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Изучение крестьянских построек 
в работах Верхне-Волжской Этнологической 

экспедиции.

Интерес к жизни деревни, усиливающиеся за последние годы, есте- 

ственно, вызвал И1ггерес и к крестьянской постройке, как к одному из 

основных элементов, определяющих условия существования населения. 

Всем хорошо знакомые по личным впечатлениям и описаниям художников 

слова или по картинам мастеров живописи, русские крестьянские постройки 

сравнительно мало привлекали внимание ученых исследователей. Русские 

избы, в представлении большей части городских жителей, грязные, полу

темные, тесные, с тяжелым спертым воздухом, обилием насекомьп:, одно

образные по своей внешности и внутреннему убранству, редко вызывали 

любознательное отношение и внимание к себе. Не только рядовой горожанин 

или деревенский интеллигент, почувствовавший на себе все прелести русской 

избы, но и ученые, архитектора и художники уделяли ей слишком мало 

интереса, поддаваясь первым впечатлениям серости, однообразия и скуки и 

не видя большого значения работы над изучением русской избы.

М еж ду тем, крестьянская изба, если только к ней подойти с должным 

интересом и вниманием, рисуется совсем не такою, какою кажется на 

первый взгляд. Недаром уж е давно отдельные лица, как архитектора Л. В . 

Даль, В. В. Суслов, историк И. Е . Забелин, археолог А . А . Бобринский, 

этногра‘1>ы Н. и А . Н. Харузины, В. Н. Тенишев и другие, обратив свое 

внимание на русскую 'народную постройку, любовно собирали материалы 

о ней, даюпще представление о том, как много ценного моншо извлечь 

из простой крестьянской избы при изучении народного быта, архитектуры, 

искусства и культуры вообще, как своеобразна она в различных районах, 

сколько народного творчества вложено в нее, какой интерес научный, худо

жественный и практический имеет ее изучение.
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Помимо упомянутых, не мало ллц писали о деревенских постройках, 

но редко эти работы  шли дальше общих кратких или поверхностных 

описаний, в болынинстие случаев без планов и иллюстраций.

Обстоятельных исследований построек хотя бы небольших 1)айонов —  

волости, уезда или губернии —  с рисунками и чс1)тел{ами, не говоря уж е 

о работах сводных и обобн1,аю1цих собранные материалы, до сих нор было 

очень мало. Работы  II. С. Ефименко «М атериалы по этнографии русского 

населения Архангельской губ.»  (М . 18 77 ), М . Синозерского «Домап1ний 

бы т крестьян .Яевочской волости Боровичского у. Новгородской губ.» 

(Ж ивая Старина 1 8 9 9 , IV ), И. Иваницкого «Сольвычегодский крестьянин, 

его обстановка, жизнь и деятельность» (Ж ив. Стар. 1 898 ), М . Б . Едемского 

«О крестьянских постройках Тотемского у.» (Ж и в. С тар. 1 9 1 7 , 1 —  II) , не 

говоря о других менее полных и ценных, являются лучшими описаниями 

построек, снабженными большим числом иллюстраций. Однако, эти работы 

охваты ваю т лишь отдельные небольшие районы Великороссии. Если ж е го

ворить о сводных работах, то до сих пор мы не имеем специального иссле

дования, посвяш,енного русской избе и тем более великорусским крестьян

ским постройкам вооб]де. Лишь в курсах истории архитектуры , как «Д ере

вянное зодчество » проФ. М . И. 1̂ а с о в ск о го , в работах этнографов Харузины х, 

(особенно «Славянское я;илище в Северо-Западном крае» А . Н . Харузина 

и в «Этнографии», т. I I ,  В . Н . Харузиной), Д . К . Зеленина, упомянутых 

в начале статьи авторов и некоторых других мы видим попытки дать об1цую 

характеристику русского жилища и осветить сложные вопросы П1Ю- 

исхождения и развития современной постройки и географического распро

странения различных ее типов. Все ж е, несмотря на сущ ествование, кроме 

этого, ряда других работ, до сих пор наиболее важной обобщающей рабо

той является, как ни странно, труд немецкого ученого K .K h a m m ’a  «G erm a- 

nisclie A ltertu m er aiis der Slaw iscli-F inuisclieii U rlieim at. E rste s  Bucli. D ie 

A ltslaw ich e  W ohnung» (Braunschw eig 1 9 1 0 ). H o и данная работа, далеко не 

исчерпывая вопроса, не может служить ключем для понимания особенно

стей русских крестьянских построек и лишний раз побуждает живущих 

среди них русских ученых уделить время изучению народного жилища.

Понятно в связи с этим, какое значение может иметь 1штерес к дере

венской постройке, проявляющийся в настоящ ее время.

Н е давая обзора новой литературы о постройках, я лишь подчеркну, 

что мы только теперь вступили в полосу появления работ, посвященных 

этому вопросу. 1 9 2 4 -ый год был первым за время революции обильным 

годом в данном отношении. Вполне вероятно, что дала толчок в напра

влении изучения крестьянской избы Всесоюзная Сельско-Хозянственная



И ы аивки 1923  10да, на которой крес тьянские ностройкп, при всех недо- 

счатках их исполнении (вСта1)ая и Новая деревня»), рисунки, планы и 

ФогограФии построек прив.1ека.!и внимание и интерес широких масс насо- 

лени)1, o6nietTBeiHii.ix дe^lтeлeй и исследователей.

