхъ остова крыши и съ верхней стороны ей 
придана устойчивость посредствомъ лежащихъ на ней тяжелыхъ 
брусьевъ, связанныхъ попарно. Жилище семиноловъ не перегоро
жено на части, что означало бы дальнейшую дифференщащю жилья.

Развитие навеса въ четырехугольный домъ на о. Су

матре у сакаи прослежено Мошковскимъ.

Помимо навесовъ, поставленныхъ прямо на землю, сакаи 
нринуждены возводить навесы на платформахъ, приподнятыхъ 
надъ землей (прибл. на 1 м.), защищая себя и свой огонь отъ сы
рости после дождя. Помостъ на сваяхъ естественно строить только 
четырехугольнымъ. На одинъ край этого помоста упирается четы
рехугольный же навесъ. Верхнш же край покоится на перекладине, 
положенной на верхушки переднихъ свай помоста, которыя зна
чительно выше заднихъ. Такое сооружеше постепенно развивается: 
нижнш край навеса несколько приподнимается вверхъ, и обра
зовавшееся пустое пространство забирается пальмовыми листьями, 
чтобы защитить жилище отъ сквозного ветра. Такъ возникаетъ 
первая стена. Къ ней присоединяются друпя стены—только спе
реди такой навесь остается открытымъ. Н авесь переходитъ въ 
домъ, когда появляется мысль составить два такихъ навеса на 
сваяхъ. Ихъ сдвигаютъ, по мнешю Мошковскаго, открытыми сто
ронами другъ къ другу такъ что задшя стенки обоихъ навесовъ  
въ этомъ четырехугольномъ дом е становятся боковыми. Доказа- 
тельствомъ такого возникновешя дома у сакаи Мошковсшй считаетъ 
положеше двери. Въ малайскомъ дом ё дверь находится въ боко
вой стене; но у сакаи боковая стена раньше была задней - и кон-

!) Ш урцъ , Ист. п. к. стр. 423.

!) M ac Cauley , The Sem inole Ind ians of F lo r id a . 5-th A n . Hep. o f the Bur. 

o f E thn . 1887. p. 500— 502. fig . 67.— Sk inner, Notes on the F lo r id a  Sem inole. Am er 

A nthropo log ist. 1913. I — II I .  vo l. 15. Л» 1. p . 69. fig . 22.



сервативному духу народа малокультурнаго противоречило бы 
устройство входа съ задней стороны. Дальнейшее развш-ie та
кого дома заключается въ томъ, что помостъ на сваяхъ, служащш 
поломъ жилища, еще больше приподнимается съ земли (является 
возможность безъ опасности пожара разводить болыше костры 
подъ жилищемъ въ защиту отъ нападенш тигровъ); далее заби
раются открытыя части фронтона стенкой изъ листьевъ. Является 
удобнее отделить крышу отъ стенъ, и крыша, ставъ самостоя
тельной частью жилья, получаетъ отдельныя подпорки, т.-е. вво
дятся вместе съ темъ новыя конструктивный части ’).

Существуютъ два примитивныхъ типа шалаша: такъ 

называемые конпческгй и сферическш шалашъ. По суще- 

ществу оба эти типа не отличаются другъ отъ друга: 

шалашъ, какъ коническш, такъ и сферическш, представляетъ 

изъ себя нечто цельное—  строеше, не разделившееся еще 

на составныя части. Разница между этими двумя типами 

заключается только въ формтъ, которая обусловливается 

матер1аломъ: матер1алъ сгибающшся (гибюя ветки, широ- 

Kie листья и пр.) даютъ шалашъ сферическш; не сгибаю

щшся матер!алъ (жерди, доски) даютъ шалашъ коническш. 

Выборъ того или другого матер1ала зависитъ отъ м'Ьстныхъ 

условш: въ местностяхъ съ богатой тропической раститель

ностью чаще встроишь шалашъ сферическш; въ странахъ 

еЬверныхъ —  коническш шалашъ. Коническш шалашъ со

стоитъ изъ жердей, наклонно поставленныхъ такъ, чтобы 

онЪ сходились въ верхней своей части. Сверху такой 

шалашъ покрывается шкурами, вываренной берестой, соло

мой, камышемъ и пр. (матер!алъ покрышки характеренъ 

для каждой отдельной местности). Сферическш шалашъ 

устанавливается иногда чрезвычайно простымъ образомъ: 

сакаи на о. Суматре строятъ порой временную хижину 

следующимъ образомъ. Они втыкаютъ въ землю по кругу 

широюе листья одного вида пальмъ (Livistonia) и связы- 

ваютъ ихъ верхушки. Пространство между листьями за- 

полняютъ новыми листьями, обративъ на этотъ разъ

') M oszkowski, op. cit. s. 5— 8.

5*
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стебли кверху х). Но обыкновенно сферическш шалашъ 

сооружается слЪдующимъ образомъ: въ землю по круглому 

или овальному плану втыкаются гибюя ветки, которыя 

скрепляются другъ съ другомъ такъ, что образуемый ими 

остовъ шатра представляетъ опрокинутое nonymapie. Этотъ 

остовъ затЪмъ оплетается соломой, травой, тонкими пру

тьями и т. д. (матер!алъ является характернымъ призна- 

комъ). Такой шалашъ принято иногда называть въ этно

графической литературе ульеобразнымъ (Bienenkorbhiitte), 

такъ какъ онъ похожъ на соломенный пчелиный улей.

При увеличены размеровъ ульеобразнаго шалаша при

ходится подпирать его верхнюю часть столбомъ съ тЬмъ, 

чтобы она не оседала. Количество подпирающихъ столбовъ 

увеличивается въ соотвЪтствш съ размерами шалаша (до 

6 въ большомъ шалаш^ властителя государства Лунда при 

20 прибл. м. въ fliaM. и 7 м. выш., напр.).

У сакаи описанный выше примитивный шалашъ уже сд^ладъ 
шагъ впередъ въ развитш, а именно посредствомъ введешя но
выхъ конструктивныхъ частей. Шалашъ поддерживается столбомъ, 
вставленнымъ въ середину и другимъ косо къ нему приставлен- 
нымъ въ задней сторон^ шалаша. Изъ того, что у сакаи суще- 
ствуютъ отдельныя наименовашя, какъ для всей постройки, такъ и 
для отдельныхъ конструктивныхъ частей, можно вывести заключе- 
н!е, что этотъ типъ постройки имъ давно изв%стенъ 2).

Развитее шалаша идетъ въ указанныхъ направлешяхъ: 

или шалашъ увеличивается въ размЪрахъ, благодаря чему 

увеличивается и количество строительныхъ частей или же 

шалашъ диференцируется, и каждая составная часть раз

вивается отдельно. Это ясно можно проследить на афри- 

канскихъ шалашахъ.

Развит1е африканскаго шалаша описано Г. Фробешу- 

сомъ 3) въ следующихъ чертахъ.

При развитш шалаша удобнее оказывается расчленить 

шалашъ на две части: стены и крышу. Выпрямлеше стенъ

*) M oszkow ski, Beitrage z. Entw ickelungsgeschichte d. W ohnhauses in  Ostsu- 

m atra . Arch. f. A nthr. 1910. H . 1— 2. N. F . В . IX ; s. 2.

2) M oszkow ski, op. c it. s. 2— 3.

3) l'roben ius , L. Der U rsprung  d. a frikan ischen  K u ltu ren . s. 194— 234.
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шатра является однимъ изъ первыхъ шаговъ его эволюцш 

у разныхъ народовъ. При этомъ основаше видоизм-Ьненнаго 

въ этомъ направленш шалаша можетъ получить въ плане 

прямоугольникъ или кругъ. Это последнее мы видимъ въ 

африканскомъ шалаше, где благодаря указанной эзолюцш 

ульеобразнаго шалаша возникъ новый типъ: такъ наз. ци- 

линдрическш шалашъ съ конической крышей. Этотъ типъ 

иметъ опять-таки свое развит1е; при увеличены размеровъ 

вырабатываются способы поддержки его крыши, для чего 

вводятъ новыя строительныя части и пр.

Шалашъ у пл. баротсе, напр., строится следующимъ образомъ. 
Женщины въ круге, который долженъ служить основашемъ для 
будущихъ стенъ хижины, вписываютъ менышй кругъ, въ 3 м. 
д1ам. и покрьшаютъ землю слоемъ глины, потомъ обводятъ это 
пространство ровикомъ, и въ него втыкаютъ тростниковыя жерди 
въ 4 м. и больше вышины. Эти жерди оне оплетаютъ пальмовыми 
листьями. Получается столбъ, кверху слегка съуживающшся, на 
который опирается въ средней части конусообразная крыша. Этотъ 
съуженный кверху столбъ служитъ подпоркой крыше простор- 
наго шалаша (до 9 м. въ д1аметре). Крыша шалаша покоится въ 
средней своей части на этомъ столбе, а краями на цилиндриче
ской стене. Если крыша делается еще большихъ размеровъ, то 
приходится ее подпирать еще кругомъ внешнихъ столбовъ. Во
кругъ хижины получается благодаря этому галерея. Иногда крыша 
шалаша опускается очень низко, почти до самой земли, такъ что 
вокругъ хижины образуется темный проходъ.

У африканскихъ народовъ встречаются шалаши и 

4-хугольные съ коническими и пирамидальными (4-скат- 

ными) крышами, также и четырехугольныя постройки. Раз- 

вит1е ихъ изъ шалаша Фробешусъ объясняетъ следующимъ 

образомъ. Коническая крыша на цилиндрическомъ шалаше 

могла представлять опасность въ пожарномъ отношенш во 

время военныхъ столкновенш съ воинственными соседями, 

тогда какъ целой оставалась цилиндрическая стена шалаша, 

потому что она была обмазана глиной. Естественно могло 

возникнуть желаше ограничиться одной стеной-цилиндромъ 

и покрыть ее плоской крышей. Тамя цилиндричесюя по

стройки съ плоскими, смазанными глиной крышей встре

чены были въ Африке. Но покрывать плоской крышей ци-
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линдрическую постройку представляетъ затруднеше въ томъ 

отношенш, что составляющая ея основу жерди приходится 

подбирать разной величины. Само собой напрашивается 

мысль устроить четырехугольное здаше вместо круглаго и 

покрыть его плоской крышей. Такимъ путемъ, по мненш 

Фробешуса, возникла такъ наз. тембе. Тембе (В. Африка) — 

четырехугольная постройка со внутреннимъ четырехуголь- 

нымъ же дворомъ. Дворъ этотъ замкнутъ со всехъ сторонъ 

жилыми помещешями тембе (въ плане тембе представляетъ 

изъ себя прямоугольникъ со вписаннымъ въ него другимъ 

прямоугольникомъ— параллельныя стены тембе). Входъ въ 

тембе делается очень узкш. Онъ прорезанъ въ обеихъ па- 

раллельныхъ стенахъ тембе такой ширины, чтобы едва про- 

ходилъ скотъ поодиночке во внутреннш дворъ. Это делается 

въ целяхъ безопасности для себя и для скота. Въ тембе 

трудно проникнуть врагу. Высмотреть же врага издали 

легко обитателямъ тембе: въ плетневыхъ, обмазанныхъ гли

ной стенахъ сделаны съ этой целью отверепя. Скотъ за- 

гоняютъ на ночь во внутреннш дворъ тембе, и, если бы 

непр1ятель и проникъ въ этотъ дворъ съ плоской крыши, онъ не 

былъ бы въ состоянш при спешке, сопровождающей гра

бительское нападете, угнать скоро скотъ черезъ узкш 

входъ. Съ разросташемъ населешя тембе увеличиваются и 

ея размеры. Къ ней делаются пристройки, но каждая новая 

пристройка устанавливается всегда подъ прямымъ угломъ по 

отношенш къ предыдущей, такъ что постепенно образуется 

новый прямоугольникъ съ новымъ внутреннимъ дворомъ, 

тесно примыкающш къ первому, потомъ второй, третш и т. д.J) 

Въ защиту отъ сильныхъ ветровъ, дующихъ въ гористыхъ, 

незащищенныхъ местностяхъ, тембе строятъ иногда очень 

низкой, въ тоже время углубляя полъ, а иногда тембе 

становится и настоящей землянкой: жилое помещеше на

ходится целикомъ подъ землей, прикрытое лежащей на

*) Описаше, изображеш е и планъ тембе см., напр., C laus, D ie  W agogo. 

Baessler A rch iv . I I .  1911. s. 8. 9. '
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земле плоской крышей1). Четырехугольныя жилища возникли 

въ Африк-Ь, по мненш Фробешуса, и по другимъ причинамъ. 

Въ некоторыхъ местностяхъ 3. Африки, где преобладаютъ 

болота, жилища приходилось воздвигать на помостахъ. П о

мостъ же на сваяхъ легче сооружать четырехугольнымъ, 

а на такомъ помосте и жилое здаше удобнее возводить по 

прямоугольному плану 2). При прямоугольномъ плане жи

лища удобнее бываетъ иногда делать и крышу шатровую, 

четырехскатную, хотя встречаюся и въ Африке четырех

угольныя здашя съ сферической крышей 3).

Постройки, воздвигаемыя на сваяхъ, бываютъ, по ука- 

занда Шурца, двухъ основныхъ типовъ. Или сваи служатъ 

основашемъ для помоста, который почти всегда бываетъ 

въ такихъ случаяхъ прямоугольный и благопр1ятствуетъ, какъ 

было сказано, построешю на немъ четырехугольнаго же здашя. 

Или помостъ строится на любой высоте свай, а сваи про

должены вверхъ и служатъ подпоркой для крыши (малай- 

скш типъ построекъ). Въ такомъ случае естественно крыша 

делается со скатами, а стены, забранныя циновками и т. п., 

образуютъ прямыя плоскости *).

Аналогично и развтте коническаго шалаша. Увеличе- 

Hie его требуетъ введешя новыхъ конструктивныхъ частей—  

вместе съ темъ иногда существенно изменяется и его 

форма, прюбретая неправильность въ контуре. Курды 

и бедуины, раскидывая свои шатры, втыкаютъ въ землю 

жерди остова не въ одинъ рядъ кругомъ, а ставятъ

х) Тотъ процессъ, который нам'Ьчаетъ Ф робеш усъ , ссылаясь, между прочишь, 

на авторитетъ другого крупнаго нЪмецкаго этнографа Баумана, противоположенъ  

вышеописанной эволюши землянки, развивающейся въ четырехугольную наземную  

постройку.

-’) см. и зображ . четырехугольнаго жилища въ Амбуэлла въ цит. соч. Ф р об е 

ш уса, стр. 208. Сваи, поддерживаюпия помостъ, въ верхней своей части оканчи

ваются развилками, на которыхъ покоятся основныя балки помоста.

3) напр , у  балуба, см. рис. 149 цит. соч. Ф робеш уса  на стр. 203 —  также 

въ С . Камерун-Ъ— округлена 4-хскатная крыша. A nkerm ann , E thno log . Forschungen  

im  G rasland v. K am erun . Z t. f. E th no l. 1910. H. II . s. 300.

4) Ш урцъ , Ист. п. к. стр. 436— 437. Разумеется, встречаются рядъ переход- 

ныхъ формъ см., напр., 4-уг. и круглую свайныя постройки на Никобарскихъ о-хъ 

из. на стр. 436.



два или более параллельныхъ ряда жердей (при чемъ 

жерди отдельныхъ рядовъ отличаются вышиной) и покрыва

ютъ ихъ общей покрышкой. Получается большихъ размеровъ 

палатка, въ которой какъ будто уже намечается крыша, 

Такъ какъ покрышка не доходитъ иногда до земли, курды 

и бедуины иногда загораживаютъ низъ палатки заслонами 

изъ камыша или ветвей '). Это есть шагъ къ расчлененш 

шатра— появились стены.

Диференщащя коническаго шалаша идетъ, следовательно, 

тЬмъ же путемъ, какъ и въ сферическомъ шатре: она за

ключается въ постепенномъ выпрямленш сгЬнь и въ отде

лены въ особую часть крыши. Крыша при этомъ часто 

сохраняетъ прежнюю коническую форму.

Bet примитивныя формы человеческаго жилья въ раз- 

личныхъ стад!яхъ развита этнографъ можетъ встретить въ 

Россiu, преимущественно у инородцевъ, отчасти еще въ 

качестве вполне жизненнаго явлешя, отчасти въ виде пе- 

реживашя. Пещеры,, приспособленныя для жилья, встреча

ются и по сю пору въ окрестностяхъ Одессы,2) Бахчисарая, 

около Севастополя. И тутъ размеры естественной пещеры 

или образовавшейся отъ выемки камня на постройки иску- 

ственно увеличены посредствомъ пристроенныхъ стенъ гру

бой кладки, въ которыхъ проделаны окна и двери.

Землянки въ разныхъ фазахъ развита у камчадаловъ 

и коряковъ XVIII-ro в., у киргизовъ и башкиръ были упо

мянуты выше.

Гиляцкая юрта, по описашю Шренка, представляетъ примерь 
соединения подземнаго жилища съ наземнымъ. Гиляцкая юрта— 
это яма (до 22-ти кв. фут. и 3— 4-хъ ф. выш.) съ выглаженными 
станками, обшитыми иногда жердями, надъ которой изъ тонкихъ, 
плотно составленныхъ жердей сооружена пирамидальная крыша. 
Сверху эта крыша покрыта землей и травой. Вверху оставляется

J) Ш урцъ , Ист. п. к. стр. . 427— 428, изобр. курдской палатки на стр. 429; 

также: B inder, Au K urd is tan . P . 1887. p. 153.

2) зап. М . И . Плетнеръ 1913 г. см. также: Даниловъ, И зъ  Зап орож ья  въ 

катакомбы. Ист. BtcT. 1913. V I.
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отверст1е для выхода дыма. Входъ въ юрту устраивается съ под
ветренной стороны; онъ вводитъ въ родъ сеней, сложенныхъ изъ 
сучей или тонкихъ жердей и покрытыхъ сухой травой J).

Объ употреблении навгьса въ качестве временнаго жилья 

нашими инородцами были сообщено выше.

Шалаши въ самомъ примитивномъ ихъ виде мы встре- 

чаемъ у многихъ русскихъ инородцевъ: такъ, напр., чумы 

у самоедовъ, у тунгусовъ, у юкагиръ, алтайскихъ инород

цевъ и пр. Все это— коничесюе шалаши, отличаюидеся другъ 

отъ друга отчасти матер'мломъ внешней покрышки и спо- 

собомъ скреплешя наверху жердей остова (т. е. техникой 

постройки). Жерди коническаго шалаша или сводятся вверху 

въ одну точку, или же этихъ жердей бываетъ немного, и 

скреплены оне бываютъ посредствомъ кольца, благодаря 

чему образуется вверху дымовое отверспе.

Коническш шалашъ алтайскихъ инородцевъ отличается очень 
большими размерами и состоитъ изъ множества толстыхъ, наклонно 
и тесно поставленныхъ бревенъ; покрышкой служитъ: кошмы, бере
ста, сосновая или лиственичная кора 2). Якутская ураса отличается 
также большими размерами и темъ, что жерди остова слегка вы
гнуты. Ураса покрыта вываренной и орнаментированной берестой.

Но у русскихъ же инородцевъ мы встречаемъ кони

ческш шалашъ и въ различныхъ видоизмтнетяхъ, пред- 

ставляющихъ уже более развитыя формы этого типа со

оружешя. На несколькихъ примерахъ можно проследить, 

какъ шалашъ можетъ изменяться и развиваться въ связи 

съ матер1аломъ его сооружешя, увеличешемъ строительныхъ 

частей, ростомъ строительнаго искусства.

Лопарская „кюитъа вежа (летнее жилище)— шалашъ, крытый 
досками и дерномъ. Въ зависимости отъ матер1ала вежа приняла фор
му четырехгранной пирамиды и имеетъ въ плане четыреугольникъ. 
Доски, какъ матер1алъ прикрьтя, не могутъ дать круглой формы 
примитивнаго коническаго шалаша. Коническш шалашъ, однако, из- 
вёстенъ лопарямъ. Это—такъ наз. „кувакса“, временно воздвигаемое

х) Ш урцъ . Ист. п. к. стр. 424— 425.— Ш ренкъ , Объ  инородцахъ Приамурск. 

края, т. II. стр. 11 — 13. планъ на стр. 12. внутр. видъ таб. X.

2) Харузинъ, Н . Ист. разв. жилищъ у тюрк., и мопг. нар. Р оссш . стр. 6— 8. 

рис. 1, 2.
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непрочное жилище— примитивный коническш шалашъ. Онъ въ на
стоящее время уже исчезаетъ. „Куваксу“ следуетъ считать более  
древней формой лопарскаго жилья, а в-Ьжу— эволющонировавшимъ 
типомъ L).— Камчадалы XVIII-ro в., помимо своихъ зимнихъ юртъ- 
землянокъ, имели летшя жилища, которыя въ тоже время слу
жили имъ амбарами. Эти амбары воздвигались на столбахъ, 
чтобы защитить припасы отъ нападения зверей. На столбахъ 
устраивался помостъ; на .такомъ прямоугольномъ помосте соору
женное шалашеобразное здаше принимало естественно пирами
дальную форму. Техника сооружешя амбара не отличалась отъ 
техники сооружешя шалашей у другихъ малокультурныхъ народовъ: 
„... дЪлаютъ изъ кольевъ высокой востроверхой шатеръ, которой 
обр^шетя прутьями или тонкими кольямижъ, покрываютъ травою. 
Траву прижимаютъ кольемъ..."г).— Постройки на столбахъ встре
чаются часто въ сев.-вост. части Азш: у гиляковъ, гольдовъ, айнъ. 
На четыреугольномъ помосте, установленномъ на сваяхъ, гольдскш 
амбаръ принимаетъ форму четыреугольнаго сруба 3)~— Остяцкш чумъ 
также имеетъ въ основанш удлиненный прямоугольникъ, но въ 
своемъ развитш онъ пошелъ дальше лопарской вежи и камчадаль- 
скаго амбара: въ немъ уже намечается расчленеше шалаша на 
д в е  составныя части — стены и крышу. Это достигается темъ, 
что тонюя березовыя жерди остова надламываютъ на известной 
высоте и концы ихъ сводить вместе. Все жилище съ почти что 
прямыми стенами и почти что отделенной крышей покрыто по
лотнищами вываренной бересты 4). — Бревенчатая юрта алтай- 
скихъ тюрокъ примеръ дальнейшего и значительнаго шага къ 
развитпо шалаша. Такая юрта состоитъ изъ двухъ отдельныхъ 
частей: совершенно выпрямленныхъ уже стенъ и отдельной крыши. 
Стены представляютъ изъ себя бревенчатый срубъ. При желатель
ности сохранить прежнюю круглоту шалаша, срубъ юрты полу- 
чилъ естественно шести— или восьмигранную форму. Эта основная 
часть жилья имеетъ видъ вполне прочной постройки, тогда какъ 
поставленная на него крыша сохранила видъ прежняго легко и 
неустойчиво сооруженнаго шалаша11).

Изъ другихъ шалашеобразныхъ жилищъ русскихъ инород- 
цевъ интересъ представляютъ киргизская и калмыцкая кибитки. 
Калмыцкая и киргизская кибитки очень похожи другъ на друга. 
Какъ та, такъ и другая состоитъ, какъ известно, изъ двухъ частей: 
стенки образуются решетчатымъ, складнымъ и легко переносимымъ

*) Харузинъ, Н . PyccKie Л опари . М. 1890. стр. 100.

-) Крашенинниковъ, Оп. з. Камч. т. II. стр. 28— 29. рис. на стр. 38 и др.

3) Жилыя постройки гольдовъ, уже развитого типа, имЪютъ, впрочемъ, также 

четырехугольную форму, см., м. пр., Schim kjew itschs Reisen bei d. A m urvo lkern . 

G lobus. L X X IV . № 17. 1898. s.. 269 u. F ig . 16, 17.

4) зап. 1895 г. см. также фот. г. ТелЪжкина соб . Рум. М.

5) Харузинъ, Н . Истор1я развита жилища у тюркск. и монг. народностей 

Poccin. М. 1896. стр. 58— 59. рис. 8, 9 на стр. 59, 60. И зобр . шестигр. юрты 

алтайцевъ см. Головачевъ, Сибирь. „Великая Р о с а я “ . М . 1911. стр. 42.
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остовомъ, который, будучи установленъ, имеетъ цилиндрическую 
форму. Къ этому остову прикрепляются жерди, верхними своими 
концами сведенными въ деревянный кругъ. Это— остовъ крыши 
кибитки. Вся кибитка покрывается кошмами. Различ1е между кир
гизской и калмыцкой кибиткой заключается въ томъ, что жерди 
крыши у киргизской кибитки выгнуты, а у калмыцкой он-fe— пря- 
мыя. По первому же взгляду видно, что мы имеемъ здесь  дёло  
съ эволюцюнировавшей формой шалаша: шалашъ распался на 
д в е составныя части — стены, уже выпрямивгшяся и отдельную  
крышу. Только киргизская кибитка представляетъ изъ себя раз- 
вившшся сферическш шалашъ, а калмыцкая— развившшся шалашъ 
коническш.— Н о у  киргизовъ сохранился и болёе примитивный типъ 
шалаша, такъ - называемый „кэпэ“: „тамъ, где  много камыша 
(тростника), какъ, напр., въ Туркестане, киргизы взаменъ кошем- 
ной юрты ставятъ какъ летомъ, такъ и зимою камышевыя юрты, 
называемыя кэпэ. Предварительно камышъ связывается въ отдель
ные пучки толщиною около 3— 4 верш, въ д!аметре. Д алее эти 
пучки устанавливаются по кругу, предназначенному для кэпэ, посте
пенно, скрепляясь между собою веревкой изъ травы. Когда пуч
ками заполненъ весь кругъ, будущая кэпэ представляетъ сво
бодно стоящш цилиндръ, связанный изъ отдельныхъ пучковъ ка
мыша, возможно плотно притянутыхъ другъ къ другу травяной 
веревкой. Затемъ приблизительно на высоте человёческаго роста 
делается другая прочная связь отдельныхъ пучковъ камышемъ, и, 
наконецъ, верхшя части пучковъ собираются вместе и связыва
ются, при чемъ надъ кэпэ получается довольно правильная сфери
ческая, куполообразная покрышка. Отверспя въ центре этой по
крышки не делается, такъ какъ дымъ отъ очага хорошо выно
сится въ щели между отдельными пучками покрышки; но въ то-же 
время ни дождь, ни тающш снегъ въ кэпэ не проникаютъ, а 
вода легко стекаетъ наружу по периферш пучковъ. Дверью въ 
кэпэ чаще всего служитъ или простая камышевая циновка, при
шитая къ верхней части входа и свободно висящая книзу, или, въ 
особенности въ зимнее время,циновка эта подшивается кошмой"1).

Шалаши мы встречаемъ, между прочимъ, и въ каче

стве переживашя какъ у русскаго крестьянина, такъ и у 

русскихъ инородцевъ. Такъ какъ старинныя этнографиче- 

сюя явлешя отмираютъ не сразу, а продолжаютъ обыкно

венно жить еще долго совместно съ явлешями более но- 

ваго порядка, насъ не должно удивлять, что у одного и 

того же народа или группы населешя мы встречаемъ не 

одинъ, а нисколько видовъ жилья.

Въ якутской усадьбе на ряду съ урасой мы встречаемъ и 
более прочное жилище, такъ наз. юрту. При этомъ и юрта якут-

') сообщ . Н . А. Бронииковъ.
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ская подверглась уже значительному развитш. Более старинный 
юрты им"Ьютъ въ плане удлиненный четыреугольникъ и напоми- 
наютъ усеченную пирамиду, такъ какъ в с е  четыре стены, д л и н 

н ы й  долевыя и коротюя поперечныя, имеютъ значительный уклонъ 
внутрь. Стены эти сделаны грубо изъ поставленныхъ рядомъ бре
венъ. Более новыя юрты построены въ виде сруба (изъ лежа- 
щихъ другъ на друге бревенъ), причемъ иногда въ виде пережи- 
вашя замечается и въ срубе некоторое съужеше кверху. х)

При разнообразш типовъ построекъ въ Меланезш на

блюдается также, что въ одной и той же местности раз

витая архитектура домовъ бытуетъ наряду съ примитив

ными формами построекъ. 2)

Очень часто более древнш типъ жилья сохраняется на 

случай временныхъ перекочевокъ, какъ более легко пере

носимый, у народовъ, перешедшихъ къ полуос^длому быту.

У русскихъ лопарей встречается вышеописанный легко 
переносимый коническш шалашъ примитивнаго типа, такъ наз. 
„кувакса“— временное жилище, сооружаемое на недолгое время. На 
местахъ летнихъ промысловъ, где  они живутъ подолгу, они воздви- 
гаютъ ужъ более развитой типъ шалаша— вышеописанную четырех
гранную веж у или „кюитъ“. Въ зимнихъ же селешяхъ они строятъ 
себе дома срубы, такъ наз. „тупы“, представляющее изъ себя въ 
свою очередь примитивную форму избы. Тупа имеетъ односкат
ную крышу, вместо печи открытый чувалъ (каминъ) 3)

Иногда примитивная форма жилья сохраняется не въ 

качеств^ жилого помещешя, но съ совершенно другимъ 

назначешемъ. Такъ, на некоторыхъ крестьянскихъ дворахъ 

въ Финляндш можно увидать примитивный, изъ жердей соору

женный шалашъ. Это такъ наз. „кота“. Въ настоящее время 

„кота“ служитъ кухней. Между темъ это, по разнымъ лин- 

гвистическимъ, археологическимъ и другимъ даннымъ не

сомненно древнее финское жилье. 4)

Наконецъ, при исчезновенш примитивныхъ формъ жилья 

(даже въ качестве временныхъ жилищъ, какъ напр, шалаши

!) Описаше урасы и юрты см. также: ТрощанскШ , Якуты въ ихъ домашней 

обстановке. Ж . Ст. 1908. в. I l l , IV . стр. 334— 335, 435— 438.

2) F riederie i, Beitriige z. V o lker— u. Sp rachenkunde  v. N . G u inea . M itt, aus  

d. Deutseh. Schutzgebieten. E rg iin zungshe ft № 5. B . 1912. s. 79.

3) Харузинъ, H . Оч. ист. p. ж. у финновъ. стр. 5.

4) R e tz ius , F inn land . s. 23— 31. изобр. на стр. 13, 25.
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для сторожей, охотниковъ, л^ сникобъ  и пр.), онЪ сохра

няются еще въ типахъ хозяйственныхъ построекъ.

Временное жилище. „Для предохранешя отъ л'Ьтняго зноя 
кочуюнце съ одного м1зста лимана на друпе, въ Кубанской Об
ласти рыбаки на-скоро д'Ьлаютъ лепае конусообразные шалаши 
(курени) изъ камыша безъ помощи дерева. Окапываютъ по бе
регу лимана канавой кругъ д1аметромъ въ 1 саж., и въ канавку 
эту шириной и глубиной въ 4 вершка, пучками ставятъ скошен
ный зеленый камышъ, высотою до 3V2 арш., присыпаютъ его зем
лею съ пескомъ и утрамбовываютъ (ногами); верхушки камыша 
соединяютъ и связываютъ травой кугай. Получается видъ конуса, 
съ разв'Ьтлешемъ вверху кунидъ камыша. Входомъ служатъ раз
двинутые снизу въ одной изъ сторонъ шалаша камыши “. *)

!) зап. С . А. Сош ина. 1913. г.



разбшме дома.
Самой развитой формой человеческаго жилья является 

домъ. Но и домъ, прежде чЪмъ дойти до сложныхъ и раз- 

витыхъ архитектурныхъ формъ, известныхъ намъ, прошелъ 

длительный путь развит1я, Отдельные и многочисленные 

фазисы этого развшчя можно изучить уже на крестьянскихъ 

домахъ Россш и Западной Европы. Стоитъ только сравнить 

четырехугольный срубъ съ плоской крышей —  такъ наз. 

„ клеть “— напр., въ Западной Сибири и двухэтажный крестьян- 

скш домъ, напр, въ Вологодской и Архангельской губ. и 

др. чтобы понять, какъ велика была работа человеческой 

мысли, потраченная на подобное развит1е строительства.

Основнымъ типомъ дома является четырехугольное 

въ плане здаше. Четырехугольныя жилыя здашя примитив- 

наго устройства встречаются и у многихъ малокультурныхъ 

народовъ, сооруженныя изъ различнаго матер1ала: дерева, 

камня, глины, тростника и пр. напр., у тлинкитовъ, 

(сев.-зап. побережье С. Америки), у меланезшцевъ, въ обла

сти Малайскаго арх. и др.

Развитее дома состоитъ въ его постепенномъ усложне

ны: 1) посредствомъ пристройки новыхъ частей въ длину, ши

рину и вышину и 2) раздплетя его внутри на особыя части.

Вместе съ темъ, умножаются, усложняются и раз

виваются отдельныя части  жилья: крыша, двери, окна и 

т. д. Такимъ образомъ, изучеше даннаго жилья и степени

V.
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его развита сводится: къ изученш составляющихъ его от

дельныхъ помещенш вн’Ьшнихъ, частей, внутренняго его 

расчленешя— т. е. къ изучетю какъ внтчняго, такъ и 

внутренняго вида жилья.

Указанное направлеше въ развитш жилища можно от

метить и у малокультурныхъ народовъ. Намъ приходилось 

уже упоминать о важности въ этомъ отношенш введешя 

новыхъ конструктивныхъ частей, вн^шняго расчленешя, 

увеличешя частей жилья посредствомъ пристроекъ. Что 

касается до развита жилья въ смысле дифференщацш его 

внутренняго пространства на отдЪльныя части, его можно 

проследить и на жилье малокультурныхъ народовъ.

У масаи, напр., продолговатая хижина разделена уже пере
городками на место для спанья мужа, спанья жены место, отве
денное телятамъ. Къ отделешямъ мужа и жены, имеются изъ об- 
щаго помещешя съ очагомъ отдельные входы г). Дифференщащя 
уже развитого дома сакаи заключается, напр., въ выд-Ьленш пом е
щешя съ очагомъ въ женскую половину отгороженную стенкой 
отъ мужской -). Иногда некоторыя части жилья временно обособ
ляются— напр., у киргизовъ девушка заранее готовитъ пологъ, 
которымъ посл-fe свадьбы отгородится для молодыхъ часть кибитки 3). 
У якутовъ нара девушки невесты отделяется обыкновенно отъ 
остального помещешя. Она образуетъ родъ алькова сь заборкой 
и дверью, которую въ старину украшали разнаго рода привесками 
и побрякушками ().

Обособленш отдельныхъ помещенш посредствомъ за- 

навесокъ, перегородокъ и пр. предшествуетъ такъ сказать 

мысленное обособлеше определенныхъ частей жилья и пред- 

назначеше ихъ для определенной цели. Въ открытомъ со 

всехъ сторонъ самоанскомъ доме, напр., нетъ перегорожен- 

ныхъ частей; но отдельныя части имеютъ строго опреде

ленное назначеше. Средняя часть дома, построеннаго по

*) \lerker, D ie  M asa i, s. 24, 25. F ig . 3 (планъ).

2) M oszkow sk i, op . c it. s. 12. F ig . 19 (планъ).

3) сообщ . H . А . Бронниковъ.

4) Харузина, Сказки русскихъ инородцевъ. 2-ое изд. М . прим. къ стр. 134. 

изъ олонго объ lO p io H rb - i^ a H t  (Г ороховъ  въ Изв. Вост.-Сиб. Отд. И . Р . Г. О . 

т. XV . № №  5- 6. Иркутскъ. lees'».
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овальному плану, делится на переднюю сторону— обращен

ную къ улице и на заднюю. Около трехъ столбовъ, под- 

держивающихъ крышу въ середине постройки, находятся 

места для вождей. Въ восточномъ полукружш имеется ме

сто для главнаго вождя; въ западномъ— устроенъ очагъ. 

Въ задней части дома сидитъ обыкновенно т. н. „таупоу“—  

„любимая" дочь вождя, пользуящаяся особымъ положешемъ 

въ доме и въ деревне— и здесь она занимается приготов- 

лешемъ кавы, напитка изъ пережеванныхъ корней одного 

дикаго вида перца, въ чемъ ей помогаютъ подруги '). Въ 

якутской юрте нары, идуцця вокругъ стенъ, имеютъ раз

личное назначеше: напр, нары налево отъ входа предназ

начены для неважныхъ посетителей, нары подъ окномъ 

служатъ иногда помещешемъ для молодыхъ, если зять посе- 

щаетъ жену у ея родителей, не успевъ выплатить еще за 

нее калыма. Такъ наз. „билирикъ"— одно изъ самыхъ по- 

четныхъ местъ юрты: здесь сидятъ самые почетные гости, 

спитъ приглашенный для камланья шаманъ, а во время 

свадьбы сидятъ родные, кумовья и сваты. Отдельно устра

иваются нары для женской молодежи и нара, на которой 

спятъ работницы и подростки обоего пола. Вся юрта де

лится на мужскую и женскую половину; оне отделяются 

мысленной лишей, въ центре которой помещается ка- 

мелекъ2).

Простейшей ячейкой, изъ которой развивается кресть- 

янскш домъ, можно считать четырехугольный отопляемый 

срубъ съ плоской крышей.

TaKie отопляемые срубы можно видеть еще въ 3. Си

бири на местахъ недавняго поселешя новоселовъ, не 

успевшихъ еще построиться более основательно или на 

болыпихъ дворахъ богатыхъ старожиловъ; здесь таюе срубы, 

снабженные печью съ входомъ прямо со двора, строятся для

')  K ram er, D ie  S. Ins. В . I I .  s. 241. F ig . 25 (планъ). 

-) С-ЬрошевскШ, Якуты, стр. 353— 356.
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отдельныхъ членовъ семьи:). Подобные „однокамерные" 

дома, состояние изъ одного помещешя, служащаго для 

спанья, пребывашя семьи подъ кровомъ и готовки кушанья, 

какъ простейшш типъ въ настоящее время встречается 

очень редко2). Этотъ типъ построекъ сохранился, однако, 

въ баняхъ 3. Сибири и крестьянскаго населешя Фин- 

ляндш 3).

Такое жилище имеетъ уже сложенную печь— т. е. ме

сто для разведешя огня, которое можно обыкновенно считать 

за средоточ1е жилья. Менее развитымъ въ этомъ послед- 

немъ отношенш жильемъ представляется лопарская тупа: она 

вместо печи отапливается грубо сложеннымъ чуваломъ. Зато 

у лопарской тупы уже имеется крыша, хотя и односкат

ная. Какъ въ русскомъ и финляндскомъ срубе, такъ и въ 

лопарской тупе нетъ сеней. Благодаря этому, въ жилье 

легко заносится грязь и входитъ холодный воздухъ. По

добное неудобство могло навести на мысль сделать 

къ четырехугольному срубу небольшую пристройку— ыъни. 

Типы домовъ, состоящихъ изъ двухъ помещенш— жилого 

съ печью и сеней мы встречаемъ въ различныхъ местно

стяхъ Россш; напр., въ Великорусам (постройка срубомъ), 

Малоруссш, Новороссш (мазанки) и др. Въ такомъ жи

лище основной ячеей является естественно жилое по

мещеше съ печью, а сени первой ступенью къ развитш 

жилья въ смысле его расширешя. (Обыкновенно сени при

страиваются къ заднему фасаду— это расширеше жилища 

въ длину, а не въ ширину характерный признакъ). Что 

' сени являются позднтъйшей пристройкой къ основному сру

*) зап. 1895 г.

2) Такая однокамерная хата изъ Б+>ловЪжск. Пущи Гродненск. г. изображена 

въ соч. А. Харузина, Слав. Жилище, рис. 9. Однокамерный домъ ставятъ въ осно- 

ваше развита русскаго крестьянскаго жилища Харузинъ, А ., Сл. Ж . стр. 273— 273 

и Заключеше, также: R h a m m , E thnogr. Beitriige z. germ an .— slaw ischen Altertums- 

kunde 11. Abt. 11 Th. Buch. I .  D ie  A lts law ische W ohnung . B raunschw . 1910 s. 

72, 74, 77— 78.

3) зап . 1895 г. и R e tz ius , op . c it. s. 65.

6
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бу, доказывается, м. пр., сравнительной легкостью и не

прочностью ихъ. Сени въ Курской г. у бЪдныхъ жилищъ 

делаются плетневыми. 1) Въ xarb бобыля Витебской губ. 

пространство сеней огорожено изгородью. 2) Изгородью же 

бываютъ огорожено и некоторое пространство передъ ба

ней— срубомъ въ Кузнецк, окр. Томск, г., играющее роль 

предбанника. 3)

Но бываютъ случаи, когда основной ячейкой жилья, 

повидимому, сл^дуетъ считать сени, а ставцля потомъ жи

лыми помЪщешя оказываются позднейшими пристройками, 

такъ что развипйе дома начинается съ сгьней.

Въ н-Ьмецкомъ доме саксонскаго типа (см. выше) цен- 

тромъ дома служили сени (такъ наз. Flet). Въ настоящее 

время домъ саксонскаго типа, уже эволюцюнировавшш,—  

трехраздельный: онъ состоитъ изъ гумна съ боковыми хозяй

ственными помещешями для скота, сеней съ болыпимъ, прими- 

тивнаго устройства, очагомъ, въ прежнее время не имев- 

шимъ дымоотвода, и жилыхъ или спальныхъ помещенш. Но 

одинъ взглядъ на планъ доказываешь, что третья часть— 

спальни пристроена позднее, а средоточ1емъ жилья являют

ся сени съ огнищемъ. Такимъ образомъ, древне-саксонскш 

домъ— двухраздельное жилье, основной ячеей котораго сле- 

дуетъ считать Piet (назваше, уже изчезнувшее въ некото

рыхъ местностяхъ Германш въ связи съ уничтожающимся 

постепенно значешемъ этого помещешя). За  такое значе

ше говоритъ, м. пр., и примитивный типъ очага въ се 

няхъ, и старинное приспособлеше для готовки на немъ 

пищи— крюкъ для подвешиванья надъ очагомъ котла, и от- 

сутств1е печи въ доме. 4). Вълатышскомъ доме Лифляндской

г) R h am m , op . c it. s. 78.

2) Харузинъ, А . Сл. Ж . стр. 273— 274, черт. 22 на стр. 110.

3) зап. 1895 г.

4) Andree , Br. V o lkskunde  s. 154— 166. планы 158, 161, 162. — ср. р а 

боты Песслера о  домЬ саксонскаго типа, его развили, географическомъ расп ро 

странены и пр. Взгляды Песслера изложены въ библюгр. зам’Ьтк'Ь Lauffer, Neue 

Forschungen iiber die aiisseren D enkm ale r d. deutschen Volkskunde. Z . d. Ver. f- 
Volksk . 1910. I. s. 100— 107. Различные взгляды на развипе саксонскаго дома см.
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г. центральную часть дома, старинной постройки, повидимому, 

составляла рига съ огромной печью (печь и очагъ— сосредо- 

T 0 4 ie  жилья); съ одной стороны, къ ригЪ пристраивали 

гумно— „кульсъ“, гдЪ молотили хлЪбъ, а съ другой— помЪ- 

щеше для людей. Въ ригЪ иногда спали хозяева.— т.-е. 

рига— играющая теперь роль, сЬней, была ячеей жилья. По

степенно домъ лифляндскаго латыша развивается. Рига раз

делилась на двЪ части: на переднюю и кладовую. „Кульсъ“ 

былъ приспособленъ подъ жилище для рабочихъ. х)

Дальнейшее развитш  дома заключается обыкновенно 

въ пристройке нового помегцетя съ другой стороны сЬней 

(„ютЬть“, „чуланъ“, „холодная“ или „лЪтняя“ горница у 

русскихъ крестьянъ). Характерно, что новое помЪщеше не 

всегда имЪетъ самостоятельную печку. Дал^е, домъ увели

чивается въ размЪрахъ пристройкой новыхъ помЪщенш къ

П е р в о й  И КО В Т О Р О Й  Г О р Н И ц Ъ , П р и ч е м ъ  И С Ъ Н И  C O O T B tT C T B eH -

но удлинняются. Въ н'Ькоторыхъ мЪстностяхъ Великоруски 

жилое здаше возводится въ два этажа; нижнш этажъ за

нять или жилыми помЪщешями (напр, „подъизбица" въ Оло

нецкой губ., „подполица" въ Арханг. г.) или хозяйственными 

помЪщешями. Иногда въ Архангельск, г. пристраивается и 

родъ мезонина— съ свЪтелкой, т. н. „вышкой“, которая от

личается отъ чердака— „подволоки" 2). Въ иныхъ м'Ьстно-

Andree, Braunschw eiger Volkskunde. B raunschw . 1901. s. 150— 151. Въ характер^  

и назначенш еЬней, какъ части жилья видитъ Раммъ основное различ1е между сла- 

вянскимъ (кром-b южно-слав. жилищъ) и германскимъ жилищемъ. Въ славянскомъ 

жилищ-fe сЬни были неотопляемы и служили только пристройкой къ отопляемому 

срубу, причемъ этотъ срубъ— жилье отоплялось печью, а не очагомъ; въ герман- 

скомъ жиль'Ь— сЬни, отопляемые очагомъ, а не печью, могутъ быть разсматриваемы, 

какъ основная ячея. R h am m , op. cit. К ар . II. D ie  E n tw icke lung  d. russisc.hen 

Bauernhauses.— Несколько иначе смотритъ на этотъ вопросъ  въ отношенш развипя 

жилища словинскаго А. Харузинъ, признавая за основную  ячею жилья словинцевъ, 

напр., наряду съ южнославянскими— пом'Ьщешс съ очагомъ: с&ни, т. н. „вЪжу“ .— 

Слав. Жил. стр. 220 и дальше. „В Ьж а“— съ очагомъ— действительно сосредоточ1е 

семьи, до сихъ поръ. Раммъ считаетъ очагъ въ „веж^Ь" явлешемъ заимствован- 

нымъ у н-Ьмцевъ.

х) Новоселовъ, Латыши. Рига. стр. 14. планъ на стр. 15.

2) Ефименко, П. Матер1алы по этнографш русскаго населешя Арханг. г. ч. I. 

М . 1877. стр. 16.
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стяхъ подъ крышей развивается очень большое по раз- 

м-Ьрамъ чердачное помещеше, отъ котораго отгораживается 

светелка (напр., въ жилище Верхней Крайны) х). Планъ 

такихъ домовъ будетъ еще более сложенъ. Усложняется 

планъ постройки еще внутреннимъ расчленешемъ жилища, 

когда, напр., горница перегородкой (а не капитальной сте

ной), печкой, занавеской и пр. разгораживается на два по

мещешя.

О внешнемъ и внутреннемъ расчленш дома и о раз

виты отдельныхъ частей его см. подробнее гл. VIII.

Планъ жилища вл1яетъ, разумеется, и на его внешнш 

видъ. Типичность же местному жилищу придаютъ и раз- 

виппе отдтльныхъ его частей: форма крыши, крылечки, 

сенцы и переходы, балконы, входныя двери, окна и пр. Въ 

общемъ, следуетъ заметить, что наружный видъ жилья 

обыкновенно образуется и видоизлтняется въ зависимости 

отъ некоторыхъ условш: 1) отъ ст роет я  лтстности, 2) 

отъ имеющагося подъ руками строительнаго матер1ала, 3) 

отъ требованш времени и быта, и отт? 4) внгьшнихъ влгянш.

Не исключена въ некоторыхъ случаяхъ и возможность 

вл1яшя индивидуальнаго вкуса.

1. Строете мпстност,и накладываетъ печать на архи

тектуру дома.

Это ясно можно проследить на домахъ селенш, распо- 

ложенныхъ въ местностяхъ гористыхъ, напр., въ Верхней 

Крайне. Строящимъ домъ приходится применять планъ 

постройки, въ общихъ чертахъ одинаковый для всехъ до

мовъ, къ горнымъ склонамъ. Отсюда возникаетъ большое 

различ!е въ внешнемъ виде домовъ одного и того же се

лешя, хотя планы ихъ въ общемъ совпадаютъ. Но, въ 

одномъ случае, домъ съ улицы— одноэтажный, съ задней 

части— двухэтажный; въ другомъ случае— наоборотъ. Иногда 

домъ прислоненъ въ тыльной части къ горному склону, и къ 

нему снаружи пристраивается лесенка для входа въ верхнш

Ч  зап. 1901 г.
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этажъ. Иногда склонъ вызываетъ пристройку лесенки къ 

высокому крыльцу. Случается, что домъ стоитъ фундамен- 

томъ на земле, а пристроенная къ нему хозяйственная 

постройка должна, чтобы быть на одномъ уровне съ по

ломъ жилья, стоять на сваяхъ и пр *).

2. Строительный матеръалъ, качество, обшпе или 

недостатокъ его, разумеется, также сильно вл!яетъ на архи

тектуру дома. Обил1е леса, его дешевизна и удобство пере

возки въ достаточной мере объясняютъ возникновеше 

болыпихъ домовъ и большое количество хозяйственныхъ 

построекъ, напр, въ Олонецкой губ.,2) въ Сибири и т. д. 

Обил1е глины въ некоторыхъ местностяхъ Новороссш и 

Малороссш (ямы, въ которыхъ разминается глина съ поло

вой, роютъ иногда тутъ же около нововоздвигаемаго дома), 

вызываешь уменье обращаться съ этимъ матер1аломъ,— и мы 

видимъ, съ какой легкостью тутъ лепятъ временныя печки, 

курятники на дворе, внутри жилища печи и плитки и пр. 

На Кавказе и въ Крыму имеющшся подъ руками камень 

даетъ возможность легко воздвигать постройки изъ камня гру

бой кладки и пр. Пристроить при такихъ услов1яхъ новую ячею 

къ жилищу не представляетъ трудности. Но, деревянный 

матер!алъ, по качеству своему, способствуетъ развитш архи- 

тектурныхъ формъ, прочныхъ и красивыхъ: онъ требуетъ 

тщательности исполнешя; глина вызываешь постройки и при

стройки временнаго, непрочнаго характера; дикш же камень 

приспособленъ воспроизводить только примитивныя формы.

3. Услов1я времени— определенной исторической эпохи, 

услов1я быта также отражаются иногда на архитектуре жи

лого строешя и на отдельныхъ его частяхъ. Старинные 

дома въ Верхней Крайне до сихъ поръ говорятъ о бурномъ 

историческомъ прошломъ страны, о временахъ, когда насе- 

леше должно было защищаться отъ набеговъ непр1ятеля: окна

*) зап. 1901 г.— см. также: Харузинъ , А . Жилище словинца Верхней Крайны. 

С П Б . 1902. планы и снимки съ домовъ.

2j см. напр. Майновъ, ПоЪздка въ Обонежье и Корелу. СП Б . 1877. 

стр. 130— 136.



—  86 —

защищены железными ставнями и решетками; входная дверь, 

дубовая, массивная, съ внутренней стороны запиралась дере- 

вяннымъ болтомъ, и въ сгЬнЪ дома сохранились двЪ ниши, въ 

которыя вставлялись концы этого болта. Дома болЪе новой 

постройки, сохраняя въ общемъ одинаковый со старинными 

типъ архитектуры, носятъ болЪе мирный характеръ: окна 

уже не имЪютъ рЪшетокъ, они снабжены деревянными став

нями, иногда жалузи; запоры двери не такъ крепки и пр. 

