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П Р Е Д И С Л О В И Е

Автор труда «Карельское деревянное зодчество» профессор Руфин 
Михайлович Габе, скончавшийся в Ленинграде в 1939 г., почти всю свою 
жизнь посвятил исследованию народной архитектуры нашего Севера. Н а
чало его работ относится к 1908 г. Могучая и прекрасная природа Севера 
поразила и внушила ему глубокую любовь, и  его первые рисунки и аква
рели посвящены северным водопадам, лесам, рекам, потом архитектурному 
пейзажу и затем уже архитектуре и ее деталям. Поэтому в своих работах 
при всем их тщательном историческом и конструктивном анализе он остает
ся прежде всего художником, глубоко понимающим народное искусство. 
О н говорит; «Мне хорошо знаком тот трепет душевный, который испыты
ваешь. когда стоишь перед лицом северных построек.., и я счастлив воз
можностью опубликовать эти «жемчужины» вдохновенного народного твор
чества, полные величественной простоты и искренности мысли...».

Глубокое изучение натуры заставило Р. М. Габе заявить, что «...не ре'з- 
ные петухи и прорезные кони, как это вошло в моду во второй половине 
прошлого столетия, определяют русский стиль в архитекту(>е...». Он считал, 
что «...необходимо изучать народное творчество на местах его создания, и 
изучать так же серьезно и глубоко, как серьезно и глубоко изучается клас
сическая архитектура Греции и Рима...».

Его труд дает большой, почти исчерпывающий материал и  глубокий 
художественный анализ деревянной архитектуры Карело-Финской СС Р.

Все иллюстрации к этой работе выполнены лично автором. «В своих 
зарисовках с натуры, '—  говорил Р. М. Габе, —' следует быть правдивым, 
искренним, как правдиво, искренне само народное творчество. Необходимо 
показывать народную архитектуру со всеми ее ценными сторонами, а не де
монстрировать самих себя, бравируя той или иной манерой изображения и 
тем самым заслоняя самое главное в народном творчестве, полном величе
ственной простоты и ясности...». Во всех работах, особенно же выполнен
ных карандашом, блеклой тушью или акварелью, видна особенная, своеоб
разная техника Р. М. Габе. Его манера рисунка с большой мягкостью и



точностью передает дерево, а внимательный взгляд художника находит 
подлинное искусство в таких уголках, в таких деталях, мимо которых мно
гие прошли бы, ничего не заметив.

Благодаря этому работа Р. М. Габе «Карельское деревянное зодчество» 
дает нам яркое представление о высоких качествах подлинного народного 
творчества и является ценным вкладом в дело изучения национального 
искусства народов нашей великой Родины.

Я.  О. С в и р с к и й

i '  i L i  ;



К Р Е С Т Ь Я Н С К А Я  И З Б А  К А К  П А М Я Т Н И К  А Р Х И Т Е К Т У Р Ы

Н е так далеко еще от нас то время, когда из всех произведений народ
ного зодчества только церкви считались памятниками архитектуры. Все, 
кто ездил знаком 1̂ ься  или изучать художественные ценности народного

дчества нашего Севера, сосредоточивали свое внимание главным образом 
а его деревянных церквах, бросая лишь мимолетный взгляд, а то и вовсе 

не обращая внимания на гражданские строения деревни. Между тем, мо
нументальные избы северных областей, амбары, риги и другие произведе
ния крестьянского зодчества отмечены в такой же мере творческим гением 
народа, как и церкви. И збы и хозяйственные сооружения деревни называ
лись «крестьянскими постройками» и рассматривались главным образом с 
бытовой точки зрения. Еще меньше внимания обращено было на внутрен
нее устройство кре^ьянской избы, на гармоничность ее архитектурных де
талей, особенно на Севере. Д о последнего времени этнографический подход 
к и з у ч е н ^  избы имел перевес над изучением ее с точки зрения искусства, 
и  полной добросовестностью, например, разобрано устройство курных изб, 
но никто ещ€ не делал попыток указать на те художественные архитектур
ные формы, которыми полны даже эти курные избы.

Вполне понятно, что художники называют наш Север «русским Римом» 
за его необыкновенную деревянную архитектуру. О церковном деревянном 
зодчестве И. 1 рабарь говорит: «Когда стоишь подле древнего сруба, то 
не можешь отделаться от мысли, что эти поистине гигантские бревна,’ ка
ких нынче ни в одном лесу не сыщешь, срублены не нынешними людьми, а 
великанами» . Такие же мысли вызывают в нас и огромные избы Карелии 
с высоко вздымающимися тесовыми крышами. Те, кому привелось бывать 
на Севере и смотреть глазами художника на произведения народного зод
чества, будь то высокое стройное церковное здание или внушительных раз
меров изба, или крохотный амбар, могут сказать, что и они испытали такие 
же чувства восхищения. И  если говорится о самобытности русского север
ного церковного зодчества, то в такой же степени самобытно и зодчество 
крестьянских изб, так как творцы его были одни и те же. Все заимствова
ния из архитектуры городов не шли дальше декоративного убранства, но и 
оно было настолько переработано зодчими из народа, настолько приспособ
лено к местным условиям, что создался свой северный стиль деревянной 
архитектуры.