Вмесге с тем посгановка практических вопросов деревенского домо- 

с'1'роител1>ства органами Госплана, Комиссариата Земледелия, Совета Народ

ного Хоз)1Йства, Комиссариата Здравоохранения и др., слабое применение 

архитектурных сил в городах, наконец, усиленное стремление обновить 

деревню снособствова.1и тому, что именно теперь интерес к крестьянской 

постройке прояв.1яется не только среди этнограФов, историков народного 

искусства и архитектуры, но и среди практических деятелей и дал^е лиц, 

да.1еко стояпи1х от вопросов изучения крестьянской избы. У каж у несколько 

зас.1уживающих внимания Фактов. Б  1924  году издательство Наркомзема 

«Новал деревни» вынускаег интересные работы нроФ. Б. Д. Мачинского 

«Крест1>янские сельско-хозяйственные постройки»; «Благоустройство кре

стьянского двора»; «Сельско-хозяйственное сгроительство России»; «Сель

ское огнестойкое строительство», работы, представляющие большое теоре

тическое и практическое значение, и книгу С.П .Фридолина «Теплый скотный 

двор». ПроФ. А . И. Некрасов в книге «Русское народное искусство» дает 

интересный очерк архитектуры крестьянских построек. Боронов в «К ре

стьянском искусстве» уделяет внимание орнаменту построек. Б  том же 

1924 -м году выходят работы Д . П. Осипова «Крестьянская изба на севере 

России» (изд. Научного Общ ества изучения местного края и Тотемского 

М узея Бологодской губ .), А . Сыронятова «Отражения чудовищного стиля 

в архитект;уре крестьянских построек Пермского края» (изд. Пермского 

Художественного М узея), Н. Б . Балукинского «Деревня Боронежской губ.» 

(изд. Воронежского М узея).

В 1925  г . М . Я . Феноменов в своей «СовремеЕшой деревне» не мало 

места уделяет постройкам. Н. Ф . Калинин пишет «О русском крестьянском 

зодчестве» (Изв. О -ва Археологии, Истории и ЭтнограФии при Казанском 

Университете, т. X X X III , в. I). Б  Обществе архитекторов в Ленинграде, а 

затем в Секции научных работников ставится вопрос о специальной «Вы

ставке крестьянского жилища». К  сожалению, выставка устраивается 

Секцией научных работников очень спешно, без необходимой научной про

работки материа.1а.

Упомянутые Факты, далеко не исчерпывающие, указывают, что в раз

ных местах, независимо друг от друга, интересующиеся крестыпюко!! по

стройкой собираюг и обрабатывают материалы о ней. Думается, что далеко 

не все имели возможность поделиться своими работами. К  последним не-

—  Il l  —
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волыю отпосимси II мы, пзданая свой первый выпуск «Крестьянских по

строек Я рославско-Тверского края« только теперь, xot;i нача.1и снстема- 

тическук) работу и 1921  году, ведя ее из года в год до настояп1,его времени. 

Лишь делая многократно доклады в Ленинграде, М оскве, Ярославле, К о 

строме, Рыбинске, Б еж ецке, Твери, М ологе, Вологде и у т р а и в а я  отчетные 

выставки работ Этнологической Экспедиции, мы знакомили интересующ ихся 

с собранными материалами. Одна из работ Л. И. Песселеп в 1922  году 

была набрана для напечатания в изданиях Агрономического Отдела Н арод

ного Комиссариата П утей Сообщения, но, в связи с изменением программы 

жу])нала, статья осталась неопубликованной. Только в отчетах экспедиции 

за 1921  и 1922  годы^) есть сведения о работе по постройкам, а в первом 

номере «Вестника Главного Выставочного Комитета» ( 1923 ) воспроизве

дены, как образцы русского искусства, ФотограФии крестьянских построек 

М ологского уезда, исполненные нами. В  настоящ ее время представилась 

возможность опубликовать часть материалов экспедиции по постройкам.

Верхне-Волж ская Этнологическая Экспедиция, начиная свои работы 

в 1921  году, не имела в виду заниматься исключительно или преимущ е

ственно изучением крестьянских построек. Для нас постройки были липи» 

одним из вопросов, подлежащих исследованию в целях установления свое

образных осооенностей Физической природы, бы та, одежды, жилин1,а, 

средств передвижения, народной техники и искусства, хозяйственных на

выков, обычаев, верований, нравов, семейной и общественной жизни, язы ка, 

песен, сказок и др. произведений народного творчества, —  другими с.ювами 

всей совокупности элементов, слагающ их определенный бытовой и антропо

логический облик населения и позволяющих дать его этнологическую хар ак- 

герисгику. Ьсли мы к этому, как задачу, диктуемую моментом исследования, 

присоединили дело изучения тех изменений, какие происходят в народной 

жизни под влиянием войны и революции, то как новые бы товы е яв^иения 

современности, так и остатки недавнего прошлого и пережитки отдаленных 

времен, сохраняющиеся в материальном и духовном бы те населения, 

изучались и воспринимались нами в свете исторического развития и куль

турны х воздействий и взаимоотнотпений, которые обусловили совре

менный уклад жизни населения. Крестьянские постройки, так ж е как 

любой другой вопрос, не были для нас при изучении самоцелью, а  должны 

были, по мере исследования, стать средством нозн^ишя материа.1ьной 

и духовной культуры  населения и для нонимшшя »1»акторов, отра^^и- 

вшихся в народном творчестве и бы те. Вместе с тем мы счита.1и, что,

)̂ д. л. Золотареп. Работа Этиологической Экспрдиции п Тверском н Рыбинской губ 
Инв. Акад. Ист. Мат. Культ. I ll, 11)23.