ПреслЪдоваше старообрядцевъ, необходимость скрывать 

подозрительныхъ для местной администрации лицъ, священ

ные книги и предметы, желаше имЪть особое уединенное 

помЪщеше для молитвы— сказались на развитш старообряд- 

ческаго дома на сЪверЪ Россш, въ Нижегородской и др. губ.; 

многочисленныя и неболышя помЪщешя, моленныя и „бо- 

ковуши“ съ замаскированными входами нарушаютъ обычный 

планъ крестьянскаго дома.

На важность изучешя типовъ построекъ жилыхъ въ 

связи съ формами хозяйственной жизни населешя указы- 

ваютъ и Песслеръ и Лауферъ х).

4. В н т и т я  влгятя иногда чрезвычайно быстро, иногда 

медленно вл!яютъ на архитектуру жилья. ЗдЪсь этнографъ 

долженъ считаться съ близостью городовъ, съ одной сто

роны, съ близостью чужероднаго населешя, съ другой. Же- 

лЪзныя крыши, такъ наз. городской типъ построекъ, со- 

отвЪтствующш обыкновенно мЪщанскимъ постройкамъ го- 

родскихъ окраинъ, раскраска сгЬнъ и другихъ частей жилья—  

вотъ въ чемъ обыкновенно выражается вл1яше города. 

Чужеродное населеше, жувущее по соседству, обыкновенно 

сохраняетъ въ постройкахъ свой стиль; но взаимное BniHHie 

различныхъ стилей можно всетаки съ легкостю отмЪтить. 

Такъ,въ Екатеринославской губ. русское крестьянское на

селеше начало строиться иногда „по нЪмецки", т. е. по 

образцу домовъ сосЪднихъ нЪмецкихъ колонш. Хата преж- 

няго типа вмЪщаетъ въ себя только жилье, она имЪетъ

J) Lauffer op . cit. s. 102.
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четырехскатную крышу; новаго типа хата соединяетъ подъ 

одной, и притомъ уже двухскатной крышей, жилое поме

щеше и часть хозяйственныхъ 1),

BniHHie индивиду альныхъ вкуса и соображенш на архи

тектуру дома въ крестьянскихъ домахъ Европы проявляется 

больше въ частностяхъ. Яснее представилось оно одному 

немецкому изследователю на примере менее развитого 

меланезшскаго дома.

Въ Меланезш, говоритъ онъ, и на постройке домовъ зам е
чается, какъ много, можетъ быть, безсознателыю для себя, 
каждый индивидъ вноситъ своего въразвит1екультурныхъявлешй, 
такъ же, какъ и въ развшче своего родного языка. Меланез1ецъ 
никогда не строитъ новаго дома совсемъ такъ, какъ прежшй, 
обветшавшш или сгоревшш, или какъ строился его соседъ . Въ 
одномъ и томъ же селенш, при однородности типовъ построекъ, 
входъ въ жилище помещается не съ одинаковой стороны. И вну
три жилища по разному располагаются места для спанья и очага -).

На видоизменешя въ стиле и способе постройки мо

гутъ вл1ять иногда и случайным причины, напр, возникно- 

веше по близости кирпичнаго завода и возможность поэтому 

перейти къ новому строительному MaTepiany. Иногда поме

щики и друпя лица содействовали возникновенш новыхъ 

типовъ построекъ.

Такъ возникли кирпичныя крестьянсюя избы во мно

гихъ подмосковныхъ поместьяхъ и въ северныхъ частяхъ 

Рязанской и Тульской г.г. Помещикамъ было выгоднее 

строить избы изъ огнеупорнаго MaTepiana, обходившагося 

дешевле при даровомъ труде крепостныхъ3). Возникновеше 

глинобитныхъ избъ въ с. Петровскомъ Серпуховского уезда 

вместо общепринятыхъ въ уезде бревенчатыхъ построекъ 

вызвано было затеей соседняго помещичьяго хозяйства ').

Изъ вышесказанного следуетъ, что въ одномъ и томъ 

же селеши можетъ быть нпсколько типовъ жилыхъ строе-

*) зап. 1902 г.

2) F r ide ric i, Beitriige etc. s. 8 0 —81. F ig . 46 (планы внутр. жилищъ).

3) Веневетиновъ, Расписныя кирпичныя избы. М. 1890. стр. 4.

4) зап. 1899 г.
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нш— точно такъ же, какъ и нисколько типовъ дворовъ. 

Кроме того, какъ и относительно дворовъ въ селенш, бу

детъ сказываться различ1е между богатыми, бедными и сред

ними по состояшю домами.

Ярко выступаетъ, напр., разница между богатымъ и беднымъ 
домомъ у гуцуловъ. У б'Ьднаго гуцула домъ имеетъ одну лишь 
горницу, у богатаго—две. Богатый имеетъ пристройку—т. наз. 
„ганок“ передъ переднимъ фасадомъ дома. У богатаго гуцула 
домъ крытъ акуратно гонтомъ, прикр1зпленнымъжел-Ьзнымъ гвоздями. 
У беднаго онъ крытъ драницей, придерживаемой долевыми жер
дями и камнями. Типъ б'Ьднаго жилья у гуцулъ (иногда и 
у другихъ народовъ)— более старинный. „Ганок“ является ново- 
введешемъ. Въ более новыхъ домахъ крыша бол'Ье крутая, нежели 
въ более старыхъ !). Разнообраз1е вн-Ьшняго вида домовъ въ со
временной хорватской деревне отмечаешь Тецнеръ. Въ одномъ 
селенш увидишь разные типы, начиная отъ дома съ плетеной осно
вой и кончая городского типа постройкой изъ камня: MaTepia- 
ломъ служатъ плетни, глина, кирпичъ,камень. Но типична— вы бе
ленная мазанка съ гонтовой 4-хъ скатной крышей2).

„У казаковъ въ Кубанской Области также отмечено некоторое 
разнообраз1е въ типахъ жилыхъ построекъ. По форме жилыя по
стройки почти везде одинаковы, съ небольшими вар1ащями въ 
деталяхъ. В се они представляютъ прямоугольникъ длиною отъ 12 
до 35 арш. (если съ жилыми постройками соединены не жилыя) 
и шириной отъ 8 до 10 арш., подъ 2-хъ скатной или 4-хъ скатной 
крышей, разделенный на д в е  части или холодными нежилыми 
сёнями или внутренней глухой стеной. Какъ въ первомъ, такъ и 
во второмъ случае, жилье состоитъ изъ двухъ хатъ; „мала хата“ 
или кухня и „велйка хата“ или чистая половина; последняя, какъ 
показываешь и самое назваше, по объему больше первой. Разница 
же въ обоихъ случаяхъ заключается во входе въ хаты и во вну- 
треннихъ глухихъ стенахъ: въ первомъ случае, входъ въ о б е  хаты 
изъ сеней, причемъ на лице две внутреншя стены; во второмъ, 
входъ изъ сёней въ малу хату и отсюда уже въ велику хату. Про- 
должешемъ пристроенныхъ сбоку для входа сеней служитъ иногда 
особый навесъ вдоль всего прямоугольника, на деревянныхъ стол
бахъ, называемый „пидташекъ". Крыша его есть продолжеше крыши 
хатъ, ширина его 2 ар., а высота равна высоте хатъ. Земляной 
полъ навеса возвышается надъ площадью двора на ]/4 арш.; назна- 
чеше его служить защитой отъ дождя передней стейке, также 
защищать отъ солнца и дождя семью казака во время еды . У бо- 
гатыхъ казаковъ навесъ забирается сбоку досками на половину;

*) K a in d l, D ie  H uzu len . W . 1894. s. 23 и прим. F ig  4.

2) Tetzner, D ie  K roaten. G lobus. 1904. 2. L X X X V . s. 32. Въ подобномъ 

случа-Ь этнографъ долженъ описать типичный видъ жилья, указавъ на нововведен 

ныя формы.
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устраиваютъ здЪсь досчатый полъ. Прямымъ переходомъ отъ ука- 
заннаго вида жилья служатъ дома изъ дерна съ маленькими 
окнами и довольно незначительной пристройкой для сЬней. Хотя 
дернъ, какъ матер1алъ, въ настоящее время не употребляется, но 
за то и сейчасъ еще много такихъ домиковъ доживаютъ свой в1жъ. 
Въ станиц^ Благовещенской не дЪлаютъ теперь домовъ изъ 
дерна, потому что мало стало, по объяснешю казаковъ, подхо
дящей земли съ густою травою. Раньше дернъ рЪзали на морскихъ 
косахъ, гд'Ь переплетаюяцеся корни густой травы крепко связы
вали землю. На постройку употреблялся дернъ толщиною 1/4 ар., 
шириною и длиною въ 112 ар. Крыша такихъ домовъ состоитъ изъ 
деревянныхъ стропилъ, покрытыхъ камышемъ“. *)

Т аким ъ образом ъ , все ск азан н ое отн оси тельн о устано- 
влеш я типовъ  дворовъ въ одн ом ъ  селеш и отн оси тся  и къ  
установленгю типовъ домовъ.

В ни м ательное и зучеш е типовъ  дом овъ въ селенш  
вскроетъ  так ж е картину р оста  или упадка въ строительств^, 
изучаем ой м естн ости . Н е всегда просгЬйгш е типы дом овъ м ож но  
считать за  бол-fee древш е. И ногда вл!яютъ б ед н о ст ь  и р егр ессъ  
въ искусств^, ст р о и т ь ся 2). В ъ  н’Ькоторыхъ м-Ьстностяхъ  
строительство не падало, но наряду съ  развиты ми типами  
м ож но о тм ети ть  бол-Ье примитивны е во врем енны хъ и ме- 
H te значительны хъ постройкахъ.

Что касается  до съем ки плана дома, то и здЪсь прим еним о  
все сказанное отн оси тел ьн о плана двора: въ планЪ дол 
ж но быть о тм еч ен а  ор!ентировка дома отн оси тел ьн о линш  
улицы (М— N ), что даетъ  возм ож н ость установить положение 
фасада; ж ел ател ьн о уп отр ебл еш е однихъ  и тЬ хъ ж е буквъ  
въ планахъ, напр. А — еЬни, В— горница, С— л етн я я  горница, 
D и В— югЬти и т. д . 3). В ъ  виду важ наго значеш я распо- 
л ож еш я печи, чувала, очага сл ед у е т ъ  отм еч ать  ихъ въ  
план-fe подъ о п р ед ел ен н ой  буквой (напр., f— focus). В ъ  план-Ь 
сл ед у етъ  так ж е отм еч ать м ^сто нахож деш я устья печи  
т. е. ея топки (напр., буквой и — иго). Н еобходи м о так ж е отм-Ь-

х) зап. С . А . Сош ина 1913 г.

'2) ср . R h am m . op. sit. 75— 77.

5) Понятно, что для дома имеющего два этажа, придется сделать два отдЪль- 

ныхъ плана.
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чать двери (а— для входной двери, а 1— для внутреннихъ 

дверей) и окна (Ь— для главныхъ и Ь1—для маленькихъ, 

напр, для оконца близь печки въ малороссшской и ново

российской хате, Ь2— для волоковыхъ оконъ, если они со

хранились на ряду съ обыкновенными).

Ясное представлеше о внешнемъ виде дома даетъ хо

рошо сделанный съ него рисунокъ или фотографичсскш  

снимокъ. Желательно представить видъ дома съ фасада 

какъ поперечнаго, такъ и долевого, также сделать снимокъ съ 

его задней стороны. Что касается моделей жилищъ и хозяй- 

ственныхъ построекъ, то они мало удовлетворительны, если 

оне воспроизводятъ только внешнш видъ построекъ. Мо

дель должна давать точное представлеше какъ о форме, 

такъ и о матер1але, изъ котораго сделана постройка и ея 

части, также и о технике строительства. Соединить все 

эти требовашя въ модели бываетъ трудно, а иногда и не

возможно.

Чтобы дать ясное представлеше о постройке, жела

тельно срисовать типичную для данной местности постройку 

или снять ее во время ея сооруж етя. Только въ такомъ 

неоконченномъ виде наглядно бываютъ видны: остовъ по

стройки. способъ заполнешя или воздвигашя стенъ, разно

образные способы настилки крыши и п р .*).

Важно также представить чертежи въ разргьзгъ, доле- 

вомъ и поперечномъ, что иногда наглядно уясняетъ строеше 

дома2).

Наконецъ, изучая домъ какъ съ внешней, такъ и съ 

внутренней его стороны, необходимо обращать особенное 

внимаше на номенклатуру отдельныхъ частей жилья. Важно 

также записать назвашя, которыя даютъ въ изследуемой

') Такъ поступаютъ въ настоящее время и западно-европейсие этнографы  

при описаши жилищъ малокультурныхъ народовъ. Н апр., см. K ram er, S am oa  Inseln III. 

Stuttg . 1903. s. 221— 242. B ild . 86— 96.— K rause , Z u r  E thnograph ie  d. Insel N issan. 

Jah rb . d. S tad t. Mus. f. V o lkerkunde . В. I. Lpz. 1907. s. 68.— N ieuw enhuis, Quer 

durch Borneo. П. Taf. 2 9 - 3 1 , 16.

2) напр. Andree, Br. V o lksk . s. 158, 161, 162. F ig . 58, 60— 64.
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местности жилымъ и хозяйственнымъ постройкамъ въ ихъ 

целомъ виде. Назвашя построекъ и ихъ отдельныхъ частей 

иногда одни открываютъ изследователю ихъ назначеше въ 

строительстве. Такимъ образомъ, номенклатура даетъ иногда 

ключъ къ исторш развшчя жилья въ данной местности. 

Въ виду большого значешя для разви^я жилища и конструк- 

тивныхъ частей, важно записывать и ихъ местныя на- 

звашя х).

1) на важные результаты, достигнутые Песслеромъ при изслЪдованш саксон

скаго дома благодаря изученш  имъ м+>стныхъ назвашй указываетъ Laufler, op. c it. Тотъ 

же принципъ прим-Ьненъ въ кн. А. Харузина, Славянское жилище въ сЬверо-зап. краЪ 

Вильна. 1907.



VI.

JxtuiKiu бидъ дома.

Установивъ типы домовъ въ данномъ селенш, этно- 

графъ переходитъ къ изученго ихъ внтиняго вида. Внкш- 

нш видъ дома удобнее изучать въ его отдкльныхъ частяхъ.

Уже при изученш низшихъ типовъ человкческаго 

жилья и ихъ эволюцш, намъ пришлось сопоставлять одно

родные типы у разныхъ народовъ земного шара. Однако, 

однородные по существу своему явлешя (напр., коническш 

и сферическш шалаши или навксы-заслоны въ разныхъ 

мкстностяхъ) отличались другъ отъ друга некоторыми 

признаками. Признаками, определяющими характерность 

какого т о  ни было явлешя MamepiaAbnoii культуры, слт- 

дуетъ считать: 1. форму, 2. матер1алъ, 3. технику изго- 

товлешя, 4. окраску и о. украшеше. Окраску, хотя она 

во многихъ случаяхъ и служитъ украшешемъ, мы выдк- 

ляемъ въ отдельную рубрику потому, что она имъ 

является далеко не всегда. Она можетъ имкть, во пер- 

выхъ, и друпя цкли напр, защитную, какъ окраска напр, 

желкзной крыши. Во вторыхъ, окраска бываетъ и есте

ственная (ср., изд^ктя изъ краснаго, чернаго или ясеневаго 

дерева; щитъ изъ ротанга или изъ буйволовой кожи; крышу 

соломенную и деревянную, рубашку изъ холста и кумача и 

пр.). При разсмотркнш низшихъ типовъ жилья мы обращали 

большею частью внимаше только на три первыхъ признака. 

Сферическш шалашъ разнится отъ коническаго по формк 

и матер1алу. Коничесюе шалаши самокдовъ, остяковъ, индкй-
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цевъ С. Америки (т. наз. tipi) разнятся по матер1алу по- 

крьтя, не разнясь существенно по форме. Навесь австра- 

лшцевъ и якутовъ, одинаковые по конструкщи, различаются 

по матер1алу. НавЪсъ негритосовъ— наклонно прислоненныя 

къ стойке ветки— разнится отъ сплетеннаго изъ ветвей 

навеса бушмена техникой сооружешя и т. д. Однако, и тутъ вы- 

ступаютъ и друпе признаки, какъ характерныя черты наблю- 

даемыхъ явленш. Естественная окраска вываренной бересты 

на остяцкомъ чуме, напр., отличается отъ окраски маховой, 

травяной, ровдужной и пр. покрышки коническихъ шалашей 

другихъ народовъ. Что касается до пятаго признака: украше

шя, то и онъ встречается, хотя и реже, въ примитивныхъ 

типахъ жилья. Такъ на берестяной покрышке якутской урасы 

имелся иногда орнаментъ1). Кошмы, которыми покрыты 

кибитки киргизовъ, бываютъ различной окраски и вышиты 

въ узоръ.

Вышеназванные признаки слЪдуетъ принимать во вни- 

маше и при изученш крестьянскаго дома въ отдельныхъ 

частяхъ его. Так. обр., стпны, крышу, двери, окна и пр. 

слтдуетъ изучать въ отношенш формы, матергала, т ех 

ники изготовлетя, окраски  (естественной и искусственной) 

и украшешя.

Изучая въ отдельности части жилого дома, этнографъ 

долженъ тщательно записывать м-Ьстныя назватя  этихъ 

частей. Онъ долженъ также заносить въ записную книжку 

мЪстныя выражешя, относящаяся къ изучаемымъ въ нихъ 

признакамъ; форме и пр., техничесия выражешя въ облает- 

номъ словаре и пр.

СтЪны. а. Форма.— Когда мы говоримъ о крестьянскихъ 

жилыхъ постройкахъ, Россш и Зап. Европы, мы невольно 

представляемъ себе стены ихъ въ виде прямоугольной 

и вертикально стоящей плоскости. Но не слЬдуетъ забы

вать, что у некоторыхъ народовъ встречаются жилыя по

*) СЬрош евскШ , Якуты, стр. 349— 350; также колл. Рум. М .
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стройки со скошенными стенами, напр, юрта у якутовъ '). 

Даже тамъ, где якуты перешли къ русскому способу стройки—  

срубомъ, получается некоторая скошенность сгЬнъ, про

исходящая отъ того, что верхшя бревна сруба нисколько 

короче нижнихъ2). Такая же мало заметная скошенность 

сгЬнъ наблюдается иногда и въ мазанкахъ Екатеринославск. г.: 

верхнш край стены несколько уже, нежели нижнш. Кроме 

того, иногда некоторые архитектурные мотивы, напр,, вы- 

ступъ въ верхней части жилища нарушаютъ прямоугольную 

форму стены.3)

Форма стены находится въ некоторой зависимости и 

отъ размтровъ ея. Вышину и ширину сгЬнъ лучше всего, 

конечно, измерить аршиномъ, метромъ и пр. Но такъ какъ 

всяюя измерешя могутъ внушать м'Ьстнымъ жителямъ 

подозрешя, можно стараться установить этотъ разм'Ьръ 

инымъ способомъ. При фотографическомъ снимке постав

ленная у дома человеческая фигура достаточно ясно опре- 

д^ляетъ вышину стЬнъ. При отсутствш подобнаго снимка 

вышину можно указать и описательно (напр., „человеческая 

фигура укладывается столько то разъ въ вышину сгЬньГ). 

Въ постройке срубомъ число венцовъ тоже приблизительно 

можетъ дать поняте о высоте стенъ и пр., если указать 

ширину бревна.

б. Матергаломъ для возведешя жилой постройки более 

прочнаго характера— дома служить: дерево, глина, камень,

х) СЪрошевскШ, Якуты, стр. 352, изоб. р а зр е за  якутской юрты.

2) фот. Курочкина, соб . Рум . М уз.

3) зап. 1902 г. О  скошенности стЪнъ хаты вс.гЬдспме неуменья строить въ Витеб

ской Б-Ьлорусскш см. Н икифоровскИ , Очерки простонароднаго житья бытья въ Ви 

тебской Б-Ьлоруссш. Витебскъ. 1895. стр. 219.— Этнографъ долженъ различать пред- 

намЪренную скошенность сгёнъ, которая является архитектурнымъ типомъ.отъ неволь

ной, зависящей отъ неум"Ьлаго возведешя здашя. Неправильная форма стЬнъ въ по- 

стройкахъ срубомъ въ нашихъ сЬверныхъ губершяхъ зависитъ иногда и отъ того, что 

некоторый бревна, обыкновенно верхнихъ вЪнцовъ, берутся длиннее нижнихъ, отъ 

чего и верхняя часть стЪны получается ш ире нижней, или же въ верхней части 

постройки образуется выступъ— какъ бы особый архитектурный мотивъ. Peas. 

A rt in  R uss ia , fig. 309.— см. также: Костиковъ. И зба семи Государей. Матер1алы 

по этнографш Россш . т. II. рис. 2, 3. (проем, въ коррект. листахъ).
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дернъ. Употреблеше того или другого матер1ала въ данной 

мкстности, какъ сказано, обусловливается преимущественно 

наличностью этого матер1ала и легкостью его добычи или 

прюбрктешя. (ср. глинобитныя мазанки въ безлксныхъ мкст- 

ностяхъ Малороссш и Новороссш; деревянныя постройки 

Великороссы и Сибири, каменныя постройки въ Крыму и 

на Кавказе). Въ смысле развит1я жилья употреблеше того 

или другого M aTepiana играетъ некоторую роль. Глина не

сомненно ставитъ известный предклъ въ сооруженш зданш, 

не давая возможности возводить очень обширныя и высо- 

юя постройки; но, „составляя матер!алъ для выделки кир

пича... она можетъ содействовать, почти безъ помощи дере

ва и во всякомъ случае безъ помощи камня, жизнеспособ

ности даннаго характера здашя“ *). Развит1е такъ называемаго 

„деревяннаго" архитектурнаго стиля въ северныхъ губ. 

Россш и въ Скандинавш доказываетъ, какъ дерево въ ка

честве строительнаго матер1ала отвечаетъ целямъ развит1я 

строительныхъ формъ. Употреблеше камня, какъ матер!ала 

само по себе знаменуетъ прогрессъ въ строительстве только 

въ томъ случае, когда камень постепенно вытесняетъ дерево, 

какъ более прочный матер!алъ, поддающшся новымъ фор- 

мамъ2). Низкаго типа каменныя постройки, какъ, напр., 

каменныя сакли въ Крыму, на Кавказе, каменныя дома въ 

Герцеговине доказываюсь, что употреблеше камня на по

стройки не связано непременно съ ббльшимъ умешемъ 

строиться.

Матер1алъ, изъ котораго строятся какъ жилыя, такъ и 

друпя постройки данной местности, —  будь то дерево, ка

мень или глина— разнится  иногда въ одной и той же 

местности. Иногда въ одной и той же местности строятъ 

изъ дерева, глины и камня.

Въ Крыму, на Южномъ бэрегу, можно встретить, напр., 
постройки изъ такъ наз. дикаго м'Ьстнаго камня, дома или части

!) Харузинъ , А. Славянское жилище въ сЬверо-западномъ кра+>. стр. 30 —31.

2) Харузинъ , A . op. c it . стр. 31— 33.
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ихъ изъ привознаго керченскаго пористаго камня, также глино- 
битныя постройки съ деревянными частями (фахверкъ).') Въ Со- 
кольскомъ у. Гродненской г. нижняя половина дома строится 
иногда изъ сосны, а верхняя изъ ели. Въ Гомельскомъ у. Моги
левской г., за отсутств1емъ сосны и ели, берутъ для постройки 
осину, въ р-Ьдкихъ случаяхъ и ольху2). Въ Витебской Б’Ьлоруссш 
встречаются даже за неим’Ьшемъ краснол-Ьсья хаты, построенныя 
изъ березовыхъ бревенъ3). У черкесовъ Кубанской Обл. колья 
для плетеныхъ сгЬнъ домовъ делаются дубовые, „для самого 
плетня берутъ лозу или чернокленъ, верхнее же строеше: стро
пила. потолочныя балки и коньковый брусъ предпочитаютъ д'Ьлать 
изъ вербы, какъ бол-Ье легкаго матер1ала“ 4).

Иногда MaTepianb жилыхъ строенш разнится отъ ма- 

тер1ала построекъ хозяйственныхъ (для построекъ хозяй- 

ственныхъ берется обыкновенно матер!алъ мен-Ье прочный 

и мен^-е дорогой).

Изучеше матер1ала предполагаетъ и изучеше его до

бычи, способовъ прюбртпенгя, доставлетя его на м^сто, 

стоимости и пр. Все это— св'ЬдЪшя немаловажныя для этно

графа.

„Глина у казаковъ Кубанск. Обл. употребляется на стройку 
всякая, какая окажется возлЪ мЪста стройки: красная, бЪлая, жел
тая и еЬрая; оставшаяся, пос/гЬ выборки глины, яма потомъ по
степенно засыпается разнымъ мусоромъ и золой. Приготовляютъ 
вальковую глину такимъ образомъ. Вскапываютъ железными ло
патами кругъ въ д1аметр,Ь 4 -  5 саж. и глубиною 1/2 арш., оставляя 
при этомъ по срединЪ круга невскопаннымъ пространство въ 
Р/а квад. арш.; вскопанное м-Ьсто поливаютъ соленою водой, при
везенной изъ лимана; загЬмъ, по этому кругу въ поводу гоняютъ 
двухъ лошадей, пока они не разм'Ьсятъ глину съ водой, причемъ 
погонщикъ стоитъ по средин'Ь круга на невспаханиомъ м'ЬсгЬ. 
Потомъ мягкую глину лопатами выкидываютъ изъ круга и дЪ- 
лаютъ изъ нея вальки в-Ьсомъ 10— 15 ф., перемешивая, для связи, 
глину съ чистой соломой. Отъ вальковой глины нужно отличать 
жидкую глину, употребляемую на помазку вальковыхъ стЪнъ постгЬ 
ихъ просушки; она делается жиже, также растворяется соленой 
водой, смешивается (ногами м-Ьсятъ сами строители) съ мякиной 
(половой) и навозомъ (гноемъ) и загЬмъ руками мажется по crfc-

!) зап. 1912 г.

2) Харузинъ, A . op. c it. стр. 33— 34.

3 НикифоровскШ , Очерки простопароднаго житья бытья въ Витебской Б"Ьло- 

pyccin. Вит. 1895. стр. 224.

4) Миллеръ, А. Ч еркесси я  постройки. Матер1алы по этнографш Р оссш . т. II. 

стр. 68 (проем, въ коррект. листахъ).
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намъ. ]). Въ Пинежск. у. Арх. г. строительный матер1алъ—л-Ьсъ 
заготовляется не всегда одновременно, но иногда въ течете нЪ- 
сколькихъ л"Ьтъ и доставляются къ м'Ьсту работъ постепенно. 
Бревна для жилыхъ избъ выбираются преимущественно толстыя, 
длинныя и здоровыя. До начала постройки деревья очищаются 
отъ коры и просушиваются. Но иногда строятъ изъ неочищен- 
ныхъ и непросушенныхъ; таюя строешя не бываютъ долговечны 2).

Большая или меньшая стоимость матер1ала, трудность 

его доставки и пр. определяюсь часто большее или мень

шее развише жилья и отдкльныхъ его частей.

в. Техника сооружешя и возведешя стенъ должна быть 

тщательно изучена этнографомъ. Техника эта во первыхъ 

существенно разнится въ зависимости отъ матергала, упо- 

требляемаго въ данной местности; во вторыхъ, при упо

треблены одного и того ж е  матер1ала техника можетъ 

быть различна въ одной и той ж е местности.

Камень въ сгЬнахъ здашя складывается различнымъ 

образомъ. Здаше можетъ быть возведено изъ кусковъ 

камня, не пригнанныхъ другъ къ другу (напр., н-Ькоторыя 

жилыя постройки въ Крыму и на Кавказе), или же для 

стенъ берутся камни обтесанные и пригнанные другъ къ 

другу. Эта посл-Ьдняя техника знаменуетъ, конечно, шагъ 

впередъ. Иногда обе техники продолжаютъ сосуществовать, 

какъ можно видеть на примере остатковъ стенъ въ Херсо- 

несскихъ постройкахъ (въ Крыму): здесь часть город- 

скихъ стенъ выведена изъ прекрасно обтесанныхъ камней, 

тогда какъ другая (выше ея) состоитъ изъ камней необте- 

санныхъ. Камни, составляющее здаше, могутъ быть сло

жены безъ скрепляющаго ихъ вещества, и могутъ также 

быть соединены посредствомъ цементировки. Въ последнемъ 

случае важно установить составъ цементирующаго веще

ства.— Наконецъ, каменная постройка можетъ состоять не 

изъ одного камня, но и изъ поддерживающихъ камень де- 

ревянныхъ частей, такъ наз. фахверка. Такъ строятъ, напр.,

*) Ефименко, П. Матер1алы по этн. русск . населешя Арханг. г. М . 1877. 

стр. 16.

2) зап. С. А. Сош ина 1913 г.

7



—  98 —

дома во многихъ местностяхъ Германш. Остовъ дома при 

фахверк^, представляетъ изъ себя сквозной переплетъ ба- 

локъ, бол^е или менее толстыхъ; промежутки между ними 

заполняетъ каменная кладка изъ обтесанныхъ камней (или 

кирпичей). Темныя, обычно дубовыя балки фахверка и при 

окраске или штукатурке стенъ остаются иногда незакра

шенными и ничемъ не затушеванными и придаютъ харак

терную красоту немецкимъ крестьянскимъ постройкамъ 

многихъ местностей.

Глинобитныя постройки воздвигаются также по разному.

Въ некоторыхъ местностяхъ Новороссш, напр., делается сна 
чала легкш деревянный остовъ жилья. Промежутки между сквознымъ 
остовомъ заполняютъ глиной. Существуетъ тутъ же и другой 
способъ возводить глинобитныя постройки: изъ глины, смешанной 
съ половой, делаютъ болыше кирпичи, высушиваемые на солнце 
(не на огне) т. наз. лемпачъ и уже изъ нихъ, плотно пригоняя 
ихъ другъ къ другу, возводятъ стены. Такая постройка до покры- 
™  ея крышей, должна сохнуть въ теч ете большаго или меньшаго 
времени.:) Въ Малороссш, въ некоторыхъ местностяхъ, гд е  лесъ  
является дорогимъ матер1аломъ, стены хаты иногда плетутъ изъ 
вербы и обмазываютъ потомъ глиной съ навозомъ. Или же стены 
хаты воздвигаютъ следующимъ образомъ; „На полосе земли, 
шириною около аршина ставятъ вразбросъ высоюе колья; между 
кольями перевиваютъ солому, обмоченную въ глину; когда глина 
высыхаетъ, о б е  стороны заравниваютъ глиной; образуется стена 
толщиною въ аршинъ и бо л ёе“ 2). Стены сакли черкесовъ Кубанск. 
Обл.— „плетеныя, обмазанныя внутри и снаружи глиной съ наво
зомъ. Высота ихъ около 3V4 аршинъ. Стойки для плетня— пчегу 
отесываются топоромъ у конца съ четырехъ сторонъ и забива
ются въ землю на разстоянш около 2 четвертей. Забиваютъ ихъ 
руками, слегка раскачивая и поливая землю водою. Плетень д е 
лается изъ ровныхъ ветвей возможно более плотно и гладко; все 
сучки обрубливаютъ. Съ этого начинается постройка сакли, но 
предварительно всегда ставятъ насвоемъ м есте дверь" 3). Наконецъ, 
и глинобытныя постройки делаютъ съ фахверкомъ, напр., въ но
вейшее время въ Крыму1).

„Дома изъ дерна въ Кубанск. Обл. строятся безъ всякаго 
фундамента, на поверхности очищенной для сего почвы. Место 
для стройки выбирается хозяиномъ и хозяйкой; они же, вместе 
съ своей семьей, являются и строителями. Предъ началомъ стройки

!) зап. 1902 г.

2) Ш арк о , А. Малоросййское жилище. Э . О . 1901. 4. X LV II. стр. 120, 130.

3) Миллеръ, А . Ч еркессия  постройки, стр. 68.
') зап. 1912 г.
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вбивается по угламъ будущей хаты 4 колышка и между ними про
тягивается веревка, которая служить руководствомъ для ровной 
кладки стенъ. Самая кладка сгЬнъ совершается такъ: куски дерна 
кладутъ травой внизъ, щели между ними и верхше пласты съ 
нижними спаиваются посредствомъ желтой жидкой глины, а чтобы 
углы хатъ не разъехались, то для связи по смежнымъ угламъ 
хаты, сверху каждаго ряда дерна кладутъ палки или сухой ка- 
мышъ такъ, что одинъ конецъ палокъ или камыша лежитъ на 
одномъ угле, а другой конецъ на другомъ. Толщина стенъ внизу 
до 11/3 арш., вверху оне съуживаются до 1 арш., причемъ стены  
выводятся немного съ наклономъ внутрь. Строятъ обыкновенно 
въ мае месяце и, затемъ, целое лето стены сохнутъ. После про
сушки сказывается яснее неправильная конструкщя стенъ: въ 
одномъ м есте стены выдается выпуклость впередъ, въ другомъ— 
внутрь. Эти неровности обстругиваются, на сколько возможно, ж е
лезной лопатой и сглаживаются шероховатости. Осенью присту
паюсь къ устройству потолка и крыши“ ').

Постройки изъ дерева обыкновенно воздвигаются сру- 

бомъ. Здксь можно также наметить несколько разновид

ностей въ технике. Бревна, слагаемыя въ такъ наз. „венцы“, 

бываютъ въ иныхъ местностяхъ неотесанныя— такъ наз. 

„кругляки"; въ другихъ местностяхъ строятъ изъ отесанныхъ 

бревенъ (въ Гродненской г., где преобладаетъ последнш спо- 

собъ, эти неотесанныя бревна называюсь „дылами") 2). Если 

бревна тешутъ, то делаюсь это обыкновенно съ двухъ только 

сторонъ: верхней и нижней; но въ Гродненской губ., напр,, 

тешутъ ихъ со всехъ четырехъ сторонъ подъпрямымъугломъ. 

Бревна въ срубе на углахъ перекрещиваются и вхо- 

дятъ другъ въ друга, для чего делается въ нижнемъ 

бревне соответствующее углублеше— „чашка". При этомъ 

концы бревенъ могутъ торчать наружу (это называется 

строить „въ уголъ"), или же концы бревенъ не выступаютъ 

изъ стены (называется: строить „въ замокъ“). Въ томъ и 

другомъ случае концы бревенъ могутъ быть прикрыты 

нашитой доской. Въ технике устройства сруба интересъ 

представляетъ и способъ спайки бревенъ между собой, что 

делается въ видахъ ббльшаго тепла. Между бревнами кла

дутъ обыкновенно мохъ, паклю. Более усовершенствован-

Ч зап. С . А . Сошина 1913 г.

-) Харузинъ, A . op. cit. стр. 39.

7*
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ный способъ скрепки заключается въ томъ, что въ брев- 

нахъ дЪлаютъ углублешя— пазы, благодаря которымъ бревна 

плотнее прилегаютъ другъ къ другу. Для большаго тепла 

срубъ иногда обшиваютъ тесомъ, обычно въ вертикальномъ 

направленш; иногда постройку срубомъ также штукатурятъ ').

Въ старинной, датированной 1765 г., изб-fe Онежск. уЬзд. 
Архангельск, г. былъ отмеченъ т. наз. „зауголъ“ „представляющш 
обрубки бревенъ длиною отъ 2 д о З  арьпинъ, врубленныя въ длин- 
ныя бревна... на лицевомъ фасаде, чтобы ихъ отъ времени не 
выпирало и не коробило... Свободные концы этихъ обрубковъ и 
теперь внутри строешя не отпиливающихся и не обравнивающихся, 
производятъ впечатлите чего то недоконченнаго и въ тоже 
время, создаютъ въ сараяхъ удобные уголки, куда можно при
прятать разную мелочь". „Происхождеше „заугла" объясняется гЬмъ, 
что срубъ горницы нависаетъ надъ срубомъ подгорницы и, такимъ 
образомъ, зауголъ служитъ поддержкой вЪнцовъ сруба горницы" -).

Верхшя бревна сруба называются „очепомъ“ — они 

служатъ основой крыши. Ихъ часто берутъ длиннее осталь- 

ныхъ. Нижшя бревна образуютъ такъ наз. „подрубъ“— они 

служатъ фундаментомъ жилища. Ихъ обыкновенно выбира- 

ютъ болЪе прочными, что и понятно, такъ какъ они болЬе 

соприкасаются съ землей и болЬе подвержены сырости. 

Случается, что ихъ стесываютъ по четыремъ сторонамъ, 

тогда какъ все здаше выводится изъ кругляковъ.

Изъ вышесказаннаго явствуетъ, какъ важно для этно- 

графическаго изучешя жилища снимки и рисунки съ по

строекъ неготовыхъ или частей жилищъ. Иногда они съ 

особой ясностью указываютъ на самый способъ возведешя 

стЪнъ 3).

х) Харузинъ, A . op. c it. стр. 39— 40. Технику возведешя сгёнъ срубомъ въ 

Арханг. г. см. напр. Ефименко, П . Матер1алы: т. I ч. I. стр. 16. Въ Онежск. у. 

А рх . г. говорятъ: „рубить въ уголъ“ , „въ круглую11 или „въ потемокъ", „въ 

глухарь" потому что концы бревенъ выпускаются наруж у и прикрываютт> самую  

связь. Говорятъ: „рубить въ чистую", „въ лапу“, когда „концы бревенъ стесываются 

приблизительно на одну треть съ одной и съ другой стороны и прибиваются одно 

къ другому деревяннымъ гвоздемъ, что называется скреплять на коксъ“ . Кости- 

ковъ, op . c it. стр. 3.

2) Костиковъ, op. c it стр. 3.

3) см. напр. K a in d l, D ie  Volkskunde . s. 106, F ig . 11.
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Изучая технику возведешя жилыхъ построекъ, этно- 

графъ долженъ обратить внимаше еще на одинъ немаловаж

ный вопросъ: кто является строителемъ дома— местные 

или пришлые мастера, мужчины или женщины во вся- 

комъ случай, въ какой мере, участвуютъ въ этомъ труде 

лица обоего пола. Жилыя здашя европейскаго крестьянина 

строятся обыкновенно мужчинами, даже спещальными ма

стерами; но сложнее представляется вопросъ у малокуль- 

турныхъ народовъ и русскихъ инородцевъ, у которыхъ 

строго проводится обыкновенно раздтленге мужского и 

женскаго труда  въ хозяйственной жизни.

У черкесовъ „деревянныя части всЪхъ построекъ делаются  
мужчинами, что же касается глинянной обмазки, устройства очага 
и печи... для хл^ба, то все это устраивается женщинами, и никогда 
мужчины не берутся за эту работу, спещально женскую"х). Въ Екате- 
ринославск. г. глину для постройки мнутъ женщины. Въ южной 
части Сербш мы встречаемся съ жилымъ помещешемъ, имену
емой djevojacka kucarica. Это— яма, выкопанная въ навозной куче, 
подъ остроконечной крышей. Въ ней проводятъ день въ течете  
зимы девушки съ 8-летняго возраста до замужества. Здесь  оне  
занимаются шитьемъ. Это жилище созидается на время, длящееся 
со дня окончашя полевыхъ работъ до весенняго Юрьева дня. Въ 
его устройстве должны принимать у ч а т е  одне девушки, безъ  
помощи мужчинъ 2).

г. Окраска стЬнъ крестьянскаго жилища встречается 

не везде. Очень часто она указываетъ на близость города, 

на вл]яше городской культуры, на временныя сношешя съ 

странствующими малярами и пр. Цветъ окраски стЬнъ 

характеренъ для данной местности и выражаетъ вкусъ 

населешя.

Въ Харьковской губ. стены мазанокъ бываютъ иногда окра
шены въ ярко голубой цветъ, въ светло-оранжевый. Въ селахъ 
С.-Петербургской г., близъ Николаевской ж. д., можно встретить 
окраску деревянныхъ домовъ въ темно-красный грязный цветъ, 
причемъ, напр., балконы оттенены лимонно-желтой окраской баля-

!) Миллеръ, А. Черкесское жилище. Мат. но этн. Россш . т. II. стр. 78.

'-) R h am m , D ie  altgerm an ische W irkgrube  a u f  slaw ischem  Bodeii. Z . d. V, 

I'. V . 1911. H . I. s. 48. И зобр . на s. 112.
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синъ. Въ Серпуховскомъ у. Московской г. крестьянсше дома 
бываютъ окрашены въ коричневый цв-Ьтъ. Въ Томской губ. дома 
н-Ькоторыхъ богачей окрашены въ узоръ въ пестрыя р-Ьзюя краски: 
красную, зеленую, бЪлую.

Раскраска сткнъ иногда занимаетъ не век сткны сплошь, 

а только часть ихъ (о раскраск-fe фронтоновъ будетъ сказано 

ниже)— напр., въ Харьковской г. Иногда раскраска состо

ять изъ рисунковъ, которыми расписываютъ части стЬнъ.

Въ этомъ OTHOHjeHin очень красивы дома молдаванъ въ Бес- 
сарабш. На обмазанныхъ бЪлой глиной ст-Ьнахъ красиво высту- 
паютъ узоры, расписанные темно-синей, красной краской по 
завалинк-Ь. ]) Въ польскихъ крестьянскихъ домахъ встр-Ьчаемъ 
оригинальную раскраску сгЬнъ так. наз. растительнымъ орна- 
ментомъ’2); иногда отдельные орнаментальные мотивы врод-Ь,цв-Ьтовъ 
вЪточекъ разбросаны по сгЬнамъ8). Въ католическихъ м-Ьстностяхъ 
Германш и Австрш на ст-Ьнахъ домовъ часто пишутъ картины рели- 
гюзнаго содержашя, также святыхъ. Особенно часты на домахъ  
изображешя св. Флор1ана, заливающаго горящее здаше: этотъ 
святой считается покровителемъ отъ пожара. Большинство этихъ
изображенш исполнены довольно грубо деревенскими мастерами__
но есть между подобными картинами и прекрасныя произведешя 4).

д. Украш етя . — Окраска крестьянскаго дома имЪетъ, 

какъ мы вид-Ьли, преимущественной цклью украсить его.

х) зап. 1906 г.

2) Peasant A rt in  Russia . № №  494, 495.

;!) M a tlakow sk i, Zdob ien ie  i sprzlt ludu  polskiego na P odha lu . W arsz. 1901. 

p. 54. Rys. 95 ,98 .

4) напр, сцена BtrcTBa въ Египетъ на крестьянскомъ домЪ въ M ittenw ald работы  

талантливаго самоучки XV lII-ro в. Fr. K a rn e ra . Bronner, Von deutscher S itt и

Art. M iinchen . 1908. статья: Ueber alte  F assadenm alere i in unseren bayerischen A lpen . 

s. 509 sq. Обычай рисовать на сгЬнахъ жилища изображ еш е священное или магиче

ское съ цЪлью обезпечить покровительство своему жилью можно проследить и у нЪко- 

торыхъ малокультурныхъ народовъ. Такъ, въ Алжира ванъ Женнепъ замЪтилъ на 

домахъ надъ входной и др. дверями рисунки, нарисованные ярко-синей краской— они 

должны были предохранить домъ отъ сглаза. G ennep ,v . E tudes d ’K thnograph ie  algerien- 

ne. Rovue d ’E thnograh ie  et de Sociologie. 1912. № I — 2. p. 9. прил.. рисунки. Въ  Гер-

манш, на н-Ъкоторыхъ домахъ увидишь въ качеств^ предохранительнаго средства

пентаграммъ, гексаграммъ,'знакъ креста, монограммы 1исуса Христа и Бож1ей Матери,

буквы М. С. В .— начальныя буквы именъ трехъ волхвовъ: Eysn-Andree, Volkskund-  

liches. B raunschw eig. 1910. s. 99 — 100, 107.
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КромЪ окраски существуютъ еще друпе npieMbi украшешя 

стЪнъ жилья.

При наличности фахверка напр., въГерманш, его иногда 

окрашиваютъ. Такъ, въ недавнее время вошло въ моду въ 

Брауншвейг^ окрашивать балки домовъ въ ультрамарино

вый цвЪтъ, а на нихъ расписывать разные цвЪты, а также 

писать на нихъ бЪлой и красной краской изречешя изъ 

Библш и книги гимновъ *).

Кирпичныя строешя могутъ также подвергаться окраскЪ, 

и при томъ очень замысловатой и служащей большому укра- 

шенда жилья. Въ нЪкоторыхъ мЪстностяхъ Воронежск., Там- 

бовск., Тульск. и Орловск. г. со времени освобождешя кресть- 

янъ распространились расписныя кирпичныя избы. Орна- 

ментъ и рисунки на нихъ исполняются по красному кирпичу 

обыкновенно бЪлой, но иногда и желтой, зеленой, синей и 

желтой краской. Орнаментъ и рисунки имЪютъ свои наз- 

вашя: „сосенки", „самовары", „опояска^ и пр. На „возмож

ность предполагать въ настЪнныхъ орнаментахъ мотивы, 

основанные на поэтико-мифологическихъ соображешяхъ на- 

роднаго воображешя" указалъ М. А. Веневитиновъ 2).

Въ н-Ькоторыхъ м"Ьстностяхъ Германш на кирпичныхъ домахъ, 
преимущественно на фронтоне, закладываютъ въ виде украшешя 
фигуры, образуемый изъ кирпичей, расположенныхъ въ стен е не 
въ обычномъ порядке. Попадаются ветреныя мельницы, челове- 
ческ1я изображешя. Одна фигура, напоминающая дерево, заслужи
в а ем  особаго внимашя этнографовъ. Она носитъ назваше „Ьоппег- 
besen* т. е;. „громовой метлы“. Этимъ же назвашемъ народъ 
обозначаетъ сплетешя ветвей, которыя иногда наблюдаются на 
соснахъ, и которыя засовываютъ во фронтонъ домовъ, что бы 
обезпечить ихъ отъ грозы и пожара. Подобныя ветви и пытаются 
изобразить кирпичами выд"Ьланнная фигура на ст ен е дома. Сле
довательно, и тутъ украшеше дома им^етъ более глубокж— а 
именно магическш смыслъ 3).

L) Andree, Braunschw eiger V o lkskunde . B raunschw eig. 1901. s. 170.

-)  Веневитиновъ. Расписныя кирпичныя изфзь М. 1890. стр. 3, 5. 7 ,10 , 13— 14.

3) Andree, В . V. s. 169— 170. A bb . 7 0 —73.— также Sche ll, Donnerbesen in 

N atu r, K unst n. Volksg lauben . Z. d. V . f. V. 1909. I I . 3. s. 429 -430.



Украшешемъ стенъ дома могутъ служить и неко

торые архитектурные мотивы, деревянной или лепной 

работы. Они еще редки въ крестьянскомъ жилье; но въ 

недалеко ушедшихъ отъ нихъ мйщанскихъ домахъ неболь- 

шихъ городовъ они встречаются. Такъ, подъ окнами уста

навливают рядъ деревянныхъ полубалясинъ, вроде фальши- 

ваго балкончика (въ ,г. Тюмени, напр.) и пр. Объ оконныхъ 

украшешяхъ, придающихъ часто нарядный видъ внеш

ности дома, будетъ говорено ниже. Можно отметить 

также деревянные карнизы, украшенные богатой резьбой, 

чаще рельефной, на старинныхъ домахъ Нижегородской и 

Ярославской г .,J) деревянные карнизы съ резьбой сквоз

ной, напр., въ Александровскомъ у. Владим1рской г. 

Въ Повенецкомъ у. Олонецкой г. вокругъ стенъ дома 

подъ окнами устроенъ бываетъ длинный балконъ съ пе

рильцами, прерывающими плоскость стенъ и служащихъ 

имъ украшешемъ 2).

Украшешемъ стенъ служатъ въ некоторыхъ местно

стяхъ, напр., въ Германш, Австрш, Голландш, и надписи. 

Трудами немецкихъ этнографовъ собраны многочисленныя 

надписи на домахъ (Hausinschriften). Они интересны въ томъ 

отношении, что вводятъ насъ въ образъ мыслей народа. Весьма 

характерны, напр., следуюиця надписи:

1. Allein Gott die Ehr’!
Der Herr behiit dies Haus
Und Alle, die gehen ein und aus. (ХУ11 в.).

2. Das eig’ne Haus, der eig’ne Herd 
1st melir ais Gold u. Siiber werth.

3. Dies Haus hab’ ich ja wolil gebaut,
Dock hat’s einen Fehler, den man nicht schaut:
Es ist ein Loch hier geblieben steli’n,
Wo der Tod hinein kann geh’n.

*) Образцы  подобной резьбы  собраны въ М осковскомъ Историческомъ Му- 

3et, въ Румянцевскомъ М., въ Этн. Отд. МузеЪ И. Александра III, въ МузеЪ кн. 

Тенишевой въ Смоленск-Ь и др .— Въ Нижегородск. г. до сихъ поръ встречаются 

подобныя р-Ьзныя рельефомъ доски какъ карнизы избъ. Н а нихъ по стариннымъ 

образцамъ изображаютъ львовъ и сиренъ. С ооб . Я. Г. Безруковъ. 1913 г.

2) Грабарь , Истор1я русскаго искусства. McTopiH архитектуры, т. I. стр. 502.



4. Ein frohlicli Herz, ein friedlicli Haus 
Macht das Gluck der Lebens aus.

5. Des Hauses Zier ist Reiiilichkeit.
Des Hauses Gluck Zufriedenheit,
Des Hauses Ehr’ Gastfreundliclikeit,
Des Hauses Segen Frommigkeit.

6. Gottes Gnad’
1st der beste Hausratli.

7. W'ir steh’n, о Gott, in deiner Hand 
ITnser Yieli und das ganze YaterlandJ).

Въ PocciH надписи на домахъ р-Ьдки. Они, однако, 

встречаются: къ сожалЪшю, на записываше ихъ мало обра

щали внимаше.

Приведу для примера надпись, записанную въ Московской г. 
и у. На фронтоне избы нарисованы по обеимъ сторонамъ окна 
дв е фигуры: одна—женская съ коромысломъ и ведрами, другая—  
мужская, подбоченившаяся, въ картузе; надпись гласитъ: „шла 
девица за водой, за ней парень маладой" 2). Другой примеръ: по

*) Dreselly, G rabschriften , Marterl-Bildstockl-und Todtenbrett-Verse. Haus- 

Inschriften etc. Sa lzburg . 1900 (?). №№ 652, 666, 702, 721, 720, 735, 731 —Въ этой 

же книжкЪ приложена библюгрси/пя по надписямъ; доб. A ndrae , Hausinschriften  

aus H o lla nd , Em den. 1902,— A ndrae  H-ten aus Ostfriesland. G lobus. LXX .V . 18Э!). 

Л? 24— Andree, B raunschw eiger Volkskunde . Braunschw . 1901. s. 199— 203. Heuft, 

W estfalische H ausinschriften . Z . d . Ver. f. V o lksk . 1909. H . 1. Переводъ приведен- 

ныхъ надписей:

1. Единому Богу честъ!