изучи)! И описывгш ту или иную сторону иа1)одной жизии, мы тем самым 

даем 6ii3y для ус'гановления огрица'гельных и положительных явлений быта 

и гем способствуем его улучпюпию. Готовясь к работе, мы не ставили, как 

основную задачу, какую-либо отвлеченно-тео])егическую тему к1)упного этно

логического значения или специально-научного интереса. М ы не ставили 

себе цели сосредоточить все внимание на одном, двух или трех специальных 

вопросах, которым должно быть все подчинено в работе экспедиции. М ы 

исходили в разработке плана и задач экспедиции из определенной терри

тории и живуп1,его на ней населения. Что представляет собою в этно

логическом OTHonienini Ярославско-Тверской край, каковы особенности на

селения и чем они об'ьясняются —  вот общая задача, поставленная нами. 

История, история колонизации края, археологические данные были для 

нас источниками, а  коллективная работа по собиранию и разработке этно

графических, лингвистических, антропологических, археологических, архи- 

тек'гурных и статистических материалов мыслилась как средство для раз

решения поставленной задачи. Осуществляя работу на местах, мы не 

старалис!. выискивать прежде всего пережитки прошлого, уцелевпше об

ломки старой культуры, которые более интересны и ценны для изучении. 

Пыль веков и давность суп1,ествования не делали в наших глазах технически 

несовершенное орудие, плохо обслулшвающее современное хозяйство, заслу

живающим особого внимания и ценным, а обилие народных предрассудков 

в области верований или медицины, местами сохраняющихся во всей своей 

ужасной невежественной неприглядности, не радова-чи нас, и отсутствие их не 

вызывало сожаления. М ы регистрировали и изучали их, сознавая, что они 

навсегда отмирают, особенно замечая их место в современной жизни, стремясь 

понять, чем обусловлено их сохранение в данном месте и как в сознании со

временного населегая претворяются отголоски далекого прошлого. Иногда 

мы жадно искали «живую старину», но не забывали, что наша задача —  

познание «живого быта». К ак при наблюдении старины, она не казалась 

нам ценной, интересной пли красивой только потому, что она стара, так, • 

при изучении современного бы та и новых этнографических явлений, мы 

о шюдь не считали себя в нраве видеть только положительные черты или 

все внимание сосредоточить на современности. Отказываясь от субъективной 

оценки старых и новых бытовых явлений с точки зрения общественной жизни, 

мы избегали давать предпочтительную оценку тем или другим и в смысле 

чисто научном. Для понимания особенностей населения одинаково важны и 

ценны как старые, так и новые черты быта, поскольку они играют заметную 

роль в народной жизни, а отношение к ним населения интересно даже и в том 

с1учае,если их роль ничтожна. Таким образом, отреппшп]ись от необходимости
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ограничивать себя изучением остатков «старины глубокой», мы хотели видеть 

и понимать ЖИЗН1. населении, сосредоточивая внимание на уяснении тех  

исторических процессов, которые имели место в жизни народной и которые 

обьясняют изучаемые явления. М ы  считали, что надо наблюдать и изучать, 

не откладывая на будуп1.ее, все, что доступно, старое потому, что оно ис

чезает и впоследствии надо будет воссоздавать по воспоминаниям то, что живо 

ом1,е теперь, а новое потому, что оно ново лишь для наш его поколения и таклсе 

когда-нибудь исчезнет или станет старым и будет переживать, как осколок 

нашей эпохи. Н еужели необходимо выжидать, когда новые бы товы е явления 

н ‘1*ормы покроются налетом патины, прелесть которой сделает их ценными 

для ученых будущ их поколений? Они должны будут выискивать причины по

явления современного орнамента крестьянских построек, особенностей народ

ного язы ка, песен, хозяйственного бы га, далеко не всегда имея возможность 

установить то, что для нас совершенно очевидно и просто. К а к  вьшграли бы 

мы, если бы сто — двести лет тому назад была сделана хотя бы простая 

описательная работа по народному бы ту. Указанны е соображения особенно 

применимы в настояш.ее время, когда на наших глазах меняется жизнь, 

вьггесняя одни бы товы е явления другими так быстро, что не только до

революционный уклад жизни каж ется далеким и старым, но и то, что мы 

е1це так недавно перел^ивали с исключительной остротой, становится уж е 

лишь воспоминанием, значительно потускневшим и невозвратным в будуш,ем. 

Ж изнь идет; надо успеть не откладывая зарегистрировать и осознать изломы 

бьгга деревенского населения в годы исключительной эпохи.

Если по основным задачам работа экспедиции должна была охватить 

всесторонне народную жизнь, то по объему и содержанию она пред

ставлялась не только, как точный фотографический снимок или удачное 

худол^ественио-литературное отображение яркими мазками сложных и свое

образных переживаний данного момента, но по возможности исчерпываю- 

п;ее исследование, в котором полнота материала и детали должны играть 

реш ающ ую роль. Предварительное знакомство с деревней В ерхнего П о

волжья, этнографическая литература, просмотренная нами, определенно 

говорили нам о необходимости идти путем подробных обследований отдель

ных районов, не ограничиваясь собиранием материала в экскурсионном по

рядке, что дало бы очень мало нового и ценного. Здесь, как в Европейской 

России вообще, только такой метод и осуществление стационарных работ 

могут двинуть пас вперед в деле этнологических исследований.

Так мы рассул{дали теоретически, готовясь начинать работу. Но условия 

работы  и жизни Boo6ui,e в незабьшаемые 1 9 2 1 — 22  годы, когда почти не 

было денег, когда оригинальное научное исследование выдаюп1,егося специа



листа ap xeo jo i a размером больше печатного листа оценивалось нудом муки, 

а двухчасова)! лекции —  двум)! Фунчами белого хлеба, когда научные со

трудники экспедиции вместо денег нолуча.'1и муку, овес, круну, мыло, снички, 

нодмегки и т. д., притом но очень скромной норме, когда многие ен1.е не 

верили в возможность исследовательской работы на местах, не позволили 

развернуть экспедиционную деятельность желательным образом. Помимо 

скудости средств, очень мешала работе необеспеченность на длительный срок. 

Начинал работу, мы никогда не зна.1и, сколько времени будет возмо;кность 

работать и при каких условиях очутится тот или nnoii из нас через месяц. 

Кроме чисго жигейскнх условий, мешавнн1х планомерному осуществлению 

работы, имела значение необходимость приспособляться к тем требованиям 

программного порядка, какие иногда нам предъявлялись. Государственная 

Плановая Комиссия соглашалась признать экспедицию при условии поста

новки экономических исследований; местные учреждения требовали изучения 

кустарных промыслов; музей ждал от нас этнографических экспонатов; 

краеведы— инструктирования и научно-просветительной работы. Учрежде

ний и лиц, от которых работа зависела, было очень много. Не без неприятно

стей и огорчений, ценой затраты  исключительной энергии сотрудниками, из 

которых большинство впервые вели исследовательскую работу на местах, мы 

проработали четыре года; прервав работу на пятом году в силу совершенно 

неблагоприятных условий. За эти годы при участии в работе в разное время 

около 20  человек,экспедиция обследовала следующие районы: в Т в е р с к о й  

губ. в Веж ет ом  уезде: Подобинско-Сабуровский, Поречский, Заручьевский, 

Максатихский (Рыбинское, Кирилловское и Загородье), Толмачевский, Деле- 

динский и Теблешский; в Бесъегонском уезде: Чамеровский и Сушигорицкий; 

в Ржевском  уезде —  Молодотудский; в Вышневолоцком уезде Удомлен- 

ский; в Я р о с л а в с к о й  губ. —  в Moaowkom уезде —  Покровско-Ситский, 

Леонтьевский, Копорьевский и Захарынюкий; в Пошехонском —  Воскресен- 

ско-Мусорский и Теленшинский; в Даниловском —  Любимский и Заобнорский 

(д. Пальцево); в Ростовском —  Приозерный и Карашский. Кроме того, , 

сделано несколр.ко экскурсий между опорными пунктами и длительных по

ездок, охватываюш,их большие рейсы с остановками в пути, как Бесье- 

I OHCK— Бежецк, Весьегонск— Суншгорицы— Красный Холм, М аксатиха—  

Устюжна— Весьегонск— М олога; Ржев-Молодой Туд-Осташковский уезд 

и т. д. Наконец, в порядке развития работы началось частичное исследова

ние в Костромском и Буйском уездах Костромской губ. и в Тотемском у. 

Вологодской губ., но не продолжено в связи с нрекрап1,ением работы экспе

диции вообн1,е.

—  VII —
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вилапа к жордим и носит характер посгоиппого покрыти)!. ('ппр^мп, я 

иногда и сзади, иросграпстио мс’гкду скатами Kpi.iiini, спускающейся до 

земли, заполняется жердями, между которыми проло;кет.1 снопы соломы, 

('переди в этой степе вьпшмается место для hoj)o t , Koropi.ie делаются в виде 

пигга из жердей, переплетенных соломо1’г. Борота эти часто не прикре

пляются, являясь переносным притом (рис. 1 1 5 , а), Дальпейпшм развитием 

овина в Молодотудско!*! волости 

является HOCTpoiiKa, у которой 

крыша у;ке не упирается в землю, 

а немного (на 1 apui.) припод- 

нпта от земли, но все-таки скат1.1 

ее очень круты е и длинные, на- 

номинаюн1.ие о том, что у пра

деда этого овина скаты  упира

лись в землю. У  такого овина

появляется настоящий наружный сруб, сделанный уж е не из соломы, а из 

бревен.
Наконец, мы встретим овин, у  которого скаты обычные для сарая 

или какой-либо другой хозяйственной постройки, сруб деревянный 

(рис. 115 , Ъ.).
У  всех этих овинов гумно открытое, хотя изредка, главным образом 

у очень зажиточных крестьян, встречаются овины с крытым гумном в виде 

навеса, или с забранными стенами. Однако, овин с крытым гумном следует 

признать для этого района явлением редким.

Рис. 115. Оиииы.