Господь да охраняетъ этотъ домъ

И  всЬхъ, кто входитъ въ него и выходитъ.

2. Свой домъ, свой очагъ 

Стоитъ бол’Ье золота и серебра.

3. Этотъ домъ я выстроилъ хорош о,

Н о  въ немъ есть изъянъ, который не виденъ:

Осталась въ немъ дырка,

Черезъ  которую  можетъ войти смерть.

4. Радостное сердце, мирный домъ —

Въ нихъ заключается счастье жизни.

5. К раса дома— акуратность,

Счастье дома— довольство,

Честь дома— гостепршмство,

Благодать для дома— благочеспе.

6. Божья милость 

Лучш ее домашнее имущество.

7. Мы, о  Бож е, въ Твоей рук-Ь,

И  скотъ нашъ, и все отечество.

2) И зъ  этногр. матер1аловъ Этнограф. Отд. И . Общ . Л юб. Естеств., Антроп. 

и Этн. приложенъ рисунокъ. Запись относится приблизительно къ 90-мъ годамъ 

X IX -го в.
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деревянному карнизу подъ краемъ крыши избы вырЪзано: „Сей 
домъ крестьянина Гаврилы Миронова Пигалева“ (Владим. г., 
Александровск. у., зап. 1905 г.).

СтЪны, для поддержашя тепла, часто прикрываются 

снаружи. Способы прикрьтя и матер1алъ его должны быть 

также изучены. Иногда сгЬны заваливаютъ навозомъ или 

ихъ закрываютъ соломой, иногда камышемъ или ветками 

сосны и ели. Местами подобное прикрьте накладывается 

только на нижнюю часть жилья; иногда же оно закрываетъ 

все жилище1). Въ нккоторыхъ мЪстностяхъ Германш стрем- 

леше оградить жилище отъ сырости привело къ постоян

ной, неснимаемой облицовкк сткнъ или только скверной и 

подвктренной сткны шиферными пластинками или черепи

цей. Шиферныя пластинки —  ромбоидальныя, уложенныя 

чешуей—■ придаютъ своеобразный характеръ внешнему 

виду жилья. Иногда защищенная шиферными пластинками 

сткна окрашивается въ принятый въ данной местности 

для раскраски сткнъ цвктъ (напр., свктлозеленый). 2)

Въ Poccin встречается, хотя и сравнительно ркдко, 

облицовка сгЬнъ сруба тесомъ („шалевка", „ошалевка"). 

Тесъ можетъ быть положенъ въ горизонтальномъ или же 

въ вертикальномъ положеши3). Если тесъ положенъ въ 

узоръ (напр., елкой или же такъ, что на мксто сшива 

двухъ досокъ накладывается третья), шалевка является не 

только защитой жилья, но и украшешемъ его.

Тепло внутри постройки сохраняетъ и устройство въ 

нижней части жилья фундамента и завалинки.

Нижшя бревна, выступаюьщя изъ подъ сруба, образуютъ 

просткйшш фундаментъ. Дальнейшее развит1е фундамента 

заключается въ томъ, что подъ эти бревна, образуюиде 

такъ наз. „подрубъ", подкладываютъ, обыкновенно подъ 

„четыре угла, болыше камни, которые изолируютъ ихъ отъ

Ч Харузинъ, A. op. cit. стр. 37.— Ш арко , op. c it. стр. 130.

-) зап. 1901 г.

®) Харузинъ, A. op . c it. стр. 40.



дЪйсгая сырости почвы. Иногда камни эти замЪняютъ тол

стыми колодами, въ 1 арш. выш., которыя врываютъ въ 

землю на три четверти ихъ длины. Число ихъ колеблется 

между 4— 8. Иногда подъ бревнами „подруба" устраивается 

и каменный фундаментъ— изъ сложеннаго безъ цемента 

булыжника (напр., въ ОЬверо-зап. краЪ) или изъ дубоваго 

или сосноваго л^Ьса или же изъ кирпичной кладки съ це

ментировкойх). Стояшде на высокомъ фундаменте дома, 

напр., въ нЪкоторыхъ селахъ Московской г. знаменуютъ 

уже значительный успЪхъ въ стройк-Ь.

При отсутствш фундамента, въ цЪляхъ предохранешя 

жилища отъ холода и сырости устанавливается часто зава

линка. Завалинка бываетъ разнаго устройства.

Иногда, напр., въ Гродненской г. устраиваютъ деревянную 
стену высотой въ 1V4 арш., на разстоянш вершковъ 5-ти отъ 
ст'Ьны дома, и промежутокъ между ней и стеной дома засыпаютъ 
землей. Вместо деревянной стенки устраиваютъ иногда плетневую, 
какъ напр., въ некоторыхъ деревняхъ Звенигор. у. Московской г. 
„Въ Виленской г. завалинку образуетъ насыпь, удерживаемая 
бревномъ, забитымъ кольями14. Въ Волковыйскомъ у. Гроднен
ской г. завалинка состоитъ изъ камней, пересыпанныхъ землей; 
въ другихъ мЪстахъ... землю просто приваливаютъ къ срубу, 
нич-Ьмъ ее не удерживая извне*' -). Въ Екатеринославской г. дЪ- 
лаютъ при иныхъ мазанкахъ глинобитныя завалинки, иногда остав
ляя ихъ незабвенны ми. Въ гагаузскомъ дом е „подошва южной 
и западной сгЬнъ хаты съ наружной стороны укрепляется зава
линкой („долма“ или „приспа“). Для этого на разстоянш около 
полутора аршина отъ стены забиваютъ въ землю рядъ кольевъ. 
Вершины ихъ скрепляются продольнымъ брусомъ (,,арыш“), кото
рый связывается со стенами хаты поперечными брусьями („ша- 
рампай“). Промежутки между кольями обшиваются досками, а въ 
образовавшийся такимъ образомъ ящикъ („сундук") набивается 
глиняная масса. Въ завалинке у южной стены иногда оставляется 
прорезъ для входной двери. А если такого прореза не оставлено, 
то на завалинку поднимаются по глинянымъ или каменнымъ сту- 
пенькамъ. Сделанъ ли этотъ прорезъ или нетъ, но полъ хаты 
располагается все таки несколько выше окружающей почвы, и на 
него ведетъ по крайней м ер е одна ступенька съ улицы („ешинь“ 
или „басаманъ"). Цель устройства завалинки— это, во-первыхъ, 
укрепить стену хаты въ самомъ опасномъ сеченш, а во-вторыхъ,

1-) Харузинъ, A. op. c it. стр. 34 -35. -Ром ановъ , op. c it . стр. 8. 

’J) Харузинъ, A . op. cit. стр. 35.
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предохранить отъ подрывашя скотомъ и подмывашя водой. Jl'fe- 
томъ во время жаровъ на завалинку выходитъ спать все семей
ство" х).

Въ нккоторыхъ местностяхъ завалинка устраивается 

не постоянная, но только на холодное время года. Иногда 

завалинка съ фронтона имеетъ болке тщательный видъ, не

жели съ боковыхъ сторонъ. Завалинка (въ Малороссш, 

Новороссш, въ ОЬверо-зап. крае называютъ завалинку: 

„призба“, ,,призьба“) не только защищаетъ низъ строешя 

отъ холода и ветра; она является удобной лавочкой для 

сиденья и лежанья лктомъ2).

2. Крыша. Чтобы понять устройство крыши, полезно 

снять или зарисовать ее во время сооружешя, что бы ясенъ 

былъ ея остовъ. Или надо представить рисунокъ крыши съ 

частью обнаженной отъ верхняго покрова ея, такъ наз. 

„кровли", что бы видны были части, служащая для поддер- 

жашя „ кровли “ и сопротивлешя напору ветра, давлешю снега 

и пр.— такъ наз. „стропила1*3).

а. Форма. Въ зависимости отъ внкшняго вида крыша 

называется: односкатной, двускатной или щипцовой, четы

рехскатной, шатровой или вальмовойиполувальмовой. Валь- 

мами называются коротюе скаты четырехугольной крыши, 

приходящееся надъ поперечными сторонами дома. Иногда эти 

скаты не доходятъ до края крыши, и получается съ по- 

перечныхъ сторонъ дома (или съ одной стороны) спускаю

щееся съ верхняго ребра крыши, такъ наз. „конька"— тре

угольный скатъ большаго или меньшаго размера— такъ наз. 

„полувальма“ 4) (некоторые авторы называютъ полувальму—  

вальмой и отсюда крышу полувальмовую— вальмовой). Суще- 

ствуютъ и руссюя назвашя для полувальмы —  напр, въ

!) М ошковъ, Гагаузы Бендерскаго у4зда, Э . О . 1902 г. 4 LV . стр. 8— 9.

2) Харузинъ, A . op. c it . стр. 36— 37. — НикифоровскШ , Оч. стр. 226 — 227.

3) напр., у Суслова, Памятники дрсвняго русскаго зодчества, в. I. СП Б . 1895. 

листъ 21.

4) Эциклоп. Словарь Андреевскаго, подъ словомъ „Крыша“ .— также: П рю ровъ , 

Какъ надо строить дома. М . 1912. I. стр. 238— 239.
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С/Ьверо-зап. к рае— „лобякъ“, „пристрешекъ", „залобъ". 

Иногда сохранена не верхняя, но нижняя часть вальмы—  

это такъ наз. въ ОЬв.-зап. крае „окопъ“, „козырокъ“, 

„причелье", „застр-Ьшокъ" и п р .1). Эти назвашя должны 

быть записаны.

Характеренъ для формы крыши и еще признакъ: на

сколько низко ея край, такъ наз. „страха" (въ н'Ькоторыхъ 

местностяхъ „стр-Ьхой“ называется вся крыша2)) и др. 

назвашя, спускается надъ стенами здашя. Иногда крыша 

нависаетъ надъ стенами настолько, что ее приходится под

держивать столбами, отчего передъ домомъ образуется родъ 

открытой галерейки3). Большое значеше для общаго вида 

здашя имеетъ и то, насколько крыша, если она двухскатная, 

съ поперечныхъ сторонъ здашя выступаетъ надъ фронто- 

номъ. Такъ наз. „относъ“ крыши (также: „свЪсъ“ „выступъ“, 

„нав-Ьсъ'1 и др. назвашя) иногда бываетъ незначителенъ, 

напр., въ избахъ Московской г., иногда, наоборотъ, какъ 

въ н-Ькоторыхъ домахъ Германш, Австрш и Швейцарш, 

очень великъ, что даетъ возможность развиться въ области 

фронтона довольно сложнымъ архитектурнымъ формамъ. 

А именно, если крыша въ этой передней (а иногда 

и задней) своей части сильно нависаетъ впередъ, ее при

ходится поддерживать; для этой цели иногда выдвигаютъ 

впередъ верхнюю часть стены съ фасада здашя, такъ что 

въ верхнемъ этаже здаше получаетъ выступъ впередъ. 

Или же, напр., къ каменной стене здашя въ этомъ месте 

делается пристройка, тоже выступающая впередъ, образую

щая или балконъ или галлерейку и поддерживающая навесь 

крыши.

Значеше имеетъ и уклонъ крыши. Крыша бываетъ 

более или менее отлогая или крутая (записать выражешя,

!) Харузинъ, A . op. cit. стр. 46.

-’) Харузинъ, A . op. c it. стр. 51.

3) напр., въ польскомъ крест, домЪ въ Урж едов^. Peas. A rt. in. R . № 499.
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определяются уклонъ: напр., „крыша быстрая"— крутая или 

„ шлаповатая"— отлогая)*).

Если крыша, при развитш строительства, напр., въ 

Вологодской г. или у гуцулъ ■), у поляковъ, делается двой

ная, какъ бы изъ двухъ расположенныхъ одна надъ другой 

крышъ, уклонъ верхней и нижней крыши можетъ быть не- 

одинаковымъ. Нижше скаты могутъ, напр., делаться отло

гими, a BepxHie более крутыми :!). Въ некоторыхъ м^стно- 

стяхъ скаты крыши не одинаковы по размЪрамъ— одинъ 

изъ нихъ длиннее, другой короче, соответственно съ не

одинаковой высотой долевыхъ ст'Ьнъ. Такую крышу встрЪ- 

чаемъ у некоторыхъ гуцульскихъ домовъ, которые благодаря 

этому прюбрЪтаютъ особый характеръ'). Наконецъ, въ 

некоторыхъ местностяхъ здаше жилое и хозяйственныя 

постройки, тесно другъ къ другу примыкаюцця, подводятъ 

подъ одну крышу. Въ такомъ случай крыша естественно 

удлиняется. Въ некоторыхъ местностяхъ, где хозяйствен

ная постройка выводится ниже жилой, крыша этой по

следней, примыкая къ крыше жилого помЪщешя, образуетъ 

ломанную линш, что опять таки даетъ особый характеръ 

внешнему виду здашя.

Интересъ представляетъ вопросъ, какая форма крыши 

бол^е старая въ данной местности, и какъ изъ более ста

рой формы вырабатывается более новая. Наипростейшей 

формой крыши, очевидно, следуетъ считать односкатную, 

какъ наиболее легкую для сооружешя. Далее, какъ будто 

изъ нея естественно должна бы была развиться крыша дву

скатная (мы видимъ двускатную крышу на некоторыхъ 

примитивныхъ сооружешяхъ малокультурныхъ народовъ); 

однако, въ некоторыхъ случаяхъ можно съ уверенностью 

сказать, что более старъ типъ четырехскатной крыши. Такъ,

!) Харузинъ, A . op. c it. стр. 48,

2) K aind l, D ie H uzu len . W . 1894. s. 33. fig . 6.

®) Харузинъ, A. op. c it. рис. 192.

4) K a in d l, op. c it. s. 38. fig. 11.— R adz ikow sk i, S ty l Z akop 'a nsk i. \v K rakow ie  
1901. p. 12,16.
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въ некоторыхъ местностяхъ Екатеринославской г. более 

новые дома имкютъ двускатную крышу, а более старые—  

четырехскатную1). Тоже можно сказать и по отношенш къ 

СЪверо-зап. краю 2). Наоборотъ, въ Тотемскомъ у. Воло- 

годск. г. строили и строятъ здашя подъ двускатной кры

шей и, въ случа-Ь бедности, подъ односкатной, что счи

тается уже недостройкой. Лишь въ последнее время появ

ляются крыши трехскатныя и четырехскатныя 3). Подобные 

факты, однако, не всегда говорятъ заразвшйе крыши; иногда 

перемена въ форме происходитъ подъ внешнимъ вл1яшемъ.

Для исторш развитая крыши уместно будетъ вспом

нить, что она появляется впервые при развитш шалаша, 

т.-е. при расчлененш его, когда стенки его выпрямляются, 

и крыша отделяется отъ корпуса его (напр., шалашъ 

остяковъ, африканскш шалашъ— см. выше). Благодаря этому, 

можно установить, что более древнш типъ крыши— четы

рехскатный, наряду съ односкатной, закрывавшей землянку. 

Всякая крыша въ сущности есть шалашъ, поставленный не 

на землю, но на корпусъ строешя. Съ другой стороны, до 

сихъ поръ сохраняются постройки, представляюиця изъ себя 

крышу, поставленную на землю, какъ, напр., клуни въ 

Екатеринославской г. ')

Устанавливать более старыя и более новыя формы 

крышъ следуетъ для каждой отдельной местности особо, 

сопоставляя более новыя и более старинныя постройки. 

Следуетъ также помнить, что часто более старинный типъ, 

исчезнувшш въ жилыхъ постройкахъ, сохраняется въ пос- 

тройкахъ хозяйственныхъ, исчезнувъ уже въ постройкахъ 

жилыхъ.

>) Харузина, В. ЗамЪтки о  крестьянскомъ жилищЪ въ ВерхнсднЪпровскомъ у. 

Екатеринославской г. Э . О . 1905. 2— 3. L X Y — L X V I.  стр. 130.

2) Харузинъ, A . op. c it. стр. 41,— R h am m , op . c it. s. 205 считаетъ 4-хскатную 

крышу болЪе древнимъ типсмъ кровли въ русскомъ крестьянскомъ жилище.

3) ЕдемскШ. О  крестьянскихъ постройкахъ на сев ере  Р оссш . Ж . Ст. 1913. 

в. I— II. стр. 63— 64

4) Харузинъ, A . op. c it. стр. 42— 45.
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б. Матер'шлъ. СлЪдуетъ отличать и въ этомъ отно- 

шенш покрышку крыши и ея остовъ. Изучая остовъ 

крыши, надо установить древесную породу, изъ кото

рой изготовляются стропила и латы, на которыхъ и поко

ится покрышка крыши, ихъ размеры, число, также и мЪст- 

ныя для нихъ назвашя (въ ОЬв.-зап. крае, напр, стропила 

называются „кроквы“ и пр., а латы— „прутьями"). Кровля, 

т.-е. верхнш покровъ крыши бываетъ, какъ известно, весьма 

разнообразна. Крышу кроютъ камышемъ, соломой, тесомъ, 

гонтомъ, драницей, черепицей, жел-Ьзомъ и пр. Иногда, 

хотя и редко, встречаешься со смешаннымъ матер1аломъ 

покрышки.

Въ Витебской г. „где есть достатокъ хвойнаго леса и где  
ум^ють делать кое-каюя драницы, соломою покрываются лишь 
верхшя половины крыши, остальныя же части ея настилаются дра- 
ницами“. „Таюя типичныя крыши... чаще встречались у бывшихъ 
государственныхъ крестьянъ“ J).

в. Техника устройства крыши. Прежде всего надо 

постараться установить способъ устройства остова крыши.

Въ Северо-зап. крае, напр., остовъ крыши хаты сооружается 
следующимъ образомъ. „Въ верхнихъ бревнахъ (очепы) сруба про
биваются гнезда (чашки) и въ нихъ вставляются наискось стро
пила, сходяпцяся наверху. Такихъ стропилъ... надъ домомъ обык
новенно пять: три собственно надъ жилымъ помещешемъ, а дв е  
надъ сенями. Стропила эти связаны между собою горизонтально 
положенными (до 12 съ каждой стороны крыши) обтесанными 
жердями—латами" -).

Въ крыше четырехскатной или более сложной, съ 

ломанными лишями, напр., или съ выдающейся впередъ 

передней частью остовъ долженъ быть сложнее (снять, 

зарисовать обнаженный остовъ крыши). Что касается до 

кровли или верхней покрышки крыши, то здесь мы встре

чаемся съ разнообразными техниками, прежде всего, въ

*) НикифоровскШ , Очерки и т. д. стр. 222.

-) Харузинъ, A . op. c it. стр. 48— 49. с р . НикифоровскШ , Очерки и т. д. 

стр. 222.— О  распространен^ слова „латы^ см. R h am m , op. cit. s. 210 прим.
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зависимости отъ матер1ала. Но иногда при употреблены 

одного и того же матер1ала и даже въ одной и той же мест

ности сосуществуютъ разныя техники. Техника покрывашя 

крыши бываетъ очень сложной, и потому желательны снимки 

съ деталей кровли во время ея сооружешя. Следуетъ запи

сать назвашя, подъ которыми известны тотъ или иной 

видъ техники.

Немецкш изследователь Раммъ различаетъ разные виды 

техники сооружешя соломенныхъ крышъ; каждая изъ нихъ 

имеетъ особую область распространешя. Солому расклады- 

ваютъ по остову въ безпорядке и прикрепляютъ ее къ 

остову крыши положенными на нее жердями, срезанными 

березками (у великоруссовъ и сербовъ); на крышу подни- 

маютъ снопы и тамъ ихъ укладываютъ на остовъ слоями, 

комлями кверху, прикрепляя ихъ къ латамъ поперечными 

жердями (у немецкихъ крестьянъ); снопы прикрепляютъ 

по одиночке (у зап. славянъ). Техника находится въ зави

симости отъ способа связыванья сноповъ и отъ способа 

ихъ прикрЪплешя къ остову крыши. Далее, ее естественно 

следуетъ поставить въ связь со способомъ молотьбы: тамъ, 

где молотятъ, напр., такъ, что солома оказывается раз

дробленной, крыть крышу связанными снопиками уже не 

станутъ ]).

Покрышка крышъ соломой въ Poccin производится 

различными способами и доходитъ местами до большого 

изящества.

Въ С'Ьверо-зап. краЪ, напр., существуютъ три техники пок- 
р ь т я  соломой: солома укладывается на крыпгЬ или колосьями 
внизъ, или колосьями вверхъ или смешанно. Первый способъ  
самый простой изъ трехъ. Онъ заключается въ томъ, что пучки 
соломы связываются попарно и накладываются на горизонтальныя 
жерди остова крыши, такъ что верхнш рядъ нисколько прикры- 
ваетъ нижнш. Солома берется для этого не мятая и только для 
прикрбтя гребня крыши солома мнется, а иногда и смачивается 
глиной.Такая техника укладки называется „подъ прутъ“. („Пруть- 
ями“ называются горизонтальныя жерди остова крыши). Бол^е

М H ham m . op. cit. К. V. I. lia s  Dach . D io S troh tochn ik . s. 204— 225 м. пр. 

205-206 , 215.

8
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сложна вторая техника, носящая назваше: „подъ гребенку , „подъ 
лопату11, „подъ щетку", „подъ страховку11 и др. Такую крышу 
кроютъ обыкновенно особые мастера; она иногда доводится до 
высокой степени совершенства и можетъ служить нисколько 
десятковъ л"Ьтъ. Пучки соломы также связываются или попарно, 
или по три. Они укладываются колосьями вверхъ, причемъ колосья 
нижняго ряда покрываются нижними концами пучковъ верхняго 
ряда. Третья техника заключается въ томъ, что лишь нижнш рядъ 
пучковъ укладывается колосьями вверхъ, а остальные ряды рас
полагаются въ обратномъ порядке. Нижнш рядъ пучковъ обра
зуешь гребень изъ гладко срезанныхъ комлей соломы .])

Наконецъ, въ некоторыхъ местностяхъ крышу кроютъ 

пучками соломы такъ искусно, что на ребрахъ скатовъ 

получаются красивые гребни. Эти гребни, придаюице осо

бый характеръ крыше и имеюище известную область рас- 

пространешя, возникаютъ изъ техники покрышки 2).

Крыши, крытыя тесомъ, представляютъ также некото

рое разнообраз1е въ технике накладывашя теса. Бываютъ 

крыши, на которыхъ тесины лежатъ рядомъ, плотно приг- 

нанныя другъ къ другу. Иногда же на две, лежания рядомъ 

тесины накладывается третья на линю сшива, отчего крыша, 

конечно, выглядитъ красивее и получаетъ, кроме того, зна

чительную прочность 3).

Особаго внимашя заслуживаетъ способъ закргъплешя 

„ кровли“, хотя оно встречается не везде. Четырехскатныя 

крыши на мазанкахъ Екатеринославской г. и Малороссш *), 

напр., не имеютъ особаго закр'Ьплешя. Въ другихъ мест

ностяхъ, наоборотъ, гребень крыши закрепленъ или приши

тыми во всю длину крыши двумя досками или же колышками

4) Харузинъ, A. op. cit. стр. 49 указаны соотв. изображ еш я. Способы  покрышки 

крыши— „простая“ и „гребенкой11 въ Б-Ьлоруссш описаны у Романова: Б-ЬлорусскШ 

С б . в. V I I I  - IX . стр. 7.

*) см., напр., Каталогъ Екатерииославкаго Областного М узея имени А . Н . Поля. 

Екатеринославъ. 1905. изобр. на стр. 195.— на польскомъ домЪ см. Peasan t A rt in 

R uss ia . № №  493, 498,— R h am m , op. cit s. 207— 213. Раммъ считаетъ эти гребешки 

на углахъ четырехскатной крыши характернымъ признакомъ славянскаго жилища.

3) Техниху п ок рьтя  деревянной крыши см. м. пр.: Едемсюй, О  крестьянскихъ 

постройкахъ на cbBept Poccin. Ж . Ст. 1913. в. I— II. стр. 60— 67.

4) Ш арко , А. М алороссШ ское жилище. Э. О . 1901. IV . X L Y II .  стр. 1__3.



(„козлы") большей или меньшей длины, перекрещивающи

мися другъ съ другомъ и придающими определенный харак

теръ и значительную красоту крыше. Количество и длина 

колышковъ имеетъ въ этомъ отношенш значеше. Подоб- 

наго рода закреплеше крыши можно отметить во многихъ 

местностяхъ Россш: въ Северо-западномъ крае *), напр., въ 

Серпуховскомъ у. Московской г .2) въ Эстляндской г. 3) также 

и въ Зап. Европе. Иногда какъ можно наблюдать во мно

гихъ местностяхъ Россш, колышки, придерживаюице по- 

кровъ крыши, не заходятъ за гребень крыши и потому 

не перекрещиваются— это опять таки даетъ своеобразный 

характеръ крыше. Въ гористыхъ местностяхъ, где царятъ 

сильные ветра, грозяцце целости крыши, ее закрепляютъ 

положенными на нее камнями или несколькими положен

ными параллельно къ гребню и краямъ крыши жердями. 

Такого рода закреплеше крыши придаетъ характерный видъ 

жилью въ Швейцарш, въ Савойе, 4) у гуцуловъ 5) и др. 

Закрепляютъ крышу тяжелыми брусьями и на севере Рос

сш (т.н. „гнетъ")6).

з. Окраска крыши, даже, если говорить объ естествен

ной окраске (крыши соломенныя, крытыя камышемъ, чере

пицей, драницей и пр.) придаетъ характерность жилью. 

Окраска железной крыши, содействуя прочности ея, въ тоже 

время служитъ и ея украшешемъ. Цветъ окраски харак- 

теренъ для данной местности.

г. Украгиетя крыши бываютъ разнообразны. Въ чере- 

питчатыхъ крышахъ украшешемъ служатъ положенныя въ 

определенный узоръ черепицы другого цвета. Въ неко

торыхъ местностяхъ Германш на крыше выводятъ годъ 

постройки дома и начальныя буквы его владельца. Часто

’) Харузинъ, A . op. c it. стр. 48.

2) зап. 1912 г.

3) Солодовниковъ. Жилище эстонцевъ въ его постепенномъ развитш. Отт. 

изъ „Временника Эстляндской г .“ вып. II. Ревель. 1895. рис. на стр. 15, 17.

*) G ay, Rocits des coutum es antiques des valles deT lw nes . Annecy. 1905. p. 3,7.

5) K aindl, D ie  Huzulen. s. 32, 38. fig . 11.

Сусловъ, op. c it. в. I. листъ 21.

— 1 15 —
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встречающееся въ PocciH :) и местами въ Гермаши 2) укра

шеше крыши заключается въ такъ наз. „конькеустанав- 

ливаемомъ на гребне крыши въ томъ месте, где тотъ закан

чивается надъ фронтономъ. Это украшеше— называется „конь- 

комъ“ потому, что более или менее удачно воспроизводитъ 

обликъ коня.

Возникновеше этого украшешя старались объяснить 

различно. Немецкш этнографъ Андрэ, указавъ, что область 

распространешя этого украшешя совпадаетъ въ Гермаши съ 

областью разселешя саксонскаго племени, приводитъ несколь

ко объясненш. Одни авторы ставятъ его въ связь съ той ролью, 

которую игралъ конь въ веровашяхъ и представлешяхъ сак- 

совъ; друпе сближаютъ обычай коньками украшать жилище 

съ обычаемъ выставлять на домахъ консюе черепа въ отвра

щение враговъ и враждебныхъ силъ— но въ такомъ случае не

объяснимо отсутств1е этого вида украшешя въ другихъ мест

ностяхъ Гермаши. Наконецъ, третьи объяснили украшеше 

въ виде конскихъ головъ въ конце придерживающихъ 

солому крыши досокъ темъ, что концы этихъ досокъ надо 

было чемъ-нибудь закончить и художественное творче

ство народа остановилось на образе любимаго домашняго 

животнаго 3).

!) БобринскШ , гр. А. Народныя руссю я деревянный изд-Ь.™. М . 1910. выи. 

IV . табл. 56. № №  3— 5, 7— 9. (Арханг. и Олон. г.),

2)„Конекъ“ встречается, между прочимъ, въ домахъ т. н. саксонскаго тина, 

см. напр. Meyer, Е . Н . Deutsche Volkskunde . Strassb. 1893. s. 57. Въ прусской и 

русской ЛитвЪ— Tetzner, D ie  Slaw en in Deutsch land . Braunschweig. 1902. s. 107 и 

!ОЗ., у липованъ, чеховъ, сорбовъ , полабовъ, кашубовъ, поляковъ - ib  см. въ указ. 

нодъ словомъ G iebe l— u. G iebelschm uck.

3) Andree, В. V. s. 170 — 176.— см. также R h a m m , op. c it. s. 27 !<-2?3 , 

330— 392. Н а существоваше „коньковъ“ въ Тиролп указалъ M enghin, G iebelschm uck  

in  Sudtiro l. Ze itschrift fur osterreichische A 'o lkskunde . 1913. Heft I I I .  s. 121— 122 

Авторъ указываетъ на следующую литературу о  „конькахъ1-. S tephan i. „Der  

iilteste deutsche W o hn b au “ . 1902. I . ,  s. 336. Anm . 14. Neben den dort genannten  

Sehriften ist noch zu vergleichen: „B la tte r des Ver. f. Landeskunde von Xiederoster- 

re ichs“ , 1897. s. 166. Peez, „E rleb t —  Erw aridert-*. I . 1899. s. 1. D ach ler und  

H aberland t, „D as Bauernhaus in Osterreich —  U ngarn“ . 1905. s. 202. —  Friedel 

und M e ilke , „Landeskunde der Provinz B randenburg14, ILL. 1912. s. 72.
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Помимо „коньковъ" на конце или обоихъ концахъ 

гребня крыши устанавливаются и друпя деревянныя или 

оловянныя (въ Германш) украшешя, состояния обыкновенно 

изъ досокъ, фигурно выр'Ьзанныхъ х). Эти украшешя, иногда 

очень разнообразныя въ одной и той же местности, сле

дуетъ зарисовать— также записать даваемыя имъ населе

шемъ названия. У различныхъ славянскихъ племенъ Гер- 

манш они имеютъ видъ: роговъ, круга, лица, вазы, креста 

и пр. 2).

„Коньки" и друпя аналогичныя украшешя состав- 

ляютъ обыкновенно продолжеше досокъ, которыя какъ бы 

заканчиваютъ крышу, закрывая собой края соломы, ее 

покрывающей („кровля"). Андрэ, какъ сказано выше, при

водить въ объяснеше этого украшешя желаше орнамен

тально закончить верхн1е, торчание въ воздухе концы этихъ 

досокъ. Онъ отмечаетъ, м. пр., что доски эти имеются 

лишь на техъ домахъ въ Брауншвейге, которые крыты 

еще соломой. Наличность ихъ объясняется необходимостью 

закрепить соломенную покрышку, которую иначе легко могъ 

бы растрепать ветеръ. Народъ и зоветъ эти доски wind- 

berge или windbra’er. На крытыхъ черепицей домахъ подоб- 

ныхъ досокъ въ Брауншвейге не увидишь, такъ какъ оне 

тамъ не нужны 3). Но подобныя доски мы встречаемъ на 

русскихъ избахъ, крытыхъ не только соломой, но и те

совыми крышами. Иногда, напр., въ Олонецкой, Арханг. и 

Вологодской г. эти доски орнаментированы резьбой и со- 

ставляютъ украшеше фронтонной части дома4). Въ Воло

годской г. таюя доски называются „ветреницами" 3), что 

указываетъ на ихъ назначеше.

х) Andree, В. V. s. 172. F ig . ' 9 . — s. 171. F ig . 76. „Коньки" и надъ ними 

п-Ьтухъ на шесгё. ‘

-) Они зарисованы, напр., у  Тецнера: Tetzner, op. cit. s. 146. Abl. 4-1— 47, 

(у куровъ !, 198. A b l. 64 (у мазуровъ), 221. Abl. 09, 70 (у липованъ), 357. Abb  

157, 158, (у полабовъ), 454. Abb. lf-9 (у кашубовъ), 480. A bb. 207 (у поляковъ).

3) Andree, В. V. s. 170 — 172.

4) P . A. in R . № №  304, 306— 308.— Сусловъ, Памятники древняго русскаго зод

чества, Спб. 1898. в. I, листъ 21. в. IV . листъ 15, № №  10, 11.

5) Сусловъ, op. cit. в. I, листъ 20.
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Эти доски перекрещиваются и свободными концами 

торчатъ въ воздух^., заканчиваясь выпиленными головами 

коней, птицъ и т. п.; или же эти концы остаются неорна- 

ментированными; или концы досокъ срезаны вверху и 

плотно пригнаны другъ къ другу. Иногда подъ ними вер

тикально, какъ бы концы полотенца, спускаются рЪзныя 

доски— или только наверху фронтона въ томъ месте, где 

соединяются доски или еще при двухъ нижнихъ концахъ 

досокъ. Иногда линш соединешя двухъ скатовъ крыши 

прикрываетъбревно („охлупень“ или „кнезекъ“ въТотемск.у., 

„шоломъ" въ Онежск. у.), выделанное и стесанное угломъ, ле

жащее на ребре крыши желобомъ внизъ. Оно выдвигается 

несколько впередъ надъ фронтономъ и также заканчивается 

какой нибудь резной фигурой. На протяженш верхней 

части всего ,.охлупня“ въ Тотемск. у. разставляютъ иногда 

резныя фигурки; „содатиковъ“, птичекъ ипр. х).

Въ Бадене украшешемъ крыши служитъ въ некото

рыхъ местностяхъ кровельная черепица, на одномъ конце 

которой находится грубо формованная человеческая го

лова. Эта черепица прикрепляется на гребне крыши, съ 

его края, прямо надъ переднимъ фронтономъ, такъ что го

лова какъ будто глядитъ сверху на подходящаго къ дому. 

Головы эти формуются по заказу домохозяевъ; иногда 

на нихъ вырезываютъ годъ и свою фамшню изготовители 

черепицъ. Некоторымъ изъ нихъ более ста летъ, и хозяева 

относятся къ нимъ съ уважешемъ. По мненш некоторыхъ 

немецкихъ этнографовъ, оне относятся къ такъ называемымъ 

,,Neidkopfen“ и прикреплялись къ крыше дома съ целью 

отвратить отъ жилья действ1я злыхъ силъ 2).

^  Peas. A rtin . № №  306, 307.— Сусловъ, op. c it. в. I. листъ 21.— Костиковъ,

op. c it. стр. 4.— ЕдемскШ, op . cit. стр. 66. рис. 28.

а) Preen, v. Kopfziegel, ein G iebe lschm uck aus Oberbaderi. M it. aus d. Ve-

reins d. Kng. Sam m l. f. D eutsche Volkskunde. B. 111. H . 1. 1907— 08. s. 47— 49

Авторъ даетъ для сравн. биб.погр. указашя: L iebrecht, Z u r V o lkskunde . 1879. 

s. 294 f.— Andree, E thnogr. P ara lle len  u Vergleiche. 1878. 1 s. \ 1 1 Schw artz. W . 

Sagen (1. M ark  B randenburg. 1887. s. 4.



—  119 —

Обычай прикреплять къ верхушке дома предметы, имеюшде 
будто бы силу отвращать отъ дома несчаст1е, болезнь, ударъ мол- 
нш и пр., широко распространенъ. Напр., остяки, уезжая на про
мыслы, прикрепляютъ къ заколоченнымъ домамъ оленьи рога, 
исполнякпще роль хранителей дома ').

Водосточныя трубы, когда оне украшены резьбой или 

заканчиваются замысловато могутъ также служить украше

шемъ крыши 2). И тутъ мы видимъ, какъ часть, нужная въ 

постройке, можетъ, развившись, служить и орнаменталь- 

нымъ мотивомъ.

Украшешемъ крыши служатъ также скворешники, ко

торые въ н-Ькоторыхъ местностяхъ PocciH и Гермаши при

крепляютъ къ ней. Типы скворешниковъ бываютъ разно

образны и должны быть зарисованы. Записать надо и ихъ 

назвашя, и способъ прикреплешя (на шесте, къ самой 

крыше и пр.). Въ Бадене, напр., скворешниками служили 

прежде глиняные сосуды, и ихъ прикрепляли къ гребню 

крыши прямо надъ фронтономъ3).

Если крыша очень высока, такъ что подъ ней обра

зуется значительное чердачное помешеше, это последнее, ко

нечно, приходится освещать. Въ такихъ случаяхъ въ крыше, 

на долевыхъ скатахъ иногда устраиваются окна, рамы кото- 

рыхъ вделаны въ выдаюццяся впередъ пристроечки (вроде 

чердачныхъ оконъ въ городскихъ постройкахъ). Они нару- 

шаютъ целостность крыши и придаютъ ей особый харак- 

теръ (напр., въ некоторыхъ домахъ въ Шварцвальде)4). Пре- 

рываютъ плоскость крыши и проделанныя въ ней отверст1я 

для дыма 5).

Печныя трубы  придаютъ особый отпечатокъ крыше, и 

поэтому этнографъ не долженъ обходить ихъ невнимашемъ.

Ц  см. ф отограф ш  съ заколоченной остяцкой бревенчатой юрты въ окрестно- 

стяхъ О бдорска— колл. Рум. Музея, даръ И . П. Те.гЬжкиной.

-) Сусловъ, op. c it . в. I. листъ 21.

3) Preen, v. Spatzenhafen aus M iillh e im  in  Baden . M it. aus d. Yer. d. lvng. 

S am m lung  f. Deutsche V o lkskunde . 13. 111. H . 1. 1907— 08. s. 50.

4) c m . cepiio открытокъ Schw arzw aldhaus — изд. E lc h lo p p — Fre iburg . №  21.

•r>) R ham m , op. cit. s. 222. F ig . 29— русинскШ домъ въ Галищи.
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Въ жилыхъ помещешяхъ, топящихся „по черн ом утрубъ  

часто не имеется. Ихъ заменяетъ иногда отверспе въ 

крыше, открываемое на время топки. При отсутствш трубы 

лишя крыши нич^мъ не прерывается— и крыша отъ этсго 

получаетъ особый характеръ. Но когда населеше уже снаб- 

жаетъ место топки дымоотводомъ, и конецъ его про- 

ходитъ черезъ крышу и высовывается изъ за нея, въ 

вн-Ьшнемъ виде этой „трубы" ясно сказывается большее 

или меньшее уменье устраивать этотъ дымоотводъ.

Примитивны деревянныя трубы въ старинныхъ жилищахъ 
въ Финляндш. О не д-ёлались изъ выдолбленнаго древеснаго ствола 
или составлялись изъ двухъ полукруглыхъ желобовъ или же изъ 
дощечекъ, оплетенныхъ берестой или ивовыми прутьями. Въ бо
лее богатыхъ жилищахъ трубы делались четырехугольныя, изъ 
четырехъ дощечекъ, и надъ ними устраивали небольшую крышу 
съ вёнчающимъ ее крестомъ, шаромъ или пЪтухомъ. Трубы эти 
пропускали только дымъ, а огонь ихъ не касался, и потому о н е  
были безопасны въ пожарномъ отношенш J).

Стены каминовъ, комельковъ, чуваловъ, имеющихъ 

открытый выходъ въ крышу, какъ известно, обмазываются 

обыкновенно огнеупорнымъ веществомъ, напр, глиной. Огне- 

упорнымъ же веществомъ обмазывается первичная труба, 

или же она складывается изъ той же глины. Въ некото

рыхъ хатахъ Екатеринославской г. труба— „дымарь" надъ такъ 

наз. „кабичемъ“— плиткой для готовленья пищи— делается 

изъ четырехъ жердей, проходящихъ отъ пола черезъ чер

дачное помещеше и выходящихъ за крышу. Пространство 

между ними заполняется плетеньемъ. Плетеныя стены ды

маря замазываютъ глиной. Въ такомъ виде дымарь очень 

похожъ на чувалъ. Но концы его уже выходятъ за крышу—  

и это даетъ возможность развиться несколькимъ типамъ 

трубъ, иногда въ одномъ и томъ же селеши. Иногда изъ 

крыши торчатъ концы четырехъ жердей дымаря, а стенки 

его едва только выделаны, Иногда этотъ внешнш конецъ 

дымаря грубо и густо облепленъ глиной. Въ другихъ до-

*) R e tz ius , F in n lan d . s. 67— 68. A lb. 47.



махъ глиняный покровъ на трубе уже тщательно сглажи- 

ваютъ, и труба получаетъ видъ большого белаго и аку- 

ратнаго усеченнаго конуса— гречника. Но въ томъ же селе- 

Hin межно встретить и трубы городского образца, сложен- 

ныя изъ кирпича, иногда изъ темно-краснаго и белаго, 

расположенныхъ въ орнаментъ х). При уменш складывать 

трубы изъ кирпичей получаются иногда красивыя формы, 

претендуюгщя на изящество 2). Но и развитая деревянная 

архитектура знаетъ замысловатыя и красивыя формы трубъ, 

украшающихъ крышу (напр., въ Вологодской г.— трубы съ 

надстроечками въ виде домиковъ 3). Деревянныя трубы 

устраивались иногда и надъ курными избами надъ „дымни- 

цей“— трубой, выводившей дымъ4).

3. Фронтонъ. При двухскатной (или трехскатной) крыше 

съ узкихъ сторонъ (или съ одной) здашя получаются два 

(или одинъ) фронтона. Внешнш видъ фронтона зависитъ 

отъ крутизны крыши, ея формы (простая двухскатняя, съ 

вальмой, или полувальной, съ большимъ или меныиимъ 

„относомъ"). Въ зависимости отъ этихъ условш фронтонъ 

прюбретаетъ особую форму— или более или менее узкаго 

треугольника или какъ бы надстройки надъ верхней частью 

жилища съ балконами, переходами и пр., какъ, напр., въ 

словинскомъ жилье.

Характерными чертами фронтона, кроме формы, слу

жатъ и матер1алъ, изъ котораго сделана эта часть здашя, 

техника устройства, а также окраска его и украшешя.

Въ некоторыхъ местностяхъ, какъ, напр., въ Москов

ской г., въ северныхъ губ., въ северо-зап. крае фронтонъ 

иногда образуетъ въ смысле стройки какъ бы продолжеше

!) Харузина, В ., Зам-Ьтки о кр. жилищ-fe и т. д. стр. 136— 137, чертежъ кабича 

при стр. 146. ср. Каталогъ Екатеринославскаго Областного М узея имени А. Н . Поля. 

Екатеринославъ. 1905. стр. 195, 196— изображ еш я хатъ съ орнаментированными тру

бами и стр. 199, изобр. „кабыци-.

2) Peasan t A rt in  Sweden, L ap land  a. Ice land . L . M CM X. p. 24 и F ig . 6.

3) напр. Сусловъ, op. c it. в. 1. листъ 21.

4) Костиковъ, op. c it. стр. 4.— ЕдемскШ, op. cit. рис. 5.
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стЪны и сложенъ, какъ и она, изъ бревенъ *), отесанныхъ 

или неотесанныхъ. Чаще же фронтонъ дЪлается изъ болЪе 

легкаго и иного матер1ала, нежели само здаше: напр., онъ 

забирается тесомъ въ каменныхъ, бревенчатыхъ и въ глино- 

битныхъ здашяхъ.

Фронтонъ окрашивается не только при окраск^ стЬнъ, 

но иногда также и при незакрашенныхъ стЪнахъ. Часто 

окраска, какъ известно, касается только нЪкоторыхъ ча

стей здашя: напр, наличниковъ вокругъ оконъ, досокъ, 

образующихъ карнизъ и пр. Для преобладающаго въ дан

ной местности вкуса характерны цв^та, въ которые окра- 

шиваютъ части здашя, м. пр., и фронтонъ.

Въ BepxHeAHtnpoBCKOMb у. для этого употребляютъ нисколько 
цветоБЪ. Напр., фронтонъ окрашенъ въ грязнокрасную краску, а де- 
ревянныя полоски на немъ и треугольнички (см. ниже) въ грязно
черную. Или: фронтонъ—грязно голубой, полоски б^льш, а треуголь
нички поочередно— красные, б-Ьлые и темно сише. Или еще фрон
тонъ окраншваютъ въ ярко голубую или светло зеленую краску 
(въ бол4е новыхъ домахъ) 2). Въ Вологодской г. отдЪльныя части 
фронтона расписываютъ иногда цветами 3).

Въ тесовомъ фронтон^ одно расположеше теса уже 

придаетъ ему въ смыслЪ украшетя особый характеръ. 

Доски на фронтон^ располагаютъ или въ горизонтальномъ 

положеши, или въ вертикальномъ, или вкось, или въ елочку 4) 

и т. п. Иногда доски кладутъ частью въ горизонтальномъ, 

частью въ вертикальномъ положенш, чЪмъ достигается 

своего рода орнаментальный мотивъ 5). Иногда орнаменти

ровка фронтона развивается.

Напр., въ Верхнедн'Ьпровскомъ у. Екатеринославской г. по 
лишямъ сшива досокъ накладываютъ узюя деревянныя полоски; 
Внизу, параллельно основашю нашиваютъ также узкую полоску, 
а подъ ней пр оделы ваю т небольшие деревянные треугольники в).

1) Харузинъ, A . op . c it . стр. 47.— ЕдемскШ, op. cit. напр. рис. 4, 5, 6.

2) Харузина, В . op . c it. стр. 133.

:!) Грабарь , op . c it. стр. 506 и рис. на стр. 507.

*) Харузина, В. op. c it. стр. 132.

5) Харузинъ, A . op . c it. стр. 47 рис. 17.

й) Харузина, В. op. е loco cit.
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Въ крестьянскихъ постройкахъ Германш фахверкъ, поднимающейся 
до крыши, самъ по себЪ служитъ орнаментальнымъ мотивомъ 
фронтона, такъ же какъ и сгЬ нъг).

Но фронтонъ украшается и архитектурными  мотивами. 

Въ фронтонЪ устраивается иногда прорЪзъ для осв'Ьще- 

шя чердака. Этотъ прорЪзъ делается большихъ или мень- 

шихъ разрезовъ, округлый или продолговатый. Постепенно 

онъ развивается въ окно (слуховое), которое бываетъ раз- 

личныхъ формъ (полукруглое, четырехугольное, двойное и 

пр.). Мало по малу это окно въ фронтоне подаетъ поводъ 

къ орнаментащи его. Иногда орнаментащя его несложна, 

ограничивается, напр., расположенными вокругъ него дере

вянными лучеобразными полосками (г. Тюмень) или узкими 

деревянными дощечками съ рЪзьбой напоминающими налич

ники оконъ (напр, въ с. Петровскомъ Звенигород, у. Москов

ской г.). Но орнаментальные мотивы могутъ развиваться; 

вокругъ окна приделывается украшеше въ виде фальшиваго 

балкончика съ балясинами и пр. Въ домахъ, въ которыхъ, 

благодаря отлогому уклону крыши и сильно выступающему 

впередъ относу ея, фронтонъ сильно развился, прорезъ, 

дающш св-Ьтъ чердаку, можетъ быть очень большихъ раз- 

мЪровъ, прюбр-Ьтать округлыя или иныя формы, красивыя 

въ архитектурномъ отношенш (напр., въ Крайне 2), въ 

Швейцарш, Шварцвальд-Ь 3)).

Такой прорЪзъ можетъ быть до известной вышины 

прикрытъ перилами, ограждающими отъ падешя ходящихъ 

по чердаку— но въ то же время представляющими изъ себя 

орнаментальный мотивъ, украшающш и фронтонъ, и все 

здаше 4).

!) напр., Tetzner, op. cit. ри с. на стр. 356.

2) Харузинъ, А . АвстрШская Крайна. Спб. изд. „Родника". 1902. стр. 17. 

рис. 25

;i) см. cepiio открытокъ Schw arzw a ldhaus  - изд. E lch lopp— Fre iburg . № 37.

*) Небезинтересными будутъ для этнографовъ, изучающихъ крестьянское 

жилище, указаш я на вл1яше городской архитектуры на сельсия постройки. „Эпоха 

Екатериненскаго и АлександрШскаго классицизма остаеила не малый сл Ьдъ и въ 

деревн%, отразившись въ гЬвериой изб%, главнымъ образомъ , на характерЪ верх-
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Украшешемъ фронтона служатъ и надписи, и живо

пись ') тамъ, где въ обычае расписывать дома— напр., въ 

Германш. Надписи иногда расположены въ определенномъ 

порядке.

Такъ, у полабскихъ славянъ надписи выведены на трехъ 
балкахъ фахверка въ фронтон'Ь: на верхней, бол^е короткой 
п р и в ^ т ст е  или пословица, на средней—начало священнаго п'Ьсно- 
п'Ьшя, на нижней— какое нибудь изречеше, продиктованное житей
ской мудростью, часто съ упоминашемъ о бывшемъ пожар'Ь 
У чеховъ на фронтон'Ь пишутъ тоже иногда изречеше, годъ и 
имя владельца постройки 3).

4. Окна. Число оконъ, ихъ величина, форма и располо

ж и в  придаютъ характерныя черты жилому дому. Этнографъ 

собиратель долженъ обратить внимаше на все эти подроб

ности; но для уяснешя ихъ себе, следуетъ помнить, что 

окно, какъ и всякая другая часть жилья, развивается по

степенно, и что поэтому въ одной и той же местности, 

иногда даже въ одномъ зданш онъ можетъ встретиться съ 

рзличными видами оконъ —  представляющими отдельныя 

фазы въ развитш окна.

Окно —  проемъ для света, появляется въ челове- 

ческомъ жилище далеко не сразу. Примитивный ша- 

лашъ получаетъ светъ извне черезъ отверспе вверху, 

которое служитъ въ то же время выходомъ для дыма.

нихъ св’Ьтелокъ или теремковъ. Появились колонки, полукруная, подражаюшдя мод- 

нымъ архивольтамъ и точеныя перильца. Такихъ избъ особенно много въ Вологод

ской г.*. Грабарь, op. c it. стр. 506. Также важно и слЪд. замЪчаше: „Чрезвычайно 

любопытныя свЪтелки попадаются въ ЧеревковЪ Сольвычегодскаго у. Весь верхшй 

балкончикъ ихъ украшенъ резьбой, очень напоминающей кустарныя изд-кия изъ 

слоновой кости 18-го в., изготовлявипяся въ большомъ числ'Ь какъ разъ  на c te e p t. 

Также сидятъ за самоваромъ мужикъ и баба, или чаще баринъ съ барыней и 

пьютъ чай, также животныя вплетены въ растительные узоры , безъ конца вьюшдеся 

отъ одного конца балкона до другого, и также чувствуются отдаленные отголоски 

рококо и ранняго классицизма въ мудреныхъ завиткахъ, гирляндочкахъ и бахромкЬ^. 

ib id . стр. 507. 508. см. также ЕдемскШ, op. c it. напр. рис. 6, 30, 32.

*) Рис. съ домовъ Баварш  съ расписными сгЬнами и фронтонами см Вгоп- 

иег, op. cit. табл. при s. 304, 312, 320. Примеры надписей— s. 340—345.

2) Tetzner, op . c it. s. 356.