Таким образом, на основании^рассмотреппого материпла но жилин1у 

данного района, можно считать, что наиболее характерными для старого 

времени являются постройки под двухскатной крышей с двором, рас

положенным параллельно избе, и с печью, помеп1,енной в середине степы, 

а не в угл у. Комбинащ1я этих особенностей в других районах губернии не

имеет такого распространения.
Вьпне, при описании отдельных типов постройки, попутно отмечались

изменения, которые произопии в этой наиболее простой избе Молодотуд-

ского района. Многие из разновидностей построек появились сравнительно

недавно под влиянием поднятия обще-культурного уровня населения этого

района и под влиянием устаповивпшхся сношений с другими районами, как

Тверской, так и других соседних гуоерний.



Из всех ТН1ЮИ построек М олодотудского района особое замечание 

вы зы вает постройка с откры ты м двором, несмотря на ее сравнительно 

незначнтелыюе распространение. В ы ш е указы валось, что этот тип постройки 

свойствен самой западной части уезда и, невидимому, неизвестен в других 

м естах этого уезда. П остройка с откры ты м двором ведет нас через постройку 

центральных губерний к южн0‘ великорусскому и западному, белорусскому 

тину постройки. В  данном случае для нас особенно ценно установление 

близости этого типа с белорусским, в виду сущ ествую щ его  в ли тературе 

мнения относительно принадле;кпости предков населения этой части Р ж е в 

ского уезда к белорусскому племени. Позднейшее культурное взаимоотно

шение с М осквой и с великорусским населением остальной части Р ж е в 

ского уезда и соседних уездов Тверской губернии оказало весьма сильное 

влияние на ход развития отдельных элементов культуры  тудовлян; в част

ности это влияние отразилось и па постройке. Окраинное положение Р ж е в 

ского уезда на границе между великорусской и белорусской территорией, 

бы ть мож ет, отразилось на отмеченной вы ш е пестроте типов постройки, 

наблюдаемой в отдельных селениях этого района.

1G8 и. и. ri'iiHKOBA
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» 70. План избы с переборкой, д. Дудаково Теблешской в. Бежецкого у., рис, Л. И.

П е ссе л еп .
и 71. План избы с переборкой, д. Дудаково Теблешской в. Бежецкого у., рис. Л. И.

П е с с е л е п .
» 72. План попетья(подполья), рис. Л. И. П ессел еп .
1) 73. Изба, с. Поречье Поречской в. Бежецкого у., ф о т .  П. С. Р о зо в а ,
» 74. План избы, с. Поречье Поречской в. Бежецкого у., рис. Л. И. П ессел еп .
» 75. План избы с печью посредине, д. Климантино Сабуровской в. Бежецкого у.,

рис. Л. И. П е с с е л еп . .
» 76. Изба с печью посредуше, д. Климантино Сабуровской в. Бежецкого у., рис. Л. .

П е с с е л е п .
» 77_ 78. Балкон-окошечко, рис. Л. И. П ессел еп .
„ 79. Дом в две избы, с. Теблеши Теблешской в. Бежецкого у., рис, Л. И. П е ссе  леп.
» 80. План дома в две избы, д. Бережки Сабуровской в. Бежецкого у., рис. Л. И.

П е ссе л еп .
и 81. Крыльцо у дома в две избы, рис, Л. И. П ессел еп .
» 82. Крыльцо у дома в две избы, рпс. Л. И. П ессел еп . тт и тт
» 83. План дома в две избы, с. Заручье Рыбинской в. Бежецкого у., рис. Л. И. Н ес-

84. П д м  "дома в две избы, с. Теблеши Теблешской в. Бежецкого у„ рис. Л, И.

П е с с е л е п .)  „
85. Дее избы с прирубом, д. Бурачиха Рыбинской в. Бежецкого у., рис. Л. И.

П е с с е л е п . „  „
86. Плав избы с прирубом, д. Горбов.ц Сабуровской в. Бежецкого у., рис. Л. И.

ГГ вссвлвп#
87. Пятистеяок, д. Бурачиха Рыбинской в. Бежецкого у., рис. Л. И. П ессел еп .
88. Пятистенок, д. Гольцово Поречской в. Бежецкого у., рис. Л. И. ^
89. Пятистенок, д. Дудаково Теблешской в. Бежецкого у., рис. Л. И. П ессел еп ^
90. Пятистенок, д. Сииояов Городок Поречской в. Бежецкого у., рис. .1. П. П ессе-

91 Пятистенок, д. Симонов Городок Поречской в. Бежецкого в., ф от. П С. Р о зо в а . 
92. Двужильный дом, д. Симонов Городок Поречской в. Бежецкого у., этаж , рис.

Л. И. П ессел еп .
» 93. То же, П этаж, рис. Л. И. П ессел еп ,
» 94. Сруб избы, рис. Л. И. П ессел еп .
» 95, Сруб сбоку, рис, Л. И. П е ссе л еп .
» 96. Колотушка, рис. Л, И. П ессел еп .
» 97. Крыша с балконом, рис. Л, И, П ессел еп .
» 98. Крыльцо, рис. Л, И. П е с с е л е п .
» 99. Крыльцо, рис. Л. И. П ессел еп .



Рис. 100. Двор сбоку и сзади, д. Корине Теблешской в. Ьежецкого у., рис. Л. И. П е с *
се л е п .

» 101. Амбар и сарай, соединенные прирубом, д. Дудаково Теблешской и. Б еж ец 
кого у., рис. л. И. П ес с е л е й .

» 102. Овин каланчой, д. Дудаково Теблеиюкой в. Бежецкого у., рис. Л. И. П е с с е л е п .
» 103. Постройка первого типа, д. L . Болонная Молодотудской в. Ржевского у., ф от.

Н. С. Р о з о в а .
» 104. Постройка первого тиаа, д. Приездово Молодотудской в. Ржевского у., ф от.

Н. С. Р о з о в а .
» 105. Постройка второго тина, д. Б. Болонная Молодотудской в. Ржевского у., ф от.

И. С. Р о з о в а .
» 106. Постройка третьего типа, д. Б. Болонная Молодотудской в. Ржевского у., ф от.

Н. С. Р о зо в а .
« 107. Постройка с открытым двором, д. М. Белогубцево Молодотудской в. Р ж ев

ского у., ФОТ. И. С. Р о зо в а .
» 108. План постройки с открытым двором, д. Ш арки Молодотудской в. Ржевского у.,

рис. Л. И. П е с с е л е п  по наброску Н. П. Г р и н к о в о й .
« 109. План постройки первого типа, д. Ванино Молодотудской в. Ржевского у., рис.

Л. И. П е с с е л е п  по наброску Н. П. Г р и н к о в о й .
» 110. План постройки второго типа, д. Курилино Молодотудской в Ржевского у.,

рис. л. И. П е с с е л е п  по наброску Н. С. Р о зо в а .

м 111. План постройки пятого типа, д. М. Белогубцево Молодотудской в, Ржевского у.,
рис. Л. И. П е с с е л е п  по наброску Н. С. Р о з о в а .

» 112. Диаграмма. Распределение построек по типу соединения иябы и двора, Молодо-
тудская в. Ржевского у., рис. Л. И. П е с с е л е п .

» И З. Диаграмма. Распределение построек по типам жилой избы, Молодотудская в.
Ржевского у., рис. Л. И. П е с с е л е п .

» 114. Овин, д. Высокая Молодотудской в. Ржевского у , рис. Д. И. З а л е с с к о г о  по
ФОТ. П. С. Р о з о в а .

« 115. Овины, Молодотудская п., Ржевского у., рис. Л. И. П е с с е л е п  по ф от. П. С.
Р о зо в а .
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У к а з а т е л ь  т ерминов .
(Указаны только те отраницы, где даются объяснения терминон).

Лмбар II анбар || арбан 49, 143.
Балка 139.
Палкой 122, 123.
Башмаки 11.
Башмачыме (дереой) 11, 12.
Белыияпники 138.
Безымянные (дорела) 9.
Белый (двор) 22.
Божница 39, 110, 111, 119.
Боров 70, 139.
Брус 110, 111, 115.
Быки 11, 26, 4G.
Вага 13.
« В  балку» (потолок) 10, 139.
«В  два теса» (крыша) 15.
Венец 7, 9, 64, 65, 138, 139.
Венецианское (окно) 129.
Веретье 81.
Верея 78.
Верховой (овин) 54.
Вёршник 4.
Весок 5.
« В  закрой» (крыша, потолок) 69, 139.
«В  затычку» (соединение сеней с избой) 141. 
« В  игл^» (рубка) 6, 7.
Вилка 140.
Виндовой (соединение двора с избой) 156. 
Висляки 94.
« В  крю к» (рубка) 5, 6, 64, 139.
« В  лапу» (рубка) 6, 7, 143.
« В  накидку») (крыша) 14.
« В  настилку» (потолок) 139.
Водогрейка 41.
Волоковое (окно) 81.
Воронец 18, 81, 110,115.
Воротца 21, 23, 24. 
лВохлуо» (рубка) 6 ,10.
«В  охряпку (рубка) 6. 
и В п аз» (потолок) 69, 139. 
ffB погбн» (рубка) 6 ,7 .
« В  подвязку» (крыша) 68, 69.
•  В привязку» (крыша) 84, 141.
« В  прикладку» (крыша) 168.
« В  притеску» (потолок) 139.
»В  притычку» (соединение избы с двором) 156 
« В  разбежку» (крыша) 15.
«В  рейку» (потолок) 69.

«В  угол» (рубка) 6, 138.
«В  шпунт» (потолок) 69.
«В  четверть» (потолок) 10.
Выв(чпивпние 19.
Вырубка 47.
Вытяжные (бревна) 140.
Выходец 78, 79.
Въезд II взъезд 47, 77.
Вьюшка 3.
Вязка 23.
Вязные (двери) 70.
Галанка || Гуланка 42.
Голбец II голубец 18, 76, 86, 110, 111, 114, 115, 