3J R h am m , op . c it. s. 22(5.
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Отверстие въ потолке землянки, служащее входомъ въ 

нее, тоже даетъ доступъ въ нее свету. Дверь— другой 

проводникъ света въ шалашъ, также какъ и въ пе

щеру. Въ более усовершенствованномъ жилье приходилось 

делать проемъ въ стенке какъ для света, такъ и для вы

хода дыма, если для этого послЪдняго не было отверс^я 

въ потолке и крыше. Изъ этого проема постепенно разви

вается окно. Сперва это— отверст1е въ стене, временно за

тыкаемое или задвигаемое посредствомъ деревянной доски—  

такъ наз. „волоковое11 окно1). Подобныя окна съ подня- 

т1емъ культуры встречаются все реже и реже. Но ихъ 

можно еще видеть, напр, въ Кинешемскомъ у. Костром

ской г., въ Финляндш •) въ Оденвальде и пр.

Постепенно окно делается больше— вместе съ темъ 

возникаетъ вопросъ объ его прикрытш. Важность прюбре- 

таетъ въ этомъ отношенш; 1. матер'шлъ прикрытш, кото

рый долженъ, не пропуская холода, въ то же время не за

держивать света и 2. способъ связи оконнаго прикрытия 

съ спиънамщ далее, появляется стремлеше устроить окно 

такъ, что бы его можно было по желанш открывать и за

крывать. И въ этомъ отношенш развиваются способы связи.

Въ прежнее время, пишетъ А. А. Миллеръ, въ черкесскихъ 
сакляхъ „оконъ не делали совсЬмъ, и светъ проникалъ внутрь 
черезъ открытая двери. И теперь въ старыхъ сакляхъ мы не ви- 
димъ ихъ или находимъ въ виде маленькихъ отверстш, съ дере
вянными заслонками или затыкаемыхъ просто тряпками. „Дубро- 
винъ говоритъ, что окна въ сакляхъ „были маленьюя, безъ сте- 
колъ и лишь въ р-Ьдкихъ случаяхъ затягивались пузыремъ“. Окна 
служили болЪе для наблюдешя за темъ, что делается на дворе, 
чемъ для освещешя комнатъ; главный светъ проходилъ черезъ 
двери, растворенныя настежъ летомъ и зимой11. 3)

Величина оконъ, и отчасти въ зависимости отъ этого 

ихъ форма, прикрытге ихъ и способы связки— вотъ на что

>) Едемсюй, op cit, стр. 35. Волоковыя окна въ избЪ 1765 г. Онежск. у., по- 

видимому, ран-fee задвигались досками изнутри, въ настоящее время прикрываются 

ставней на жeлtзныxъ петляхъ. Костиковъ, op. cit. стр. 5.

3) Retz ius , op. c it. s. 63.

3) Миллеръ, A. op. cit. стр. 70.



поэтому, долженъ обращать внимаше этнографъ при изу- 

ченш оконъ.

Не сразу прюбр^тается уменье делать окна большихъ 

размеровъ. Поэтому въ большинстве жилищъ малокультур- 

ныхъ народовъ окна бываютъ незначительной величины. 

Постепенное увеличеше окна можно проследить иногда въ 

одной и той же местности: нередко въ одномъ и томъ же 

доме можно отметить окна большихъ и меньшихъ разме

ровъ— такъ, что, напр., главныя окна, приходяицяся близь 

краснаго угла, или въ жиломъ главномъ помещеши дела

ются большихъ, остальныя —  меньшихъ размеровъ. г) Въ 

Тотемск. у. Вологодск. г. между небольшими волоковыми 

окнами устраивали иногда окно косячное большихъ раз

меровъ. 2) Иногда среди ставшихъ уже большими окнами 

встречаются и прежшя маленьюя— напр., очень небольшое 

оконце въ стене около печи въ малороссшской хате и въ 

Верхнеднепровскомъ у., освещающее работу сидящимъ зи

мой на печи.3) Сохраняется иногда и волоковое окно при 

наличности въ доме уже большихъ оконъ— напр., въ Ки- 

нишемскомъ у. Костромск. г .4), Онежск. у .5)

Форма оконъ, начиная съ небольшого проема въ стене 

для света, какой мы встречаемъ, напр., еще въ некото

рыхъ хозяйственныхъ постройкахъ и баняхъ Финляндш,6) 

представляетъ изъ себя большей частью прямоугольникъ, 

или равностороннш или удлиненный. Но, какъ известно, и 

форма окна можетъ въ некоторыхъ случаяхъ развиваться. 

Это можно наблюдать и на крестьянскихъ постройкахъ. 

Окно делается двойнымъ, напр., въ Архангельск, г., 

Вологодск. г.7), или тройнымъ (въ Финляндш,s) въ Шварц

') Харузинъ , A. op. cit.. стр. 53.

-) ЕдемскШ, op. cit. стр. 35. рис. 4.

3.) Харузина, В. op. c it. 140— Ш арк о , op. cit. стр. 128.

3) зап. 1909.

(i) Костиковъ, op. c it. ри с. 2, 3.

4) Re tz ius , op. cit. рис. на s. 65, 92, 96, 97.

') Бобринсшй, гр. А. Народныя руссм я деревянныя изд’Ь.'пя. вып. IV . табл. 

54. № №  1 и 5. в. V II. таб.90. №  4.

8) Retzius, op. cit. рис. на s. 126.
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вальде1) и др.); верхняя часть его получаетъ иногда округ- 

леше, напр, въ Донск. Обл. 2) Сл^дуетъ записать мЪстныя 

назватя  разныхъ способовъ вязанья оконъ: „шестерка", 

„девятка" и пр.

Важно установить также, въ какомъ по счету венце 

прорублены окна, и прорублены ли они въ одномъ бревне 

(волоковыя) или въ несколькихъ.

Способы прикрытия окна также постепенно усовер

шенствуются. У народовъ еЬверныхъ окно закрывается не

редко кускомъ льда, пропускаюшимъ светъ. Известно также 

прикрьте волосяной сеткой, бумагой.3) Окна закрывались 

слюдой, и лишь позднее— стекломъ.

Способы вязки оконъ бываютъ разнообразны. Окно 

состоитъ обыкновенно изъ четырехугольной рамы, разделен

ной на четыре или шесть равныхъ частей. Но иногда 

рама делится на три части, изъ которыхъ верхняя отделяется 

отъ двухъ нижнихъ горизонтальной полосой, тогда какъ 

две остальныя разделены между собой полосой верти

кальной. Иногда въ этой связи, напоминающей букву Т, въ 

нижней части делается еще поперечная перекладина, такъ 

что рама получается шестистекольная 4). Большое окно, напр., 

въ Голландш или Германш, делится уже на мнопе неболь- 

uiie квадраты. Въ слюдяныхъ окнахъ рамы делились на 6-ти- 

8-миугольнички, круги, и способъ вязки ихъ весьма красивъ. 

У якутовъ кусочки стекла въ окнахъ иногда скреплялись 

берестяной оправой, подобно тому, какъ въ Европе ихъ 

соединяли свинцомъ и оловомъ0).

Окраска рамы характерна для данной местности. Такъ, 

охрой окрашенныя рамы въ новороссшскихъ мазанкахъ 

ярко выделяются на выбеленныхъ стенахъ.

!) W e in itz , D ie  Schwarzw.'ilder S am m lung  des H errn 0 . Sp iegelhalder a u f  d. 

Y illin ge r Ausste llung 1907. M it. aus d. Ver. d. K ong . Sam m l. f. Deutsche Volks

kunde . В . I I I .  H . 1. B. 1907-08 . рис. на s. 36.

2) сооб , В. В . Ш апкина. 1914 г.

3) ОЬрошевскШ , Якуты, т. I. С П Б . 1896. стр. 353.

*) Въ Архангельск, г. встречаются окна, разделенный на девять квадратовь. 

БобринскШ  гр. op. c it. выи. IV  табл. 53. №  1 и табл. 54. №  1 и 5.

5) СЬрош евскШ , op . е loco cit.
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Отъ способа связки и отъ большаго или меньшаго 

уменья ее делать зависитъ и отворяемость окна. Некото- 

рыя окна вовсе не раскрываются. Друпя открываются 

„либо путемъ сдвига рамы вбокъ, либо путемъ ея поднят1я, 

либо, наконецъ, настежъ, на две половины".1) Постепенно 

вырабатывается особое приспособлеше для пропускашя 

воздуха— фортка, напр., въ Шварцвальде. -)

Техника устройства окна разнится еще и въ отноше

нш устройства косяковъ и подоконниковъ. Не везде рама 

оконная вставлена въ косяки, и ширина и внешнш ихъ видъ 

не везде одинаковъ. Не всюду также устраивается особый 

подоконнихъ. Въ избе 1765 г. напр., подоконникомъ слу

жить „до половины выбранное бревно" нижняго венца. '*) 

Въ Екатерносл. г. косяковъ— двое съ обеихъ сторонъ, вя- 

занныя въ одно съ верхней и нижней перекладинами (за

писать кЪстныяназватя косяковъ, перекладинъ, подоконника).

Украшешемъ окна служатъ иногда наличники, т.-е. 

накладная снаружи рама. Наличники встречаются далеко не во 

всехъ губершяхъ Россш; но тамъ, где они имеются, они иногда 

развиваются въ красивыя архитектурныя формы. Наличникъ 

можетъ состоять изъ простой наружной рамы, более или 

менее украшенной. Но местами къ этой раме надъ окномъ 

приделываютъ украшеше, съ выгнутыми или прямыми лиш- 

ями или въ виде крыши; или же наличникъ опускается 

книзу, и эта часть его развивается также. Наличники быва

ютъ окрашены— часто при неокрашенныхъ стенахъ —  укра

шены сквозной плоской или рельефной резьбой, иногда зна

менующей высокое развит!е искусства резьбы 4).

') Харузинъ, A . op. cit. стр. 52. --Шарко, op . c it. стр. 131.

-) W e in itz , op. c it. s. 34 ,36 .

:i) Костиковъ op. c it. етр. 4.

4) см., напр., БобринскШ , гр. А. Народныя ру сси я  деревянныя издЪл1я. 

1910. вып. III. табл. 37. №  1 (наличникъ Вологодск. г.); вып. IV . табл. 55; вып. V III. 

М. 1912, табл. 109. № 7 . Также Peasan t A rt in R u ss ia  № №  266— 273, 298.— Сусловъ, 

op. c it. в. IV . листъ 15. № №  1 и 9, и в. 1. листы 20 н (м. п. наличники волокс- 

выхъ оконъ) и 21.
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Характерность окну придаетъ и наличность или отсут- 

CTBie ставень, если онЪ наружным. Ставни, какъ средство 

обезпечивать жилище отъ холода и ветра, умерять по жела- 

нда св^тъ, наконецъ, замыкать прочнее жилище въ неспо- 

койныхъ местностяхъ, встречаются не всюду. Случается 

также, что въ одной местности делаютъ окна со ставнями 

и безъ нихъ, или даже въ одномъ доме некоторыя окна 

снабжены ими, а друпя ихъ не имеютъ. Ставни быва

ютъ одностворчатыя и двухстворчатая. Ставни въ некото- 

рыхъ местностяхъ раскрашиваютъ— иногда, какъ и наличники, 

при незакрашенныхъ стенахъ —  и тогда яркая и пестрая 

ихъ окраска сообщаетъ особый характеръ постройке. Ставни 

украшаются и инымъ образомъ: наложешемъ на доску ставни 

деревянныхъ фанерокъ и пр. Интересъ имеютъ рисунки 

ставенъ и наличниковъ, которые иногда составляютъ гар

моническое целое. Желательна зарисовка или, по крайней 

мере, описаше ихъ раскраски, орнаментировки.

Тамъ, где не делаютъ ставенъу оконъ, эти поагЬдшя иногда 

защищаютъ соломенными щитами. Такъ поступаютъ мес

тами крестьяне северо-зап. края во время зимы '); такъ 

въ Верхнеднепровскомъ у. крестьяне защищаютъ жилище 

отъ палящихъ лучей летняго солнца 2).

5. Входныя двери. Форма и устройство входной двери 

(сюда же входитъ и изучеше воротъ) въ архитектур- 

номъ отношенш играетъ большую роль, придавая свое

образный характеръ жилью. И здесь мы встречаемся 

съ большимъ разнообраз1емъ формъ, выработанныхъ 

крестьянскимъ строительствомъ. Отчасти оно находится въ 

связи съ матер1аломъ, изъ котораго строится жилье. Такъ, 

въ каменныхъ постройкахъ Верхней Крайны входная дверь 

делается широкая и сводчатая, что придаетъ значитель

ную красоту зданш. Еще шире входная арка двери въ 

крестьянскихъ жилищахъ Нижней Крайны. Въ деревянныхъ

г) Харузинъ, A . op. cit. стр. 53.

2) Харузина, В. op . cit стр. 135.

9
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постройкахъ русской и западно-европейской деревни дверь 

делается значительно уже, но все же разнится по своей 

ширине (высота и ширина двери должны быть измерены).

Дверь въ томъ смысле, какъ мы понимаемъ это 

выражеше, состоитъ изъ двухъ частей: косяковъ и закры

вающего входное OTBepcTie подвижного затвора, состоящаго 

изъ более или менее прочно и плотно соединенныхъ между 

собою досокъ, чемъ нибудь обшитыхъ или нетъ. Но дверь, 

какъ закрывающшся по желашю входъ въ жилище, имеетъ 

свою истор'юразвиты. Примитивный способъ закрывашя от- 

крытаго входа въ жилище заключался, наверное, вовременномъ 

заваливанш или заслоненш его (въ пещерахъ, землянкахъ), 

Въ шалашахъ малокультурныхъ народовъ входъ зачастую 

имеетъ уже установленную форму закрьтя: спускающшся 

передъ нимъ кусокъ шкуры '), бересты и пр., приподнима- 

ющшся или свертывающшся кверху. Въ развитыхъ ви- 

дахъ шалашей и дверь бываетъ иногда более усовершен

ствована: напр., въ лопарской веже имеется уже досчатая 

дверь, а въ киргизской и калмыцкой кибитке уже двуствор

чатая и расписная дверь.

Въ более прочныхъ жилищахъ дверь делается посто

янной; поэтому она развивается въ направленш устойчи

вости, прочности, плотности, удобства раскрывашя и закры

вашя. Въ местностяхъ неспокойныхъ дверь становится защи

той дома -отсюда стремлеше сделать ее тяжелой, толстой, 

способной выдержать напоръ извне. Въ местностяхъ бо

лее мирныхъ и теплыхъ дверь весьма часто не имеетъ 

особой плотности: она нередко состоитъ изъ одного ряда 

досокъ, даже недостаточно плотно сшитыхъ.

Косяки двери вгоняются въ срубъ или глинобитную 

постройку и прикрепляются къ стенамъ жилья не всегда 

однимъ и темъ же способомъ. Также неодинакова и тол-

!) Входъ въ жилище масаи (В . Африка), напр., завешивается на ночь воловьей 

шкурой; но у нихъ встречается и более примитивное заграждеше входа: въ него 

вставляютъ ветку растешя съ колючками. M erker, D ie  M asai. В . 1910. s. 25.
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щина косяковъ. Кроме того, и внЪшнш видъ ихъ зависитъ 

отъ формы двери, которая можетъ быть четырехугольная, 

сводчатая или представляетъ въ верхней своей части ло

манную, или выгнутыя лиши !).

Собственно дверь т.-е. доска или нисколько сшитыхъ 

досокъ, закрывающее входъ, бываетъ различнаго устройства; 

чаще всего она— одностворчатая, открывающаяся, по боль

шей части, внутрь дома. Она можетъ быть легко сшита 

изъ одного ряда досокъ, можетъ быть более прочной, 

двойной.

Дверь въ черкесской скале Кубанск. Обл. двустворчатая изъ 
струганнаго топоромъ толстаго дуба. О бе створки, посредствомъ 
шиповъ вырезанныхъ въ нихъ наверху и внизу, вставлены въ 
отвергая двухъ перекладинъ двери: верхней и нижней съ поро- 
гомъ. Створки вращаются на этихъ шипахъ въ отверспяхъ пере
кладинъ и запираются сверху колышкомъ 2). Въ крестьянскихъ 
домахъ Германш входная дверь перерезана въ горизонтальномъ 
направленш на две, почти равныя половины, о б е  подвижныя и 
могушдя быть растворяемы независимо другъ отъ друга. Этотъ 
видъ двери сохранился и въ немецкихъ колошяхъ Верхнедне- 
провскаго у. Екатеринославской губ.

Двери и входныя ворота иногда не имеютъ никакихъ 

украшенШ. Иногда же, наоборотъ, и здесь мы видимъ стре- 

млеше придать красоту жилью украшешемъ его отдельныхъ 

частей. Въ Крайне входная дверь по основнымъ доскамъ 

обшивается тесомъ въ елку. Тамъ, где существуетъ окраска 

стенъ или отдельныхъ частей жилья, и дверь можетъ быть 

окрашена. Наконецъ, въ некоторыхъ странахъ, напр., въ 

Швецш, на дверь набивали красивыя железныя украшешя— 

съ изящными выгнутыми лишями, говорящ1я о высоко раз- 

витомъ искусстве ковки железа. Красота этого орнамен- 

тальнаго мотива, наложеннаго на дверь, увеличивалась

*) см. напр., БобринскШ , гр. op . cit. вып. V II. М . 1912. таб. 93, № №  6 и 7. 

Особенное богатство мотивовъ видимъ въ дверяхъ деревянныхъ церквей— ibid. табл. 

87 и 88, № №  5, 7, 8 ,— или M atlakow sk i, op . c it. 26, 27, 50, 56. —  R adzikow sk i, 

op. c it. p . 14. Taf. X V I.

2) Миллеръ, А. стр. 70. рис. 15.

9*
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крупными шляпками гвоздей, которыми сквозная железная 

отделка была прикреплена къ доскамъ двери *). Украше- 

шемъ двери бываетъ иногда, напр., въ некоторыхъ старин- 

ныхъ дверяхъ немецкихъ жилищъ те планки, на которыхъ 

насажены петли. Известно, что оне также делались изъ железа 

и представляли иногда выдающееся образцы искуства желез

ной ковки. Въ польскихъ крестьянскихъ домахъ входная 

дверь иногда украшается углубленной резьбой 2) или вби

тыми въ нее крупными гвоздями, образующими орнамен

тальный мотивъ 3). Въ некоторыхъ деревняхъ Зап. Сибири 

ворота украшаютъ набитыми на нихъ кусочками жести 4). Въ 

северныхъ гг.— резьбой 5).

Во многихъ местностяхъ входная дверь въ жилище 

бываетъ одна; но въ другихъ въ жилье ведутъ два 

входа— одинъ какъ бы чистый, парадный, другой— чер

ный. Черный входъ помещается нередко на противополож- 

номъ чистому входу конце сеней. Такъ бываетъ въ сло

винскомъ жилище, въ съверно-русскомъ жилье, въ доме 

такъ называемаго саксонскаго типа. Въ жилище немецкихъ 

колонистовъ Екатеринославской г. черный входъ ведетъ во 

дворъ не изъ сеней, но изъ кухни. Дверь этого второго 

входа не отличается той тщательностью отделки, съ какой 

устроена дверь главнаго входа: въ словинскомъ жилищъ, 

напр., входная дверь съ каменными косяками делается 

сводчатая, задняя же дверь— простая досчатая съ прямо- 

угольнымъ прорезомъ и деревянными косяками.

Къ устройству двери относится и способъ замыкашя 

ее. Запоры, и затворы дверей бываютъ самые разнообраз

ные. Въ некоторыхъ местностяхъ, где неизвестно воров

ство, они бываютъ такъ не сложны, что ихъ нельзя, пожа

луй, назвать способами запирать дверь. Наоборотъ, е ъ

J) Peasant, A rt in  Sweden, L ap la nd  e Ice land . №№ 272— 276.

2) M a tlakow sk i op. cit. p. 20.

3) R adz ikow sk i, op. cit. p. 14.

4) зап. 1895 г.

5) Сусловъ, op. cit. в. IV . таб. 15, № №  21, 22, въ Венгрш— см. Dezso, А 

m agyar пёр miiveszete. p. 138— 147. Т . X IV .
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другихъ местностяхъ, запоры успели выработаться въ 

довольно сложныя формы. Тамъ, куда еще не проникли 

железные затворы, вроде крюковъ, железныхъ болтовъ, 

замковъ и пр., населеше приспособилось делать замки 

деревянные, иногда замысловатаго устройства1). Способы 

затвора должны быть описаны точно; еще лучше зарисо

вать ихъ.

У б-Ьлоруссовъ, напр., ключъ деревянный состоитъ „изъ 
палочки съ язычкомъ“, свободно вращающимся въ конце этой 
палочки. Ключъ вкладывается въ дыру, проделанную немного 
выше „завала“ или засова. Попадая своимъ язычкомъ на зарубку 
завала, ключъ запираетъ или отпираетъ засовъ и, следовательно, 
дверь. ,.3авалъ“— деревянный небольшой „брусокъ съ зарубками 
по верхнему краю, укрепленный къ косяку двери“ 2).

Въ малороссшской хате въ наружной двери „въ дверномъ 
косяке делается сквозная дыра: съ внутренней стороны немного 
пониже дыры укрепляется задвижка, вооруженная зубцами. Ключъ 
къ такому замку состоитъ изъ стержня съ ручкой, на конце кото
раго подвижно прикрепляется пластинка. Когда ключъ нужно всу
нуть въ дыру— пластинка стоитъ на одной линш со стержнемъ; 
когда ключъ всунутъ— пластинка опускается силою своей тяжести 
и попадаетъ на зубцы; вращая ключъ въ ту или другую сторону, 
можно задвинуть или отодвинуть задвижку" 3).

Въ некоторыхъ местностяхъ давно уже перешли къ ме- 

таллическимъ, преимущественно железнымъ запорамъ и зам- 

камъ; ихъ употребляютъ иногда совместно съ прежними 

или самодельно изготовляемыми деревянными. Въ такомъ 

случае интересъ представляетъ установить формы замковъ 

и ключей, особенно старинныхъ, также изготовляемыхъ 

кустарнымъ путемъ (напр., замки Нижегородской г., с. Пав

лова, пользуюицеся большой известностью, медные туль- 

CKie замки). Какъ разнообразны и иногда сложны бываютъ

' * )  см. напр. K a in d l, V olksk . s. 106. fig. 14— 16— деревянные замки у гуцулъ.—

Andree, В . V. s. 198— 199. F ig . 92, — дер. замокъ въ Брауншвейг^.

2) Романовъ, Б . Сб. в. V II I— IX . стр. 11.

3) Ш арк о , op. c it. стр. 131. Интересный деревянный замокъ польскихъ кре-

стьянъ изображенъ  у Матлаковскаго. M a tlakow sk i, op. c it. p. 95. ср . деревянный 

запоръ  дверной у маконде (Вост. Африка). W eule, W issenschaftliche Ergebnisse  

m einer e thn . Forschungsreise in d. S . 0 . Deu tsch— Ostafricas. B . 1908. T. 14. Abb. 

1. s. 78.
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формы металлическихъ замковъ, можно видеть по коллек- 

щямъ замковъ въ русскихъ и западно-европ. музеяхъ. Замки 

руссюе, также и западно-европейсюе, легко можно классифи

цировать по типамъпо затвору:простые и съ секретомъ,откры

вающееся съ ключемъ или безъ ключа,— далее по форме: 

боченкообразные, кольцеобразные и пр. х).

Но дверь, какъ входъ въ жилище, должна быть огра

ждаема не только отъ недобраго человека; матер1ально 

понимаемыя злыя силы— порча, сглазъ и т. д. также про- 

никаютъ въдомъ черезъ дверь и черезъ окна. Отсюда рядъ 

предосторожностей, принимаемыхъ въ этомъ отношенш про

тивъ вражьей силы.

Крестьяне въ Австрш и Баварш пишутъ меломъ на дверяхъ 
дома начальныя буквы именъ трехъ волхвовъ Каспаръ, Мель- 
хюръ и Бальтазаръ, кресты, монограммы 1исуса Христа и Бoжieй 
Матери, прив"Ьшиваютъ иногда къ двери в1зночекъ изъ растешя 
Hypericum perforatuni, играющаго большую роль въ народной меди
цине и суевЪрш, приколачиваютъ три колоса и пр. Въ окрестно- 
стяхъ Зальцбурга къ окну конюшни прив-Ьшиваютъ камень съ 
естественнымъ отверст1емъ, т. н. Trudenstein, ограждающш отъ 
колдовства, на дверяхъ прибиваютъ летучую мышь, сову съ рас
простертыми крыльями и т. д. '2). Руссюй крестьянинъ въ опреде
ленные дни намазываетъ дегтемъ кресты на дверяхъ дома и хлева. 
Кроме этого хриспанскаго способа ограждать свое жилище, из
вестны и друпе. Въ некоторыхъ местностяхъ (Моршанскаго у. 
Тамбовской г., Белебеевскаго у. Уфимской г. и др.) на воротахъ, 
на крылечке вывешиваютъ старые лапти. Это делается съ целью 
отвратить сглазъ отъ хозяевъ и отъ скотины и живности 3).

Интересъ представляютъ иногда и дверныя ручки. Въ 

местностяхъ съ развитымъ искусствомъ резьбы по дереву 

оне иногда бывали или бываютъ деревянным, замыслова- 

тыхъ формъ, украшенныя резьбой, вырезанными надпи

сями и пр. 4).

!) И зображ еш я крестьянскихъ старинныхъ желЪзныхъ замковъ и ключей изъ 

Швещи см. Peasant A rt in Sweden, Lap land  a . Ice land . Д°Л° 253— 271; русскихъ-  

Peasan t A rt in Russia. N°N« 142 — 150.

2) Eysn— Andree, V o lkskund liches. s. 99 — 100, 101, 103 fig. 73. 81 и вообще 

всю статью: „Schutzm itte l f. H au s  u H o f‘‘ .

3) Зеленинъ, Руссю е народные обряды со  старой обувью. Ж . Ст. 1913. 

стр. 6— 8.

4) Pes. Art. in Sw. f. 75— 77.
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Входная дверь во многихъ местностяхъ, напр., 

въ Малороссш, Новороссш и др. ничЪмъ не защищена 

отъ дождя, снега, ветра. Но въ иныхъ м^стахъ передъ 

ней уже выстраивается защищающее ее крыльцо. Иногда 

наличность крыльца передъ домомъ выдЪляетъ этотъ по- 

слЪдшй изъ ряда сосЪднихъ, указывая на большую зажи

точность его влад'Ьльцевъ.

Крыльце имеетъ свой путь 'paseumin. Рудиментомъ его 

можно считать камень или брусъ, положенный передъ входной 

дверью, мостки, устроенные передъ дверью, напр., въ БЪло- 

pyccin. Иногда передъ домомъ дЪлаютъ две ступеньки 

съ верхней площадкой въ полтора квадратныхъ аршина. 

Это примитивное крыльцо иногда покрыто прямой или 

односкатной крышей на двухъ столбикахъ. х) Более разви- 

тымъ видомъ можно считать такое крыльцо, которое защи

щено уже двухскатной крышей, опирающейся на четыре 

столба. Далее, нижняя часть крыльца можетъ быть обшита 

досками— такъ, что крыльцо является полузакрытымъ помЪ- 

щешемъ. Наконецъ, крыльцо можетъ быть со всЪхъ сторонъ 

обшито досками, представлять изъ себя глухое помещеше. 

Такимъ мы встрЪчаемъ его въ некоторыхъ местностяхъ 

сЪверо-зап. края, 2), въ домахъ немецкихъ колонистовъ 

Верхнеднепровскаго у. и др. Тамъ, гдЪ при обилш леса 

сильнее развилось строительство, напр., въ сЪверныхъ гу- 

бершяхъ Россш, крыльца образуетъ иногда пристройку съ 

красиво развившимися архитектурными мотивами; крыша 

его украшается резьбой, поддерживающее его столбы выре

зываются въ фигурныя колонки, въ досчатой обшивке его 

проделываютъ замысловатой формы окна. Если жилое по

мещеше, какъ то часто бываетъ въ северныхъ губершяхъ, 

находится въ верхнемъ этаже, къ крыльцу пристраивается 

высокая лестница, иногда двойная, съ обеихъ сторонъ его,

Романовъ, Б ел оруссии  сборникъ. в. V III— IX . стр. 11— также: Харузинъ, А. 

op. c it. стр. 57.

2) Харузинъ, A . op. cit,. стр. 57.
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и крыша, покрывающая лЪстницу, также и столбы, поддер

живающие ее, становятся новыми архитектурными мотивами, 

придающими большую красоту всему зданш .*) Въ архи- 

тектурномъ отношенш играетъ роль, делается ли крыльцо 

висячимъ— болЪе легкимъ и изящнымъ, или на столбахъ.

Изъ внЪшнихъ пристроекъ, отчасти украшающихъ здаше, 

отчасти придающихъ ему особый характеръ, слЪдуетъ упомя

нуть о балконахъ. Балконы не такъ р^дко встречаются въ кре- 

стьянскихъ постройкахъ Россш. Иногда мы встрЪчаемъ одинъ 

рудиментъ его, въ видк орнаментальнаго мотива вокругъ слухо

вого окна въ фронтон-Ь. Но местами передъ слуховымъ окномъ 

приделывается настэящш балкончикъ т. е. такой, на кото

рый можно ступить ногой. Въ нЪкоторыхъ мЪстностяхъ, 

напр., въ Архангельской и Олонецкой гг., балконъ д-кпается 

довольно болылихъ размЪровъ съ красивыми поддержива

ющими надъ нимъ крышу столбиками, *) замысловатыми 

балясинами перилъ. 3) Но настоящаго развит1я достигаютъ 

балконы въ тъхъ местностяхъ, гдЪ въ жилыхъ строешяхъ, 

благодаря крутой и съ выдающимся относомъ крышЪ, по

лучается высокш фронтонъ и въ соотвЪтствш съ этимъ 

высокое и обширное чердачное помЪщеше. Такой большой 

чердакъ можетъ въ иныхъ случаяхъ служить и жилымъ 

помЪщешемъ. Разъ чердакъ начинаетъ играть большую 

роль, какъ жилое или хозяйственное помЪщеше, понятно, 

что люкъ, его осв'Ьщающш, начинаютъ делать боль- 

шихъ разм^роБЪ, и что поэтому и заграждающш его 

балконъ увеличивается въ разм-Ьрахъ. Если, какъ было 

сказано ран-Ье, верхняя часть здашя выдвигается надъ 

нижней, балконъ нередко простирается отъ одного края 

крыши до другого во всю ширь фронтона. Въ домЪ такъ

х) см., напр., БобринскШ , гр. op. c it. в. V II. М . 1912. табл. 90 и 93.

№ №  1 и 2.— в. IV . М . 1910. табл. 53. № №  1— 3, 5— 7. табл. 54. .№ №  3 и 5. табл.

56. №  9. также: Peasan t A rt in Sweden etc. p. 24; fig . 458.

2) БобринскШ, гр. op. cit. в. IV . табл. 54, №  5, в. V II. табл. 93. №  1.

3) Сусловъ, op. c it. в. I. листъ 21.
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наз. баварскаго типа и въ нЪкоторыхъ швейцарскихъ до

махъ балконъ идетъ вдоль трехъ стЪнъ здашя, придавая ха

рактерность стилю. Въ крупныхъ по размЪрамъ кре- 

стьянскихъ постройкахъ Шварцвальда развивается ц^лая 

система балконовъ разной величины, съ разнообразными 

перилами и заграждешями. Это придаетъ разнообраз1е архи- 

тектурнымъ лишямъ строешя. *)

1) см. cepiio открытокъ Schw arzw a ldhaus . —■ изд. E lch lopp . Freiburg . 

№№ 32, 33.



Внутреннее устройство и уВракстбо жилья.

VII.

За изучешемъ вн^шняго вида жилья слЪдуетъ изуче- 

4 eHie внутреннихъ частей его въ смысле ихъ расположетя, 

отношенш  ихъ другъкъ другу, устройства ихъ и убранства.

Части жилья должны быть изучены по отдгьльности. 

Для каждой изъ нихъ долженъ быть составленъ особый 

планъ, достаточно болыиихъ разм'Ьровъ, что бы можно 

было на немъ отметить предметы, составляющее обычное 

убранство помещешя: напр., столъ, лавки, кровать, умы- 

вальникъ, лари, скрини и пр. Понятно, что буквы на пла- 

нахъ отдельныхъ частей жилья должны находиться въ со- 

ответствш съ буквами общаго плана дома. Напр., если на 

общемъ плане сени помечены буквой А, горница— буквой 

В и т. д., то и планъ сеней будетъ планомъ А, планъ 

горницы— планомъ В и т. д. Точно также надо помечать 

одинаковыми буквами съ общимъ планомъ окна, двери, 

печь и ея устье. Должно быть соответств1е и въ буквахъ 

частичныхъ плановъ: напр., во всехъ нихъ помечать оди

наковыми буквами столы— обеденные и друпе, лавки, пе- 

реносныя и прикрепленныя къ стене, устье печи и пр. 

Следуетъ записать и назвашя местныя для отдельныхъ 

частей жилья.

CtHM. (сени имеютъ различныя назвашя въ разныхъ 

местностяхъ: напр. „мостъ“ въ Вологодской и въ Архан

х) ЕдемскШ, О  крестьянск. постройкахъ и т. д. стр. 23.
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гельской г.) '). Подробное описаше сЬней интересно въ 

виду отмеченной выше роли, которую играло въ развитш 

жилья эта его часть. Наличность очага въ сеняхъ говоритъ 

довольно определенно за то, что въ данной местности сени 

были когда то средоточ!емъ жилья. Очагъ, который въ более 

старинныхъ домахъ (напр., саксонскаго типа въ Германш)2) 

помещался по середине сеней, постепенно, какъ видимъ 

это на примере этого же типа дома, ради удобства ото- 

двигаютъ къ стене. Очагъ примыкаетъ къ стене и въ 

словинскихъ домахъ Верхней и Нижней Крайны, въ Тюрин- 

гене 3). Объ устройстве очага, равно какъ и печи, будетъ 

сказано ниже более подробно, въ виду ихъ особой важности. 

Здесь мы отметимъ только, что изследователь обязанъ обра

тить особое внимаше на наличность или отсутств1е очага въ 

сеняхъ, а также на занимаемое имъ место. Если очагъ примы

каетъ къ стене, то надо путемъ разспросовъ установить, не 

помещался ли онъ въ прежнее время посредине, и приблизи

тельно съ какого времени и по какимъ соображешямъ онъ 

былъ перемещенъ. Далее, немаловажно указаше, связана 

ли топка печи жилой горницы съ очагомъ въ сеняхъ. Печь 

въ горнице можетъ не иметь вовсе самостоятельной топки 

и устья, какъ, напр., въ крестьянскомъ жилье Штирш, 

Каринтш, въ Крайне, Боснш 4), или же место разведешя 

огня въ горнице и сеняхъ связаны только общимъ дымо- 

ходомъ, какъ, напр., въ крестьянскомъ жилье Новороссш. 

Въ первомъ случае яснее выступаетъ зависимость печи 

горницы отъ очага въ сеняхъ— такъ что можно предполо

жить более позднее возникновеше печи, какъ новой формы 

отоплешя жилья. Съ другой стороны, это можетъ служить 

доказательствомъ развившагося искусства устраивать печь 

и поднявшагося культурнаго уровня, заставляющаго избегать

') Ефименко, П. MaTepia.'ibi и т. д. стр. 17.

2) H e im ig , D as deutsche H aus in seiner h istorischen E n tw icke lung . S trassb . 

1882. s. 32.

3) зап. 1901 г.

4) Geram b, v ., D ie  Feuerstiitten  d. vo lkstiim lichen Hauses in Oesterreich- 

U ngarn . W orter u. Sachen. B. 111. H . I .  Heide lb . 1911. s. 16— 22.
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копоти и грязи, соединенныхъ съ топкой въ жиломъ по- 

мещенш. Такая печь уже не служитъ мЪстомъ приготовле- 

шя пищи и имеетъ одно назначеше: распространять и под

держивать тепло въ горнице. Въ хатахъ Новороссш „ка- 

бичь“ въ сеняхъ и печь иногда ничЪмъ не связаны другъ 

съ другомъ, имея самостоятельные дымоотводы. Въ такомъ 

случай можно предположить, что сЬни явились позднейшей 

пристройкой, а „кабичь“— самостоятельное приспособлеше, 

заменяющее въ некоторыхъ случаяхъ печь: напр., при лег- 

комъ и скоромъ приготовленш пищи, не требующемъ раз- 

ведешя большого огня, при готовке въ летнее время, когда 

удобнее стряпать въ прохладныхъ сеняхъ, нежели въ хате. 

Въ малороссшской хате труба, состоящая изъ 4 брусковъ, 

заплетенныхъ прутьями и обмазанная глиной, т. наз. „верхъ“ 

стоитъ въ сеняхъ и служитъ только дымоотводомъ для 

печи, помещающейся въ горнице х). Следовательно, здесь 

она не имеетъ значешя самостоятельной топки.

Но, если даже въ некоторыхъ случаяхъ можно въ се- 

няхъ видеть прежнюю основную ячею жилья, все же въ 

настоящее время они являются одной его и притомъ слу

жебной частью. Сени— входъ въ жилье; они разграничиваютъ 

и въ тоже время связуютъ отдельныя части жилья. Эта 

служебная роль сеней выражается въ ихъ устройстве и 

въ обстановке ихъ, где таковая имеется. Количество две

рей въ сеняхъ зависитъ отъ числа связываемыхъ ими 

помещенш. Кроме того, въ сеняхъ, помимо входной двери, 

существуетъ иногда и другая, ведущая наружу, внутрь двора 

(напр., въ средней полосе Россш), въ садъ (напр., въ Крайне), 

въ хозяйственныя помещешя тамъ, где они находятся подъ 

одной крышей съ жилыми (напр., въ Архангельской, Воло

годской 2), Олонецкой и пр.). Въ сеняхъ же иногда поме

щается сходъ въ подвалъ или погребъ, также лестница, 

ведущая въ чердачное помещеше или верхнш этажъ.

х) Ш арко . А. М алоросай ское жилище. Э . О . 1901. 4. X L V II . стр. 126.

2) ЕдемскШ, О  кр. постр. и т. д. стр. 46. рис. 11 (планъ).
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MtCTO, гд^ приходятся лестницы, должно быть отмечено 

на плане (удобнее всего —  небольшими параллельными 

штрихами).

Въ сЬняхъ этнографъ можетъ встретить некоторые хо

зяйственные предметы вроде, напр., рукомойника (Верх- 

недн-Ьпровскш у.), J) или полки для просушки спресованнаго 

творога (Пудожскш у. Олонецкой г.), 2) „жорна" для шелу- 

шешя гречихи (въ Малороссш) 3) и т. п. Въ словинскомъ 

жилье сЬни— „вежа“ имеютъ все признаки жилья. Здесь 

увидишь близъ очага приспособлешя для стряпни, м. пр., 

столъ для м-Ьшешя хлеба, старинные расписные шкапы съ 

отдельными ящиками для зерна, крупъ, гороха, проса и пр., 

столъ обеденный для семейныхъ и пр. Также хозяйственно 

обставлены сени въ доме такъ наз. саксонскаго типа. 

Подобнаго характера сени должны обратить на себя осо

бенное внимаше изследователя.

Выше было сказано, что очагъ иногда съ течешемъ вре

мени отодвигается къ стене въ сеняхъ. При этомъ иногда 

проявляется стремлеше обособить место для готовки кушанья 

въ отдельное помещеше. Отъ прочаго пространства сеней 

отгораживается меньшая часть, въ которой находится очагъ. 

Этимъ полагается начало обособленной кухюь т. е. новому 

помещенш. Несомненно, это удобно и хозяйке при ея стряпне 

и содействуетъ чистоте всего жилья. Процессъ обособ- 

лешя кухни въ отдельное помещеше можно наблюдать въ 

словинскомъ жилье, въ Новороссш, где иногда „кабичь“ и 

небольшое передъ нимъ пространство отгорожено отъ се

ней. Возникнувъ, кухня стремится развиться, расшириться — 

хозяйка желаетъ большаго простора. Помещеше кухни стано

вится больше по размерамъ, въ нее приносятъ и ставятъ 

большее количество нужныхъ хозяйке предметовъ. Отдель

ная кухня получаетъ особое наименоваше (напр, kuhinja у

') зап. 1902 г.

2) зап. 1887 г.

3j Ш арко . A . op . cit. стр. 127.
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словинцевъ, „хишка“ въ Верхнеднепровскомъ у.), *) что 

указываешь на ея полное обособлеше отъ прочихъ частей 

жилья. Обособлеше кухни, очевидно, есть одинъ изъ шаговъ 

къ приданш жилью большаго комфорта2).

Горница. Этимъ именемъ мы будемъ здесь называть 

жилую комнату, въ которой проводятъ большую часть вре

мени члены семьи, где они трапезуютъ, работаютъ, 

спятъ. Известно, однако, что эта часть жилья носитъ 

въ разныхъ местностяхъ различныя наименования (напр., 

„хата“ въ Новороссш 3) и въ Северо-зап. крае 4), „хиша“ 

у словинцевъ, „изба“ въ Вологодской г., 5) въ Калужской г .6). 

и др.). Характерно, что наименоваше горницы часто совпада

ешь съ наименовашемъ всего дома. Это— лишнее доказа

тельство, что она является основной ячеей жилья 7). Гор

ница, какъ средоточ1е жизни семьи, требуетъ особенно

внимательнаго изучешя.

Она помещается обыкновенно справа или слева отъ 

сеней, изъ которыхъ въ нее имеется ходъ. Но во многихъ 

крестьянскихъ постройкахъ имеются две горницы— („лет

няя" и „зимняя" или „чистая" и „черная"). Въ некото

рыхъ местностяхъ одна изъ этихъ двухъ горницъ отводится 

семье, другая служитъ для np ieM a  гостей; въ иныхъ слу-

чаяхъ, въ обоихъ помещешяхъ живутъ члены разросшейся

крестьянской семьи, и жизнь въ обеихъ горницахъ, такъ же, 

какъ и убранство ихъ, мало разнится другъ отъ друга. Но 

можно отметить также случаи, когда одна изъ горницъ

не имеетъ печки, и, следовательно, можетъ служить только 

летнимъ помещешемъ. На характеръ второй, парной гор

ницы следуетъ обратить внимаше.

*) Харузина, В. Зам-Ьтки о  крестьянок. жилингЬ и т. д. стр. 137, 145.

2) О  развитш кухни въ отдельное пом-Ьщеше см. Харузинъ, А . Славянское 

жилище и т. д. стр. 263— 268.

3) зап. 1902 г.

4) Харузинъ, А . Сл. ж . стр. 175.

3) см. текстъ и планы въ цит. статье Едемскаго.

в) зап. 1913 г.

') с р .  ll l ia m m , op. c it. s. 90— 9 1 .— также Geram b, D ie  Feuerstiitten d. volks- 

tiim lichen  Hauses in Osterreich-Ungarn. W orter u . Sachen. B. III. H . 1. 1911. s. 7.
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При изученш горницы этнографъ долженъ прежде 

всего обратить внимаше на полъ, потолокъ и на стгьны.

Поль въ горницк бываетъ досчатый только при раз- 

витомъ уже жилье. Полъ становится необходимостью, когда 

жилое помещеше приподнято на большее или меньшее 

разстояше надъ землей (напр., въ жилищахъ, построенныхъ 

на сваяхъ въ Меланезш, на Малайскомъ арх., у семино- 

ловъ Флориды; въ русскомъ крестьянскомъ жилище север- 

ныхъ и некоторыхъ центральныхъ губернш, где жилое по

мещеше высоко стоитъ надъ землей). Красота, т. е. гладкость 

и тщательность устройства пола *) зависитъ отъ уменья 

строиться, отъ достатка домохозяевъ.При неуменье строиться, 

иногда при дороговизне строительнаго MaTepiana полъ въ 

жилье русскаго крестьянина бываетъ иногда земляной, ни- 

чемъ не покрытый 2). Въ инородческомъ жилье его иногда по- 

крываютъ ветками :1), досками, шкурами, въ русскомъ жилье—  

соломой4). Въ местностяхъ, богатыхъ глиной— полъ дела- 

ютъ глинобитнымъ; онъ бываетъ всегда чистымъ, подновля

емый новой смазкой. Въ некоторыхъ местностяхъ Гер

манш полъ въ более старинныхъ домахъ делается камен- 

нымъ. Въ домахъ т. н. саксонскаго типа полъ сеней выма

щивался галькой, иногда въ узоръ li). Въ старыхъ домахъ 

В. Крайны полъ „вежи“ (сеней) до сихъ поръ вымощенъ 

галькой 6). Въ другихъ местностяхъ Зап. Европы полъ—

! ) Романовъ, БЬл. Сб. VLLI— IX. стр. 9— доски пола редко чистятся ру- 

банкомъ.— НикифоровскШ , Очерки и пр. стр. 230.— Полъ состоитъ или изъ пиленыхъ 

досокъ или изъ стесанныхъ половинниковъ, уложенныхъ плоской стороной вверхъ.

2) НикифоровскШ , op. е loco cit.

3) напр., у лопарей, см. дидактичесый разсказъ  о  требовашяхъ, предъявля- 

емыхъ къ хорошей невесте: плохой оказалась невеста, взявшая для топки чувала 

ветки съ пола. Харузинъ, Н . О  лопарской бывальщине и песне, стр. 11— 12. У  

пр1аянскихъ тунгусовъ полъ въ у р а се  устилается лиственничными ветками, при чемъ 

толстые концы ихъ непременно должны быть обращены къ выходу. ПекарскШ и 

Цветковъ, rip iaHHCK ie тунгусы. Ж . С . 1911. стр. 343.

4) Романовъ, op . е. loco cit.

5) Germ . iVlus. въ Н ю рнберге— воспр. F le tt ’a. Saa l f>2.— D ie K u n s tu . Kult.ur- 

gesch. Sam m l. d. Germ . Museum s. N iirnb . 1907. s. 151.

е) зап. 1901 г.
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кирпичный, причемъ кирпичи укладываются иногда елоч

кой *).

Въ одномъ и томъ же жилье иногда можно увидать 

разные полы въ разныхъ частяхъ жилья.

Въ богатыхъ крестьянскихъ семействахъ— полъ иногда 

устилается красивыми половиками (напр., въ Зап. Си

бири 2).

Этнографу слЪдуетъ заметить и способы очистки пола.

Въ бЪлорусскомъ жилище земляной полъ, т. н. „зямля“ ме
тется в'Ьникомъ и постепенно отъ этого делается все ниже. Д ере
вянные полы подвергаются мытью и отскребыванью наросшихъ 
на немъ грязевыхъ бугорковъ раза два въ годъ 3). Въ Пудож- 
скомъ у. Олон. г. полы моютъ еженедельно: ихъ посыпаютъ пес- 
комъ, поливаютъ водой, и бабы очищаютъ ихъ, двигая ногами 
обутыми въ лапти, вроде полотеровъ 4).

Разнообразно бываетъ и устройство потолка. Оно за- 

виситъ отъ уменья строиться и отъ желашя и возмож

ности более или менее украсить свое жилье. Мы встреча- 

емъ потолки изъ грубо отделанныхъ, плохо отструган- 

ныхъ досокъ, плохо сшитыхъ между собой; съ другой сто

роны, въ крестьянскомъ жилище многихъ местностей уви

дишь искусно сшитый потолокъ изъ гладко отструганныхъ 

досокъ. Очень красивы дубовые потолки словинскаго жилья, 

въ которыхъ лишя сшива двухъ досокъ прикрыта бываетъ 

третьей белее узкой доской— отъ чего потолокъ представ- 

ляетъ красивую, не гладкую поверхность. Иногда края этой 

третьей нашивной доски срезываются для украшешя или 

вдоль краевъ доски проводятъ по желобку, отъ чего пото

локъ становится еще более наряднымъ. Темный цветъ 

дуба (естественная окраска!) содействуетъ красоте потолка, 

особенно темъ, что онъ отделяется отъ выбеленныхъ стенъ 

горницы !1). Въ некоторыхъ местностяхъ потолку придаютъ

1) напр, въ ТюрингенЪ. зап. 1901 г.

-) зап. 1895 г.

:i) зап. 1887 г.

4) НикифоровскШ , Очерки и т. д. стр. 231.

5) Харузина, В . Крайна. М . 1902. стр. 41. отт. изъ ж . „Естествознаше и 

География* 1902. № №  з _ б .



— 145 —

бол-fee красивый видъ, беля его. Встречается и раскраска 

потолка деревенскими мастерами М. (искусственная окраска).

Техника устройства потолка въ Вологодск. г. „Потолокъ“, 
называемый иногда „накатомъ“, при чемъ послЪдшй терминъ им%- 
етъ и бол%е общее значеше, набирается или изъ цЪльныхъ круг- 
лыхъ бревенъ или изъ толстыхъ плахъ (распиленныя на двое 
бревна), обращенныхъ плоскою стороною во внутрь; при чемъ 
„потолочины“ укладываются параллельно „половицамъ", имея тоже 
осевое (длиннотное) направлеше, что и последшя. Концы потоло- 
чинъ закрепляются въ широкихъ выдолбленныхъ пазахъ— „чере- 
пахъ“ двухъ противоположныхъ стенъ, а въ средине поддержива
ются толстой бревенчатой (чаще всего круглой) поперечной балкой, 
именуемой „матицей". Сверху потолокъ проконапачивается паклей 
(„отрипями") или мхомъ, и заливается глиной съ пескомъ, р'Ьже съ 
известкой;.сверхъ того покрывается слоемъ рыхлой земли" Въ Ар
хангельск, г. „потолки и полы въ избахъ набираются обыкновенно 
брусчатыя: изъ деревъ, у которыхъ горбы (горбыли) отпиливаются, 
и средина делается толстою, а съ боковъ уже; потому самому поло
вица и потолочница выходить въ ширину более въ три и четыре 
объема, чемъ въ толщину. Но бываютъ въ избахъ потолки бре
венчатые изъ накатника круглаго или распиленнаго пополамъ(это 
когда домъ одноэтажный). Въ двухъ-этажномъ дом'Ь полъ второго 
этажа делается особо, а потолокъ для нижняго жилья также особо. 
Межъ этими поломъ и потолкомъ накладывается песокъ или земля, 
чтобы не уводило тепло вверхъ подполки. И при одноэтажномъ 
домЪ, для удержашя тепла, сухая земля или песокъ насыпается 
ровно сверхъ потолка. Потолочницы кладутся на матицы, кото
рыхъ приходится на комнату по одной и по две, а въ нижнемъ 
этаж е по три, и которыя бываютъ толстыя, или изъ круглыхъ, 
или изъ обращенныхъ въ брусья деревъ; половицы же въ ниж
немъ этаже кладутся, настилаются на полполки, а въ верхнемъ 
на балки (арки) сверхъ потолка нижняго этажа. Потолочницы и 
половицы сплачиваются деревянными шипами. Такъ какъ полы и 
потолки на другой же годъ разсыхаются и расходятся, то они 
разбираются и снова сплачиваются" :i).

Потолокъ поддерживается обыкновенно толстымъ брев- 

номъ, т. н. матицей (записать местныя назвашя: „сволокъ" 

„матка“ и пр.). Это бревно во многихъ крестьянскихъ

’ ) см., напр., открытку изъ Germ anisches Mus. залъ 62 въ Н ю рснбергЬ .— 

комната крестьянскаго дома изъ Верх. Баварш  съ раскраш . потолкомъ 1803 г.: 

деревенскШ мастеръ изъ Тэльца изобразилъ Мадонну во славе и аллегоричссмя 

фигуры четырехъ странъ света, цитов. кат. Музея, стр. 154.

-) ЕдемскШ, op. c it. стр. 33; 41— 43. рис. 8, 9.

:i) Ефименко, П. MaTepia.ibi и т. д. ср . 18.

10
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домахъ тщательно отделывается: отстругивается, орнамен

тируется резьбой, Иногда на немъ выставляютъ годъ по

стройки дома, иногда вырезываютъ изречеше 1).

Матица заслуживаетъ внимаше этнографа еще и потому, 

что она играетъ роль въ обрядовой жизни крестьянъ.

Напр., въ Спасскомъ у. Казанск. г. сваха, придя въ домъ въ 
ц-Ьляхъ сватовства, садится подъ матицу, чЪмъ сразу открываетъ 
ц^ль своего прихода-). При печенш свадебнаго каравая у болгаръ 
заставляютъ маленькаго ребенка замешивать тесто, а потомъ его 
поднимаютъ къ матице :!).

Подъ матицу засовываютъ разныя травы, имеюищя 

иногда и магическое значеше. Такъ, въ Чебоксарскомъ у. 

Казан, г. во время свадьбы во избежанш порчи за матицу 

кладутъ растеше, наз. „золотой репей" 4).

Матицу иногда подпираютъ жердями или бревнами, 

врытыми въ полъ.

Подъ потолкомъ иногда устраиваютъ полку, какъ напр., 

въ словинскомъ жилище5), въ Оденвальде °), въ Белоруссш, 

на которую складываютъ посуду, предметы домашняго оби

хода, закидываютъ просушивающуюся одежду и пр. 7).

СтЪны горницы въ постройке срубомъ— бревенчатыя; 

бревна сруба остаются неотесанными, или же они сте

сываются более или менее тщательно. Следующш шагъ въ 

направленш усовершенствовашя внешняго вида стенъ сле- 

дуетъ признать обшивку ихъ тесомъ. Въ глинобитныхъ 

постройкахъ стены обыкновенно обмазаны глиной и выбе-

!) намр.: „Божшмъ изволешемъ и помешаю создался домъ сей, а старашемъ  

Екима Игнатова товарищъ куреня вищестеблевскаго 1746 года м— ца даля 9“— над

пись на потолочномъ бру сЬ  дома кошевого Игнатовича, изъ хаты кр-на Пирогов- 

скаго, с. Покровское, Екатериносл. у .— Каталогъ Екатер. Области. Музея им. Поля. 

Екатерин. 1905. стр. 79.

2) Петровская, И зъ  жизни крестьянъ с. Кургулъ. Каз. 1910. стр. 8.

3) Frazer, The Golden B ough . 3 eil. IV . p. 421.

4) МагницкШ, Нравы  и обычаи въ Чебоксарскомъ  у . Каз. 1888. стр. 28.

г>) Харузина. В ., Крайня, стр. 41.

(i) см. воспроизведете крестьянской горницы въ Оденвальдскомъ МузеЪ д-ра 

М аурера въ ДармштадгЬ.

7) НикифоровскШ , Очерки и т. д. стр. 236.
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лены белой глиной съ примесью синьки (окраска!). Белятъ 

стены и деревянныхъ построекъ, но по дереву обмазка 

глиной не ложится такъ ровно. Украшешемъ стенъ 

служатъ наклеенныя на нихъ картины лубочныя, вырезан- 

ныя изъ газетъ и журналовъ и пр. Иногда часть стенъ оклеива- 

ютъ кусками обоевъ, какъ, напр., въ Екатериносл. г. ‘) Въ Гер

маши наблюдается частичная окраска стенъ въ узоръ. 2) 

Или же нижняя часть стенъ обшивается тесомъ фанерами 

или облицовывается кафелями. Кафели въ северныхъ частяхъ 

Гермаши— съ красивыми синими по белому узорами.3)

О прочихъ украшешяхъ стенъ будетъ сказано ниже.

Во внутреннемъ расположен in горницы прежде всего 

обращаютъ на себя внимаше; „красный уголъ", печь, обп- 

денный столъ, далее все убранство.

Красный уголъ (записать местныя назвашя: „покутье,, 

у малоросовъ, „кутнш вуголъ" у белорусовъ и др.) —  

место для почетныхъ гостей, место совершешя мно

гихъ обрядовъ, находится большею частью противъ 

входной двери— иногда по правую руку, иногда по ле

вую отъ входящаго въ горницу. Въ другихъ местностяхъ 

красный уголъ помещается при входныхъ дверяхъ.4) Крас

ный уголъ приходится между лучшими окнами дома, кото- 

рыя иногда по величине и тщательности изготовлешя рамъ, 

косяковъ и подъоконниковъ выгодно отличаются отъ осталь- 

ныхъ оконъ въ доме. Красный уголъ въ великорусской

!) зап. 9101 г — см. также изобр. внутр. вида малороссШской хаты въ Peas. 

At,r in  R . А* 475.

2) см., напр., воспроизведете крестьянскихъ горницъ въ ОденвальдЪ въ Оден, 

вальдскомъ музеЪ д-ра М аурера  въ ДармштадгЬ; въ Germ anisches M us .— въ Ню- 

ренбергЬ, въ M us. f. deutsche V olkskunde въ Берлин'Ь.

3) см. воспроизв. крестьянскихъ горницъ въ Зап . ФрисландЪ и ГаллингЬ въ 

Нюренбергскомъ G erm an. Museum , залъ 62,— цит. кат. М узея стр. 153-155

4) Зеленинъ, Вел. говоры и т. д. стр. 63— 64, говоритъ, что положеше крас-

наго угла можетъ быть отличительнымъ признакомъ однодворческаго жилища. Онъ  

приводитъ и M utH ie  Рамма, что он о— отличаетъ южновеликорусское жилище отъ ct- 

верно-русскаго, малороссШ скаго и б'Ьлорусскаго. Н о  красный уголъ при дверяхъ 

встречается местами и въ сЬверныхъ гг. Зеленинъ цитируетъ статью Едемскаго см. 

планы на стр. 28. (Тотемск. у. Волог. г.).

10*
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избЪ отмЪченъ обыкновенно божницей, повышенной въ 

углу; въ малороссшской хатЪ иконы часто помещены не въ са- 

момъ углу, а на одной изъ стЬнъ угла. Точно также и 

обЪденный столъ, п^иходящшся въ углу въ великорусской 

избЪ, въ малороссшской поставленъ сбоку, тоже подъ ико

нами ]). Это не мЪняетъ значешя такъ наз. краснаго угла,

Красный уголъ есть мЪсто, выделенное изъ общаго 

пространства горницы. Нич^мъ не отгороженное, оно все 

таки обособлено въ представленш крестьянъ, какъ мЪсто 

особо почитаемое, почетное, удовлетворяющее извЪстнымъ 

требовашямъ при совершенш нЪкоторыхъ обрядовъ, (напр., 

свадебныхъ, крестильныхъ, рождественскихъ и пр.) M tcT O , 

обособленное отъ прочаго помЪщешя, отгороженное или 

н’Ьтъ, мы встр-Ьчаемъ и въ жилищахъ многихъ другихъ на

родовъ. Въ н-Ькоторыхъ случаяхъ, оно имЪетъ значеше 

священное: служитъ, напр., преимущественнымъ мЪстомъ 

совершешя жертвоприношенш, исполнешя обрядовъ и т. д. 

Иногда въ пом'Ьщенш, гдЪ проводитъ день семья, извест

ное м-Ьсто считается бол^е почетнымъ, отводится для го

стей и пр.

Такъ, въ зимнемъ жилищ'Ъ русскихъ лопарей, такъ наз. лырт'Ь, 
около комелька вдоль сгЬны отгораживается посредствомъ бре
венъ небольшое пространство. „Это м'Ьсто считается особенно 
священнымъ, и женщины не им'Ьютъ права ни переступать эти 
бревна, ни садиться на нихъ. Мужчины, хотя и позволяютъ себ'Ь 
иногда сЪсть на бревно, но становиться ногой на ограду изб'Ьгаютъ, 
считая это тлжкимъ грЪхомъ. Въ этомъ пространств^, однкако, 
стоятъ чашки, и лопари и лопарки осторожно нагибаются, ста
раясь не коснуться бревна, если имъ понадобится что-нибудь д о 
стать изъ этого м^ста“. Въ в'ЬжЪ же русскихъ лопарей, т. наз. 
кюитъ наиболее почетнымъ считается м’Ьсто направо отъ вход
ной двери, у комелька. -). Въ якутской юртЪ отд-Ьльны я части ея 
разнятся въ отношенш почетности. Наибол-fee почетнымъ м'Ьстомъ 
въ юргЬ считается т. наз. билирикъ—глухая, удобная и теплая 
кровать подъ стЬной налево отъ входной двери. Сюда сажа- 
ютъ самыхъ уважаемыхъ посетителей, здЪсь спитъ приглашен
ный для камланья шаманъ и т. д. Билирикъ и нара,. приходя
щаяся противъ входной двери, „составляютъ красный уголъ дома“ 3).

!) Peas. Л . in  R . № №  475, 476.— M eringer, D . deutsche H aus. Lp x .  1906. 

см. планы.

-) Харузинъ, H . Р у сск и  лопари, стр. 99— 100.

:!) СЪрошгвскШ, Якуты, стр. 353— 355.
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„Левая половина шалаша (алтайцевъ), считая отъ двери, обра
зуешь мужскую половину, правая— женскую. Часть шалаша въ 
мужской половине, ближе къ дверямъ, назначается для менее 
почетныхъ гостей; другая часть, ближе къ стене, противополож
ной двери, называется тёръ(Юг— „наверху11) и по значешю своему рав
няется красному углу русской избы. Здесь  помещаются хозяева 
и почетные гости. За тёромъ вправо часто помещается хозяйская по
стель (орунъ— „возвышенное м есто11), передъ которой устраиваютъ 
обыкновенно занавеску, двигающуюся по шнурку. Недалеко отъ 
постели вл'Ьво, почти противъ входныхъ дверей, устраивается 
божница; она украшена коврами, ими-же прикрытъ полъ въ этомъ 
месте; съ жердей свешивается изображеше идоловъ: священное 
м^сто юрты находится, следовательно, въ той-же части, какъ и 
у карагассовъ; съ темъ лишь различ1емъ, что место идоловъ у 
алтайцевъ-шаманистовъ, заняла у карагассовъ— православныхъ 
хрисшанская икона 1).

Въ красномъ углу, какъ русскаго крестьянскаго, такъ 

и западно-и южно-славянскаго жилища обыкновенно поме

щается божница или вешаютъ образа. Сама форма бож

ницы— въ виде или большого кюта или полки (треугольной 

или прямоугольной продолговатой) заслуживаетъ внимашя. 

Иногда съ обеихъ сторонъ кюта, въ которомъ заключенъ 

главный образъ, вешаютъ друпе образа, меньшихъ размеровъ 

безъ оклада и пр., еще дальше отъ него— лубочныя картины ре- 

липознаго содержашя. Устройство кюта и украшеше иконы 

венчиками, искусственными цветами, фольговыми и др. ри

зами следуетъ отметить. Въ этихъ мелкихъ штрихахъ сказы

вается иногда народный вкусъ, искусство народное или 

мастерство, процветающее въ окрестныхъ монастыряхъ, 

которые отчасти въ этихъ предметахъ подделываются къ 

господствующему вкусу. Также важно заметить и пре

обладающая въ данной местности иконы. Оне иногда ука

зываюсь на существоваше въ той или другой местности 

культа определеннаго святого. Иногда можно такимъ путемъ 

установить местныя формы культа и местные обычаи: напр., 

въ Пудожскомъ у. Олонецкой г. въ красномъ углу увидишь 

приданый образъ хозяйки, на которомъ непременно изобра-

•) Харузинъ, Н . Ист. р . жил, у  тюрке, и монг. нар. стр. 8- 9.— U a d lo w .A u s  

Sib irien . Lpz. 188-1. 13. I . s. 270— 273. T a f 6 (гтланъ).
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женъ ея „ангелъ“ х) (въ другихъ местностяхъ— приданий об- 

разъ всегда бываетъ съ изображешемъ Бож1ей Матери); или 

икона Б. М. ©еодоровской въ красномъ углу напомнитъ о 

случай трудныхъ или первыхъ родовъ; или встретишь дру

гое указаше на веровашя, соединенныя съ народнымъ днев- 

никомъ, или обетныя иконы, „вымененныя" по обету и 

дающ1я возможность иногда выслушать характерный раз- 

сказъ со словъ хозяевъ.

Также важно отметить содержаше лубочныхъ картинг, 

висящихъ около божницы. Въ нихъ проявляется часто тяго- 

теше местнаго населешя къ какому нибудь религюзному 

центру. Такъ, на севере Россш въ крестьянскихъ избахъ 

увидишь картины, изображающая Соловецкш монастырь, его 

скиты, св. Зосиму и Савват1я— и не найдешь лубочныхъ 

картинъ, воспроизводящихъ Клево-Печерскую Лавру и св. 

Антошя и ©еодоая Печерскихъ. Въ избахъ старообрядцевъ 

встретишь интересныя картины съ старинными сюжетами: 

напр., птицу Сирина и птицу Альконоста. Въ деревняхъ 

Витебской Белорусам въ божнице увидишь наряду съ пра

вославными иконами и католичесюя s).

Въ лубочныхъ картинахъ, особенно старинныхъ, ярко 

проявляется и старинная легенда о святомъ, и представле- 

шя о приписываемыхъ ему особыхъфункцш3). Неудивительно, 

что воспитавшиеся въ ежедневномъ созерцанш подобныхъ 

картинъ переносятъ известныя представления святыхъ въ 

свои веровашя и обряды. Картины служили лучшимъ сред- 

ствомъ проводить въ свое время въ безграмотную народ

ную массу знаше церковныхъ легендъ. Такъ, псддерживаетъ 

веру въ покровительство отъ пожаровъ св. Флор1ана поль- 

ск1я лубочныя картины прежняго образца и те олеогра-

зап. 1887 г.

-) Никифоровсый. Очерки и т. д. стр. 234— 235.

а) Крестьянское населеше нЪкоторыхъ местностей Франщ и изобрело св. C r ian l 

и св. Boudard , которые будто бы избавляютъ детей отъ крика и капризовъ. Cu-sacq 

L a  naissance, lo m ariage  et le deces. P. 1П02. p. 31. - примеръ нор. этимолопи въ 

применсши къ культу святыхъ.
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фичесюя картины, которыя и по сю пору продаются при 

костелахъ Варшавы и на которыхъ святой изображенъ зла- 

токудрымъ воиномъ, заливающимъ горящее здаше у своихъ 

ногъ !).

Даже тамъ, гд-fe вЪровашя н'Ькоторыя отмираютъ и гдЪ 

церковь уже не становится иногда на защиту созданныхъ 

иногда народной фантаз!ей или народной этимолопей легендъ 

о святыхъ— прежшя в£>ровашя продолжаютъ жить, сохра- 

ненныя лубочной картиной. Мало того, сюжеты картинъ 

лубочныхъ чрезвычано живучи: онЪ продолжаютъ воспро 

изводиться и при улучшенной техникЪ исполнешя 2).

Божницу стремятся украсить— и эти украшешя слЪ- 

дуетъ зарисовать или описать. Иногда вЪшаютъ на нее 

шитыя полотенца, иногда низъ полочки подъ образами 

украшаютъ оборкой или полоской бумагой съ выр'Ьзаннымъ 

узоромъ; иногда устраиваютъ занавеску у кюта. Наконецъ, 

къ потолку у божницы привЪшиваютъ ради украшешя раз

ные предметы: напр., крашеныя пасхальныя яйца 3). Или, 

какъ въ некоторыхъ местностяхъ Россш и Германш под- 

вешиваютъ къ потолку голубковъ. Эти голубки бываютъ 

разныхъ типовъ 4). Они делаются иногда изъ выдутаго 

яйца, къ которому приделана головка и хвостикъ, или же 

корпусъ птицы сделанъ изъ тЬста, а головка, крылья и 

хвостъ изъ бумаги. На ctBept Россш, въ Польше и въ 

Германш дЪлаютъ голубей изъ дерева очень изящной ра

боты 5). Крылья и хвостъ вырезаны изъ ряда тонкихъ и рЪз-

1) колл. Рум. М узея .— зап. 1910 г.

-) см. naTcpia.Tb, собранный для изд. 1893 г. въ Ежегодник^ изд. М. Коми' 

тетомъ Грамотности за 1893 г. М. Кушнеревъ. 1893. ч. II. „О б зоръ  народныхъ 

картинъ, продававшихся въ МосквЪ въ 1893 г.“ .

;i) Харузипа, В . Заметки о  кр. жил. стр. 144.

4) Типы н’Ьмецкихъ голубковъ изучены Eysn-Andree, V o lkskund liches. 

Braunschweig, 1910. s. 78 —  95 въ статьЪ „Deckengchange: D ie H e lig - U e is t  

T aube etc."

5) см. коллск Рум. М уз. - -Арх. и др. г. Курск, г., даръ Р. С . Данковской,— также 

I ’cas. Art in Russia. Д’я 504.
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ныхъ дощечекъ, собранныхъ вместе и могущихъ раскры

ваться и складываться веерообразно. Г олова украшена рЪз- 

нымъ хохолкомъ. Подобныя украшешя вешаютъ иногда въ 

определенное время года.

„Въ сл. Новостроевке Курск, г. Г'райвор. у. въ 50-хъ г.г. XIX в. 
голубей передъ иконами вешали на ниточкахъ, привязанныхъ къ 
веревк%, которая прибивалась на небольшомъ разстоянш отъ по
толка, наискось передъ иконой въ углу, отъ одной стены къ дру
гой. (Иконы тамъ висЬли преимущественно въ углу, но вещали 
ихъ также и по ст'Ьнамъ, только и въ такомъ случае голубей 
вешали передъ иконами въ углу). Больше 3 голубей не вешали. 
Голова у нихъ была изъ теста, а крылья и хвостъ, прилепленные 
къ голове— изъ бумаги. Среднш изъ нихъ— болышй всегда былъ 
весь белый и изображалъ Бога Отца. Два по бокамъ— меньшихъ 
изображали Спасителя и Божш  Матерь. Эти два голубя были: 
одинъ сизый изъ синевато-красноватой бумаги, другой красный 
съ белыми краями на крыльяхъ и хвосте. Какъ сизая, такъ и 
бумага съ белыми краями спещально для этихъ голубей продава
лась въ г. Грайвороне. Если же не покупали такой бумаги, то 
сизыхъ и красныхъ голубей делали изъ белой бумаги, но сами 
разрисовывали ее сверху синькой для сизаго голубя, или сури- 
комъ для краснаго голубя. Делали этихъ голубей 2 раза въ годъ: 
къ Рождеству и къ П асхе, когда старые голуби сменялись но
выми. Висели голуби круглый годъ“ ])-

Божница— место, где сохраняютъ предметы, имеюище 

священное или обрядовое значеше. Къ божнице ставятъ свечи 

громничныя, четверговый, венчальныя и др., кладутъ чет

верговую соль, благовещенскую и др. просвирки и пр. 2). За 

божницу засовываютъ тетрадку со списаннымъ Сномъ Бо

городицы. Сюда же после жатвенныхъ обрядовъ иногда кла

дется венокъ, принесенный съ жнивья жницами хозяину 

поля :i), т. наз. „мороки“— изъ соломы сплетенные кресты4), 

(плетете особой техники)5), имеюьще отношеше къ жнивнымъ 

обрядамъ.

’) сооб . Р. С . Данковская 1914 г.

2) НикифоровскШ , Очерки и т. д. стр. 234.

3) Романовъ, Б-ЬлорусскШ Сб. в. V l i l— IX. стр. 268.

4) сооб . Н . А. Янчукъ.

°) Эту технику плетешя слЪдуетъ сблизить съ однородной техникой на куль- 

товыхъ предметахъ разныхъ народовъ. Н а аналогичность техники у  австралШцевъ, 

др. перуанцевъ, другихъ народовъ, крестьянъ Германш , Ш всцш  и пр. указалъ 

t o y ,  Fadenstern  и. Fadenkreuz. E thno log ica , 11. Coin . 1913.
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Въ божницахъ русскихъ инородцевъ или на полочкахъ для 
православныхъ иконъ можно встретить предметы, пользуюипеся 
культомъ и ясно показываюпце, что наряду съ христианскими воз- 
зр-Ьшями у населешя бытуютъ и язычесюя. У пр1аянскихъ тунгу- 
совъ, напр., „когда накладываются меты на ушахъ оленятъ, то 
отрезанные или вырезанные кусочки хряща не бросаютъ, а нани- 
зываютъ на нитку (изъ жилы оленя) и вешаютъ ихъ: одни— на 
почетномъ м есте, около иконы, др упе— въ иномъ м есте жилища, 
только не у двери1).

Место, соответствующее красному углу въ русской 

горнице, считается почетнымъ и въ крестьянскомъ жилище 

Зап. Европы.

И здесь  мы встречаемся съ украшешями, имеющими иногда 
OTHOineHie къ верованьямъ. Такъ, въ горницахъ Верх. Пфальца, 
Тироля, Баварш, Даши и Швецш вешаютъ къ потолку надъ 
обёденнымъ столомъ плетеныя соломенныя украшешя выше упо
мянутой техники. Ихъ называютъ Unruh потому, что при легкости 
матер1ала они находятся въ постоянномъ движенш. Они останав
ливаются будто бы, если приблизится ведьма. Очевидно, на 
этомъ основанш ихъ вешаютъ надъ головой невесты во время 
свадебнаго пира. Что этотъ предметъ имеетъ отношеше къ ве- 
ровашямъ, доказываетъ, что его жертвовали иногда въ церкви 2).

Столъ. Въ русской крестьянской избе въ красномъ углу 

всегда стоитъ столъ. Это— обеденный столъ семьи, которому 

при наличности и другихъ столовъ, придается особенное зна

чеше. На немъ иногда месятъ хлебъ (напр, въ Арх., Олон. 

губ.; у словинцевъ для мешешя хлеба есть другой столъ). 

У другихъ народовъ, обеденный столъ, даже если онъ и 

не стоитъ въ обособленномъ месте въ горнице, напр., у 

словинцевъ, все же играетъ большую роль, нежели друпе 

столы (зап. назвашя столовъ). У русскаго крестьянина обеден

ный столъ въ красномъ углу какъ бы освящается стоя- 

щимъ на немъ всегда или хранящемся въ его ящике хле- 

бомъ-солью. По крайней мере, этого требовалъ еще недавно 

обычай. (Хлебъ имеетъ огромное значеше въ веровашяхъ

J) ПекарскШ и ЦвЪтковъ, Пр1аянсме тунгусы, Ж . С . 1911. стр, 350.

2) F oy , op. c it. 96— 98. F ig . 33- 36. Аналогичный предметъ привсзенъ В. Л . 

Турбиной изъ Елецк. у . Орловск. г. въ даръ Рум. М . въ 1910 г.
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и обрядахъ русскаго и зап.-европейскаго крестьянина; ему 

приписываюсь силу освящать, благословлять, доставлять 

прибытокъ и пр.). Столъ въ красномъ углу является сре- 

доточ!емъ некоторыхъ обрядовъ.

Такъ, родильницу передъ началомъ трудныхъ минутъ бабка 
заставляетъ обходить обеденный столъ и „прощаться11 т. е. про
сить прощенья у каждаго его угла ’). Въ Орловской г. надъ мла- 
денцемъ черезъ годъ послЪ его рождешя совертаю тъ обрядъ— 
такъ наз. „застрижки": крестные отецъ и мать выстригаютъ ему 
волосы и одариваютъ его. Для совершешя обряда собираются 
родные и близюе знакомые. При этомъ младенца сажаютъ на 
столъ, на подушку -).— При свадебныхъ обрядахъ— об'Ьденный 
столъ является центральнымъ м'Ьстомъ ц-Ьлаго ряда обрядовъ: 
сажанье невесты за столъ, выкупаше ея и пр. Въ Тотемскомъ у. 
и сватовство начинается за столомъ: женихъ и сватъ, оба нарядные, 
садятся вдоль стола и двигаютъ столомъ, „чтобы дЪло двига
лось" 3).

Об'Ьденный столъ часто—единственный въ горнице. 

Когда есть и друпе столы, онъ отличается отъ нихъ боль

шей красотой, отделкой. Столы обеденные разнятся по 

внешнему виду (форма!). Встречаются простые, на четырехъ 

прямыхъ ножкахъ, и таюе, у которыхъ ножки более вы

чурны, напр., сплетены другъ съ другомъ въ виде буквы X. 

Украшешемъ стола служитъ замысловатая форма ножекъ. 

резьба или окраска всего стола или одной доски („столеш

ницы"). Тамъ, где процветало или процветаетъ искусство 

резьбы, какъ,напр., на севере Россш, въ Германш, встречаются 

прекрасные экземпляры столовъ, украшенныхъ резьбой1). 

Окрашенные столы можно встретить тамъ, где окраска яв

ляется излюбленнымъ средствомъ украшать стены, двери и пр.

1) Семенова— Тянъ-Шанская, Жизнь „И вана". Зам. И . P. Т. О . отд. Этн. 

т. X X X IX . Спб. 1914. стр. 8— 9.

2) Зелснипъ, Обрядовое празднество совершеннол1тя дЪвицы у русскихъ. 

Ж . Ст. 1911. стр. 235-236 .

*) ЕдемскШ. Свадьба въ КокшеньгЬ, Тотемскаго у. Ж . Ст. 1910. в. I— II. 

стр. 14.

4) см., м. нр , Peas. A rt in R uss ia . № №  285, 290, 293, 463 (X V II I  в.)— также 

у M a tlakow sk i, op. c it. стр. 66, 69, 70, 72, 84, рис. 106, 108, 109, 111, 118, табл. 

V II, V III (доска стола).
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Такъ, въ Пудожскомъ у. Олонецкой г. въ крестьянскихъ до

махъ наряду съ раскрашенной дверью въ горницу встре

тишь и расписанные столы. Характерны и тутъ излюблен

ные цв^та окраски и рисунки— напр., ярко-розовые розаны 

по грязно-голубому фону въ Олонецкой г. '), цветы на 

словинскихъ столахъ и пр. 2).

Обеденный столъ чаще всего имеетъ ящикъ. Отъ 

глубины его тоже зависитъ форма стола. Та часть стола, 

въ которой помещается ящикъ, бываетъ иногда настолько 

глубока, что представляетъ изъ себя какъ бы шкапчикъ; 

отъ этого зависитъ и вышина ножекъ стола 3).

Столъ, какъ и всякое явлеше культуры, имеетъ свою 

исторш развития. Прототипомъ его можно считать доску, 

на которой у многихъ малокультурныхъ народовъ подаютъ 

кушанье.

У русскихъ лопарей некоторый кушанья подаютъ на продолго
ватой доске. Верхняя доска отъ стола или отдельный доски— „сто
лешницы" до сихъ поръ употребляются въ Тотемск. у. Вологод. г. для 
стряпни и для складыванья горячихъ пироговъ 4). Для сладкихъ круг- 
лыхъ пироговъ болыпихъ размеровъ въ Тюрингене имеются очень 
болыпихъ размеровъ круглыя доски, красиво расписанныя. Таюя 
доски изготовляются къ свадьбе: на нихъ помечены бываютъ дата 
бракосочеташя и имя владелицы5). Для исторш развючя стола поучи
тельны типы крестьянскихъ столовъ въ Швецш. „Древнейппе 
столы были деревянныя доски, которыя по минованш надобности, 
вешали на стену". Въ Стокгольмскомъ М узее хранится столъ— 
широкая доска, помеченная 1590 г., которую клали на козлы (не 
прикрепленная къ нимъ). Существовали столы,— представляюшде 
изъ себя доску, прикрепленную къ стене. Доску можно было 
опускать по желашю; при пользованш ею въ качестве стола ее 
подпирали ввинчивающейся ножкой6).

Удобство подобной доски очевидно. Стремлеше сделать 

ее более пригодной для употреблешя; придать ей больше

1) зап. 1887 г.

2) колл. Румянц. М узея.

3) см. напр, открытку X o rd iska  Museet. R um  2. Skane .

4) ЕдемскШ, О  кр. постр. стр. 30.

5) зап. 1901 г.

6;  A m bros ian i, F iih re r d. d. Sam m l. d. Nord. Mas. S tokh . 1911. s. 25.
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устойчивости и приблизить ее къ рукЪ могло натолкнуть 

на мысль установить ее на ножкахъ или на другой какой 

нибудь подставка. Сообразно тому положенш гЬла, которое 

принимаютъ, сидя за принят1емъ пищи, такая доска на 

подставка или на ножкахъ— столъ дЪлается выше или 

ниже. У тюменскихъ татаръ, напр., и у другихъ народовъ, ') 

принимающихъ пищу сидя на нарахъ съ поджатыми но

гами,- столы бываютъ низеньюе, легко переносимые съ 

мЪста на м^сто, обыкновенно круглые. Тамъ, гдЪ уже су

ществуют?., сиденья высоюя— лавки и стулья, табуреты и 

пр., столы дЪлаются соотвЪтственной вышины. Простран

ство между высокими ножками удачно заполняется ящи- 

комъ, что придаетъ большую ценность этому виду мебели, 

позволяя ей исполнять еще одно назначеше: сохранять 

нужные предметы, вродЪ хлЪба, ножей, вилокъ и пр. Форму 

мало развитого стола можно усмотреть въ подставкахъ 

для кушанш, встречающихся въ Швецш 2).

Печь. Выдающееся м^сто въ горниц^ занимаетъ печь. Она 

и по м^сту (вправо или влЪво отъ входной двери) и по 

пространству, ею занимаемому, и по формЪ своей, устрой

ству, окраскЪ и украшенш придаетъ особый характеръ гор-

ницЪ. Типы печей бываютъ весьма различны. Въ то же 

время печь им^етъ свою исторш развхптя, характерную и 

для исторш развит1я жилья вообще. Поэтому, умЬстно будетъ 

остановиться нисколько подробнке на этомъ вопросЬ.

Самымъ примитивнымъ способомъ разведешя огня для 

временнаго согрЪвашя себя и приготовлешя пищи —  это 

костеръ. Но уже на низшихъ ступеняхъ развит1я челов'Ькъ 

научился делать хотя бы самую несложную защиту для 

сохранешя добытаго огня отъ дЪйств1я вЪтра. Это при- 

KpbiTie огня служило въ тоже время самому человеку защитой 

и постепенно принимало болЪе устойчивыя формы. Наиболее 

примитивнымъ видомъ прикрьтя огня служитъ навЪсъ, или

’ ) зап. 1895 г.— Meringer, D . d. F ig . 35, 36 (босшйскШ столъ).

2) Peas. Art in Sweden. № №  63, 64.
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сплетенный изъ вЪтокъ, или состояний изъ поставленныхъ 

стоймя кусковъ древесной коры (см. выше). Более разви

той формой прикрьтя слЪдуетъ считать шалашъ —  сфери- 

ческш или коническш. Костеръ, разведенный въ человЪче- 

скомъ жилье, более или менее прочномъ, призванномъ 

служить его строителю и обладателю более или менее дли

тельный срокъ, принято называть очагомъ.

Очагъ является средоточ!емъ человЪческаго жилья, маня 

иногда къ себе далеко ушедшаго отъ жилья охотника. Согре

вая жилье, онъ даетъ уютъ и собираетъ членовъ семьи въ 

тесный кружокъ для общей трапезы, для отдыха и ночного 

сна. Вокругъ очага, при свете радующаго своимъ тепломъ 

огня, происходятъ работы, пов-Ьствуютъ о собьтяхъ дня, 

объ охотничьихъ приключешяхъ, льются многочисленные 

разсказы, изъ которыхъ создаются миеы, сказки и т. д. 

Очагъ— самая характерная черта челов-Ьческаго жилья, и 

недаромъ мнопе авторы останавливались на его значенш 

для развит1я оседлости въ человечестве.

Устройство очага также им^етъ свою эволющю. Наи

более примитивнымъ видомъ очага можно считать 

небольшую ямку, выкопанную въ средине жилища, прямо 

въ земле (какъ, напр., у остяковъ на р. О би1)). У npia- 

янскихъ тунгусовъ огонь въ урасе, съ которымъ обраща

ются съ большой осторожностью, такъ какъ вся ураса пред- 

ставляетъ горючш матер!алъ, раскладывается посреди жилья 

и огораживается бревешками,' сложенными въ виде буквы П, 

открытымъ концемъ обращенной ко входу2). Огонь очага 

ограждаютъ также тремя камнями (какъ напр., у масаи 3), 

повидимому, также у нанди 4) въ Вост. Африке), на которые 

ставятъ сосуды для приготовлешя пищи. Более развитыя 

формы очаговъ встречаются въ другой местности Вост. 

Африки. Для очага отводятъ низенькую площадку изъ

!) зап. 1895 г.

2) Пекарсшй и Цв’Ьтковъ, FIpifliicKic тунгусы. Ж . С . 1911. стр. 342.

3) M erker, D ie  M asa i, s. 25. F ig . 3.

4) H ollis , The N and i. L . 1909. p. 14. см. планъ дома: 4.— cooking stones.
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битой глины, и на ней уже устанавливаютъ гЬже три камня 

или три приблизительно равныхъ полусферическихъ куска 

земли изъ раззореннаго холма термитовъх). При такомъ 

примитивномъ устройстве очага дымъ уходить или въ 

отверст1е, оставляемое вверху шалаша или же въ открытую 

дверь или въ щели жилья.

Хотя эти формы очага очень примитивны, мы можемъ 

ихъ встретить даже по сю пору въ Европе.

Въ Австро-Венгрш нередки жилыя пом'Ьщешя, отопляемый 
очагомъ. Это—по большей части шалаши уголыциковъ или дро- 
восЬковъ, также пастуховъ. Очагъ въ этихъ шалашахъ помещается 
обыкновенно въ средин^ жилища, причемъ для него делается 
также низенькая платформа. Во Фр1улё хижины рыбаковъ, т. наз. 
casone отапливаются посредствомъ очага; для него выкапываютъ 
небольшую ямку въ земляномъ полу, или устраиваютъ низенькую 
платформу или же поднимаютъ эту последнюю до высоты стола. 
Дымоотвода при этихъ очагахъ не существуетъ—дымъ выходить 
черезъ дверь жилища 2).—

Очагъ въ саксонскомъ дом е иногда вовсе не бываетъ при
поднять надъ землей: на полу, вымощенномъ галькой, только наме
чено м'Ьсто разведешя огн я3). Въ норвежскомъ крестьянскомъ 
жилищ^Ь очень низкш очагъ включенъ въ деревянную раму 4).

Въ Северо-зап. крае очагъ еще местами сохранился: подъ 
назвашемъ „разсадникъ“, „каминъ“ онъ встречается въ кладовыхъ. 
Лесоплавы устраиваютъ также на плотахъ „камины" для приго- 
товлешя пищи— это глинянныя площадки, установленныя на кам- 
няхъ, обделанныя въ дерево, иногда защищенныя отъ ветра 
плетеной загородкой. Также и въ „клети“— кладовой, хотя и редко  
въ настоящее время, можно еще встретить очагъ— „вместо печи5).

Очагъ, такимъ образомъ, можетъ быть низкимъ— т.-е. 

пом£>щеннымъ на земле, даже въ н-Ькоторомъ углубленш 

или быть слегка лишь надъ ней приподнятымъ; но ингда его 

дкпаютъ выше, складывая подставку подъ него изъ камней, 

глины и пр., пригоняя высоту его къ человеческому росту. 

Отъ этого зависитъ и положеше человека, на немъ готовя-

*) W eule , W iss. Ergebo. s. 12. Taf. 13. A bb . 2 .— cp. C laus, D ie  W agogo . 

B. 1911. s. 21. F ig . -10.

2) Geram b , v. op . c it. s. 3 — 4.

s) Germ . Mus.— въ НюренбергЬ, залъ 62. цит. кат. музея— стр. 151.

4) Norske Fo lkem useum  въ Хриспанш . Илл. альбомъ музея.— ср . Meringer, 

D . d. Н . s. 8 — 10 и планы т. н. Herdhaus.

5) Харузинъ, А. Сл. Жил. стр. 181, 254.



159 —

щаго себЪ пищу (стоя или прикорнувъ передъ нимъ). Усо- 

вершенствоваше вн^шняго вида очага въ отношенш вышины, 

акуратности въ его возведенш знаменуетъ развипйе очага. 

ДальнЪйшш шагъ въ этомъ направленш— устройство надъ 

нимъ дымоотвода Очагъ такимъ путемъ превращается въ 

чувалъ или каминъ. Хотя, говоритъ одинъ нЪмецкш изслЪ- 

дователь, каминъ ничто иное, какъ открытый очагъ, орга

нически связанный съ дымоотводомъ, но такое усовершен- 

ствоваше знаменуетъ крупный шагъ впередъ въ развитш 

очага ')■ Устройство дымоотвода надъ очагомъ въ чувале 

бываетъ различное, бол-fee или мен^е совершенное. Наи

более простое— это то, при которомъ чувалъ представляетъ 

нечто цельное, т.-е. очагъ или платформа, на которой раз

водится огонь, и дымоотводъ не разъединены.

Якутскш чувалъ состоитъ изъ трубы, поставленной наклонно. 
Она сделана изъ длинныхъ, не особенно толстыхъ жердей, „свя- 
занныхъ тальникомъ или заключенныхъ вверху, надъ крышей, и 
внизу, надъ челомъ камина, въ деревянный кр'Ьпюя рамы. Внутри 
комелекъ весь вымазанъ толстымъ слоемъ глины. Труба пом е
щается на низкомъ, вершковъ 6 не более плоскомъ довольно 
обширномъ фундаменд'Ь, имеющемъ аршина 2— 2 1 2 въ квадрате... 
Шестокъ комелька сд^ланъ изъ толстыхъ бревенъ и плотно набитъ 
глиной11 -). Лопарскш чувалъ имЪетъ довольно широкое основаше, 
сложенное изъ неотесанныхъ камней ниже челов-Ьческаго роста, 
O T B e p d ie  его — широкое, ограниченное съ боковъ жердями, 
тоже обмазанными глиной 3). Въ вогульскихъ жилищахъ также 
имеются чувалы, дымъ которыхъ выходитъ въ сквозную 
трубу, составляющую одно целое съ чуваломъ11 4). Въ бре- 
венчатыхъ юртахъ остяковъ „собственно — чувалъ есть родъ  
камина полукруглой формы, суживаюшшся кверху; онъ имЪ- 
етъ въ ширину одинъ аршинъ съ неболыпимъ и въ вышину 
I1', аршина; вышележащая часть составляетъ трубу. Остовъ чу
вала делается изъ вершковыхъ деревянныхъ кольевъ, которые 
скрепляются обручами. Остовъ ставится въ юрте на надлежащее 
место, а труба пропускается сквозь проделанное въ крыше отвер- 
d i e ;  при этомъ весь чувалъ имеетъ уклонъ наружу. Самый очагъ 
окаймляется деревяннымъ брускомъ. Остовъ съ внутренней и на
ружной стороны замазывается глиной, перемешанной съ измель-

Ч Gera mb, v. op. cit. s. 5.

'-) СЪрошевскШ . Якуты, стр. 355. рис. 65 и 66.

3) Харузинъ, Н . Pyccide лопари, стр. 99.

*) Дунинъ-Горкавичъ, ТобольскШ СЬвсръ . I. Спб. 1904. стр. 100.
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ченнымъ сЬномъ; цементомъ служитъ конскш или коровш навозъ. 
Къ бокамъ чувала ставятся сошки, на которыя кладется таганъ- 
колъ, служащей для подвешивашя въ чувале котла или чайника. 
Иногда сошка заменяется проделываемыми въ бокахъ чувала 
двумя отверсиями, куда просовывается таганъ. Для сохранешя въ 
чувале тепла OTBepcT ie  въ трубе закладывается особой затычкой, 
сделанной изъ жгутовъ сена. Снаружи труба закрывается круглой 
берестяной закрышкой, которая предохраняетъ внутренность чувала 
отъ снега“ :).

Расчленеше чувала на площадку для разведешя огня, 

т.-е. собственно очагъ и на дымоводъ есть шагъ впередъ 

въ развитш чувала Оно даетъ возможность расширить до 

значительныхъ иногда разм-Ьровъ площадь очага, какъ это 

замечается, м. пр., на каминахъ Нижней Крайны. Здесь 

площадка очага такъ обширна, что на ней вокругъ горя- 

щаго посредине огня могутъ сидеть несколько человекъ. 

Дымоотводъ приходится въ виде отдельнаго навеса надъ 

той только частью очага, где горятъ дрова. Такое устрой

ство чувала или камина даетъ возможность употреблять на 

топливо болышя бревна, также целые обрубки деревьевъ и 

пни, что въ некоторыхъ местностяхъ представляетъ боль

ная удобства (въ лопарскш, напр., чувалъ, въ норвежскш 2) 

приходится дрова класть стоймя при незначительной срав

нительно ширине чувала). Это же расчленеше чувала выз

вало къ жизни разнообразныя и художественныя формы 

каминовъ, украшавшихъ залы въ замкахъ средневековья 

и эпохи Возрождешя. Въ крестьянскихъ жилищахъ мы 

также можемъ наблюдать развит1е этой формы расчленен- 

наго чувала. Между площадкой очага и крышей дымоотвода 

приделываютъ стенки, служашдя отчасти архитектурнымъ 

украшешемъ камина; края крыши дымоотвода выступаютъ 

впередъ,- образуя какъ бы полочки, на которыя ставятъ 

украшающее предметы 3).

Каминъ или чувалъ можетъ въ некоторыхъ случаяхъ 

развиться въ плиту. Такое его развит1е вызвано требова-

*) Дунинъ-Горкавичъ, ТобольскШ СЪверъ. III. Тобольскъ 1911. стр. 7 3 ^7 4 .

-)-цит. альб. муз. въ Х риспанш — чувалъ въ кр. горниц-fe въ Теламаркен'Ь.

3) G eram b, v. op. cit. s. 5-  6. Abb. 3, 4.—
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шями удобства при приготовленш пищи. Эти требовашя 

ведутъ къ разнаго рода приспособлешямъ для подвешиванья 

или устанавпивашя надъ огнемъ сосуда съ варящейся на 

огн-Ь очага пищи *).

Въ лопарскомъ чувале им-Ьется крюкъ, вделанный въ трубу, 
на который и вешается котелокъ. Въ другихъ м'Ьстностяхъ сосудъ  
съ варящейся пищей устанавливаютъ между камней очага. Нако- 
нецъ, въ бол-fee развитыхъ хозяйствахъ, напр., среди крестьянскаго 
населешя Европы, имеются жел^зньш подставки для поддержива- 
шя надъ огнемъ сосуда.

Въ гЬхъ м'Ьстностяхъ, где чувалъ представляетъ изъ 

себя узкую трубу надъ огнемъ, устройство на известной 

высоте отъ огня перегораживающей трубу поперекъ доски 

съ круглымъ отверепемъ посредине, въ которое легко вхо

дить дномъ сосудъ, образуетъ плиту— удобное для хозяйки 

приспособлеше. Таково устройство „кабичя". Надъ огнемъ 

очага, на небольшомъ отъ него разстоянш сделана глино

битная перегородка, пересекающая трубу дымоотвода; въ 

этой перегородк-Ь делается круглое отверепе, и въ него 

вставляютъ горшокъ съ варевомъ. Удобный для лепки ма- 

тер1алъ— глина способствовалъ здесь, наряду съ узкимъ 

поперечникомъ трубы, возникновенш плитки.

Печь отличается отъ очага темъ, что огонь на очаге 

разводится на его поверхности, тогда какъ въ печи онъ 

замкнутъ со всехъ сторонъ. Загораживаше камина съ бо- 

ковъ, по мненш некоторыхъ изследователей, есть уже шагь 

къ образованш печи2). Но печь можетъ возникнуть непо

средственно изъ очага, минуя стадш чувала. Если по ка- 

кимъ либо соображешямъ желательно замкнуть со всехъ 

сторонъ огонь на очаге, получается печь более или менее 

примитивнаго устройства. Целью можетъ служить желаше 

приготовить себе пищу не варкой или жарешемъ на угляхъ 

или вертеле, а другимъ способомъ, считающимся более же- 

лательнымъ или же, какъ мы увидимъ ниже, поднять тем

*) см., напр.. M eringer, 1). d. Н . F ig . 32, 38— 52.

3J G eram b, op . c it. s. 7.

11
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пературу въ помЪщенш и иметь возможность накаливать на 

огне некоторые предметы.

Съ печами примитивнаго устройства мы встречаемся 

у малокультурныхъ народовъ, напр., у туземцевъ Тихооке- 

анскихъ архипелаговъ.

На Джильбертовыхъ о-хъ, напр., выкапываютъ ямы, заклады
в а ю т  дно и сгЬнки ея кусками коралловаго известняка и под- 
держиваютъ въ нихъ постоянный огонь угольями или золой. Въ 
такихъ ямахъ пекутъ и варятъ на пару (diimpfen) пищевые продукты 
изъ растительнаго и животнаго Mipa *). (см. ниже въ гл. Нища).

Соображешя иного рода вызвали возникновеше другого 

прототипа печей— такъ наз. каменку. Ее мы встре-

чаемъ и до сихъ поръ въ некоторыхъ местностяхъ Россш.

Въ Виленской и Витебской гг., напр., каменка представляетъ 
изъ себя груду камней, „сложенныхъ безъ какого либо связующаго 
цемента въ виде свода“. Такая каменка, встречающаяся преиму
щественно въ баняхъ и кладовыхъ („истопкахъ“), „несмотря на 
первобытное устройство, несетъ наименоваже: печь. Сверху на 
болыше камни накладываются въ значительномъ количестве мел- 
Kie булыжники; накаленные, они бросаются въ ушатъ съ водой, 
которая вследств1е этого согревается “. Другого рода каменка, бо
лее развитая, представляетъ соединеше съ очагомъ. Передъ сло
женной сводомъ грудой булыжниковъ или кирпичей устроенъ изъ 
камней уступъ, на которомъ разводится огонь. На уступе пом е
щается котелъ. Одновременно согревается и вода въ котле, и печь. 
Мелюе булыжники, лежапце на каменке, служатъ уже не для со- 
гревашя, а для другой цели: ихъ обливаютъ водой, отъ чего баня 
наполняется паромъ'-). Печи въ старинныхъ финляндскихъ избахъ 
(„пэртахъ“) походили на описанныя каменки. О нё также были 
сложены изъ неотесанныхъ камней, не скрепленныхъ цементиров
кой, иногда завершались грудой наваленнаго на нихъ мелкаго бу
лыжника. Въ некоторыхъ случаяхъ невысоки фундаментъ, на кото
ромъ оне были сложены, имелъ выступъ передъ устьемъ. Гото
вили кушанье и грели воду или въ печи или на выступе, который 
являлся, такимъ образомъ, очагомъ. Въ баняхъ также были сложены 
каменки; на нихъ, когда камни раскалялись, лили воду для того, 
чтобы баня наполнилась паромъ 3),

•) F insch , E thnolog ische E ifah ru iigen  u. Belegstiicke aus d. SUdsee. W . 1893. 

s. (325) 57.

-) Харузинъ, A . op. c it. стр. 183.

3) Re tzius, F in n laad . s. 72— 73; 91. Abb. 40, 52, 53.



—  163—

Если признать каменку за примитивную форму печи, 

то слЪдуетъ въ нЪкоторыхъ вышеописанныхъ формахъ ея 

видЪть coedumuie очага съ печью. Это соединеше можно 

проследить и въ болЪе совершенныхъ типахъ печей, когда 

печь уже не представляетъ изъ себя груду ничЪмъ не це- 

ментированныхъ камней, а правильно сложена изъ кирпичей 

или сбита изъ глины. Для печей, представляющихъ соеди

неше съ очагомъ, въ нЪмецкой литературЪ существуетъ 

спещальный терминъ Herdofen. Подобныя печи, соединенныя 

съ очагомъ или представляющее очагъ съ надстроенной надъ 

нимъ или пристроенной къ нему печью, отмЪчены въ 

Австро-Венгрш, напр., у гуцулъ, боекъ и пр.1).

Русская печь, какъ курная, такъ и снабженная уже 

трубой, является такимъ же соединешемъ очага съ печью. 

Не входя въ подробности устройства печи2), замЪтимъ, что

!) U eram b, v. op. c it. s. 7— 12. A bb . 7— 10. Наличность этого типа печи 

М ерингеръ считается характернымъ признакомъ восточно-европейскаго или славян- 

скаго жилища. Meringer., I)a s  deutsche Haus. Aus. N a tu r— u. Geiteswelt. B. 11(1 

Lpz. 1906. s. 7, 20.

2) Описашя кладки печи R h am m , op . c lt s. 110— 111. F ig . 18, 19; у бЪло- 

руссовъ  см.: Романовъ, Б ’ЬлорусскШ Сб. в. V I I I— IX . стр. 11— 14; въ СЬв.-зап. край—  

Харузинъ, А . Сл. Жил. стр. 183— 189; въ Вологодск. г.— ЕдемскШ, О  кр. п .- ст р .  

3 6 — 37; въ Арханг. г.— Ефименко; П. Мат. и т. д. стр. 18— 19. Техника возведешя 

печи въ малорусскомъ жиль'Ь. „Въ  одномъ изъ угловъ с+лшой стЬны, на четырехъ 

деревянныхъ столбахъ д4>лаютъ перекладипы, укладываютъ бревна; загёмъ, замЪсивъ 

густо глину съ рубленой соломой, настилаютъ ее на бревна; когда образуется слой 

глины до полуаршина толщины, кладутъ еще одинъ слой, изъ чистой глины; этотъ 

посл'Ьдшй составляетъ нижнюю площадь печи; онъ называется „черинь". П ростран 

ство подъ бревнами, ограниченное съ обЪихъ сторонъ глиняной массой и имеющее 

до аршина ширины, называется гподпичьемъ“ . П о об'Ьимъ сторонамъ подпичья вы- 

д'Ьлываются печурки.— Дальнейшая постройка печи идетъ въ с.тЬдующемъ порядкЪ: 

надъ нространствомъ, предназначенномъ для „чериня", укр'Ьпляютъ деревянные 

обручи на разстояши 4— 6 вершковъ одинъ отъ другого во всю длину свода печи 

( I 1/.,— 2 арш .), поверхъ обручей кладутъ пучки пакли, а по ней укладываютъ комки 

густой глины, —образуется сводъ печи; по обЪ стороны свода и позади его наби- 

ваютъ глину, а съ передней стороны, поставивъ неболышя деревянныя стойки, вы- 

д'Ьлываютъ изъ глины „к6менъ“ , который возвышается надъ сводомъ печи бол%е чЪмъ 

на аршинъ. „Коменъ", ячеринь“ и глина, образую щ ая сводъ печи, ограничиваютъ 

съ трехъ сторонъ пространство, называемое „припечокъ“; такимъ образом ъ  сводча

тое отверст1е, составляющее собственно печь, куда кладутъ дрова, им'Ьетъ своимъ, 

предвер1емъ „прииечекъ“. Надъ припечкомъ въ „ комин+.“ имеется ходъ для дыма 

который, подымаясь вверхъ, выходитъ въ дыру, въ сЪни, и въ трубу, находящуюся 

въ ctняxъ “. Ш арк о , М . Малоросс1йское жилище. Этн. О б . 1901, 4. XLV1I. стр. 128.