116, 118.
Голыши 48,
Горб 52.
Горбак 69.
Горбушки 17.
Горенка || горница 77.
Горностай 48.
Горнушка 37, 38, 81.
Грядка 71, 87.
Грядки 161.
Гувно II гумно 23, 56, 144, 166, 167.
Гуменница 22.
Двор 22, 24, 25, 46, 73, 76, ПО, 111,156. 
Дворище 109. ’
Двужильная (постройка) 132, 137.
Длавошница 115.
Долевая (лавка) 38.
Дом 22, 24, 25, 30, 72.
Дорожник 101.
Дороженый (тес) 15.
Дранка 141.
Дрань, 15, 158.
Другачь 2.
Дупло 81.
Дыра 78.
Дырники 68.
Ендова 47, 73, 74, 82.
Желобй 73.
Желобом (крыша) 15.
Житница 23, 49, 50, 83, 108, И З.
Зав4лина 9, 87, 119,139,
Заворшка 14.
Завор 23, 24,
Зйгорода 22.
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Загородье || загородок 109.
Зад,в6рки 29.
Яад^ржинка 2G.
Зазбр 17.
Закуточка 88.
Залавок ПО, 111, 115.
Западня 53, 70, 7G, 77, ВС, 87.
Запечек 161.
Заплечик 12.
Засек 60, 83.
Застречина 140.
Застрешина 14, G8.
Заулок 21, 22, 111.
Зимовка 72, 73, 132.
Зы бка 39.
Изба 2 4 ,2 5 ,2 8 ,3 5 , 3G, 72, 110,113, 114,132. 
Изба «по старинному» 43,137.
Избенка 103.
Испод 90.
Истёпка 153.
Калевка 101.
Калитка 23.
Камельки 141.
Камот 119.
Кйржина I) карзина 15,18, 37, 55 ,115, 11G, 161. 
Карниз 141.
Каток 13.
Квасница 87.
Килья 81.
КлеФ, 24, 25, 88, 110 ,111,161.
Клеть II клетка 113, 160.
Князевая (слега) 68.
Княз(‘к 14, 68, 69, 141, 151, 154, 160.
Козырек 141.
Колидор 88.
Колода 45.
Колодец «бараном» 89.
Колодец «с  валом» ПО.
Колодец « с  дыбом» 89, ПО.
Колодец «оцепом» 89.
Колосники 52, 53, 144, 166.
Колотушка 140,141.
Колпаком (крыиш) 66, 69, 82.
Конёк 13, 69, 141, 151, 154, 160.
Конём (крыша) 10.
Кбник 71, 81, 115.
Концы 47.
Конюшня 24, 25, 45.
Коридор 124.
Коробья 46.
Коротыши 9, 11.
Косарь 13.
Косяк(-и) 17, 70, 90.
Кошель 49, 50.
Кроет 1Я9.

Крестовик 40, 82.
Круги 88.
Круглый (дом) 132.
Крыльцо 25, 33, 34, 35, 72, 75, 80, ПО, П 1 , 

125,142, 1G0.
К ры ш а 13, 142.
К ряж  («со  спицами») 89.
Курицы 14, 140.
Курная (изба) 81, 86.
Курочка 68.
Кут II куть 71, 81.
Кутник 38, 39, 71, 111,116.
Кухня 132.
Ладонь 11, 23, 5 1 ,5 6 ,5 6 , 83, 144.
Лазейка 26, 46, 111.
Л аскарь 141.
Леж анка 139.
Лобан 70, 90.
Лобанок 17.
Лобзик 101.
Лохань 36, 39, ПО, 115.
Лучина 66.
Лучинка 13, 141.
Люк 115, 119, 161.
М агазея 60.
Матица 9, 65, 139.
Мезонин II мезенин 122, 123, 158.
Мета 6.
Молотило 56.
Молотильня 69.
Мост 26, 28, 35, 61, 75, 77, 124.
Мост (зимний) 29.
Мост (летний) 29.
Мост (верхний) 29.
Мост (нижний) 28, 29.
Мостик 26 ,27 , 49, 88.
Мшение 65.
Мякильница 144.
«Н а  балку» (потолок) 10.
«Н а  бы ках» (крыша) 46.
Н акат 16, 112, И З.
Накатник ПО, 111, 112, 113, 148.
«Н а  коня» (крыша) 66, 84.
Нахошня 47.
Наличники 70, 90, 91 ,95 , 96.
Напотолбк 47.
Наряд 16, 61, 69.
Наседало (куречье) 48.
Нёбо 70.
Нйжник 4.
Нитка 4, 5.
Ночвы 87.
Облив 15.
Обложение 138.
Обрешетка (крыши) 68.
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Овин 50, 51, 52, 55, 14 I, 16G, 167.
Овии • каланчой» 144,145.
Огородок 101).
Огуменок 109.
Однополатные (двери) 70.
Однородная (связь) 146.
Окатник 8.
Оклад (дома) 05.
Складочка 70.
Околица 83.
Окраек (деревни) 83.
Омшаник 111.
Омялье 69.
Опечек 17, 18, 70.
Основать (дом) 9.
Островной (лес) 2.
Отборник 101.
Отобранный (тес) 15.
Отдушины 56.
О ткры т 86, 88.
Охлобныо (дерева) 10.
Охлобутные (бревна) 140.
Охлупное (бревно) 10, 140.
Оцеп 39, 101.
Паз 7, 9, 10, 19, 139, 140.
Пазуха 52, 55.
Палоба II палуба 66, 141.
Палубить (крышу) 13.
Патрубок 37, 56. -
Пелева 57.
Пелевня 144.
Переборка 26, 71, 115, 117, 161. 
Перевод(-ы) 9, 70, 139.
Передний (угол) 115, 116.
Перёд 87.
Перелаз 23.
Переходни 47.
Пест 47.
Печурки 38.
Плечико 140.
Поварня 50.
Поветь 76, 77, 88, 112, 113.
Повбрина 68.
Погреб 48, 49, 110.
Под II пот 18, 52, 53,70.
Подвал 76, 87, 123, 128, 132.
Подвески 93.
«Под вязь» (крыша) 68, 69.
Поджарник 70.
«Под жерд!.» (крыша) 14, 15, 68, 69, 141. 
Подзор 89, 94.
Подзоринка 93.
Подклеть II поклет ПО, 111, 112, 113, 139. 
Подлаз 52, 144, 166.

Онеыики 52. Подмоет 123.
Лодовин 51, 53, 61.
1одовинник 144.

Лодоконок 70.
Подполье 9, 45, 64, 76, 87, 132, 161. 
Подстропильные (бревна) 06, 140.
Подтесник 141.
1одушка 17.

Подшбсток 18.
«Под щетку (крыша) 4, 15, 158.
Подызбица 31, 45, 49, 76, 123.
Пойво II поПка 41.
«П о круглому» (крыша) 10, 12, 66, 132. 
Полавошники 39, 82, 86.
Полавошница 110,111,115, 119.
Полати 18, 87, 110,111,121.
Полисат 21.
Полпца 38, 111,115,116.
Полицка 87.
Половняк 8.
Полог 77.
Полубелая (печь) 37.
Помост 143.
Пбмочь 3.
Поперечная (лавка) 38.
Попетье 115, 118,119,132.
«По плану» (расположение настройки) 132. 
Поперечная (пила) 20.
«По просту» (рубка) 64.
Порядок 20.
Посад 82, 107.
«По связнё» (соединение избы с двором) 73. 
Потницы 18, 52, 55.
Пояс 94.
Правило 13.
Правильная (слега) 68.
Пресной (лес) 2.
Прибаснны 16.
Пригнётки 14, 15.
Приделок 128.
Прикалиток 88.
Припелёток 51, 57.
Прируб II прирубок 29 ,41 , 124, 128, 137, 144. 
Приступка ПО, 115, 161.
Приступ 86.
Причелины 16.
Провесы 16.
Прогары 56.
Прогбн 20.
Продольная (пила) 4, 20.
Прослёжина 14.
Проточина 140.
Протяги 140.
Пятистенок 40,67,68,72,75,84,128,129,132,134. 

Пятник 24.
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Раскоряка 24.
Р асп атн ы с (дверн, окна) 70.
Реж  11, 56.
Рез 4.
Резьба 68.
Peneii 90, 91.
Решетки 21, 23, 24.
Рига 60, 51, 66.
Рукомойник 35, 39, 115.
Рундук 50, 75, 86, 142, 143.
Сад 23.
Садило 51, 52, 5 3 ,54 , 56, 144. 
Самородовой (столб) 77, 151.
Самцы 11, 84, 85, 140.
Сарай 49, 50, 143,144.
Сбирать (постройку) 8, 61.
Свесы 93.
Светелка 44, 78, 79, 112, 113, 129, 160. 
Связные (дерева) 10.
Связь 10, 66, 143.
Сгорбки 15.
Сгорбок 139.
Селидьба 153.
Сельнйк 25,26 , 46, ПО, 111.
Сени 25, ПО, 111.
Середка 140.
Сережки 16.
Серенка 38.
Сильник 113, 124, 128.
Сильница 112.
«С ицкое» окно 67.
«С  карнизом» (крыша) 16.
Сковородник 12.
«С  козырем» (крыша) 12.
«С  круглым углом» (рубка) 64.
Слеги 12, 84, 140.
Слобода 20.
«Со лбом» (крыша) 10, 12.
Сопуха 81.
«Со свесом» (крыша) 16.
Спаи 15.
Саишники 14.
Спички 8.
Спичницы 141.
«С  подтесинами» (крыша) 15.
Сполйна 69, 88.
«С  пор^бом» (крыша) П .
«С  прилобочком » (крыша) 10.
«С  разжелобком» (крыша) 29.
Сряда 83.
Струб II сруб 8, 64, 138,139.
Сте.нЬги 4, 5.
Стелюжина 5.
Столованис 3, 4.

Ступеньки 142.
Стояк 61.
Стреновое (бревно) 140.
Стройка 14.
Стропила 10, 11, 12, 66, 84, 141,  143.
Стружка 66.
Стулья 8, 64, 138.
Ступа 47, 88.
Судёнка 87.
Сукаведки 14.
Сукрбмчики 70.
Сульница 115, 118.
Суннйца 38, 87.
Сходни 47.
Сырец 55, 139.
Таганок 71.
Теплина 51, 54, 59, 144.
Ток 56.
Треног 39.
Третьяк 2.
Труба 37, 40, 54, 139.
Тын 83.
У город 22, 23.
Усадьба || усарьба 20 ,22 ,107 , 108,109, 124, 143. 
Ус 142.
Усы 11.
Устье 70, ПО, 111.
Ухлобутник II ухлобуток 141.
Уши 8, 12, 140.
Ушки 93, 94.
Хлопоты 87.
Холодные (сени) 163.
Холостая (постройка) 6 ,64 .
Ш алаш  57.
Шелом 82.
Ш еломець 67.
Ш есток II шошток 36, 70, 71, 116.
Ш ип 140.
Ш оры 151.
Ш троп 16, 16.
Ш теп а II щ епа 66, 67, (>8, 82.
ГЦепка 168.
Частокол 23.
Чело 36, 70, 116.
Черепа 10.
Череповое (бревно) 10, 140.
'Герная (изба) 73.
Черные (сени) 163.
Черт4 4.
Чистая (половина) 132.
Чулан 25, 38, 75, 117, 161.
Чурки 8.
ЯлгоФка II ялгугакя 115.
Ямник 51, 62, 63, 54, 66, 144.



Ж ’ ^ Я №