11 *
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современная печь въ русской избЪ состоитъ изъ трехъ ча

стей: фундамента, на которомъ она выводится, собственно 

печи и трубной кладки. Понятно, что этой третьей части- 

трубы не имеется въ курной печи, гдЪ дымъ выходитъ 

прямо въ устье печи и завалакиваетъ жилое помЪщеше, 

выходя постепенно черезъ открытую дверь или черезъ осо

бое для этого устроенное отверспе въ стЬнЪ или въ по

толке. Но печь, и курная, покоится на фундаменте, более 

или менее высокомъ, выдающемся впередъ и носящемъ въ 

етой своей части назвашя: „шестокъ“, „ предпечье

„припечка“, „припечь", „коминъ“, „коминокъ" и др. 

Эта выдающаяся вторая часть фундамента (та, которая 

находится внутри печи, называется ,,подъ“) и есть остатокъ 

прежняго очага, и до настоящаго времени она иногда испол- 

няетъ его назначеше. Такъ, на припечкЪ или шестке иногда 

спешно готовятъ кушанье или разогрЪваютъ его, после 

того, какъ на него загребли жаръ изъ печи х).

Можно проследить и дальнейшее развгт1е печи. Въ 

соединенш съ очагомъ печь иногда развивается въ томъ 

направленш, что сама печь прюбрЪтаетъ главное значеше. 

тогда какъ очагъ значеше свое все более и более утрачи- 

ваетъ. Иногда выступающую площадку „пода“— очагъ заби- 

раютъ стеной, ограничивая этимъ пространство очага и его 

пригодность къ самостоятельному назначенш. Очагъ этимъ 

TtcHte связывается съ печью, хотя у нея остается само

стоятельное устье въ ставшей теперь задней стенке самой 

печи.

Съ другой стороны, къ печи, соединенной съ очагомъ, 

можетъ быть пристроена и другая печка, такъ, что обЪ 

печи вместе съ очагомъ соединены общимъ дымоотводомъ.

*) Харузинъ, A . op. c it. стр. 184,186— R h am m .o p . cit. s. 106 ош ибочно заявляетъ, 

что на этой выдающейся части фундамента будто бы никогда не готовятъ кушанья. 

Наоборотъ , когда печь вытоплена, ее закрываютъ— и, если нужно сготовить что 

ниб. легкое: яичницу, мелкую рыбу, вскипятить молоко— на шестк’Ь разводятъ огонь  

на лучинкахъ и ставятъ надъ нимъ сковородку на поставленныхъ ребромъ  кирпи- 

чахъ (напр., въ Калужск. г. зап. 1913 г.). .
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Вторая, приставленная къ первой печь можетъ быть очень 

развита, иметь систему духовыхъ шкаповъ *). Иногда при

стройка ограничивается небольшой плитой, имеющей особую 

топку, но выпускающую дымъ въ трубу основной печи2).

Въ С/Ьверо-зап. кра-fe особый родъ печи, т. наз. „стена11, 
„стеновка", „грубка“, „духовая“, „фризычна“—типа голландской 
печи иногда тёсно примыкаетъ къ „русской" печи. Она почти 
исключительно имеетъ целью согревать жилье, хотя при ней и 
встречается приспособленная плита3). Въ Калужской г., если печь 
не достаточно нагреваетъ горницу „избу", у стены, противопо
ложной печи, тамъ, где  стоитъ кровать домохозяевъ, складываютъ 
изъ кирпичей небольшую печку. Она имеетъ самостоятельную топку, 
а труба ея (железная) обведена по стенамъ горницы и соединена 
съ дымоотводомъ большой печи. Такая печка на лето разбирается *)•

Самую совершенную форму печи следуетъ видеть въ 

той, топка которой находится въ иномъ пом^щеши, ч%мъ 

сама печь (какъ современныя такъ наз. голландсюя печи 

въ нашихъ городскихъ домахъ). Всякая печь, топящаяся 

внитри той комнаты, которую она призвана согревать, мо

жетъ дымить; топка ея вноситъ въ жилое помЪщеше соръ 

и пр. Въ этомъ отношенш крупный шагъ впередъ знаме- 

нуютъ собой те печи, которыя мы встречаемъ въ нЪмец- 

комъ (типъ т. н. верхнегермансюй) и словинскомъ жилье, 

также въ Тироле, Боснш и др. Подобная печь, корпусомъ 

стоящая въ горниц-Ь, имеетъ топку съ той стены ея, которая 

выходить въ сени. Въ Верхней Крайне устье печи со

единено съ очагомъ, сама же печь, чистенькая и всегда 

акуратная, служитъ украшешемъ горницы, распространяя 

въ ней въ то же время тепло; въ немецкомъ жилье очагъ 

иногда не соединенъ съ печью. При такомъ устройстве 

печи жилое здаше имеетъ: отдельную кухню съ очагомъ и 

спальнее и жилое помещеше съ топящейся извне печью.

напр., печь въ крестьянок, жилищЪ подъ Краковомъ, изобр . у Geram b, op. 

cit. s. 14. Abb. 16.

2) Харузина, В. Зам-Ьтки о  кр. жил и т. д. стр. 143. черт. 3.

3) Харузинъ, А . Сл. Ж . стр. 189— 190.

4) зап. 1913 г.
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Такимъ образомъ, такое устройство печи содЪйствуетъ 

расчлененш или развитш жилья]). Съ другой стороны, 

оно же даетъ возможность развить вн-Ьшнш видъ печи, 

которая принимаетъ иногда замысловатыя и пр!ятныя для 

глаза формы (напр., въ Штирш— полуцилиндра, положеннаго 

горизонтально, въ Боснш— четырех— и многогранной пи

рамиды и пр.). 2).

УмЪнье складывать и сбивать печь сказывается на раз

витш ея отдЪльныхъ частей. Каждая изъ нихъ должа быть 

изучена по отдельности,— прежде всего, по ея назначенш. И 

тутъ этнографъ долженъ обращать внимаше и записывать 

названия, которы ядаются въ данной местности отдельнымъ 

частямъ печи. На плане оне должны быть съ соответст

вующими наименовашями помечены особыми буквами,

Такъ, въ СЬверо-зап. крае, фундаментъ печи— т. е. собственно 
очагъ, называется „расадкинъ" или „рысадникъ“, основаше его— 
„опечье", кубическое сооружеше изъ дерева или кирпича, на ко- 
торомъ устроена площадка очага— подпечка, верхняя площадка 
..подъ“ (часть его является поломъ печи). „Подпечка"— полая внутри, 
въ ней живутъ зимой куры и поросята. Доступъ въ это простран
ство даетъ отверст1е— „дзюрка“. Та часть очага (,,пола“), которая 
выступаетъ передъ печкой, называется „предпечье", „припечка41, 
„коминъ11 и пр. Эта часть, какъ сказано выше, можетъ быть раз- 
сматриваема какъ очагъ. Для сгребашя жара изъ печи на пра
вой и левой стороне припечка имеются углублешя, т. наз. „ямки", 
„печурки“, „кубки". Зонтикообразный навесъ надъ припечкой для 
улавливанья дыма и проведешя его въ трубу называется „шапкой" 
или ,,коминомъ“. „Коминомъ“ же называли и нишу, въ которой въ 
прежнее время зажигали для освещешя избы лучину. Въ эту печку, 
устроенную въ ребре печи, надъ припечкой въ настоящее время 
ставятъ керосиновую лампу. Печь не примыкаетъ къ стоне, такъ 
что между ней и стеной образуется пространство, наз. „запечь“, 
„запечье“ и др. 3).

По этимъ примерамъ видно, какъ характерныя народныя наз- 
вашя отдельныхъ частей печи.

*) M eringer, op . c it. s. 22— 27— описаше т. н. верхнегерманскаго дома. F ig . 

16, 17, 20— 24.— планы. F ig . 26— разрЪзъ босшйскаго дома.

2)  СтРгатЬ. V. op. cit. s. 16— 18. Abb. 19, 25.

3) Харузинъ, A . op. c it. стр. 184— 189.— назвашя OTfltobHbixb частей нечи въ 

Арх. г.— Ефименко, I I .  Мат. и т. д. стр. 18.
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Изучеше формъ печей ясно указываетъ, какъ на раз

витее ихъ въ смысле красоты, расчленешя частей и пр. 

вл1яетъ увеличивающееся понемногу уменье складывать печи. 

Наглядно покажетъ это, напр., сравнеше печи въ финлянд

ской пэртЪ, недалеко ушедшей отъ каменки, съ красиво вы

веденной изъ кирпича и выбеленной печи въ русской избе 

нЪкоторыхъ местностей; или еще сравнеше встречающихся 

въ Белоруссш печей курной, битой изъ глины и кирпичной. 1).

Печь красивой формы служитъ украшешемъ горницы. 

Такъ, несомненно украшаютъ горницу полуцилиндричесюя 

болышя штиршсюя и тирольсюя печи, выбеленныя глиной 

и украшенныя вставленными кафелями. *) Красивы и ка- 

фельныя разныхъ цветовъ печи крестьянскихъ домовъ въ 

Германш. Въ окрестностяхъ Фчуме встречаются кафельныя 

печи призматическаго вида съ изящноокругленными реб

рами, приподнятая отъ пола и какъ бы прилепленныя къ двумъ 

стенамъ въ углу. 3). Печи въ Верхней Крайне сложены изъ 

темныхъ кафелей, а на ребре печи обыкновенно вставленъ 

кафель съ изображешемъ Распят1я. 4).

Облицовка печи кафелями целикомъ или украшеше ея 

вставленными въ нее кафелями придаетъ характерный видъ 

печи. Кафели бываютъ, какъ известно, разныхъ цветовъ, 

иногда расписные; они бываютъ съ гладкой прямоугольной 

поверхностью, круглыя, выпуклыя, вдавленныя, съ рельеф

ными изображешями. Они иногда сплошь составляютъ по

верхность печи, иногда расположены на ней въ узоръ. 

Кафели печи скрепляютъ промазкой изъ глины или ихъ 

приставляютъ плотно другъ къ другу. Внешнш видъ кафе- 

лей и расположеше ихъ имеетъ поэтому для общаго вида 

печи существенное значеше. Также важно установить и

')  Романовъ, БЪл. Сб. V I I I— IX  стр. 11 14.— см. также у Харузина, А. Сл.

Ж , рис. 31, 54, 55, 169.

2) Geram b, op. c it. A ll. 19, 20. M eringer. I) , d. H . F ig . 102.

3) M eringer, B e itrag  Z . Geschichte d .O fen. W orter u. Sachen. В . III. H .2 . 1912.

s. 172. Abb 50, 52. '

4) зап. 1901 г.



—  168 -

форму кафелей, такъ какъ иногда только при известной 

форме кафелей возможно достигнуть известной формы въ 

печи. Напр., округленный ребра печей въ Даши получаются 

лишь при веерообразной кладке кафелей, а подобная кладка 

возможна лишь при условш, что внутреннш конецъ кафеля 

делается уже приходящагося во вне лицевого его конца. *).

Для установлешя типа печей, посколько этотъ послЪднш 

выражается во внешнемъ виде ея, важно, местнаго ли про

изводства кафели, съ какого времени начали или перестали 

делать TaKie, а не иные, нельзя ли проследить вл1яшя или 

взаимодейств!я въ этомъ отношенш отдельнымъ местностей.

Можно предположить, что кафельныя печи занесены въ с е 
верную Г'ермашю съ юга (дома саксонскаго типа обходятся безъ  
кафельной печи, которая, напротивъ, царитъ въ южной части Гер- 
манш, въ т. н. верхнегерманскомъ дом ё). При такомъ положенш 
дЪлъ возможно и въ типахъ кафелей искать подобнаго вл1яшя и 
переноса. 2).

Украшешемъ печи служитъ и раскраска ея. Въ Мало- 

poccin и Новоросс1и некоторыя части печи выбелены, дру- 

пя —обмазаны желтой глиной; это даетъ удачное въ зри- 

тельномъ отношенш сочеташе белаго и желтаго цветовъ. 

Иныя хозяйки умеютъ наводить и орнаментальный мотивъ 

при раскраске печи3). Въ Новооскольск. i у. Курск, г. печь

') M erirger, Das d. H ans. s. 29.— M ennger, B e itrag . z. G  d. Ofen. s. 172— 

173. Abb. 51. Въ виду важнаго значешя кафелей для устройства печи интересно про- 

слЪдить и способы возникновен1я кафелей и развипе ихъ разныхъ типовъ, что и 

сдЪлано Мерингеромъ въ указанной рабогЬ; въ ней онъ, м. пр , полемизируетъ съ: 

A m bros ian i, Z u r  Typologie d. alteren K ache ln . S tockho lm  (годъ не обозначенъ) и 

Lauffer-омъ въ его рабогЬ  пом-Ьщ. въ Festschrift Z . F e ier d. 25 - jah r . Bestehens d. 

Stiid t. H ist. M useum  in  Fr. a . M. 1903. Различные типы кафелей см. въ многочислен- 

ныхъ рисункахъ, сопровождающ ихъ цитов. статью Мерингера. Развппе выпуклыхъ 

и вдавленныхъ кафелей см. Abb. 48.— Изображения старинныхъ русскихъ изразцовъ, 

м. пр., въ P easan t A rt in R uss ia  Л»№ 156— 159, 430- 433.

2) Такъ, Мерингеръ, излагая истор1Ю развипя отд+)Льныхъ типовъ кафелей, д1>- 

лаетъ предположеше, что плосшй кафель перешолъ съ юга Германш на сЬверъ ея 

и отчасти повл1ялъ на изм'Ьнеше вдавленнаго кафеля, отчасти его выт'Ьснилъ сов- 

с-Ьмъ. M eringer, Beitr. est. s. 161, 168.

3) Peas. A rt in 11. № 474— Харузина, В. Заметки о  краж. стр. 143. — Ката- 

логъ Екатер. Обл. М уз. 1905. стр. 196.
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въ хате была въ прежнее время белая; ту же часть печи, 

на которой спали, смазывали желтой глиной или коровьимъ 

пометомъ. Край печки возле лежанки обводился внизу 

ровной красной каймой, надъ которой рисовали неволь

ная перпендикулярныя черточки; надъ ними шла опять 

красная полоса 1). Въ другихъ м-Ьстностяхъ раскраску 

печи, какъ и остальныхъ частей горницы, предоставляютъ 

спещальнымъ мастерамъ. Въ Зап. Сибири (въ Кузнецкомъ 

округе) печи въ избахъ, канты палатей, стены горницы 

расписываютъ странствующее мастера, которыхъ тамъ 

называютъ „красильщиками". „Красилыникъ", явившись въ 

деревню, подряжается расписать горницу за условленную 

плату и живетъ все время работы у хозяина избы, кормясь 

на его счетъ; затЪмъ переходитъ въ другую избу, въ третью 

и т. д. 2).

Въ случай раскраски печи и другихъ частей горницы 

интересно зарисовать встречающееся узоры, орнаменты и 

пр. и определить, принадлежатъ ли они творчеству отдЬль- 

каго лица и м%стнаго жителя (напр., хозяйки) или прив

несены извн^ (напр., странствующими мастерами) и почему 

именно таюе, а не иные находятъ одобреше со стороны мЪст- 

наго населешя. Весьма интересно, напр., что въ Кузнецкомъ 

округе современные „красильщики" расписываютъ избы ста

ринными орнаментальными мотивами: цветами и порхающими 

птицами, напр., павлинами съ распущенными хвостами 

и пр. 3) М. б., они, подчиняясь желант заказчика, воспро- 

изводятъ бывипе уже давно въ обиходе въ данной местности 

и излюбленные населешемъ рисунки; м. б., вследств1е ка- 

кихъ нибудь причинъ въ ихъ собственномъ художественномъ 

творчестве сохранилась верность определеннымъ древнимъ 

мотивамъ.

Значеше имеетъ и матер!алъ, употребляемый для ра

скраски. Такъ, въ селешяхъ, расположенныхъ близъ же-

Ч  сообщ . Р. С. Данковской 1914 г.

2) зап. 1895 г.

3) зап. 1895 г.
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лЪзныхъ рудниковъ въ ВерхнеднЪпровск. у. Екатериносл. 

г. при исполненш орнамента на печи пользуются краской, 

состоящей изъ руды истолченной и замешанной на яицЪ. *).

Для исторш эволюцш печи вообще или для исторш 

развит1я ея на мЪстЪ этнографъ долженъ стараться изу

чать устройство и форму печей не только въ горницп. Су- 

ществуетъ иногда въ данной местности рядъ другихъ 

типовъ печей или способовъ разведешя и сохранешя огня 

въ опредЪленномъ помЪщенш для готовки на немъ пищи, 

для тепла или для иныхъ цклей—  и эти типы являютъ 

болЪе примитивныя разновидности современной печи. Такъ, 

въ Зап. Сибири, наряду съ красиво расписанными печами 

можно видЪть въ баняхъ при тЪхъ же селешяхъ самыя 

примитивныя каменки. Иногда формы походныхъ, времен- 

ныхъ печей или исполняющихъ побочныя задачи интересны 

какъ безсознательный, м. б., возвратъ къ болЪе древнимъ 

типамъ. Иногда болЪе примитивныя формы такихъ печей 

объясняются менЪе сложными задачами, возлагаемыми на 

нихъ. Временная печь, напр., сложенная при строящемся 

жильЪ и долженствующая служить только на время до окон- 

чашя жилого дома, очевидно, будетъ сложена менке прочно 

и тщательно, нежели постоянная печь 2); но и она въ 

своемъ устройств-fe будетъ приспособляться къ требовашямъ 

хозяйки при готовк-t. пищи и хлЪбопеченш. Интересъ пред- 

ставляютъ и наружныя, обособленныя отъ жилища кухни—  

напр., финская „кота“— шалашъ, въ которомъ мы находимъ 

примитивный очагъ для приготовлешя на немъ пищи (см. 

выше); также и отдельно на дворЪ стояшдя печи, напр., у 

крымскихъ татаръ3). ВьТюрингенк печь — хлЪбовка (Васк- 

ofen) находится также внЪ жилого пом,Ьщен1я, но т-Ьсно свя

зана съ нимъ, такъ какъ она отопляется изнутри дома, 

гд-fe кушанье готовится на очагЪ. Снаружи подобная печь

Ч Харузина, В. Заметки кр. ж. и т. д. стр. 143. 

2 1 см., напр., Харузинъ, А. Сл. Ж . рис. 155.

3) зап 1912 г.
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им^етъ видъ опрокинутаго полушар1я, на высотсомъ камен- 

номъ фундаменте подъ особой крышей-навесомъ 1).

Иногда, кроме обычнаго способа устройства печей въ 

данной местности устраиваютъ и иного типа, въ зависи

мости отъ изменяющихся формъ жизни. Такъ, у бурятъ 

местами возводятъ уже руссюя печи спещально для пе- 

чешя хлеба 2).

Гончарным печи для обжигашя изготовляемой кустар- 

нымъ способомъ посуды представляютъ иногда интересные 

и примитивные типы печей 3). Если въ данной местности 

есть, напр., кирпичные заводы, устроенные крестьянами, 

этнографъ долженъ обратить и на нихъ внимаше 4).

Въ качестве сравнительнаго матер!ала при изученш 

развит1я печей можно привлечь и плавильныя печи мало- 

культурныхъ народовъ, напр., въ Африке 5).

Печь состоитъ, какъ было сказано, изъ несколькихъ 

частей, которымъ народъ даетъ особыя назвашя. Такъ, 

фундаментъ печи (прежнш очагъ) делаютъ иногда полымъ—  

это такъ наз., „подпечка" (бел.) „подпечье" (мал.) Здесь жи- 

вутъ зимою куры и поросята; сюда складываютъ при

надлежности печи: „вилки", кочергу, помело и пр. По 

обеимъ сторонамъ „подпичья" въ малороссшской печи де

лаютъ ниши— „печурки", въ которыхъ держатъ тряпки, мо

чала и пр. Надъ подпечьемъ делаютъ продолговатую нишу—  

„ приволоку", „подприпечекъ", въ которую ставятъ посуду 

при готовке. Печь обычновенно въ русской крестьянской

1) зап. 1901 г. воспр. у  Харузина, А. Сл. Ж . рис. 88. с р . M eringer, Das d. 

Н. s. 39.

2) Потанина, И зъ  путешествШ по Вост. Сибири и т. д. М . 1895. стр. 23.

3) см. M eringer Das d. Н . F ig . 69, 71, 72.— M eringer, Beitr. etc. изображеш я  

древнихъ коринескихъ гончарныхъ печей Abb. 2— 8. Н а одномъ изъ нихъ ясно 

видна примитивная труба— вставленный въ отверсйе верхнее печи сосудъ съ вы- 

шибленнымъ дномъ. — Въ А рх. г. встрЪчаются неболыщя гончарный печи изъ бурой 

глины. Ефименко, П. Мат. стр. 28.

*) см., напр., печи на кирп. заводахъ Арх. г., им'Ьюшдя] 2— 7 устья, калиль

ный подъ и очагъ для дровъ. Ефименко, op . е loco cit.

s) L uschan , v. E isent.echnik in A fr ik a  Z. f. E thno log ie . 1909 s. 37 s g. и 

соотв. изобр.
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избе не примыкаетъ къ стене. Между ней и стеной остается 

пустое пространство —  т. н. „запичокъ", „запечье", „за

печка". „Запечье"— обычное местопребываше детей зимой 1). 

Въ Верхней Крайне, где отдельныя части печи носятъ 

аналогичныя назвашя, для лицъ старыхъ въ семье вокругъ 

печи поставлена скамья съ спинкой 2).

Изучивъ устройство и положеше печи, краснаго угла и 

стола въ горнице, этнографъ переходитъ къ разсмотренда 

остальной обстановки въ этой жилой комнате семьи.

Мебель въ крестьянскомъ жилье незамысловата; темъ 

не менее, она представляетъ много интереснаго для эт

нографа. Каждый отдельный видъ мебели при устойчивости 

основного типа, развивается и разнообразится въ форме, 

отделке и пр.

Можно предположить, что однимъ изъ первыхъ видовъ 

мебели, предназначенной для сиденья, были обрубки дре- 

весныхъ стволовъ и пни. Подобныя сиденья были, м. 

пр., отмечены на площади въ поселенш пигмеевъ Африки 

(на р. Итури), племени стоящемъ на низкой ступени раз- 

витгя и обладающаго чрезвычайно беднымъ инвентаремъ :3). 

Тотъ же видъ примитивной мебели можно и по сю пору 

увидать въ русской крестьянской семье.

„Услонъ" въ белорусской xarb—это сид^нне „изъ еловой 
плахи, сучья которой могутъ дать вполне готовыя ножки". Кроме 
того, у белоруссовъ въ хатахъ имеются „многочисленный и раз- 
нообразныя по высоте и ширине „колодки"— отпиленные или от
рубленные куски бревна". Иногда надъ этой грубой формой ме
бели проделываютъ небольшое усовершенствоваше: верхняя по
верхность „колодки" напр., делается съ неболынимъ углубле- 
шемъ, дающимъ болышй покой сидящему 4). Въ Швецш подобные 
же отрезки бревенъ подвергались более тщательной обработке: 
изъ одного обрубка изготовляли, напр., грубаго вида кресло 5).

!) Ш арко , М алороссШ ское Жилище стр. 128 Харузинъ, А. Сл. Ж . стр. 

184— 189.

2) зап. 1901 г.

3) D av id , N ot. iiber d 1’ygmaen d. Itu r iw . G lobus. 1904. №  12. s. 194.

4) НикифоровскШ , Очерки и т. д. стр. 321, 322.

s) Peasan t A rt in Sweden № 47 - 173S г — A m bros ian i, F iihrer etc. s. 16.
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Хотя и естественно видЪть въ такихъ переносныхъ 

чурбанахъ, изъ которыхъ могли при извкстныхъ услов!яхъ 

выработаться друпе типы переносной мебели, основную 

форму сидЪнш, все же въ крестьянскомъ жильЪ Европы 

главную роль въ настоящее время играетъ другой видъ 

сидЪнья, а именно скамьи и лавки. Этотъ видъ мебели 

делится на неподвижный и переносный. Мкста, занимаемыя 

лавками и скамьями въ крестьянской избЪ, слкдуетъ отме

тить въ планк разными буквами. Неподвижная скамья 

должна быть описана въ отношенш матер1ала, размкровъ, 

способа прикрЪплешя къ стЪнЪ и поддержки (деревянныя 

подставки, глинобитныя въ Верхнеднкпровскомъ у.), мкста 

расположешя (обыкновенно по обкимъ сторонамъ краснаго 

угла), ея функцш и значешя (она служитъ для спанья, на 

нее кладутъ покойника подъ образа и пр.). Переносныя 

скамьи обыкновенно имЪютъ отличное отъ неподвижной наз- 

ваше („скамья" и „лавка"; lava— неподвижная и klopi-перенос- 

ныя у словинцевъ, напр.),— это указываетъ на'то, что народъ 

усамтриваетъ въ нихъ существенную разницу. Въ велико

русской горниц-fe можно увидать еще особый видъ лавки — 

т. н. „коникъ“. Это широкая лавка-ларь съ приподнимаю

щейся крышкой. Въ коник-fe хранятъ имущество, а на немъ 

спятъ. Кром-fe того, отдельные виды переносныхъ скамей 

имЪютъ иногда особыя назвашя: напр., „пирадокъ", „тып- 

чаникъ“, „зэдликъ" и др. у бклоруссовъ х), въ зависимости 

отъ высоты, ширины, устройства ножекъ и пр. Если пере

носная скамья снабжена спинкой, то тамъ, гдЪ рзвито 

искусство ркзьбы, она иногда достигаетъ поразительной 

красоты и художества и можетъ служить матер!аломъ для 

изучешя орнамента 2) .Въ нккоторыхъ мкстностяхъ въ рус- 

скомъ крестьянскомъ жильЪ найдешь и переносныя ска

меечки (въ Арх. г. связанныя изъ ивовыхъ стволовъ съ 

дощечкой наверху 3)).

г) НикифоровскШ , Очерки и т. д. стр. 319— 321.

2) образцы у  гр. Б обринскаго.- также: Peas. Art. in  II. № №  281 — 284.— Peas. 

Art in Sw. etc. Л» 41.

3) Ефименко, П. Мат. и т. д. стр. 20.
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Стулья въ русскомъ и нЪмецкомъ крестьянскомъ 

жильЪ— явлеше большею частью заносное, новое 1). Въ иЪ- 

которыхъ странахъ Западной Европы можно указать на цЪ- 

лый рядъ художественно и въ опредЪленномъ стилЪ сдЪ- 

ланныхъ стульевъ 2).

Интересъ представляютъ некоторые типы стульевъ въ 

Швецш, хранящихся въ Стокгольмскомъ МузеЪ —  напр., 

стулъ съ опрокидывающейся спинкой, который въ такомъ 

превращенномъ видЪ играетъ роль стола3). Оссбой красотой 

отличаются свадебные стулья (Brautsttihle)4).

Кресла давно вошли въ обиходъ западно-европейской 

семьи. Въ Россш въ старообрядческихъ семьяхъ еЬверныхъ 

губернш въ моленныхъ бываютъ поставлены кожаныя 

кресла 5).

Кровати— нововведеше въ крестьянскомъ жильЪ Россш 

и Германш1). Часто семейные спятъ на полу, на печи, на 

полатяхъ, и пр.

Въ белорусской xarfe семейные спятъ на т. н. „полу“— дос- 
чатыя нары, идуиця отъ печи къ crfcH'fe. „Длина „пола“ зависитъ 
отъ длины указаннаго пространства, ширина же— отъ ширины 
печи“. „Полъ“ делается изъ прочныхъ досокъ или изъ стесанныхъ 
половинниковъ, наложенныхъ на крЪпюе устои. Пространство 
между этими нарами и поломъ жилья забирается загородкой и 
служитъ пом-Ьщешемъ для ягнятъ и пр. или для овощей. Надъ 
этими нарами устраиваютъ еще полати— „пылаци“, на которыя 
забираются спать ищущде большаго тепла °).

х) M eringer, D as d. I I .  s. 60. НикифоровскШ  отм%частъ недружелюбное отно- 

meHie б'Ьлоруссовъ къ этому виду случайно забредшей въ хату мебели. „Стульца“—  

„почти ненавистная мебель1-; точно также и случайно попавшШ къ крестьянину 

„тыбурёчикъ“ - ,,онъ  р-Ъдко занять сид%льцемъ, поклажей", даже дЬти не употреб- 

ляютъ его для своихъ игръ въ „коня“ и „п о в о з к у д л я  чего они съ такимъ удо- 

вольств1емъ пользуются разнаго вида переносными скамьями. Очерки и т. д. стр. 322

‘г) l ’eas. A . in  S\v. Л»Л« 8— 23, орнам . стулья въ польск. кр. жиль-Ъ— Matla- 

kow ski, t. IX ,  X.

3) Am bros ian i, op. c it . s. 24.

4) Въ  Ш вещ и существовалъ сл-Ьдующ1й свадебный обрядъ: невЪсту на та

комъ стул-fe высоко подбрасывали вверхъ, причемъ въ подкидыванш соревновали. 

женатые и холостые. A m bros ian i, op. cit. s. 29.

s) зап . 1887 г.

ь) НикифоровскШ , Очерки и т. д. стр. 236— 238.
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На кровати днемъ бываютъ награмождены вороха поду- 

шекъ, большое количество которыхъ говоритъ о достатке 

хозяевъ. Въ хатахъ Новороссш постель стоитъ около одной 

стены горницы, и надъ ней бываетъ прикрепленъ въ каче

стве настеннаго ковра красивый половикъ. Въ избахъ Мо

сковской г. встретишь покупную кровать, иногда само

дельно расписанную. Этнографу интересно заметить форму 

кровати, если она самодельная, окраску ея, покрышку (про

стыни, иногда красиво вышитыя, какъ въ Олонецкой г., 

цветъ наволокъ, одеяло и пр.).

Большое разнообраз1е формъ постелей выработало народное 
искусство въ Западной Европе. Кровати, стоягщя на виду въ 
одномъ углу горницы, делались подъ балдахиномъ. Какъ балда- 
хинъ, такъ и стенки кровати красиво расписывались въ Австрш— 
цветами по голубому фону. Иногда на внутренней крышке балдахина 
рисовали большое изображеше Мадонны съ Младенцемъ, или друпе  
сю жетыг). Въ некоторыхъ местностяхъ, напр., въ Бретани, въ 
Ниж. Германш постель устраивается въ удлиненномъ шкапу, закры
вающемся на день. Такъ какъ шкапъ бывалъ иногда украшенъ 
резьбой, онъ служилъ украшешемъ горницы. Когда надо было 
ложиться спать, дверцы отворяли и входили въ шкапъ, иногда 
поднимаясь въ него по особо устроенной лесенке -). Въ иныхъ 
местностяхъ Германш кровать, наоборотъ, представляетъ изъ себя 
грубосколоченный ящикъ, на д н е  котораго положенъ сенникъ.

Около кровати взрослыхъ нередко увидишь зыбку ребенка. 

Типы колыбелей, какъ известно, разнятся у разныхъ наро- 

довъ и представляютъ достойный предметъ изследовашя 

для этнографа3). Важно заметить матер1алъ, изъ котораго 

изготовлена колыбель, ея форму и приспособлешя, имЪ- 

юищя въ виду удобство лежашя ребенка, удобство пере

носки, перевозки, качанья его, приспособлешя для дефор- 

мацш головки, если таковая практикуется въ данной 

местности, наконецъ, окраску и украшешя колыбели, если

х) Germ . Mus. въ Нюрнб. S. 62. цит. кат. музея, s. 154. кровать XVIII-ro в. 

-) ib . s. 151, 152.--Andree, Br. V. s. 191. Fig. 85.— отркытка Стокголмск. Nor- 

d iska  Museet.

3) см., м. пр., ПокровскШ , Физическое воспиташе д-Ьтей у разныхъ народовъ, 

преимущественно Р оссш . М. 1884. Изв. И. О . Л ю б. Ест. Антр. и Этн. т. XLV . 

в. I. гл. XV --XV II. стр. 167-209. фиг. 57— 121.



—  176

имеются (напр., крестъ на колыбели Вятск. у. *), или 

красиво орнаментированныя берестяныя колыбели остя- 

ковъ-)). Также важно обратить внимаше на предметы, повы

шенные надъ колыбелью ребенка и положенные въ зыбку 

или около нея. ИзвЪстенъ широко распространенный у евро- 

пейскаго крестьянства обычай защищать отъ нечистой силы 

лежащаго въ колыбели ребенка положенными около него 

ножницами (магическая сила железа, пуганье духовъ острымъ 

оруд1емъ), вкникомъ 3) и др. предметами. Известно также, 

что надъ колыбелью ребенка вкшаютъ часто предметы, 

имккище характеръ предохранительныхъ амулетовъ или 

предназначенные играть определенную роль.

Напр., у гиляковъ надъ колыбелью ребенка в^шають дере
вянную человеческую фигуру, подвижную въ суставахъ рукъ и 
ногъ—такъ какъ созерцаше этой фигуры полезно ребенку (оче
видно, обезпечивая ему подвижность членовъ) 4). Надъ колыбелью 
гольдскаго ребенка виситъ иногда м"Ьшечекъ, въ который шаманомъ 
заключена душа ребенка 5).

Русская крестьянская зыбка въ разновидностяхъ ея 

обыкновенно бываетъ привешена къ потолку на длинной и 

гибкой жерди за веревки, что облегчаетъ ея раскачиваше 

рукой. Чтобы освободить занятыя работой руки, къ нижнему 

краю зыбки прид-Ьлываютъ иногда и веревочную петлю; на 

нее кладутъ ногу и, работая, раскачиваютъ сверху внизъ 

зыбку ногой. Немецкая крестьянская качка —  постелька- 

ящикъ на изогнутыхъ ножкахъ, дающихъ возможность ногой 

раскачивать ее, производя боковыя раскачивашя. Типъ 

этотъ перенесенъ немецкими переселенцами въ южно-рус- 

сюя колонш. Польская колыска того же типа 6).

') ПокровскШ , op. cit. стр. 179. фиг. 75.

2) см., напр., модель подобной колыбели въ Рум. Музей— даръ И . П.

Тел-Ъжкиной.

3) о  прим-Ьненш в-Ьника въ обрядахъ см. S am te r, Geburt, flo chze it u. Tod. 

В. 1911. s. 3 4 - 38 .

4) Ш ренкъ . Объ  инор. Амурск, края. II I стр. 13. табл. V. ф . 1.

*) Шимкевичъ, HtKOTopbie моменты изъ жизни гольдовъ. Э . О . 1897. 3.

XX X IV . стр. 6.

6) M a tlakow sk i, op . cit. таб. X I I .
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Изъ прочей мебели горницы слЪдуетъ упомянуть шкапы. 

Они бываютъ разныхъ типовъ: большихъ и малыхъ разме* 

ровъ, закрытые деревянными, стеклянными дверцами, или 

же открытые— типа полокъ, шкаповъ или буфетовъ. Они 

им1ьютъ различное назначеше: напр., въ нихъ хранится по

суда или же мелюя вещи— и, сообразно съ этимъ, они по

мещены бываютъ или близко къ печи, такъ сказать, подъ 

рукой у хозяйки или въ просгЬнкахъ, более близкихъ къ 

красному углу. Некоторые экземпляры, особенно прежняго 

времени (иногда выставлена дата) поражаютъ прекрас- 

нымъ исполнешемъ: они украшены резьбой, окрашены 

въ несколько цветовъ или по фону рисунками. Сюжеты 

этихъ рисунковъ обыкновенно характерны для искусства дан

ной эпохи, указывая, какъ вл1яла и въ этомъ отношенш 

городская мода на произведешя искусства деревенскаго. Въ 

случае самодельной работы или расписки пришлыми 

мастерами следуетъ обратить внимаше на излюбленные 

сюжеты.

Интересна роспись по зеленому фону розановъ, которую можно 
и доселе увидать на шкапахъ въ Новороссш. Въ Верхней Крайне 
шкапы бываютъ украшены религюзными сюжетами; на нихъ уви
дишь также монограммы Христа, Бож1ей Матери. Это одно изъ 
проявленш релипознаго характера народнаго искусства въ Крайне.

Помимо шкаповъ стоячихъ въ крестьянскомъ жиль1> 

встретишь и висяч1е шкапы, иногда красиво раскрашенные 

или орнаментированные резьбой. Образцы висячихъ шкап- 

чиковъ въ Моск. Историческомъ, Кустарномъ Музеяхъ, въ 

Музее им. кн. Тенишевой въ Смоленске и др. доказываютъ, 

какой высоты достигало искусство въ великорусскихъ гу- 

бершяхъ въ украшеши этого вида мебели. Шкапчики укра

шались сложными сценами (напр., изъ жит1я св. Петра и 

Февронш Муромскихъ на шкапчике, хранящемся въ Исто- 

рич. Музее), надписями, красивой окраской и пр. У словин-

11 напр., Peas. A rt in Sweden. № №  26— 35 въ Ш вещ и.— M itt, aus d . Mus. 

f .  Deutsche Volkstrachten . 18 К  H . 2. s. 67— 69, 72 въ Вестфалш.

'  12
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• цевъ висячш шкапчикъ т. н. „омарца" закрывается одно

створчатой дверкой, на которой часто встречаешь орнаментъ 

въ виде розетки (стилизованная роза?). Въ белорусской 

хате иногда увидишь небольшой привесный шкапчикъ— 

„шахву“, съ одно-или двустворчатой дверцей, „запираю

щейся железнымъ крючкомъ, деревянной заверткой или 

просто двумя веревочками" !). Понятно, что красивый видъ 

шкапчика зависитъ и отъ вида замка или затвора.

Характерны и надписи, встречаемый на шкапахъ, напр., на 
шкапчике, находящемся въ Щукинскомъ М узее— вокругъ олкце- 
творенш временъ года, взятыхъ изъ святцевъ XVII в., помещены 
след, надписи: „Весна красная въ юности времени своего опасно 
мЬриломъ ощадствуя творитъ.... Л ето и осень оукрашаяся цветами 
и пр1ятными плодами и т. д .“ 2). Или: „Летитъ время въ нощи яко 
крилами“— надпись вокругъ изображешя песочныхъ часовъ, укра- 
шенныхъ крыльями на росписномъ щкапу крестьянской работы въ 
Повенецк. у. Олон. г. й). ■

Содержимое гикаповъ должно обратить на себя внима- 

Hie этнографа. Если въ шкапу находится посуда, то изучеше 

ходячей въ данной местности посуды представитъ очень 

большой интересъ. Кустарнаго производства посуда отли

чается въ разныхъ местностяхъ по форме, матер!алу, 

технике изготовлешя, окраске и орнаментировке. По бога- 

тымъ коллекщямъ German. Mus. наглядно видно, какъ въ 

разныхъ местностяхъ Германш существовали разные типы 

крестьянской посуды. Въ Россш произведешя гончарнаго 

искусства резко отличаются также по местностями форма, 

глина, полива, рисунки, выпуклый и пр. орнаментъ— все 

говоритъ о своеобразш вкуса данной местности.

Напр.: гончарныя издел1я Полтавской г. съ рисунками свет
ложелтой и зеленой краской по ярко-коричневому фону, менее 
ярк1е тона изъ Кинешемскаго у. Костромской г., издёл!я Сапож- 
ковскаго у. Рязанской г. —фигурные кувшины зеленые, темносерые, 
коричневые съ поливой и пр.— ср. крымсюя издел!я изъ светлой

г) НикифоровскШ , Очерки и т. д. стр. 323.

2) Художественныя сокровищ а Россш . 1902. №  6. стр. 114.

3) зап. 1887 г. .
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глины, кавказсюя и пр., посуду изъ шифера съ Кавказа съ орна- 
ментомъ восточнаго характера, блкдно лиловую поливу съ зелеными 
рисунками— пятнами изъ подъ Брестъ-Литовска и пр.

Изучеше употребляемой въ данной мкстности посуды 

въ крестьянскихъ шкапахъ можетъ открыть этнографу и 

измкнешя, произошедипя въ мкстной керамикк за опредк- 

ленный перюдъ времени (посуда новая и старинная). Ме

няются и вкусы подъ вл!яшемъ новыхъ условш рынка—  

напр., входитъ въ обиходъ желкзная эмальированная посуда. 

Остатки старинной посуды въ шкапу, отдельные экземпляры 

указываюсь на извкстныя взаимоотношешя и внкшшя вль 

яшя — напр., фарфоровые предметы изъ помкщичьихъ домовъ, 

привезенные съ богомолья предметы, напр., изъ Троицко- 

Серпевой Лавры гончарныя издкшя съ характерной свктло- 

желтой и темно-коричневой поливой.

И тутъ, надо помнить, происходила издавна перемкна 

культурныхъ явленш, менялась мода, притекали новыя вл!яшя.

Внимашя заслуживаютъ также ложки, ножи и вилки. 

Во мнопя мкстности Россш, не говоря уже о Зап. 

Европк, проникли ложки металличесюя, ножи и вилки де- 

шеваго производства. Но не слкдуетъ забывать, что еще 

въ нккоторыхъ мкстностяхъ не такъ давно красивый сто

ловый приборъ (ножъ, вилка, иногда и ложка) въ особомъ 

футлярк являлся личнымъ достояшемъ отдкльнаго лица и 

носился имъ у пояса въ качествк украшешя. Отсюда тк кра

сивые приборы, которые хранятся въ музеяхъ Зап. Европы, 

отличающееся тщательностью отдклки, орнаментировкой ру- 

чекъ и пр. Также интересны для этнографа прежшя дере- 

вянныя ложки, уже исчезнувипя почти окончательно въ 

Зап. Европк, разнообразныя по мксту ихъ изготовлешя, 

украшенныя ркзьбой, оригинальной раскраской, иногда и 

надписями 2).

х) см. колл. Рум . М .— итальянская посуда см. Peas. A rt in Ita ly  № №  39^— 42G.

2) напр., колл. Oesterreichisches Alus. f. V o lkskunde .— Peas . A rt in Ita ly . 

№ №  357— 358,— Peas. A rt in Sweden etc. № №  123— 139. 4— 10, 18.— Польсюя дер. 

ложки— Alatlakovsk i. op. cit. табл. XXXV .
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Въ Россш деревянныя ложки, какъ известно, изготовляются 
массами въ ложкарномъ районе—Семеновскомъ у. Нижегородской 
г., откуда оне распространяются по всей Россш. Существуетъ и 
въ другихъ местностяхъ кустарное и з д ^ е  ложекъ. Центрами 
распространешя деревянныхъ ложекъ являются и монастыри— при- 
чемъ монастырсшя ложки бываютъ украшены благословляющей 
рукой (напр., въ Соловецкомъ мои.), разными изображешями 
сценъ изъ жит1я святыхъ (напр., въ Троицко-Серпевской Лавре), 
живописными изображешями святыхъ (напр., мон. Воронежской г.). 
Монахи же вводятъ въ орнаментащю ложекъ и новый пр1емъ— 
выжигаше (напр., въ Чудовомъ мон. въ Москве, въ Новомъ Iepy- 

салиме и т. д.у, заменяющш старинный: о б в ед ет е  рисунка черной 
лишей. Рисунки, украшаюгщя ложки русской кустарной работы, 
довольно устойчиво держатся, но постепенно все же и видоизме
няются. Различ1е можно заметить и въ раскраске (напр., красная 
съ золотомъ, синяя съ серебромъ въ Семен у., рисунокъ красной 
и ярко-зеленой краской подъ олифой тамъ же; ярко голубой 
орнаментъ по оранжево-розовому фону на сибирскихъ ложкахъ и 
пр. Стиль сказывается и на резьбе: напр., резьба на кавказскихъ 
ложкахъ въ колл. Рум. Музея вполне своеобразнаг). На ложкахъ 
встречаются также надписи: напр., „Благословеше Соловецкой 
обители'1 на дер. ложке 1881 г. „Боже, царя храни"— на дерев, 
ложке Троицко-Серг. Лавры 1901 г. На дер. ложке, наход. въ 
М узее кн. Тенишевой въ Смоленске: „Здравствуйте, pyccKie господа, 
я дохторъ изъ Венещи пр!ехалъ сюда лекарства я составляю и 
деньги отъ васъ хорошо сбираю“ (XVIII в.). Надписи на черенкахъ 
ложекъ и другихъ предметахъ обихода отмечены и въ И сландш2). 
Ложки имеютъ назватя по форме, по матер!алу, также по тех
нике изготовлешя. У кустарей Семеновск. у. Нижегородск. г., 
напр., имеются следующая назвашя; „ложка полукруглая, печатная 
(росписная), крестомъ“ (т. е. съ благословляющей рукой на конце); 
„ложка носковая, печатная, рыбкой“ (съ вырезанной рыбкой на 
концъ черенка); „березовая, полукруглая, точеная крестомъ“, „кле
новая, полукруглая, кулакомъ“ (на конце черенка утолщеше, какъ 
бы недоделанная рука?) и пр. 3).

Тамъ, гдё  искусство резьбы стоитъ высоко, и деревянныя 
ложки могутъ представлять оригинальныя формы. Въ Швецш, напр., 
изготовляютъ иногда особую парную ложку (Zwillingsloffel), съ 
которой должны есть молодые: ложки такой формы, что съ нихъ

х) колл. В. П. Шнейдеръ, пож. въ Эти. Отд. Русск . М узея И. Александра II I .—  

колл. В. Н . Харузиной въ Рум. М уз. и отдельные экземпляры ложекъ въ вит- 

ринахъ.— см. также въ изд. гр. Бобринскаго.

2) Lehm ann-Filhes. Ueber hofdaletur. Z. d. Ver. f. V o lksk . 1899. s. 181. Hof- 

da le tu r называется азбука съ особыми формами буквъ, трудно разбираемыми и ко

торыя авторъ статьи сводить къ стариннымъ HtMeuKHMb буквамъ (s. 181 — 189). 

Отъ своеобразной формы буквъ въ надписи зависитъ своеобразный характеръ са 

мого предмета.

3) сообщ . Н . С  Ашукинъ 1913 г.
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нельзя было ■Ьсть,— ихъ раздавали свадебнымъгостямъ ради веселья; 
ложки съ особой тщательной резьбой, кот. парни дарили д'Ьвуш- 
камъ; такихъ ложекъ у девушки накапливалось иного много, и 
онЪ служили для нея предметомъ гордости, для другихъ — за
висти. !).

Ложки иногда помещаются въ особой корзинке— коро

бочке съ разными станками— напр, въ т. н. „жличнике“ 2) 

у словинцевъ или у кавказскихъ народовъ въ большой кра

сиво орнаментированной деревянной коробке 3).

Въ некоторыхъ местностяхъ среди обстановки жилья 

можно встретить и сундуки съ имуществомъ хозяйки или ея 

взрослыхъ дочерей, хотя въ другихъ местностяхъ сундуки 

эти хранятся въ клети, на чердаке (напр., въ В. Крайне) 

и пр. Сундуки эти (въ Малороссш и Новороссш ихъ зо- 

вутъ скринями) сами по себе заслуживаютъ внимашя. Среди 

нихъ можно увидеть образцы крестьянскаго искусства, какъ 

столярнаго, такъ и красильнаго.

Скрини въ В. Крайне, напр., разрисованы цветами по голу
бому фону, им-Ьютъ на себе инищалы 1исуса Христа и Бож1ей Ма
тери; въ Екатеринославской г. скрини расписаны розанами по 
темно-зеленому фону. Старинныя скрини въ Крайнё украшены 
архитектурными мотивами въ дереве: арочки съ колонками и т.д. 4). 
Вестфальсше лари, въ которыхъ накапливали самодельный холстъ 
для каждой дочери въ приданое, отличались красотой отделки, 
резьбой. 5).

Изучая сундуки и скрини, следуетъ обращать внимаше 

не только на внешнш видъ, но и на внутреннюю окраску 

стенокъ и крышки. На некоторыхъ старинныхъ русскихъ 

сундукахъ крышку съ внутренней стороны украшали рисун

ками. Въ настоящее время тутъ иногда наклеиваютъ кар

тинки.

х) A m bros ian i, F iih rer etc. s. 19, 28, 25— 26.

2) Харузина, В., Крайна, стр. 42.

3) см. колл. Рум. М узея.

*) Харузина., В. Крайна. стр. 44. - колл. Рум. М узея .

5) Sokeland, W estfalische Spinnstube. M itt. aus. il.M us . f'.deutsche Volkskunde. H . 

2. 1898 s. 71. f. 1.--4.— польск1я скрини изобр. у M atlakow sk i, op. cit. p. 71. 92. 

рис. 110, 121. табл. XI.
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Содержимое скрипи всегда представляетъ интересъ 

для этнографа. Чаще всего, дквушка въ крестьянской семьк 

заранее готовитъ себк приданое, иногда безъ помощи се- 

мейныхъ. Она задолго готовитъ и тк подарки, которые она 

должна обязательно поднести жениху и его роднымъ во 

время свадьбы. Определенное количество платьевъ, одежды, 

холста и пр., значительное местами, иногда является усло- 

в1емъ необходимымъ для выхода замужъ. ‘). Ознакомлеше 

съ содержашемъ сундуковъ и скринь, въ которыхъ хранится 

женское добро— хорошш способъ для этнографа ознако

миться съ нарядами, одеждой и украшешями въ данной 

мкстности. Въ сундукахъ женщинъ, уже пожилыхъ, онъ 

можетъ найти и старину— вышедцпе изъ употреблешя части 

костюма, головные уборы и пр.

Русское крестьянское жилье многочисленныхъ мкстно- 

стей, такъ же, какъ и современное крестьянское жилье 

Зап. Европы, освкщается керосиновыми лампами. Но еще 

не такъ давно почти повсемкстно преобладало освкщеше 

жилья лучиной. Изучеше способовъ освтцетя жилья и за- 

мкна новыми способами старыхъ входитъ въ задачи этно- 

графическаго изслкдовашя данной мкстности.

Крестьянское жилье въ течеше опредкленнаго времени 

года обыкновенно не освкщается вовсе. Народный кален

дарь твердо устанавливаетъ день, съ котораго запрещается 

освкщеше жилого помкщешя, и съ котораго оно снова на

чинается во вскхъ домахъ селешя..

Напр., въ Швецш существуетъ повкрье: если въ домк зажи- 
гаютъ свктъ еще въ третш четвергъ мксяца марта, молшя спа- 
литъ домъ 2). П о л я к и  не зажигаютъ св^та въ домахъ съ 25-го 
апркля. Въ Poccin въ большинства случаевъ огонь въ избахъ за
жигали 1-го сентября, въ день Симеона.3). Зажигаше огня въ жи- 
ломъ помкщенш послк лктняго перерыва ознаменовывается иногда

Ч  Петровская, Изъ  жизни крестьянъ с. Кургулъ. Каз. 1910. стр. 1— 2.

2) Meyer, Е . Н . G erm anische M ythologie. s. 217.

3) Ермоловъ, Народная сельско-хозяйственная мудрость въ пословицахъ, по- 

говоркахъ и прим’Ътахъ. СП Б . 1905. I. 235,458.
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особыми обрядами. Напр., обрядъ „женитьбы комина“, записанный 
въ СЬверо-зап. крае, соединяемый съ жертвоприношешемъ огню, 
обсыпашемъ комина орехами и семенами х).

Способы освещешя у различныхъ народовъ бываютъ 

неодинаковы. Въпереносномъ жилище— шалаше освещешемъ 

служитъ огонь, разложенный на очаге. Въ чукотскомъ и 

эскимосскомъ жилище пламя очага, согревающее и осве

щающее, зам^няетъ жировая лампа. 2). Что и на малой сту

пени разви^я народность м-Ьняетъ постепенно предметы 

обихода, доказываетъ примеръ чукочъ, которые свои жи- 

ровыя лампы зам-Ьняютъ въ настоящее время железными 

покупными сковородами. 3).

Въ крестьянскомъ жилье Европы обычнымъ способомъ 

освещешя являлась лучина. Лучина делается преимуще

ственно изъ березоваго и сосноваго леса и имеетъ сообразно 

съ сортомъ леса особенности и преимущества. Способы ея 

изготовлешя: щепанье, сушка и пр., сортировка ея, способы 

хранешя должны быть записаны. Точно также следуетъ 

обратить внимаше на способъ зажигашя и тушешя лучины 

какъ утромъ, такъ и вечеромъ (благоговейное отношеше 

къ огню). 4).

Необходимая принадлежность при освещенш лучиной 

св/ътпгъ для держашя лучины. Онъ бываетъ или перенос

ный или постоянный. Переносный светецъ делается или 

стоячимъ, или висячимъ.

Стоячш св'Ьточъ это жердь, вертикально вправленная въ 
стойку (доску, колодку и пр.). На верхушке такой жерди непод
вижно укреплена „короткая поперечна, куда въ горизонтальномъ 
положенш вколочена железная съ разсекомъ скоба“; въ эту по
следнюю и втыкается свободный конецъ лучины. Висячш светецъ  
короче стоячаго. Онъ имеетъ крючковатый конецъ (прочный сукъ), 
которымъ онъ привешивается къ балке, полке и пр. Другой ко
нецъ, висящш внизъ, снабженъ такой же железной скобой, какъ

!) Шейнъ, Матер1алы и т. д. III. стр. 185— 187, 326.

2) Boas, The С. E sk . p. 544 — 545.

8) Б огоразъ , Очеркъ  матер, быта оленныхъ чукчей. С П Б . 1901. стр. 25.

V НикифоровскШ , Очерки и т. д. стр. 331— 336.
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и стоячш для втыкашя въ нее лучины. Постоянный свЪтецъ—это 
таже железная скоба или деревянный крюкъ со поперечкой и 
скобой, но который ввинчивается въ сгЬнную щель или между 
кирпичами въ печи. Подъ горящш конецъ лучины ставятъ корыто 
съ водой или сн'Ъгомъ, чтобы туда падали уголья. 1).

Крестьянское искусство сумело украшать и светцы 

красивой pt-зьбой, дЪлая изъ этого обихода украшеше жилья.

Кроме освещетя лучиной можно встретить въ нЪко- 

торыхъ мЫстностяхъ осв-Ьщеше самодельными сальными свп- 

чами. Въ такомъ случай важно установить матер1алъ, изъ 

котораго изготовляются свЪчи (напр., у бЫлоруссовъ, изъ 

говяжьяго, бараньяго и козьяго сала) и способы изгбтовле- 

шя со вс£>ми употребительными для этого предметами. 2). 

Иногда въ деревн-fe встретишь и сальныя свЪчи фабричнаго 

производства. СлЪдуетъ обратить внимаше и на способы 

снимашя нагара (щипцы, ножницы, дв% палочки, пальцы 

рукъ). 3).

Восковыя свтчи тоже употребляются въ крестьянской семь"Ь. 
Надо тутъ отметить значеше, придаваемое у крестьянъ Россш и 
Зап. Европы св'Ьчамъ, съ которыми связаны определенные цер
ковные обряды: напр., св^чи т. наз. „громничныя“, „страстныя“ и 
пр. Восковыя св"Ьчи въ Б^лоруссш горятъ во время святочной 
или поминальной молитвы; съ восковой свечей входятъ въ хлЪвъ 
для npieMa новорожденнаго жйвотнаго. Такъ что, какъ видно, 
восковымъ св"Ьчамъ придается больше значешя, нежели сальнымъ. 
Однако, восковыя св^чи— не только покупаются въ церкви: въ 
Б-Ьлоруссш онЪ, напр., всегда самодельный, „катаныя“ 4).

*

Разъ имеются въ употребленш свЪчи, можно ожидать 

встретить въ данной местности и подсвечники. Они дЪ-

х) Н и ки ф оров ой , Очерки и т. д. стр 336— 337,— Tetzner, D ie  S law enin . D . 

s. lJS Ab. 16. (свЪтецъ у русскихъ лиговцевъ).— M eringer, D. d. H. s. 41— 42. F ig . 

5 5 —60.

2) НикифоровскШ , Очерки и т. д. стр. 337— 338.— Въ коллекцш д-ра М ауре 

ра  по Оденвальду находятся и e c t  приспособлешя для литья св-Ьчъ. У  бЪлорус- 

совъ св^чи выделывались посредствомъ обмакивашя фитиля въ сало и остужи- 

ванья его.

3) НикифоровскШ , Очерки и т. д. стр. 328— 329.

4) НикифоровскШ , Очерки и т. д. стр. 339. .
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лались иногда замысловатой и красивой формы. Изв-Ь- 

стны и крестьянсше канделябры (напр., въ Литв-fe, выто

ченные изъ дерева, раскрашенные и украшенные деревян

ными изображешями рыбокъ и птичекъ) *). За неимешемъ 

подсвечниковъ свечу вставляютъ въ бутылку, цельную или 

битую, въ сырую брюкву, свеклу и пр.2).

Въ Швещи попадались подсвечники съ подвижными 

частями (употреблялись они во время рождественскихъ и 

др. праздниковъ) 3). '

Изъ предметовъ, относящихся къ освещеню, следуютъ 

упомянуть лампы разныхъ типовъ.

Лампы или „жирники11 отмечены, какъ сказано, и у н-Ько- 
торыхъ малокультурныхъ народовъ, не только какъ средство 
освЪщешя, но также и отоплешя жилья. Она делается изъ мяг- 
каго камня или дерева, иногда получаетъ (у тлинкитовъ) художест
венную форму. 4) Въ гЬхъ случаяхъ, когда этнографъ сталкивается 
съ самодельной лампой, онъ долженъ обращать внимаше на ха
рактерные признаки ея (форма, матер!алъ, техника изготовлешя 
и пр.), на матер1алъ для гор"Ьшя, на устройство фитиля, на спо
собы предотвращешя возможности капанья съ нея жира, на спо
собы поправлешя лампы (и на комъ зта обязанность лежитъ).

У Витебскихъ белоруссовъ какъ матер1алъ для освещешя 
употреблялся „олей“ или свободное - сало разныхъ сортовъ. Его 
наливали „въ простую или со стойкою и рыльцемъ плошку,, 
откуда черезъ край свешивался фитилекъ изъ нитокъ, клокъ ваты, 
пакли 5) Въ Швецш встречались въ крестьянскомъ быту железныя 
съ двойной чашкой лампы; оне наливались рыбьимъ жиромъ, а 
фитиль въ нихъ делали изъ льна6).

Въ настоящее вермя во многихъ местностяхъ найдешь 

въ крестьяскомъ жилье покупную керосиновую лампу. 

Не следуетъ проходить безъ внимашя и фонари до- 

морощеннаго устройства. Въ Стокгольмскомъ музее сохра

*■) Peasan t A rt in  Sweden etc. № №  50 и 52— дер. подсвечники, съ выточенны

ми конскими и п-Ьтушьими головками.— Peas A rt in Ita ly . № № 38 3— 86,— колл. Бер- 

линскаго M us. f. Yo lkskunde .

4) НикифоровскШ , o p . e loco cit.

3) A m bros ian i, F iih re r etc. s. 16. 19 изобр . на стр. 20.

4) см., напр., украшенный характерной для стиля тлинкитовъ резьбой жирникъ

въ Рум. М узсЬ . .

5) НикифоровскШ , Очерки и т. д. стр. 339.

в) A m bros ian i, op. c it. s. 17.
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няется фонарь, стЪнки котораго состоять изъ тЪсно другъ 

къ другу поставленныхъ стоймя гусиныхъ перьевъ ').

Украшетя горницы можно дЪлить на: постоянный и 

временный.

Украшешя постоянныя бываютъ самыя разнообразныя. 

Побелка стЬнъ въ малороссшской хатЪ можетъ уже счи

таться украшешемъ горницы. Хозяйка, пользуясь при этомъ 

двумя- цвЪтами: бЪлымъ и желтымъ, а въ Новороссш, въ 

области желЪзныхъ рудниковъ еще и бурокраснымъ (смЪсь 

руды съ яйцемъ) вноситъ въ это украшеше большое разно- 

o6pa3ie. Раскраска ст-Ьнъ частями, печей, палатей и пр., 

какую мы видимъ въ Западной Сибири, какую можно 

встретить въ нЪкоторыхъ избахъ Олонецкой г. (напр, 

расписанныя разными красками двери, часть стЪны— ри- 

сунокъ: ваза съ цветами 2) свидЪтельствуетъ о поднятш ху- 

дожественнаго вкуса.

Въ нЪкоторыхъ мЪстахъ Германш нижнюю часть стЪнъ 

горницы обшиваютъ тесовыми планками, въ узоръ, и тем

ный цвЪтъ стараго дерева даетъ большую красоту стЪнамъ. 

Такъ поступаютъ, напр., въ ЛюнебургЬ. Въ фризскихъ до- 

махъ нижняя часть облицована кафелями, белыми съ синимъ 

рисункомъ, что производитъ изящное впечатлЪше 3).

СтЪнамъ стараются придать красоту, наклеивая на нихъ 

что нибудь. Въ этомъ отношенш обладатели избъ и хатъ 

не выказываютъ большой разборчивости. Въ пригородныхъ 

селахъ на стЬны приклеиваютъ вырЪзанныя изъ газетъ и 

журналовъ иллюстрацш, картинки и т. п. Стародавнимъ 

украшешемъ крестьянскаго жилья, какъ Россш, такъ и 

Запад. Европы можно считать лубочныя картинки. Было бы 

въ высшей степени интересно проследить область распро-

A m bros ian i, op . c it. s. 17.

2) В . X. Ha c te e p t. М . 1890. стр. 140.

3) см. коллекцш Берлинскаго Mus. f. deutsche V olkskunde  и представленныя 

тамъ въ натуральную величину горницы разныхъ м"Ьстностей Гермаши. Также въ 

Germ anischos M us. въ Н ю рнберг^. Saal 62.
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странешя отдЪльныхъ сюжетовъ до времени захвата широ- 

кихъ круговъ грамотностью и расширешя книжнаго рынка, 

выбросившаго въ народныя массы множество новыхъ кар- 

тинъ и новыхъ трактовокъ старинныхъ сюжетовъ 1), также 

распространеше картинъ лубочныхъ, издаваемыхъ въ Кон 

стантинополе и въ Казани для мусульманъ, (не прони- 

каютъ ли они, напр., въ немусульмансюя деревни вотяковъ, 

черемисовъ и пр?), картинъ старообрядческихъ. Поэтому, 

желательно бы было, что бы этнографъ собиратель запи

сывала каюя картины онъ вид-Ьлъ въ избахъ посещенной 

местности— сюжетъ, годъ и м^сто издашя, и что говорятъ 

хозяева про каждую картину, т. е., какъ ее объясняютъ, 

какими путями и когда проникла она въ данную избу.

Научное изучеше лубочныхъ картинъ, исторш отдЪль- 

ныхъ сюжетовъ— напомнимъ общность ихъ у несколькихъ 

народовъ—представляетъ отдельную область изслЪдовашя, 

на которой мы сейчасъ не можемъ остановиться 2).

Ч см., матер!алы, опубл. въ цит. Ежегоднике М оск. Комитета Грамотности.

2) Ограничимся н%сколькими биб .пограф нческим и  указашями:

РовинскШ, Ру ссм я  народныя картинки. 2 т. С П Б . 1881 и 1900.

Снегиревъ, О  лубочныхъ картинахъ русскаго народа. (Сборн . Валуева.) М.

1845.

Снегиревъ, Лубочныя картинки русскаго народа въ московскомъ Mipe. М. 1861.

Снегиревъ, О  простонародныхъ изображеш яхъ  въ московск. Mipe. Тр. Общ . 

Лю б. росс, словесности. 1824.

Снегиревъ, Русская народная галлерея и лубочныя картинки. От. Зап . 

1822. X II.

Голышевъ, Лубочныя старинныя картинки. Владим1ръ. 1870.

Голышевъ, Л убочная картинка: мыши кота погребаютъ. Владим1ръ 1878.

Забелинъ, О  памятникахъ простонародной литературы. Библ. зап. 1892. № 2 .

Стасовъ, Лубочныя картинки: баба-яга и мыши кота погребаютъ. Изв. А рх . 

О бщ . 1861. III. в. 5.

Капустинъ, Л убочная картинка X IX  в. „Разговоръ  между профессором ъ  и 

крестьяниномъ“ . Тр. Пермск. Уч. А рх  Ком. IV  (см. подробнее въ Библюграфш З е 

ленина).

БулгаковскШ, Народныя карикатуры— картинки, вышедппя въ Отечественную  

войну. Съ  ихъ общей характеристикой.

Перелецмй. О  старинной (народной) картинке похороны  Костромы. Вест. 

А рх . и Ист. Изд. И. Ак. Н . XX . С П Б  1911.

Сумцовъ, Маллюки з. життя украинскаго народнаго слова. От. изъ Сб. Х ар . 

ист. фил. О бщ . т. X IX . 1910.
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Украшешемъ горницы служатъ также все предметы, 

привтгиенные къ стЪнамъ, потолку, къ окнамъ въ виде 

попадающихся въ крестьянскомъ жилье занав'Ьсокъ, къ 

божнице. Въ этомъ отношенш за украшеше можно, по

жалуй, считать и висяч!е шкапчики, и стенное зеркальце, 

и часы, встречающееся въ н^которыхъ м'Ьстностяхъ Германш 

въ каждомъ доме, и сосудики съ святой водой, являю- 

ицеся непременной принадлежностью каждаго словинскаго 

дома, напр. Въ малороссшской хате принято привешивать къ 

ст^намъ хаты, къ зеркалу, а также и къ божнице рушники съ 

красивыми вышивками J).

Въ нЪкоторыхъ местностяхъ привешиваютъ къ потолку 

различные предметы— напр., въ Норвепи подвешивали иногда 

засушеннаго морского зверя, каракатицу 2) и т. п. Неко- 

торыя изъ этихъ „украшенш" имели магическое значеше: 

они отвращали будто бы отъ дома действ1е злой силы. Под

вешиваемая въ немецкихъ крестьянскихъ домахъ т. н. ,,Unruh“ 

представляетъ изъ себя иногда веточку травы трясучки (Briza 

media L.) или чертополоха (Eryngium campestre L.) или пла- 

унъ (Lycopodium ciavatum) или же предметъ, состоящш изъ 

комбинащи плетеныхъ 4— 6 угольниковъ 3). И въ русскомъ 

крестьянскомъ жилье можно увидеть привешенныя или за- 

ткнутыя за матицу травы, имеюнщя особое значеше: такъ „ва- 

силекъ “является несомненно травой, обладающей ценными 

свойствами въ глазахъ малороссшскаго населешя.

Въ некоторыхъ местностяхъ принято украшать жилье 

половиками и коврами. Въ Томской г. половиками, отли

чающимися весьма красивымъ сочеташемъ красокъ, усти-

О  французскихъ лубочныхъ картинкахъ появлялись статьи Н . G a idoz ’a въ 

ж урн . M elusine . Старинные сюжеты переиздавались иногда въ Эпинал'Ь.

О  нЪмецкихъ см. статьи Bofte въ 7Л. d . Ver. f. V o lksk ., напр.:

Bolte, B ilderbogen d. 16 и 17 ja h rh . -  Z. d . Ver. f. V o lksk . 1909. H . 1. и

ранЪе.

!) Характерны назвашя полотенецъ: „набожникъ“ въ Черн , г., „накрючникъ" 

тамъ же и въ г. Болхов1з Орлов, г.

2) зап. въ Вардэ въ 1881 г.

3) Eysn-Andree, V olkskund liches. s. У0— Я4 пр. изобр.
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лается полъ цЪликомъ или частями. Въ Верхнедн^пр. 

у. две полоски половика, уже другого рисунка и окраски, 

вЪшаютъ иногда къ стене надъ кроватью. Укажемъ по

путно на интересъ изсгтЬдовать въ каждой отдельной мест

ности ковровое производство, если таковое тутъ существуетъ. 

Половики иногда изготовляются инымъ, нежели ковры, спо- 

собомъ (половики, основа кот. делается изъ скрученныхъ 

тряпокъ въ Московск. г., напр.)

Уютъ и красоту жилой комнате придаютъ центы, по

саженные въ горшкахъ или срезанные, поставленные въ 

воду. Такое украшеше горницы встречается не везде. Въ Зап. 

Сибири и въ крестьянскихъ домахъ разводятъ иногда цветы 

въ горшкахъ. Любовь и знаше цветовъ и травъ заставляютъ 

малороссшскую женщину держать въ воде въ хате люби- 

стокъ или другое какое ниб. растете. Словинская девушка 

разводитъ гвоздику— цветокъ девушекъ— и длинныя серо- 

зеленыя ветки спускаются наружу съ окна ея помещешя, ука

зывая всякому прохожему, что въ доме есть взрослая дочь. Воз- 

зрешя на окружающую флору, веровашя, связанныя съ ра- 

стешями, вкусы местнаго населешя, мода на те илидрупе 

виды растенш въ связи со способами ихъ распространешя— 

все это можетъ установить этнографъ, обративъ внимаше 

на этотъ видъ украшешя горницы.

Украшаютъ горницу въ некоторыхъ местностяхъ и ис

кусственными цвтталш. Способъ изготовлешя искусствен- 

ныхъ цветовъ, матер1алъ, изъ котораго ихъ делаютъ, лю- 

бимыя виды цветовъ, окраска и пр.— не представляютъ изъ 

себя чего либо неизменнаго: все это находится въ связи 

съ общими вкусами населешя, вл1яшемъ города, школы, мо

настырей, другихъ культурныхъ центровъ, подвержено пе- 

ременамъ въ моде, которымъ подчинены вообще все жен- 

ск1я рукоделья.

Временными украшешями крестьянинъ отмечаетъ иногда 

праздничные дни или собьтя. Въ украшешяхъ, связанныхъ съ 

совершен!емъ обрядовъ (крестиннаго, свадебнаго или др. 

ритуала) мы въ праве .отыскивать обрядовый характеръ,
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особое , иногда м агическое зн ач еш е. Откры ть его смыслъ  
у дается  иногда только путем ъ сравнеш я съ  аналогичны ми  
явлеш ями. Зн ач еш е ш ведскаго обычая в еш ать  надъ голо
вой невесты  комбинащ ю  колеблю щ ихся угольниковъ, т н. 
,,Unruh“ удается  вы яснить путем ъ  сравнеш я съ  другими слу
чаями употреблеш я аналогичнаго предм ета. Т ребую тъ  
внимаш я и предметы , украшаюгще на и зв е ст н о е  время  
ж илье въ году, напр., голубки (H eiliggeisttaube) въ Герма- 
HiH 1), TaKie временны я украш еш я, какъ посы паш е пола 
хаты въ Т роицы нъ ден ь въ Е катериносл. г., В ерхнеднЪ - 
пров. у. цветам и тм ина 2), о бя зател ь н ое украш еш е березкам и  
ж илья въ Троицы нъ ден ь и пр.

Есть, однако, временны я украш еш я, не связанны я съ  
вЪровашями и не играющая обрядовой р оли— пр едн азн ач ен -  
ныя только для того, чтобы придать праздничны й видъ  
жилью.

Въ Швецш (Смоландъ) крестьяне въ праздничные дни укра
шали свою горницу, вывешивая на сгЬнахъ ковры или рисунки, 
исполненные крестьянами на холсте или грубой бумаге. Сюжетами 
рисунковъ были преимущественно собьгпя изъ священной исторш, 
чаще: бракъ въ Кане Галилейской, иногда сцены изъ народной 
жизни. Рисунки эти очень наивны, люди избражены по большей 
части въ профиль; но они могутъ служить матер1аломъ для изуче- 
шя костюм8). „Въ сл. Новостроевке Грайворонск. у. Курск, г, въ 50 г.г. 
XIX-го в. Стены въ хатахъ украшались только 2 раза въ годъ: къ 
Рождеству и къ Пасхе, да еще передъ свадьбой, у кого она была 
Причемъ Рождественское украшеше стенъ сохранялось до самой 
Масляницы, а Пасхальное—до Троицы. Эти украшешя состояли 
изъ „квитокъ“ ветокъ и рушниковъ. Для квитки выбиралась 
ветка отъ вишни наиболее ветвистая, въ кот. обрезывали в е 
точки со стороны, обращенной къ стен е, чтобы не мешали 
при прибиванш къ стене. Къ веточкамъ прикрепляли ниткой 
бумажные цветы и листы. Такъ для нихъ делались цветы 
яблони, вишни, груши, состоявппе изъ розовой средины и бе- 
лыхъ лепестковъ; или „воловьи очи"— астры одноцветные, т.-е. 
или красные, или сише, розовые. Листья изъ зеленой бумаги дел а
лись такой формы, какъ листья на вишне, груше, яблони, а для 
астръ листья— въ виде грушевыхъ, только съ зубчиками по краямъ. 
Затемъ уже всю ветки съ веточками обматывали зеленой бумагой.

!) Eysn-Andree, V o lk skund l. статья: „D ie  H e iligge isttaube  u. die U n ruh“ .

-) зап. 1901 г.

3) A m bros ian i. op. cit. s. 12.
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Такихъ квитокъ приготовляли 1 или 2 и прибивали ихъ гвоз
диками въ промежуткахъ между окнами, поближе къ иконамъ 
(одна— на одной стороне, другая— на другой) причемъ верхнш 
край ея отставалъ отъ стены, какъ картина. Въ этихъ же про- 
сгЬнкахъ между окнами на н'Ькоторомъ разстояши отъ квитки по 
одной лиши, но дальше отъ оконъ вешали „королевсюе рушники" 
на „килку“ (колу), вбитому въ стену и торчавшему изъ нея на 
ь 2 арш. „Королевскш рушники"-привозные рушники съ широко 
расшитыми красными нитками краями, съ узорами въ виде птицъ, 
коней, цв'Ьтовъ, а иногда и людей. На божнички же, на кот. 
ставились иконы, передъ этими праздниками вешали спещальные 
для этого рушнички арш. въ 11/2 длин, своей работы съ выши
тыми по краямъ „квитками" изъ красной и синей заполочи— 
бумаги. Около божнички же по бокамъ ея прибивались еще къ 
стен е пучки крокусовъ— безсмертниковъ, или желтыхъ гвоздикъ. 
П озднее, въ кондё 60-хъ г.г., лётомъ после Троицы, когда сни
мали вышеуказанныя украшешя, набирали всякой зелени, толкли 
ее, разводили водой и „квачикомъ"- свернутой въ виде карандаша 
тряпочкой разрисовывали стены ветками такой же величины, 
какъ „квитка". На ней сажались красныя и сишя пятна, изобра- 
жавппя астры— „воловьи о ч и д л я  чего отдельно разводили синьку 
и сурикъ, и обмакивали въ нихъ свернутую въ шарикъ (при
близит. въ 1 верш, въ д1аметре) тряпочку. Это стенное украшеше 
сохранялось вплоть до осени,когда производили побелку. У н^ко- 
торыхъ же таюя украшешя делались после всякой побелки 
(передъ Рождествомъ, Пасхой, Троицей и осенью) въ теч ете всего 
года. Указанныя украшешя изъ красокъ применялись только въ 
гЬхъ хатахъ, где  были взрослыя девушки, „а то якъ же, д1вка ie, 
а квитка въ xaii н е м а п о з о р о м ъ  считалось, если этого не делали. 
Въ сл. Солоновке, Курской губ., Новооскольского у., летъ 60— 65 
или больше назадъ голубковъ въ хате передъ иконами вдоль стены, 
на кот. оне помещались, вешали штукъ по 10 -15 или больше — 
„какая у кого хата“. Для этого на потолке набивались гвоздики 
надъ иконами, къ которымъ привешивали голубковъ на ниточкахъ, 
окрашенныхъ въ красную краску, добывавшуюся тогда изъ корки. 
Голова голубковъ была и теста, а крылья, хвостъ и чубикъ на 
голове— изъ бумаги: сизаго или краснаго цвета съ белыми и 
синими пятнышками. Были просто белые голубки съ сизыми чуби
ками. Больше всего голубей делали къ Рождеству и висели они це
лый годъ. На стены къ Рождеству и къ П асхе прибивали гвоздиками 
ветки репейника, высотою въ 1 арш., приблизительно, окрашенныя 
въ красную краску. Къ разветвлешямъ его привязывали цветки 
изъ стружекъ, причемъ цветокъ состоялъ изъ 3, постепенно умень
шавшихся къ верху въ д1аметре, рядовъ стружекъ, окрашенныхъ 
въ разную краску: рядъ красный, рядъ зеленый, голубой. Стружки 
одна къ другой пришивались нитками. Таюя ветки съ цветами 
вешали по 1— 3 на каждой стен е— „заквичали (украшали этими 
квитками) хорошо". Также вешали по стен е ■ подъ иконами на 
гвоздики и рушники, штукъ по 2— 3, а на остальныхъ стенкахъ— 
по одному. Рушники своей работы вышивались на концахъ крас
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ной „заполочью" разными узорами: „чайками, голубями, петухами, 
индюками и м у ж и к а м и К р о м е  того, еще украшали сгЬны так. 
обр.: перепаливали охру, разводили ее квасомъ (чтобы не пачкалась) 
и пальцемъ или щеточкой изъ щетины кропили век сгЬны.

Лотолокъ былъ мытый, не мазаный и нич'Ьмъ не украшался. 
На Троицу же украшали стены зелеными ветками и цветами, 
какъ: „глёдъ“ колючш (его брали изъ леса), „чобрецъ“ (чоборъ— 
небольшая съ сЬроватой зеленью и светло-синеватыми небольшими 
пахучими цветочками полевая травка), мята, ^любыстокъ (пахучая 
трава, закладывается въ сундуки противъ моли) „канупырь“ (въ 
роде придорожника, съ широкими листьями пахучая трава, упо
требляемая противъ нарывовъ). Или украшали все стены такъ, 
что „якъ вшдешь у хату, такъ усе дно якъ у саду“. Если въ это 
время цвели цветы, то и ихъ навешивали на стены на гвоздики. 
Такъ вешали: гвоздики— „чернобривцы", „черевычки"— „высокш 
цветокъ съ синими цветочками11, „ласковицъ“— „зеленый съ малень
кими синими цветочками, котор. и зимой такимъ остается, хоть 
я  посохнетъ“ *).

1 сообщ . М . С . и Р. С . Д анковсия и Е . Н . Гулыхъ 1914 г.



VIII.

Второстепенны* части жилого дома. Хозяйстбснкыя 
постройки.

Пр1емы изучешя сЬней и горницы сттЬдуетъ применять 

и въ отношенш изучен 1я второстепенныхъ помтценш въ 

жиломъ дом-1.'. Сд^лаемъ ихъ краткш обзоръ.

Жилище, какъ было указано, развиваясь, все более 

дифференцируется, получаетъ новыя части  или путемъ 

пристроекъ или путемъ внутренняго расчленения уже су- 

ществующихъ частей. Выше было говорено объ отд-Ьленш 

отъ сЬней самостоятельнаго пом-Ьщешя для приготовлешя 

кушанья— кухни. Кухня образуется или въ сЬняхъ, после 

того, какъ место готовки кушанья— очагъ, напр., отодви- 

нутъ къ стене; или же печь въ горнице отделяется отъ 

прочаго пространства занавеской или перегородкой, такъ 

что образуется новое помещеше; или же новая пристройка 

образуетъ чистую горницу, а старая горница становится 

помещешемъ для готовки пищи и пр. 1).

Отгороженное въ сеняхъ помещеше служитъ иногда 

и другимъ потребностямъ.

Въ жилищ-Ь финляндскаго крестьянина, напр., въ задней части 
с^ней отгораживали помещеше для хранешя припасовъ или для 
одевашя женшинъ -). Сени въ Пинежскомъ у. Арханг. г. иногда

г) Харузинъ, А . Сл. Жил. стр. ‘263— 267.

2) R e tz ius , F m n land . s. 69 и 70, изобр. 48, 49 (планы).

13
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разделяются посредствомъ перегородокъ. Изъ досокъ отделенное 
помЪщеше идетъ на складыванье имущества '). Въ сЬв.-зап. крае 
въ сЪняхъ иногда отгораживаютъ место для кладовой -).

Другой видъ внутренняго расчленешя жилья заклю

чается въ выдЪленш спальнаго помтцетя. Выделеше спаль- 

наго места можетъ принимать, какъ было сказано, видъ 

особаго помоста (напр., въ ВитебскойБелоруссш т. н. „полъ“, 

надъ которымъ также для спанья устраиваются еще „пы- 

лаци“ 3), или же часть горницы, и при этомъ меньшая, 

забирается более или менее капитальной загородкой. Въ 

Пудожск. у. Олонецкой г. отъ большой горницы отмежо- 

вана досчатой перегородкой такъ наз. „фатера“— какъ бы 

отдельная комната, въ которой нер-Ьдко находится постель 

домохозяина съ многочисленными подушками, тюфякомъ и 

иногда съ красиво вышитой простыней 4).

Спальное помЪщеше иногда довольно долго не отде

ляется отъ общаго пространства горницы или сЪней, если 

въ нихъ сосредотачивается жизнь семьи.

Въ старинныхъ домахъ саксонскаго типа спальныя м%ста 
устраивались близь очага въ сЪняхъ, но не были еще обособ
лены въ отдЪльныя пом%щешя, какъ въ домахъ более позд
ней постройки °). Въ Пудожскомъ у. Олонецкой г. часть семейныхъ 
спитъ на полу, на тюфякахъ, кот. лЪтомъ каждый вечеръ приносятся 
въ горницу изъ сарая (пом"Ьщеше для спанья большака и его 
жены уже выделено).

ВыдЪлеше спальнаго места изъ общаго пространства 

горницы происходить двоякимъ путемъ. Определяется 

место для спанья въ одной части горницы. Устраиваются, 

какъ напр., въ великорусской избе, т. н. „полати“— более 

или мен^е высоко отъ земли поднятыя нары,приходящаяся 

чаще всего въ близкомъ соседстве съ печью. (Место, за-

■) Ефименко, П. Матер1алы по этнографш русскаго населешя Арханг. г. ч. I. 

М. 1877. стр. 17.

2) Харузинъ, А. Сл. ж. стр. 247.

:!) НикифоровскШ , Очерки и т. д. стр. 236— 238.

4) зап. 1887 г. - развита отдельной спальни см. Харузинъ, Сл. жил. 

стр. 261— 263.

•*) Am lree, 13г. V o lksk . s. 151. —  Меппцег, Das d. II. s. I I .  F ig . 4 (планъ).



—  195 —

нимаемое полатями въ горний^— разное: отъ входной двери 

до печи, при чемъ полати сливаются иногда съ верхней 

поверхностью печи, или же отъ печи къ передней стЬнЪ 

избы и др.). Подъ полатями находится иногда т. н. „ко- 

никъ“— широкая скамья для спанья :).

Внутреннее расчленение горницы посредством!, перего- 

родонъ, иногда не доходящихъ до потолка, или занавесей 

можетъ идти дальше, въ смысле количественна™ увеличе- 

шя отдЪльныхъ помЪщенш.

Въ Тотемскомъ у. Вологодск. г., напр., зимняя горница, име
нуемая тутъ „зимовкойи, зимней „избой“, им-Ьетъ отдельный по- 
м-Ьщешя: „чуланъ“, „горницу" и т. н. „шомнышу“. „И зба“ и „гор
ница" им'Ьютъ иногда отдельный печи. Так1я же подразд^лешя 
находимъ и въ лЪтней „ и зб е“. М есто для спанья (напр., полати) 
намечено отдельно -).

Отделившееся помЪщеше для спанья, знаменующее 

развит1е жилья, можетъ быть также пристройкой къ основ

ной ячеЪ жилья: будь то горница— изба, будь то сЬни. Въ 

такомъ случае пристройка спальни существенно мЪняетъ 

планъ жилого строешя. Спальное пом-Ьщеше пристраивается 

къ горнице часто съ задней ея стороны и отделяется отъ 

нея капитальной стеной. Такова т. н. „камра“ словинскаго 

жилища.

„Каира"— пристройка къ горнице, т. н. „хиш е“, увеличива
ющая площадь дома и изменяющая его планъ. Хотя подъ име- 
немъ ,,камры“ слыветъ иногда у словинцевъ и спальня— отделенная 
отъ горницы не доходящей до потолка загородкой, все таки на 
основанш нЪкоторыхъ признаковъ можно установить, что это— 
самостоятельное помЪщеше, пристроенное къ уже существовавшей 
горнице. Камра нередко носитъ ясные признаки дополнительной при
стройки: окно ея (оно часто—единственное въ ней) иныхъ размЪровъ 
и формы, чЪмъ окна „хиши11; камра нередко бываетъ ниже „хиши”; 
наконецъ, бываютъ случаи, что „хиша“ построена изъ дерева, а 
камра^изъ камня. Входъ въ „камру“ изъ „хиши". „Камра“ не
большая комната, более длинная нежели широкая. Она лишь редко  
им"Ьетъ печь съ топкой въ вЪж'Ь или въ отделенной уже отъ вежи 
кухне. Большей частью она— холодное пом-Ьщеше, несомненно,

1) H ham m . op. c it . s. 116— 119.

a) ЕдемскШ, О  кр. п. стр. 28, 44. рис. 2, 10.

13*
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однако, предназначенное для спанья. Въ ней имеется всегда одна 
или нисколько кроватей. Тутъ же помещается шкафъ, комодъ, на 
сгЬнахъ—привесные шкапчики !) и пр. (къ изучение подобнаго 
помещешя должны быть применены указанные выше npieMbi). Въ 
Медынск. у. Калужск. г. домохозяева спятъ на кровати, место 
которой находится противъ печи. При разростанж семьи при- 
страиваютъ къ горнице, т. н. „избе* новое помещеше, отгорожен
ное отъ нея капитальной бревенчатой стЬной. Такой домъ назы
вается „пятистеннымъ“ -).

Развит1е спальни въ отдельное помещеше можетъ 

идти еще дальше: спальня можетъ выделиться въ само

стоятельную постройку, не связанную съ домомъ. Такъ, 

напр., отдельныя клети для спанья женатыхъ членовъ 

семьи можно , видеть на вотяцкомъ дворе :i).

Пристройка т. н. л/ътнеН или „'turmoil* горницы слу

жить также признакомъ развит1я жилья. Она обыкновенно 

занимаетъ место противоположное основной горнице— такъ 

что двери, ведуиця изъ сеней въ обе горницы часто нахо

дятся цругъ противъ друга. Такое расположеше этой при

стройки мы встречаемъ во многихъ местностяхъ PocciH, 

также въ доме т. н. верхне-германскаго типа *) и др. Харак

терная черта этого придаточнаго помещешя та. что оно —не 

всегда отопляется.

„Чумната" словинскаго дома, напр.— комната, пристроенная 
къ сенямъ съ противоположной отъ „хиши“ (горницы) стороны. ,,У 
словинцевъ эта вторая горница, иногда неотопляемая, съ топкой 
изъ вежи или кухни, иногда имеющая самостоятельную печь, 
предназначена или для молодой четы или же для спанья. Налич
ность чумнаты, какъ всякой второй горницы придаетъ большую 
типичность дому; домъ, благодаря пристройке къ сенямъ и гор
нице, становится трехраздельнымъ 5).

Старинное жилище латышей Курляндск. г.—тоже трехраз
дельный домъ. Противъ отопляемой горницы, съ противополож
ной стороны сеней, пристраивалось неотопляемое помещеше для 
хозяйственныхъ целей—кладовая ,!).

*) Харузинъ, А . Жилище словинца Верхней Крайны. С П Б . 1902. стр. 47— 48.

2) зап. 1913 г.— „ПятисгЬнкомъ- называется и въ Волог. г. .изба-4, перегоро

женная капитальной стЬной. ЕдемскШ, О  кр. постр. стр. 26.

Верещагинъ, Вотяки Сосновскаго края. стр. 10.

')  Meringer, D as <1. I I . s. 25. F ig . 22.

■’) Харузинъ, А . Жил. словинца, стр 48— 49.

") Новоселовъ, Латыши, стр. 13, тутъ же и планъ-
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Неотопляемость этой пристройки неудивительна, если 

проследить развшше лЪтней горницы. Изучеше крестьян- 

скаго жилища многихъ местностей Россш приводить къ 

заключешю, что первоначально пристройка къ сЪнямъ вто

рого помещешя со стороны противоположной основной ячеЪ 

имела цели хозяйственныя. Эта пристройка часто носила 

назваше клшпь1). Клеть, какъ помЪщеше, въ которомъ 

сохраняютъ имущество и съестные припасы, въ нЪкото- 

рыхъ месностяхъ возводилась отдельно отъ жилого дома. 

Можно предположить, что позднее было признано более 

удобнымъ пристраивать это хозяйственное помещеше къ 

жилому со стороны сЪней. Клеть, если она примкнута къ 

еЬнямъ, обыкновенно освещена окнами, хотя ихъ размеры 

бываютъ меньше оконъ горницы. Служа помЪщешемъ 

хозяйственнымъ, клеть въ тоже время иногда является 

и мЪстомъ для спанья. Изъ спальнаго помЪщежя она 

легко могла развиться и въ жилое. Что хозяйствен

ныя пом-Ьщешями пользуются иногда, какъ жилыми, мы 

видимъ на примере нЪкоторыхъ малокультурныхъ наро- 

довъ, напр., у жамчадалъ (см. выше). Эта жилая комната, 

сначала служившая временнымъ цЪлямъ и неотопляемая, 

плохо освещаемая, постепенно обставляется большими удоб

ствами: печью, лучшими окнами, наделяется особымъ o6t- 

деннымъ столомъ, местами для спанья и п р .2).

Тамъ, где домъ получилъ еще большее развит1е и 

сталъ уже четырехразд'Ьльнымъ, какъ иногда у словинцевъ, 

можно встретить две горницы и пристроенную къ одной 

изъ нихъ клеть. Въ такомъ случае, клеть играетъ роль 

чисто-хозяйственнаго помещешя :i).

Въ Шенкурскомъ у. Арханг. г. вторая горница съ печью, не 
отличающаяся отъ основной ни устройствомъ, ни убранствомъ, 
пристроена позади отъ этой последней. Черезъ с%ни, напротивъ 
основной горницы, выстроена холодная горница безъ печи ’).

1) Приняты и друпя наименовашя: „ком ора", „чуланъ“ , „кладовка“ въ СЪверо- 

зап. K pa t . Харузинъ. А . Сл. Ж . стр. 247.

-) Харузинъ, А. Сл. Ж . стр. 247 254.— R ham m , op. cit. 86--90.

3) Харузинъ, А . Сл. ж . стр. 71.

4) Ефименко, П. Мат. стр. 35, 37 планъ и объяснеш е къ нему



—  198 —

Служить ли это противоположное горницЪ по зани

маемому имъ мЪсту помЪщеше цЪлямъ хозяйственнымъ или 

жильемъ, обстановка его должна быть изучена этнографомъ.

Внимаше его должно быть обращено на двери и окна 

(количество ихъ, величина, которыя разнятся иногда въ срав- 

ненш съ оконами горницы и пр.), на печь, если она суще

ствуете Печь можетъ бытъ менЪе аккуратно сложена, нежели 

въ горницЪ, мен^е украшена, если второй горницЪ придаютъ 

меньшее значеше. Можетъ быть и наоборотъ. Если печь 

во второй горницЪ— бол^е поздняго происхождешя, на ней 

могутъ отразиться достигнутыя усовершенствовашя: она 

можетъ быть бол-Ье сложной, имЪть духовые шкапы и пр. 

Если изучаемое помЪщеше служитъ хозяйственнымъ цЪлямъ, 

надо определить по имеющимся въ немъ предметамъ его 

ближайшую цЪль: хранеше семейнаго имущества (сундуки, 

лари, скрини и ихъ содержаше!) также способы хранешя: 

подвЪшиваше одежды, сбруи, съЪстныхъ припасовъ (посуда, 

утварь, способы хранешя) и т. д.

При усложненш жилища въ смысл-fe увеличения его 

составныхъ частей появляется и чердакъ (записать мЪст- 

ныя назвашя: „гора“ въМалороссш и ОЬв.-Зап. краЪ и пр.). 

Онъ въ свою очередь имЪетъ свою исторш развитая.

Въ строешяхъ подъ односкатной или плоской крышей 

чердака, разумЪется, не существуетъ. НЪтъ его и въ тЪхъ 

домахъ, гдЪ еще отсутствуетъ потолокъ (напр., въ бЪднЪй- 

шихъ финляндскихъ домахъ) х). Тамъ, гдЪ потолокъ наст- 

ланъ только надъ горницей, а сЪни остаются не запотоло- 

ченными, чердачное помЪщеше, очевидно, занимаетъ не всю 

длину дома. Съ искусствомъ строить крышу и настилать 

потолокъ развивается и чердачное помЪщеше въ смыслЪ 

формы и разнообраз1я его назначешя. Въ н^которыхъ. мЪст- 

ностяхъ чердакомъ не пользуются вовсе: въ курныхъ избахъ 

онъ настолько прокопченъ, что онъ не можетъ служить 

никакймъ ц’Ьлямъ. Въ избахъ „бЪлыхъ" черезъ него про-

*) R e tz ius , F in n land . s. 65. изобр. 42.
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ходитъ печная труба, и чердакъ является м'Ьстомъ, удоб- 

нымъ для осмотра ея и для починки. Въ иныхъ местностяхъ 

чердакъ служитъ мЪстомъ склада припасовъ, имущества и 

хозяйственныхъ принадлежностей (этнографъ долженъ обра

тить внимаше на предметы, находяидеся на чердаке!); здесь 

сушатъ и лекарственныя травы въ Сев. - Западн. Крае, 

въ Франконскомъ Лесу г). При дальнейшемъ развитш чер

дака отъ общаго пространства его отделяется часть для 

спальнаго помещешя. Такое отделеше можно наблюдать 

въ Верхней Крайне, где на обширномъ чердаке, служа- 

щемъ для хранешя припасовъ,’ отводится особое поме

щеше— горенка для взрослой хозяйской дочери, т. н. „горна 

хиша“. Постепенно на чердаке можетъ увеличиться число 

комнатъ— и на месте чердака возникаетъ второй этажъ, 

надъ которымъ въ свою очередь строится чердакъ 2).

Въ нашихъ северныхъ губ. при развитомъ строитель

стве надъ здашемъ возникаетъ жилое помещеше —  мезо- 

нинъ (т. н. „вышка" въ Арх. г.), нередко съ балкономъ 

передъ нимъ, а надъ мезониномъ уже строится чердакъ.

Въ зависимости отъ большаго или меньшаго раз

в и т  чердака находится и устройство входа къ нему. 

Тамъ, где чердакъ не играетъ большой роли, на него всхо- 

дятъ при помощи лестницы стремянки, обыкновенно черезъ 

люкъ, въ потолке сеней (напр., въ Екатериносл. г.). Где 

на чердаке имеются жилыя помещешя, къ нему можетъ 

вести более или менее красиво устроенная лестница со 

ступенями (напр., въ словинскомъ жилище)4).

Второй этаж ъ  встречается въ крестьянскомъ жилище 

развитого типа. Онъ появляется или путемъ надстройки 

надъ основнымъ жильемъ въ виде постепеннаго видоизме- 

нешя чердачнаго помещешя, какъ, напр, во Франконскомъ

J) зап. 1909 г.

2) Харузинъ, А. Сл. Ж . стр. 269— 272. — Жил. сл. стр. 52— 53.

•!) Ефименко, Мат. и т. д. стр. 16.—

*) оба типа л’Ьстницъ въ Арх. г.— Ефименко, Мат. и т. д. стр. 16.
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Jlicy , въ словинскомъ жилье— или же благодаря особымъ 

пр!емамъ въ строительной технике, какъ въ жилище вели

коросса.

„Какъ первое начало развитая верхняго этажа въ словинскомъ 
жилище надо разсматривать отд-Ьлеше въ чердачномъ помещенш  
части его подъ одну каморку. Последняя можетъ представлять 
изъ себя небольшой бревенчатый срубъ, даже въ каменныхъ 
домахъ. Изъ этой ячеи развивается второй этажъ постройки. 
Ступень въ этомъ процессе представляетъ сооружеше частнаго 
второго этажа. Въ процессе дальнейшего развшпя верхняго этажа, 
последней получаетъ и веж у и кухню, т. е. очагъ. Но ранее его, 
повидимому, внедрилась печь для отапливашя верхняго помещешя. 
Иными словами, устроивъ, всл едсгае роста семьи, верхнее жилье, 
хозяева помещали туда часть своихъ сочленовъ, не выделяя ихъ 
въ обособленное хозяйство. Разросшаяся семья продолжала еще 
въ течеше долгаго времени собираться, такъ сказать, вокругъ 
одного очага и лишь впоследствш дробилась на дв е единицы съ 
двумя очагами“ !).

Срубъ жилого крестьянскаго дома покоится или прямо 

на земле, такъ что поломъ ему можетъ служить земля 

(напр., земляной полъ въ белорусскомъ жилище), или же 

срубъ рубится высокш, и полъ, уже сшитый изъ досокъ 

приподнимается въ немъ более или менее высоко надъ 

землей, какъ, напр., у великороссовъ. Область распростра- 

нешя этихъ двухъ типовъ построекъ, по имеющимся дан- 

нымъ можетъ быть приблизительно определена— на это 

указываешь Раммъ. Домъ на земле (Раммъ называешь этотъ 

типъ Xiederhaus), будь то срубъ или мазанка, встречается 

въ западной и южной Россш. Домъ съ приподнятымъ надъ 

землею поломъ (Раммъ называешь его Stockhaus) распро- 

страненъ на севере и отчасти въ центральныхъ губершяхъ, 

напр., въ Московск. г., северной части Рязанской и вос

точной части Смоленской г.— тогда какъ въ Тульской и 

Калужск. г.г. чаще попадаются дома перваго типа. Второй 

типъ— домъ съ приподнятымъ надъ землей поломъ имеетъ 

две разновидности въ зависимости отъ высоты простран

ства между поломъ и землей (Раммъ предлагаетъ называть

М Харузинъ. Ал. Жил. слов. стр. 76.



ихъ Niederstockaus, Hochstokhaus).Действительно, пространство 

между досчатымъ поломъ и землей, т. н. „подполье" можетъ 

быть очень не велико и, наоборотъ, такихъ размеровъ, что въ 

немъ развивается рядъ помЪщенш. Въ первомъ случае въ 

немъ обыкновенно устраиваютъ подвалъ, сходъ въ который 

имеется въ горнице подъ твориломъ. Творило въ домахъ ct- 

верныхъ губернш нередко скрыто подъ т. н. „голбцемъ“ — 

родъ опрокинутаго досчатаго ящика, имЪющаго особый входъ. 

Иногда входъ въ „подполье11 делается снаружи. Въ случае, 

когда это пространство подъ поломъ развивается въ нижнш 

этажъ дома, входъ въ него бываетъ изъ нижней части 

сеней, тогда какъ къ верхнему этажу ведетъ акуратно 

построенная лестница г).

Изъ вышесказаннаго следуетъ, что въ развитш жилья 

играетъ роль увеличеше не только жилыхъ, но и хозяй- 

ственныхъ помещенш. Кроме того, помещешя хозяйствен- 

ныя переходятъ иногда въ жилыя. Это доказываетъ важ

ность изучешя хозяйственныхъ полтгцетй.

Хозяйственныя пом%щен!я, какъ видно изъ предыду

щего, иногда помещаются въ одномъ здпнт съ жилыми: 

иногда же они занимаютъ отдельны я строешя.

Хозяйственное помещеше внутри здашя жилого воз- 

никаетъ иногда поздее самостоятельнаго. Примеромъ можетъ 

служить хотя бы позднее сравнительно перенесете отдельно 

стоящей клети къ жилому дому. Съ другой стороны, можно 

наблюдать и противоположное явлеше: хозяйственное по- 

мещеше при развитш жилища можетъ обособиться отъ 

жилого здашя и всецело выделиться отъ него. Далее, можно 

наблюдать въ некоторыхъ местностяхъ стремлеше объ

единять хозяйственныя постройки съ жилимъ или путемъ 

тесной къ нему пристройки, даже подъ одной крышей или 

же. на оборотъ, стремлеше выделять ихъ въ особыя здашя.

]) R h am m , op. cit. s. 2 s q .— Зеленинъ въ рец. на трудъ Kham m -a Ж . Ст. 

]911. стр. 303 и сл. переводить: N iederhaus— хата, S toek lm us— изба на подклЪти.
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Хозяйственный постройки, соединенныя съ жилыми подъ 

одну крышу, служатъ характернымъ признакомъ кресть- 

янскаго двора въ сЪверныхъ губершяхъ. Въ зависимости 

отъ постройки, одновременной или разновременной, отъ 

того, выведены ли хозяйственный постройки выше или нЪтъ 

жилыхъ, крыша и боковые фасады здашя получаютъ 

прямыя или ломанныя лиши.

Въ Пудожск. у Олонецкой г., напр., при двухэтажномъ дом е  
пристроенъ двухэтажный же дворъ. Нижнш этажъ его занятъ 
конюшнями и хлевами, а верхнш—сараемъ. Широк1я ворота сарая 
ведутъ на взъ-Ьздъ, наклонной плоскостью спускающейся къ земле. 
Лошадей для запряжки выводятъ изъ нижней конюшни и ведутъ 
вверхъ въ сарай поэтому в зъ е зд у 1).— Въ Тотемск. у. Вологодск. г. 
домъ состоитъ изъ трехъ главныхъ частей: двухъ жилыхъ от- 
д-Ьленш, т. н. „озадка“ и „переда", между которыми лежитъ _се- 
редка“, занятая большею частью хозяйственными пом-Ьщешями. 
Отд"Ьляютъ эти части другъ отъ друга сЬни лЪтшя и зимшя 
(„лётнш и зимшй мостъ“). Нижнш этажъ „середки"1 отведенъ 
подъ хл-Ьвы и конюшни, верхнш— т. н. „пов'Ьть" является сараемъ, 
иногда соединеннымъ съ сЬноваломъ. Отъ пространства „повети*1, 
полъ которой бываетъ выше пола жилыхъ помещенш, иногда 
отгораживается место для горницъ и клетей. Горницы эти, являясь 
новыми ячеями жилья и знаменуя его разви^е, могутъ быть 
теплыми и холодными -).

„Клети бываютъ приспособлены для хранешя платья, белья, 
холстовъ, бол'Ье ценной посуды, сбруи и всевозможныхъ другихъ 
хозяйственныхъ вещей. Въ нихъ делаются вдоль стЪнъ широюя 
полки; на свободной отъ полокъ стен е вбиваются длинныя гвозди, 
болышя деревяНныя спицы и грядки, прочные гладюе шесты, про
тянутые отъ одной стены до другой. На полкахъ и на полу ста
вятся нагруженые всякимъ добромъ ящики, лукошки, коробьи, 
сундуки, корзины и проч.: на грядкахъ, спицахъ и гвоздяхъ раз
вешивается всевозможное праздничное и запасное платье и белье, 
шапки, рукавицы, кушаки и пр. и пр. Клетей можетъ быть отъ 
одной до трехъ и даже больше, смотря по количеству женщинъ 
въ дом е, особенно снохъ: каждая сноха требуетъ себе отдельной 
клети: кроме снохиной или снохиныхъ клётей, можетъ быть „све- 
кровкина клить“, „дйвья (девичья) клить", „общая клеть“ :|).

!) Обстоятельное описаше этой части тотемскаго дома см. у Едемскаго 

О  кр. постр. стр. 46-59; тутъ же планы и снимки. Типъ такого двухэтажнаго дома 

съ двухэтажнымъ же дворомъ Раммъ называетъ Stockdvor; Зеленинъ — дворъ  

съ пов’Ьтью. .

зап. 1887 г.

3) ЕдемскШ. О  кр. п., стр. 59.
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Отдельно стоящий хозяйственный постройки имЪютъ 

свой интересъ для этнографа. Типы ихъ у народовъ мало- 

культурныхъ и у крестьянскаго населешя Россш и Зап. 

Европы очень разнообразны. Кроме разнообразия формъ, 

свидетельствующая о томъ, что и въ отношенш ц-Ьлесо- 

образнаго развит1я хозяйственныхъ построекъ человеческая 

мысль усиленно работала, хозяйственныя постройки при- 

влекаютъ внимаше еще и потому, что нередко въ нихъ 

народность осталась верна более примитивнымъ форма.иъ 

и техниюь строительства (см. выше).

Около самоанскаго жилого дома, въ постройк-fe котораго про
является уже развитое искусство строиться, увидишь кухню, т. н. 
umu, faleumu— постройку, имеющую видъ навеса на столбахъ подъ 
неакуратно крытой двухскатной крышей. Примитивную форму 
постройки являетъ и здаше для хранешя ладей—т. н. af'olau1).

Хозяйственныя постройки и приспособлешя можно 

классифицировать по ихъ назначенш: напр., сооружешя 

для хранешя имущества, пищевыхъ запасовъ, для просуши- 

ванья продуктовъ земледельческой культуры, для ночлега 

домашнихъ животныхъ, для хозяйственныхъ предметовъ и 

пр. (О спещальныхъ здашяхъ для готовки кушанш см. выше 

и ниже).

а. Сооружеше зданш для хранешя имущества по

является съ количественнымъ увеличешемъ ткхъ предме

товъ, которые признаются ценными. Если имущество совпа

даешь въ большой степени съ пищевыми припасами, для него 

не строятъ отдельнаго здашя, но хранятъ его вместе съ 

ними. Одно и тоже помещеше для той и другой цели 

мы встречаемъ не только на низкой ступени культуры, но 

также у крестьянскаго населешя Европы. Кроме типа по

строекъ подобнаго рода, этнографъ долженъ обратить вни

маше на мпры предосторожности, принимаемыми населе- 

жемъ для обезпечешя сохранности имущества (замки и пр.).

б. Сооружешя для хранешя пищевыхъ продуктовъ въ 

разныхъ местностяхъ земного шара представляютъ большое

1) Kram er, S. In . В. II. s. 223 и 131. B ild  44
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разнообраз1е типовъ. Оно зависитъ отъ климатическихъ 

условш, отъ необходимости обезопасить продукты отъ тЪхъ 

или иныхъ хищниковъ и пр. Характерно во многихъ слу- 

чаяхъ изолироваше помЪщешя отъ земли посредствомъ 

столбовъ, свай или промазыванья слоемъ, недоступнымъ 

для проникновешя насЬкомыхъ. И тутъ должны быть изу

чены лтры обезопасить продукты, если здаше находится 

не вблизи отъ жилого строешя хозяина (затворы, замки — 

а также наложешя знаковъ собственности, выв^шиванье 

знаковъ „табу" и пр.).

„Необходимой принадлежностью каждаго (остяцкаго) хозяй
ства, напр., является амбаръ-лабазъ. Онъ устраивается на особыхъ  
стойкахъ. Количество послЪднихъ зависитъ отъ разм"Ьровъ лабаза. 
Стойка представляетъ изъ себя обыкновенный круглый столбъ, 
толщиною до 6 вершковъ. На разстояши 1 4 арш. отъ верхняго 
конца столбъ запиливается на глубину l 1,,  вершка и, загЬмъ, на 
протяженш полуаршина стесывается до запиленнаго м%ста. Такимъ 
образомъ, стойка получаетъ форму суживающегося въ средней 
части столба, образующего зд"Ьсь выемку. Последняя препятствуетъ 
мышамъ проникать въ лабазъ по этимъ столбамъ. Болыше лабазы 
рубятся изъ бревенъ, а малые—делаются изъ досокъ. Таюе лабазы 
устраиваются не только при жилыхъ помЪщешяхъ, но и на мЪ- 
стахъ отдаленныхъ промысловъ Амбары для хранешя хл"Ьба и 
другихъ пищевыхъ запасовъ у крестьянскаго населешя многихъ 
мЪстностяхъ PocciM устанавливаются на столбахъ, бол%е или 
менЬе высокихъ. Иногда, какъ, напр., въ Калужской губ., Ме- 
дынскаго у., это делается съ цЬлью предохранить зерно, ссыпан
ное въ закрома амбара, отъ сырости: получается свободный токъ 
воздуха подъ поломъ2). Въ иныхъ м'Ьстностяхъ, столбы дел а
ются съ подрезами въ середин^, такъ что они получаютъ форму 
песочныхъ часовъ— этимъ достигается безопасность отъ мышей!!).—  
Отъ нападенш хищниковъ стараются обезопасить свои хозяй
ственныя сооружешя и малокультурные народы. Амбаръ для 
риса, вид'Ьнный братьями Саразинъ на ЦелебесЬ, былъ постро- 
енъ на столбахъ, верхнюю часть которыхъ обвернули какъ 
воронкой гладкими пальмовыми листьями— это было сделано въ 
вид-b предохранежя отъ мышей4).— Болыше до 2-хъ м. выш.

х) Дунинъ-Горкавичъ. ТобольскШ СЬверь . ЭтнографическШ очеркъ мЪстныхъ 

инородцсвъ. Томъ III. Тобольскъ. 1911. стр. 74.— см. также: „ИздЪлш остнковъ 

Тобольск r . J Эти. колл. Тоб. Губ. М . на 1-ой 3 . Сиб. выст. въ Омск-Ь. Объясн. 

ук. къ колл. Ежегод. Тоб. Г. М узея, в X IX . 1909. стр. 7. рис. 3 па стр. 8.

2) зап. 1913 г.

напр., въ 3. Сибири, зап. 1895 г.

*) Sarasin , 11. in Celebes. 1. s. 372. T ig. 116.



глиняныя зернохранилища подъ соломенными крышами въ 
Того (3. Африка) покоятся на глиняныхъ же подставкахъ г).— . 
У туземцевъ Ц. Борнео имеются особый, неболышя здашя 
для хранешя припасовъ риса. Они стоятъ (у пл. кенья) группами, 
обособленно отъ жилья, и разнятся отъ посл-Ьдняго матер1аломъ 
постройки, будучи возведенными ц-Ьликомъ изъ дерева. Въ другой 
местности ГПейвенхуисъ присутствовалъ при быстрой постройка 
здашя въ лесу, въ которомъ сопровождавппе его туземцы пред
полагали сохранить на время припасы риса. Следовательно, тех
ника сооружешя должна была за спешностью разниться отъ тех
ники постройки жилого дома. Зная, что эти здашя въ лесу могутъ 
подвергнуться разграбленш со стороны представителей враждеб- 
ныхъ племенъ, они просили европейскаго путешественника при
весить къ здашю нисколько кусковъ газетной бумаги: печатные 
буквы, оказывается, внушаютъ туземцамъ благоговейный страхъ, 
такъ какъ предполагается, что оне шепчутъ что то читающему. 
Привешенный обрывокъ бумаги и въ другомъ случае игралъ роль 
знака запрещешя'2).

Для хранешя хлеба и картофеля у казаковъ Кубанск. Обл. 
„выкапываются ямы во дворе. Ямы бываютъ двухъ видовъ: по- 
лушарныя и горловыя. И тё, и друпя выкапываются въ земле 
на глубине до 1 саж., обжигаются и обмазываются глиной; кроме 
того, первыя выстилаются соломой, перевязанной жгутами. Въ 
полушарныхъ ямахъ хлебъ хранится до весны, для чего оне  
плотно закрываются сверху досками, засыпанными мякиной (по
ловой) и покрытыми сверху соломой. Горловыя ямы имеютъ 
форму кувшина, съ узкимъ отверст1емъ (горломъу; сверху заты
каются соломой, какъ пробкой. Въ нихъ хранится хлебъ для те
кущего расхода: по м ер е надобности, пробка открывается, бе
рется необходимое количество хлеба, и снова затыкаются. Для 
хранешя муки (бороншо) имеются плетеныя изъ прутьевъ лозы, 
и обмазанныя внутри и снаружи глиной и побеленныя известкой 
корзины (сапёты) съ уживающимся кверху горломъ 3).

Мелкш картофель убирается у чухарей Тихв. у. Новгор. г. 
„подъ полъ въ избе, а среднш и часть крупнаго убирается въ ямы. 
Яма выкапывается въ сухомъ грунте (глубина около 2 саж., а 
ширина и длина около 1 саж.), на дно ея кладется слой соломы, 
а на солому сваливается картофель, который ненуженъ до весны, 
а на него кладется слой соломы и заваливается землей. Иногда 
ямы устраиваются иначе, если хотятъ, чтобы она служила скла- 
дочнымъ местомъ для картофеля несколько летъ. Для этого вы
рывается такая-же яма, какъ и въ первомъ случае и въ нее опу
скается „срубъ‘; (стенки изъ дерева), и „срубъ“ этотъ возвышается

М Klose. Togo untei' doutscher F laggo . В. 1899. s. 293— 294. изобр. на стр. 293. 

-) X iem vsnhuis, op . c it. II. 336— 337, 411. О  разныхъ знакахъ запрещешя 

(табу), защищающихъ кокосовыя пальмы и пр. на Самоа см. K ram er, S. I II. 98—  

9!i; у малайцевъ— Bartels. М . M edizin  d. N aturvo lker. В. 18ii9. s. 1Г0.

3) Сошинъ, С , А. Зап . 1913 г.
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надъ землей на 1 арш. и кроется с о л о м о й „ С р у б ъ “ рубятъ 
какъ на избу. „На дно ямы кладется солома ржаная, а сама 
яма делится на нисколько частей (сколько сортовъ картофеля) 
перегородками изъ тесу и туда сваливается картофель. Чтобы 
картофель не померзъ, верхъ ямы закрывается деревянной крыш
кой или просто досками, а на нихъ наваливается толстый слой 
„кострики" (отбросы при обработке льна“) ‘)-

в. Сооружешя для просушки продуктовъ земледель

ческой культуры, также для сена, въ свою очередь являютъ 

разнообраз1е типовъ. Внимашя заслуживаетъ, прежде всего, 

способы связывания сноповъ и м ет атя  стоговъ на поле, 

такъ какъ тутъ хлебъ и сено подвергаются предваритель

ной сушке.

Въ Медынскомъ у. Калужской губ. „вязкой" называется соло
менный жгутъ, связывающш снопъ: „снопомъ" 4 охапки ржи, 
сжатыя каждая за одинъ захватъ жницей. 17— 20 „сноповъ11 склады - 
ваютъ въ „крестъ" или „крестецъ“. „СнопьГ кладутъ на землю 
крестомъ такъ, что все они обращены другъ къ другу колосьями. 
„С нопы  каждаго последующаго ряда покрываютъ „снопы11 преды
дущего, а сверху ихъ всехъ покрываютъ однимъ, растопыреннымъ. 
„Кресты11 кладутъ поближе къ меже, чтобы можно было проехать 
въ телеге по середине нивы, когда начнется возка хлеба на гумно. 
4 „креста“ принято называть „копной" -).

Въ местностяхъ сырыхъ стога приходится изолировать 

отъ земли, для чего вырабатываются особыя приспособлешя. 

Далее, въ некоторыхъ местностяхъ продукты земледель

ческой культуры подвергаютъ сушке на ветру и солнце, 

раскладывая ихъ на особыхъ сооружешяхъ (напр,, въ Оло

нецкой г., у словинцевъ). При известныхъ климатическихъ 

услов1яхъ хлебъ приходится сушить при помощи печей, для 

чего строятъ особыя здашя (великоруссюе овины). Въ дру

гихъ высушенный въ поле зерно ссыпаютъ прямо въ зерно

хранилища.

„ Въ некоторыхъ деревняхъ за гумнами, поо гдаль отъ построекъ, 
тянутся въ рядъ гстоги“. Это—скирды разнаго хлеба въ снопахъ.

L) зап. Н . (1. Бадаева 1912 г.

2) зап. 1913 г.



Въ другихъ уЪздахъ Гродненской губернш этого не наблюдается, 
да и въ Слонимскомъ у е з д е  не во всякомъ ivrfecrfe ихъ можно 
встретить. Въ Минской губернш они также встречаются, напр., въ 
Пинскомъ у е зд е . Вообще, они составляютъ принадлежность л’Ьси- 
стыхъ местностей, изобилующихъ множествомъ породъ всеистре- 
бляющихъ мышей и крысъ, и служатъ для сохранешя хлеба отъ 
этихъ грызуновъ въ случай, если онъ не можетъ быть скоро вымо- 
лоченъ. Стоги хлеба устраиваются следующимъ образомъ: на раз- 
стоянш 3-хъ аршинъ другъ отъ друга, подъ прямымъ угломъ, 
закапываются въ землю 4 дубовыхъ столбика такъ, чтобы верхняя 
часть ихъ выдавалась надъ землею не более аршина. Эту часть 
столбиковъ тщательно и гладко соскабливаютъ, чтобы мышамъ 
неудобно было по нимъ лазить, а наверхъ столбиковъ кладутъ 

кружки": это—широюе четырехъ-угольные куски досокъ, назна- 
чеше которыхъ также въ томъ, чтобы мешать мышамъ проник
нуть въ стогъ. Поверхъ „кружковъ“ кладутъ два бруска дерева, 
которые своею тяжестью придерживаютъ „кружкй“, а на бруски 
кладутъ не сплошь, а изредка, толстые, равные по длине куски 
жердей; жерди прикрываютъ хворостомъ или ветками деревьевъ 
(чтобы колосья не свешивались подъ стогомъ), и „подокъ" для
„стожка;‘ готовъ........  На этотъ „подокъ“ кладутъ свезенные съ
поля снопы особымъ образомъ, и не всякш сумеетъ хорошо сло
жить „стожка"..........  Закладку стожка делаетъ обыкновенно самъ
хозяинъ.........  Взобравшись на „подокъ", хозяинъ кладетъ кресто
образно 4 снопа на самой средине подка, колосьями внутрь, и 
окропляетъ ихъ, скинувъ шапку и перекрестившись, освященною
водою, приговаривая..........  молодежь подаетъ на подокъ снопы, а
старикъ тщательно раскладываетъ ихъ колосьями въ средину, а 
„гузырями" (нижняя часть снопа) наружу. Каждый верхнш рядъ 
сноповъ несколько выдвигается надъ нижнимъ рядомъ, такъ что. 
по м ере увеличешя „стожка" въ вышину, онъ расширяется равно
мерно со всехъ сторонъ, и на средине своей высоты принимаетъ 
самые широк1е размеры. Если который снопъ черезчуръ выдается, 
то его приколачиваютъ. широкою лопатой. Оставивши небольшой 
выступъ на самой 'широкой части стожка (этотъ выступъ назы
вается по-местному „стреха"), кладутъ затемъ снопы, постепенно 
съуживая стожокъ и верхъ его сводятъ конусообразно. Въ „стреху" 
стожка втыкаютъ, на разстоянш почти аршина другъ отъ друга, 
„тычечки",—тонк1я палочки, толщиною въ палецъ, длиною въ 
1 аршина, заостренныя съ обоихъ концовъ,— такъ чтобы половина 
ихъ торчала надъ стрехой. Затемъ стожокъ накрываютъ мятой 
соломой или „вышеемъ" (болотная сухая трава, скошенная осенью). 
„Тычечки" не даютъ соломе обсовываться, а для того, чтобы такую 
незатейливую крышу не развеялъ ветеръ, на нее накладываютъ 
12— 15 паръ „оповзиковъ". Такъ называются срубленныя подъ 
корень тоншя длинныя березки, верхами связанныя попарно и за- 
кинутыя на стожокъ такъ, что своими связанными верхушками 
оне облегаютъ верхъ стога, а толстыми концами ..оповзаютъ" 
(отсюда и назваше: „оповзики") т. е. свешиваются по стожку. 
Хорошо сложенный стожокъ можетъ простоять летъ 30 и более.
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и мыши въ него не проникнутъ, и „сбожь" (хлебъ) не испортится 
отъ времени, а главное зерно не потеряетъ своей всхожести ’).

И малокультурные народы вырабатываютъ определен

ные пр1емы сушки плодовъ земледельческой культуры, на

поминание пр1емы европейскаго крестьянства.

У племени вайао (В. Африка) срезанные стебли кукурузы съ 
початками кладутъ рядами въ поле для просушки, где  они и оста
ются лежать въ течеже 2—3 дней. П осле этого отламываютъ по
чатки и оставляютъ ихъ также въ поле дней на 2— 3. ЗатЪмъ 
початки связываютъ пучками и вЪшаютъ для окончательной про
сушки въ хижине или на высокихъ деревьяхъ, окружающихъ 
жилье. Ср%занныя метелки проса складываютъ кучами въ поле, 
зерновыми ветками внутрь, стеблями наружу, а по просушки убп- 
раютъ ихъ въ зернохранилища, представляюиия большое разнообра- 
3ie типовъ '-).— Уборка хлЪбовъ у алтайцевъ „производится такъ же, 
какъ и льна: растете выдергивается съ корнемъ. Собранный та- 
кимъ образомъ хлебъ связывается у колосьевъ въ неболыше 
пучки, парами, и вывешивается на жерди для просушки. Спустя 
неделю или бол^е, судя по состояшю погоды, колосья высохшихъ 
пучковъ берутъ въ руки, у комля, держатъ надъ разложеннымъ 
на пашне огнемъ, такъ что солома вся сгоритъ, а въ рукахъ 
остаются одни колосья, которые бьютъ палками и очищаютъ отъ 
плевы. Для сохранежя зерна, на пашне-же врываютъ въ землю 
4 столба, настилаютъ жердями, и на этотъ полъ, отстояний отъ 
земли аршина на два, ставятъ больппе изъ бересты короба и на- 
полняютъ ихъ зерномъ. Большой коробъ (уланъ) вмещаетъ въ 
себя пуд. до 25. Покрышка коробовъ состоитъ изъ жердей, бе
ресты и земли. Въ такихъ воздушныхъ амбарахъ хлебъ сохра
няется отлично" :!).

Устройство овииоаъ и тому подобныхъ сооружешй требуетъ  
внимательнаго изучешя. Въ Архангельской губ. овины устраи
ваются следующимъ образомъ. „Одна половина стенъ этого 
рода построекъ находится въ земле, другая поверхъ земли. 
Вровень съ землею устрояется бревенчатый потолокъ, верхняя 
сторона котораго, обитая довольно толстымъ слоемъ глины, на
зывается подомъ. На подъ чрезъ небольшое отверст1е въ стЬне 
накладываются назначаемые для молотьбы снопы хлеба. А какъ 
въ овинахъ печи вовсе не кладутся, то хозяева для сушежя 
сноповъ. чрезъ проведенное снаружи углублеже, спускаются подъ 
самое основаше овина и тамъ раскладываютъ огонь. Во все время 
топлешя овина дымъ и жаръ отъ огня, чрезъ довольно длинное

’ ) Шейнъ, MaTcpia.n.i д. изуч. быта и языка русскаго населешя СЪв. Зап . 

кран. Т. III, отд. II. СП Б . 1902. стр. 238— 240. ’

-’) W eule , AV. Krg. s. 43— 44.

'■') ВербицкШ, И. A.nailcK ie инородцы. Л1. 1893. стр. 23.
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и широкое на потолке отверст1е. называемое пазухою, проходятъ 
прямо въ снопы. Такое устройство овиновъ имеетъ свою выгоду 
разве въ томъ отношенш, что жаръ огня, непосредственно про
ходя къ снопамъ, скорее сушитъ ихъ. Но это же устройство и 
неудобно, особенно потому, что, какъ признаются сами хозяева, 
при значительно сильномъ ветр ё топлеше овиновъ соединено съ 
опасностью11'). Въ Медынск. у. Калужск. г. въ овинахъ склады- 
ваютъ печи -).

Въ овинахъ, кромЪ мЪръ безопасности отъ искръ, 

устройства топки и прохода черезъ хлЪбъ сухого воздуха 

и дыма, слЪдуетъ обратить внимаше на укладку сноповъ. 

(зап. названк частей овина— напр. „ садило “— большое окно 

для всаживанья сноповъ, „подлазъ" и пр. Медынск. у.).

Въ Медынск. у. Калужск. г. на жерди, называемыя „ко

лосниками", въ овинЪ устанавливаются снопы „гузами" 

внизъ, колосьями вверхъ или въ два ряда, — „въ двЪ ставки", 

при чемъ во второмъ ряду снопы уже устанавливаются ко

лосьями внизъ, „гузами" вверхъ "*). Об'Ьимъ ц'Ьлямъ: про- 

сушкЪ и храненш служатъ сооружешя, въ которыя. по 

снятш съ поля, складывается кукуруза въ Бессарабш. Соору

жения эти имЪютъ въ Кишиневск. у. видъ очень большихъ 

корзинъ, плетневыя стЪнки которыхъ легко пропускаютъ 

воздухъ 4).

У гагаузовъ строится амбаръ для кукурузы (,,чить“ ). Въ осно- 
ваше его кладутъ камни и на нихъ четыреугольную раму. Въ 
углы ея ставятся четыре стойки; эти последшя соединяются между 
собою горизонтальными перекладинами сверху стоекъ. Изнутри 
этотъ амбаръ оплетается плетнемъ или обивается досками; но 
между досками оставляютъ больпие промежутки, и плетень д е 
лается менее плотнымъ для того, чтобы внутри такого амбара 
свободно проходилъ воздухъ и не скоплялась сырость, очень вред
ная для кукурузы. „Съ тою же целью „чить“ делается длиннее 
обыкновеннаго амбара, уже его (около l 1/., арш. ширин.) и выше 
(до 2 саж. высот.). Никакихъ отверстш и дверецъ въ такомъ амбаре 
не делается. Нагрузка въ него кукурузы (немолоченной) произво
дится сверху, для чего въ крыше прорезывается отверст1е, за д е 
лываемое по окончанш нагрузки, а если нужно бываетъ зимою

!) Ефименко I I .  Мат. стр. 38 39.

-) зап. 1913 г.

3) заи 1913 г.

4) зап. 1906 г. —изобр. у Харузина, А. Сл. Ж . рис. 186— „кашница" Сорокск . у.

14
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достать изъ него кукурузу, то часть стены разбирается или про
рубается и потомъ снова закладывается или заплетается" L).

Устройство токовъ или гумна для молотьбы хлЪба, а 

также способы молотьбы (цЪпами, обмолачиванье сноповъ 

о скамьи, о борону2), каменными катками3), волами, ло

шадьми и пр.) должны быть изучены этнографомъ.

Гумна въ Архангельской губ. находятся при амбарахъ подъ 
открытымъ небомъ. Это— „довольно обширное и продолговатое 
пространство земли, выстланное глиною, куда раскладываются для 
молотьбы снопы хл'Ьбныхъ растенш. Въ предохранеше отъ топта- 
шя скота и выросташя сорныхъ травъ, на время весны и лета 
гумна накрываются соломою "4). „Токъ" въ Минскомъ у.— отдель
ное здаше, которое возводится подальше отъ другихъ построекъ 
двора. Это— большой сарай съ большими воротами посреди, раз
деленный на три части. Въ средней части земля покрывается тол- 
стымъ слоемъ глины, плотно утрамбовывается и просушивается. 
На этомъ полу молотятъ и провеваютъ зерно— это и есть соб
ственно токъ. Боковыя части сарая отгораживаются отъ средней 
невысокими бревенчатыми загородками, за которыми укладываются 
снопы. Овиновъ въ Минск, у. почти нетъ: хлебъ молотятъ сырой 
отчего и „токъ“ называется иногда „сыробойней"5). М есто для 
молотьбы у казаковъ Казанск. Обл. называется гарманомъ; 
„Гарманъ— это токъ (,,тикъи); д1аметромъ не менее 10 саж. Для 
него расчищается поверхность почвы въ глубине усадьбы, с р е 
зается трава. Очищенное место поливается соленой водой и мок
рое настилается соломой и утрамбовывается до твердости. По
томъ снимаютъ солому и подметаютъ: впредь до молотьбы токъ 
снова покрываютъ соломой, дабы не пересохъ. Молотятъ шести— 
и восьми гранными катками, сделанными изъ одного куска нозд- 
реватаго камня (песчаника или известняка), длиною 1];4 ар. и д1а- 
метромъ 3,4 ар. Съ каждой поперечной стороны катка посредине 
ея вделаны на глухо железныя оси въ 1 4 ар. длины, на которыя 
надеты 4-хъ угольная деревянная рама длиною 2 арш. и шири
ною 1 ар., такъ что концы оси свободно вращаются въ сделан- 
ныхъ для нихъ, въ продольныхъ сторонахъ рамы, отверст1яхъ. 
Къ поперечной стороне рамы на тонкой веревке привязана 
крепкая барка (дубовая палка), длиною 2 арш. съ двумя ж е
лезными кольцами по краямъ, къ каждому кольцу привязано по

1) М ошковъ , Гагаузы Бендерскаго у%зда. Э . О . 1902. 4. LY . стр. 21 — 22.

-) напр., въ Знснигор. у. М оск. г. зап. 1898 г.— въ Медынск. у. Кал. г. на 

скамьи кладутъ лестницу, на нее— борону  зубьями внизъ и о  нее ударяютъ снопомъ 

зап. 1913 г. -

г) напр., въ ВерхнеднЪпровск. у. Екатерин, г. зап. 1901 г.— см. также Кат. 

Екатер. Обл . М узея. Екатерин. 1905. стр. 237. №  720.

4) Ефименко, П. Мат. стр. 39. прим.

5) Шейнъ, Мат. стр. 506.



—  21 L —

одной маленькой барке въ 1 арш. длины, съ углублешями на 
концахъ для пострбмокъ (гюсторбнокъ). Пара лошадей, запря
женная въ катокъ, таскаютъ по настланному на гармгнъ хлебу, 
и онъ, вертясь на осяхъ, своими зубьями (гранями) и тяжестью 
вымолачиваетъ зерна хлеба. Раньше делали деревянные катки, 
съ набитыми въ нихъ по сторонамъ деревянными зубьями, и 
молотили волами, причемъ, чтобы лучше вымолачивался хлЪбъ, 
воловъ запрягали въ повозку (гарбу), а къ ней привязывали ка
токъ" ’)■ У гагаузовъ строятъ особыя помещешя близь „армана„—  
круглаго тока для молотьбы. „На многихъ дворахъ,.... въ последнее 
время начали строить, вероятно заимствуя отъ болгаръ, такъ назы
ваемый „плевник**. помёщеше для „тозаклыка“ т. е. сору, сгре- 
баемаго съ „армана“ во время молотьбы и получаемаго при вЪянш 
зерна, который состоитъ изъ размельченной соломы и идетъ въ 
кормъ скоту. Плевники, мною виденные, состояли просто изъ 
двухскатной плетневой крыши, поставленной прямо на землю, что-то 
въ роде шалаша. Въ такомъ плевнике у хорошаго хозяина дер
жится постоянно сито для просЬивашя „тозаклыка“, такъ какъ въ 
кормъ скоту идетъ только крупная его частьи -). „Чухарское гумно 
состоитъ изъ двухъ частей: овина и гумна, Размеръ овина 
З .Х З  с. а высота до „колосниковъ“ =  1 с. Въ предпосл"Ьднемъ 
ряде постройки (сруба) врубаются балки, а на нихъ кладутся 
жерди, на которыхъ сохнетъ хлЪбъ. Жерди кладутся на разсто- 
янш 1 4 арш. другъ отъ друга и къ балке не приделываются „на 
глухо11, а ихъ всегда можно сдвигать и раздвигать, какъ угодно. 
Немного повыше „колосниковъ" делается окно, въ которое по
дается хлЪбъ, когда его кладутъ на овинъ для просушки и вы- 
брасываютъ на гумно, когда просохнетъ. Печь делается изъ глины 
(„бьется**), какъ и въ жилой избе. На гумне делается полъ изъ 
„байдаку въ притеску, а на двухъ стенахъ делаются на аршин- 
номъ разстоянш отъ полу окна (выпиливается кусокъ дерева около 
аршина длины). Они закрываются жгутомъ соломы и открываются, 
когда „вею т“ (очищаютъ) хлебъ. Гумно размеровъ 4 с.у(3 с. Они 
строятся не каждымъ хозяиномъ отдельно, а въ гумне несколько 
владельцевъ и они уже молотятъ по очереди. Гумна во избежаше 
пожаровъ всегда устраиваютъ или на берегу озера, если таковые 
есть или же за селешемъ, чтобы въ случае пожара само селеше 
могло остаться целымъ, или же, наоборотъ, гумна бы остались, 
если сгоритъ селеше" 3).

г. Хозяйственныя сооружешя для домашняго спота 

разнятся очень часто въ зависимости отъ того вида домаш- 

нихъ животныхъ, для которыхъ они предназначены. При 

сооруженш ихъ имеются въ виду привычки животныхъ, ихъ

зап. С . А . Сош ина 1913 г.

2) М ошковъ, op. c it. Э. О . 1902. 4. 1-V. стр. 22.

3) зап. Н. П. Бадаева 1912 г.

14*
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уд о б с тв о , уд о б с тв о  о т ъ  и х ъ  б о ль ш е й  и л и  м ен ьш ей  б л и з о с ти  
к ъ  ж и л ь ю  и пр. Н е к о то р ы е  виды ж и в о тн ы х ъ  п р и хо д и тс я  
о б о с о б ля ть  о т ъ  д р у г и х ъ . Д е р ж а т ъ  т а к ж е  о тд е л ь н о  м о ло д ы хъ  
ж и в о тн ы х ъ . Д -клеш е х о з я й с тв е н н ы х ъ  с о о р уж е н ш  в ъ  за в и 
си м о сти  о т ъ  р а з н ы хъ  в и д о в ъ  с к о та  мы види м ъ и у  народовъ 
м а л о к у л ь ту р н ы х ъ .

Масаи, скотоводческая народность В. Африки, устраивая по- 
селеше— крааль, пом'кщаютъ въ середине его полукруглый загонъ 
для рогатаго скота, а рядомъ, окруженные особыми загородями, мень- 
mie загоны—одинъ для телятъ и другой для овецъ и козъ. Иногда 
и въ хижине своей они отдкляютъ особыя места: одно для моло
дыхъ телятъ, а другое—для козлятъ и ягнятъ. Такъ какъ молоко 
служитъ преимущественнымъ питашемъ воиновъ въ т. н. военныхъ 
крааляхъ женщины заботятся о томъ, чтобы телята не могли про
никнуть къ коровамъ въ любое время и не отнимали бы у нихъ 
все молоко J). Оригинальны по форме помещешя для утокъ въ одной 
местности В. Африки: цилиндричесюя загородки изъ вертикально по- 
ставленныхъ жердей; низеньюя дверцы закладываются камнемъ 
или доской. Для куръ и голубей устраиваютъ полые цилиндры 
изъ коры съ отверс^ями въ сткнкахъ или дн е цилиндра. Цилиндры 
голубятни положены другъ на друге и установлены на сваяхъ2).

„Къ дому гагауза бываетъ иногда пристроенъ такъ— назы
ваемый „килеръ”, т. е. конюшня. Крыша его обыкновенно одно
скатная и вершиной своей примыкаетъ къ стЬн-Ь дома. Изъ вскхъ 
помкщешй для скота, строящихся обыкновенно отдельно отъ дома, 
для „килера“ делается исключеше, потому что въ Бессарабш очень 
развито конокрадство и естественно, что хозяинъ старается пом е
стить лошадь, какъ самый дорогой скотъ, возможно ближе къ 
своему жилищу. Если у хозяина нктъ „килера“, то онъ строитъ 
конюшню подъ одной кровлей съ кухней, которая отъ этого д е 
лается очень длинной, или же отдельное здаше, въ общемъ похожее 
на кухню, въ которомъ помещеше для лощадей всегда имеетъ 
дверь, запирающуюся на замокъ. Крупный рогатый скотъ сравни
тельно редко помещается въ зданщ съ четырьмя стенами, где  
можно бы было запирать его на замокъ. Такое здаше называется 
„дам“ или „сайван“. Гораздо чаще можно встретить хлевы безъ  
передней стенки, т. е. изъ задней и двухъ боковыхъ съ кровлей. 
Такая постройка называется „даяма“. У самыхъ же бедныхъ кре- 
стьянъ для крупнаго рогатаго скота устраивается только навёсъ  
на четырехъ столбахъ (,,чардакъ“). Но тогда его делаютъ или съ 
одной задней стеной или вместо глиняной стены кладутъ полен
ницу кизяка (,,тизекъ“), смазанную глиной. „Дам“ и „даяма“ кро

М Merker, D io  M asa i, s. 24. fig. 3— планъ крааля и хижины, s. 85.

2) W eule , W . E rg . s. 41. Taf. 37. Abb. 3 .— Taf. 4lJ. Abb. 4. Taf. 9. Abb. 1; 

Taf. 10. Abb. 6.
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ются такъ же, какъ и „евь“, на два или на четыре ската..., 
а „даяма11, кроме того, иногда и на одинъ скатъ, и тогда 
она называется „чампар“. Матер1аломъ для покрышки вс'Ьхъ 
этихъ хл-Ьвовъ чаще всего служитъ камышъ, а иногда кукурузная 
солома11 J). Въ Медынскомъу. Калужской губ. въ глубин-Ь двора, при- 
мыкающаго къ жилому строешю (онъ крытъ целикомъ только у 
богатыхъ, обыкновенно же средняя часть его остается непокрытой), 
устраиваютъ иногда „овшенникъ11 для овецъ, ягнятъ и телятъ. 
Это бревенчатое здаше, арш. въ 2г/2 выш. и не более 6 арш. въ 
шир. и дл. (держатъ, смотря по достатку, отъ 3— 10 овецъ). Оно 
строится „на моху11 для тепла, но безъ печи, въ разсчете, что 
тепло въ немъ будетъ отъ дыхашя животныхъ. Въ „овшеннике11 
нетъ пола. Въ стен е прорубаютъ небольшое окно, снабженное 
стекломъ2).

д. С о о р у ж е ш я  д л я  хозяйственнаго инвентаря-, зем ле- 
д -Ь льч ески хъ  о р уд ш , п о в о зо к ъ  и пр. в о зв о д я тся  в ъ  б л и ж а й - 
ш е м ъ  с о с е д с тв е  с ъ  п о м е щ е ш я м и  д л я  рабочаго и езд ового 
ск о та . С о о тн о ш е ш я  э т и х ъ  д в у х ъ  в и до в ъ с о о р уж е н ш  д о лж н о  
б ы ть  о тм еч ен о .

Напр., въ сЬверныхъ губершяхъ сарай съ телегами, какъ 
было сказано, помещается часто во второмъ этаже, тогда какъ 
конюшня находится внизу. Въ Московской губ. конюшня пом е
щается рядомъ съ сараемъ по сторонамъ четвероугольнаго двора. 
Въ Медынскомъ у. Калужской губ. „сарай11,—здаше, въ которомъ 
хранится сено и прочш кормъ для скота, также телеги, сани и 
пр.— отдельно отъ жилого дома черезъ улицу, на виду жилого дома, 
окна котораго выходятъ на эту же улицу. Рядомъ съ сараемъ 
стоитъ и „амбаръ11 съ закромами для зерна. Достаточные крестьяне 
иногда забираютъ стенами и крышей пространство между амба- 
ромъ и „сараемъ11 и тутъ помещаютъ телЬги. Образовавшееся 
помещеше называютъ „пристенокъ113).

К ъ  у с т р о й с т в у  х о з я й с тв е н н о й  ч а сти  двора с л Ь д у е т ъ  
о тн е с ти  и способы  н а к а п ли в а н ь я  и п о ль з о в а ш я  навозомъ. 

Н а  дворе н-Ьмецкаго к р е с ть я н и н а  во Ф р а н ко н с к о м ъ  Л е с у ,  
напр., навозная к уч а  п о м е щ а е тс я  обы кн овен н о о к о ло  ж и 
л о г о  дома 4). В ъ  е Ь в е р н ы хъ  н а ш и х ъ  г у б е р ш я х ъ  н а в о зъ  соби
р а е тс я  в ъ  х л ^ в а х ъ  п о д ъ  п о в е ть ю . В с п о м н и м ъ  у с тр о й с тв о  въ  
навозной к уч Ь  особой п о луп о д зе м н о й  х и ж и н ы  djevocka kucarica

М ошковъ, Гагаузы Бендерскаго уЪзда. Э! О . 1092. 4. LV . стр. 18— 19.

2) зап. 1913 г.

3) зап. 1913 г.

4) зап. 1909 г.
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на зим нее врем я (см. вы ш е). Е с л и  на в о зъ у п о т р е б л я е т с я  
на то п л и в о , к а к ъ , напр., на ю гЬ P o c c in , с л Ъ д у е тъ  за п и с а ть  
способы  и з го то в л е ш я  э то г о  вида т о п л и в а  и его  п р о с уш к и .

Навозъ гагаузы собираютъ на кизякъ съ осени, когда и 
скотъ уже бол1зе не выгоняется въ поле. Для „этого настилаютъ 
на двор'Ь солому и на нее ежедневно утромъ и вечеромъ выкиды- 
ваютъ навозъ и разсыпаютъ его ровнымъ слоемъ. Навозъ выво
зится изъ хл^ва либо въ обыкновенной тачк% (,,тачка“) съ однимъ 
колесомъ и съ двумя ручками, или, когда выпадетъ сн^гъ, на 
маленькихъ ручныхъ санкахъ (,,маискызаа“ ) или, наконецъ, про
сто выносятъ въ корзинахъ (,,читень“). Когда такимъ образомъ  
накопится слой навозу съ полъ-аршина въ высоту, то выбирается 
новое м^сто, куда его свозятъ и также застилается соломой. Вес
ной, когда сн"Ьгъ начинаетъ таять... навозъ разминается ногами и 
уплотняется. Посл-Ь того берутъ отъ плуга сошникъ, придЪлы- 
ваютъ къ нему ручку и полученнымъ такимъ образомъ инстру- 
ментомъ разр^зають навозъ на кирпичи. Потомъ даютъ кирпи- 
чамъ подсохнуть и укладываютъ ихъ въ поленницы, называемый 
„докурджюнь", въ которомъ кирпичи окончательно просушиваются. 
Совершенно cyxie кирпичи укладываются въ иного вида полен
ницы, занимающая гораздо мен-Ье м-Ьста, въ которыхъ они распо
лагаются такъ, какъ въ обыкновенныхъ кирпичныхъ сгЬнахъ. Въ 
этихъ пол'Ьнницахъ („тизекьлинъ“) кизякъ уже сохраняется на 
зиму. Такимъ образомъ, онъ поступаетъ въ топливо только черезъ 
годъ посл-fc того, какъ его соберутъ“ :).

е. Кром Ъ  х о з я й с тв е н н ы х ъ  п о с тр о е к ъ  на к р е с ть я н с к о й  у с а 
дебной зем лЪ  и во двор'Ь к р е с ть я н и н а  м о г у т ъ  п р и в ле ч ь  вни- 
маш е э тн о гр а ф а  здаш я и л и  п р и с п о с о б ле ш я , им'Ьюиця о тн о - 
ш е ш е  к ъ  производствамъ: к и р п и ч н ы е  заводы, н апр., кра
си ль н и , к о ж е в н и  и пр. З д а ш я, п р ед н а зн а чен н ы я д л я  э т и х ъ  
п р о и зв о д ств ъ , и н о гд а  бо лЪ е л е гк о й  п о с тр о й к и , б ы в а ю тъ  и н т е 
ресны  по ти п а м ъ . О б с та н о в к а  и х ъ  и н а хо дяи ц еся в ъ  н и х ъ  
п редм еты  и н те р е с н ы  д л я  э тн о гр а ф а , т а к ъ  к а к ъ  н а гл я д н о  
з н а к о м я тъ  е го  с ъ  те х н и к о й  п р о и з в о д с тв а 2).

ж . Д а лЪ е , в н и м аш е э тн о гр а ф а  с о б и р а те ля  д о л ж н о  обра
т и т ь с я  на п о л о ж е ш е  и у с тр о й с тв о  бань, кузницъ, в Ъ тр е н ы хъ  
и и н ы х ъ  мельницъ.

1) М ошковъ , Гагаузы Бендерскаго уЪзда. Э . О . 1902. 4. L.V. стр. 20— 21. 

-) см., напр., Ефименко, П . Мат. стр. 28— 29. — интересные снимки, относя- 

1шеся къ разнымъ производствамъ у Макаремко, СибирскШ нар. календарь, въ 

этногр. отношеши. Спб 1913



Байи, к а к ъ  и з в е с тн о , встр-Ьчаю тся не п о в се м е стн о . В ъ  
н е к о то р ы х ъ  о б л а с т я х ъ  н а с е ле ш е  м о е тся  в ъ  п е ч а хъ . В ъ  
и н ы х ъ  м е с т н о с т я х ъ  у с тр а и в а ю тъ  „ ч е р н ы я “ бани, т .  е. т о п я -  
и ц яся  по чер но м у; в ъ  д р у ги х ъ , бани и м е ю тъ  у ж е  п ечь с ъ  
тр уб о й .

Въ Томской губ. бани— низеньюе срубы въ одно помещеше 
не имеютъ предбанника; лишь въ рЪдкихъ случаяхъ къ бане при- 
строенъ плетневый предбанникъ, не покрытый крышей. Бани тутъ 
выстроены бываютъ за деревней, где нибудь поближе отъ воды. 
Отопляются оне грубо сложенной каменкой ’).

„Въ Арханг. губ. устройство бань не отличается болыпимъ 
ум^ньемъ. Предъ входомъ въ самую баню устрояются неболышя 
сени, где  идупце мыться раздеваются. Въ томъ или другомъ углу 
отъ дверей кладется печь изъ сЬраго камня. Способъ топлешя 
печей въ баняхъ такой же, какой въ зимнихъ избахъ. Отъ печи 
и дал^е на стороне отъ печи вдоль передняго угла все простран
ство занимаетъ такъ называемый полокъ, ширина котораго равна 
ширине печи и на которомъ пребываютъ любяшде париться .Къ дру
гой, противоположной полку и печи, стене, а къ незанятой полкомъ 
остальной части передней стены проделаны небольшие прилавки, на 
которыхъ сидятъ моклщеся и стоятъ сосуды съ горячей и холодною  
в о д о ю -а). Въ другой местности Арх. губ. (Лисестровскомъ приходе) 
отмечены уже бани двоякаго типа: черныя съ однимъ предбанни- 
комъ безъ сеней, съ открытой каменкой и „печкой внизу для 
нагреваш'я камней11— и белыя, состояиця изъ трехъ отделешй: 
сеней, теплаго предбанника и самой бани. Эти последшя бани 
кроютъ тесовой крышей и сверху выводятъ трубу и з ъ . кирпича. 
Въ стен е прорубаютъ два окна въ четыре стекла для света. Баня 
отапливается печью, которая топится изъ предбанника. Полокъ, 
лавки, котелъ для горячей воды, ушатъ для холодной— вотъ 
обстановка бани. Размеры такой бани— 3 саж. въ длину и 21 саж. 
въ ширину и высоту :’).

И н те р е с н ы  и формы владуъшя и пользования банями. 

Б а н я  п р и н а д л е ж и тъ  и н о гд а  одном у, и н о гд а  н е с к о л ь к и м ъ  
дом охозяевам ъ. В ъ  п о с ле д н е м ъ  с л у ч а е  у с та н а в л и в а е тс я  то ч н о  
п о р я д о к ъ  п о ль з о в а ш я  баней. С л е д у е т ъ  за п и с а ть , к а к ъ  ч а сто  
п о с е щ а е тс я  ба ня н а се ле ш е м ъ . В ъ  н е к о то р ы х ъ  м е с т н о с т я х ъ  
бани, ещ е в ъ  недавнее врем я, п о с е щ а ли с ь  с о в м е стн о  м уж - 
с к и м ъ  и ж е н с к и м ъ  н а с е ле ш е м ъ ; в ъ  б о л ь ш и н с тв е  с л уч а е в ъ  
э т о т ъ  обы чай у ж е  в стр е ча е ш ь о с уж д е ш е .

Ч зап. 1895 г.

-) Ефименко, Г1. Мат. стр. 39.

:i) Ефименко, Г1. Мат. стр. 45.
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„Въ Архангельской губернш „кузницы"—холодный пом'Ьщешя, 
устраиваемыя поодаль отъ жилыхъ строенш, на сырыхъ мЪстахъ. 
Состоять онЪ изъ сл'Ьдующаго: на голой земл% становится изъ 
бревенчатыхъ сгЬнъ срубъ съ одними дверями, а возлЪ него 
„станки11 для ковки лошадей, и кузница готова. Въ ней бываетъ 
„заборка" изъ досокъ— кладовая для угольевъ и инструментовъ. 
Тутъ же иногда бываетъ и „колодезь", образующейся изъ бездон
ной бочки, забитой въ сырое мЪсто, или же д'Ьлающшся на улицЪ 
о-бокъ съ кузницей. Посреди сруба, за неимЪшемъ пола, на го
лой же землЪ становится небольшой деревянный срубокъ для гор
нила. „Горно" бываетъ объ одномъ огн-b простое, состоящее изъ 
одного кирпичнаго свода или порядочной горнушки. „М'Ьхи11 у 
горна бываютъ одни, ручные и притомъ малые; кожаные съ ж е
лезною  „раздувальнею“. Дымъ отъ огня въ горнЪ идетъ свободно 
вверхъ на воздухъ, такъ какъ крыши на кузниц'Ь не делаете!*: а 
если бываетъ потолокъ, то для прохода дыма въ немъ предъ гор- 
номъ делается окно съ железною реш еткою11 *).

Мельницы р а з н ы хъ  т и п о в ъ  —  в ъ  н Ъ к о то р ы хъ  м Ъ стн о - 
с т я х ъ  онЪ с тр о я тс я  и с к л ю ч и те л ь н о  в Ъ тр е н ы я, в ъ  д р у г и х ъ —  
в Ъ тр е н ы хъ  не б ы в а е тъ — с т о я т ъ  ча щ е всего внЪ с е л е ж я  на 
у д о б н ы х ъ  д л я  дЪйств1я м ель н и ц ы  м Ъ с та хъ : о к о ло  воды, на 
о тк р ы то м ъ  м Ъ стЪ  п о д ъ  в Ъ тр о м ъ . Н о  и н о гд а  м е ль н и ц а  воз
в о д и тс я  и в ъ  серединЪ  поселка. В Ъ тр е н ы я  м ельн и ц ы , к о то - 
ры я и н о гд а  в ы стр а и в а ю тся  ц Ъ лы м ъ  лЪ с о м ъ  п ер е д ъ  и ли  
позади с е ле ш я , п р и д а ю тъ  о б щ ем у в и д у с е ле ш я  особы й о тп е - 
ч а то к ъ . О н Ъ  по т и п у  о ч ен ь разнообразны . Р а з н я тс я  онЪ и 
по к о л и ч е с тв у  к р ы ль е в ъ  и по к о р п ус у: в ъ  видЪ к о н усо о б р а з
ной ба ш н и , б о ль ш о го  д е р ев ян н а го  я щ и к а  и пр. и по т и п у  
п о д ста в ки . В Ъ тр е н ы я  м е ль н и ц ы  сЪ в е р н ы хъ  губ е р ш й , к а к ъ  
а р х и те к ту р н ы я  формы красивы  и и з я щ н ы  2).

Некоторый библю гр. указаш я по изучешю жилища. КромЪ упомянутыхъ 

выше (стр. 59) и въ прим. см. Зеленинъ, Библ. указ. русск . эти. лит. подъ слономъ: 

«жилище“ — Харузина, В . Мат. для библ. эти. лит. подъ словомъ: „жилище*-.

Всневитиновъ, М . Расписиыя кирпичныя избы. М  1890

ЕдемскШ, О  крестьянскихъ постройкахъ Тот. у. Ж . Ст. 19i0. I - I I.

1охельсонъ, В. Др. и совр. подземы, жилища племеиъ С. В . Азш  и С . 3 . 

Америки. Ежег. Русск . Аитр. О б . II С П Б . 1908.

Капаловъ. А . Б. Сельскш постройки въ Пермской г. Екатеринбургъ. 1903. 

Зап . Уральск. О . Люб.' Естеств. т. X X IV .

Максимовъ, С . Обитель и житель. Др. и Н ов . Р о с а я . 1876. № 6 .

') Ефименко, П. Мат. стр. 28.

2) Peas. A rt in I I .  fig. 320. см также Грабарь , Ист. р. искусства. Архитек

туры.
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Пртровъ , М. К. Какъ надо строить дома. Практич. строит, искусство. 2 т. 

М . 1812.
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Харузинъ, А. Н . Жилище словинца Верхней Крайны. Изъ  матер, по исторш  

развита славянскихъ жилищъ. С П Б . 1903.

Харузинъ, А . Н . Крестьянинъ австрШской Крайны и его постройки. С П Б . 

1902. Ж ивая Ст. 1902.

Харузинъ, А. Н . Руководство для собираш я св'ЬдЪшй о  крестьянскихъ по- 

стройкахъ. С П Б . изд. И . Р . Г. О . 1902.
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Heikel, A. D ie  G ebaude d. Ceremissen, M ordw inen, Esten u. F innen. H lsgf. 

1888. J . de la  Soc. F inno-Ougr. IV .
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Hornes, M . Holzgerathe u. Ilo lzb au  in Bosnien (W ien ). 1882.

Hunziker, B e itrage z. Geschichte d. Schweizer W ohnhauses.
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