* И.  Г р а б а р ь ,  И стория русского искусства. Т ом  I, стр. 354.
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Северная изба обаятельна логикой своих масс, и это преобладает над 
всеми деталями, отодвигаемыми на второй план. П о красоте архи^ 
тектурных форм, ho своим конструктивным особенностям и по исконным 
традициям, сохранившим нам почти в неприкосновенном виде самобытные 
чрормы, эта отрасль народного искусства имеет для нас чрезвычайную цен
ность. Отличительные черты художественной мысли народа —  простота, 
ясность и доступность пониманию широких масс. Это необходимые усло
вия восприятия всякого художественного произведения.

Д о сих пор мы не имеем систематического исследования по крестьян
ской архитектуре Севера, несмотря на то, что значительным большинством 
писавших о народном искусстве указывалось на этот пробел в нашей лите
ратуре. В тех немногих строках, которыми И. Грабарь пытается дать ха
рактеристику деревянного гражданского зодчества, им отмечается, что «из
бы любопытны лишь в местах, значительно отдаленных от Москвы или Пе
тербурга, только там, где городские вкусы не успели проложить себе до
роги» Ч Усматривая городские влияния, «городскую затейливость» в фигур
ных наличниках северных изб и в других архитектурных деталях, авторы 
отодвигают эти произведения народного творчества на очень дальний план, 
считая их недостойными изучения. М ежду тем, большой художественный 
интерес представляют не только сооружения, сохранившие в нетрон)гтом 
виде старинные формы, но и образцы крестьянской архитектуры, на кото
рых отразились городские влияния различных эпох.

‘ И . Г р а б а р ь ,  И стория русского искусства. Т ом  I, стр. 504.



Г Л А В А  I

К Р А Т К И Е  С В Е Д Е Н И Я  П О  И С Т О Р И И  К А Р Е Л И И

Карелия представляет северо-западную окраину нашего Союза, гранича 
на сев€руе с Мурманской областью, расположенной на Кольском полуостро
ве, на западе —  с Финляндией на протяжении около 10ОО км. Южную 
границу Карелии представляют части Ленинградской и Вологодской обла
стей, а  на востоке она примыкает к Архангельской области и в северной 
своей части омывается водами Белого моря (рис. 1). Геологическая исто
рия этой страны избороздила поверхность ее бесчисленными глубокими 
морщинами и длинными впадинами, превратившимися в озера и заливы, вы
тянутые преимущественно с северо-запада на юго-восток. Таково было на
правление движения великого ледника, спускавшегося со Скандинавских 
гор к Средне-русской равнине и сгладившего, отполировавшего до удиви
тельной гладкости прибрежные скалы, окаймляющие берега карельских 
озер. Все это вместе с дремучими хвойными лесами придало своеобразную 
величавую красоту суровому ландшафту Карелии —  стране озер, скал и 
лесов. Многочисленные полезные ископаемые в виде металлов (озерные 
руды), минералов (мраморы, граниты и др.), бесконечные леса, а в настоя
щее время главным образом «белый уголь» в виде многочисленных поро
жистых рек с красивейшими мощными водопадами представляют главные 
богатства страны.

В истории самого карельского народа немало трагических страниц. 
Кар>€лы —  одно из финских племен западной (Балтийской) группы —  на
селяли в древние времена земли вокруг Ладожского и Онежского озер, 
распространяясь довольно широко, судя по сохранившимся географическим 
названиям, на север и на восток. В X II в. они являются уже данниками Ве
ликого Новгорода и союзниками новгородцев в многочисленных войнах их 
против других финских племен, против немецких рыцарей (в войсках 
Александра Невского), а иногда и против русских князей, враждебных 
Новгороду. С конца X III в. начинаются упорные войны Швеции с Новго
родом за обладание Карелией, за земли по берегу Финского залива; з 
X IV  в. часть Карелии оказывается побежденной шведами и присоединен
ной по Нотебургскому миру к Шведскому государству под именем Карелы 
немецкой, в отличие от Карелы русской, оставшейся под властью Новго
рода. Это разделение народа между двумя враждующими державами при
несло ему много бедствий. И та и другая часть Карелы принуждены были 
вести в течение веков междоусобные войны, участвуя в борьбе двух силь
ных государств. «Народ карельский, разъединенный между шведами и нов
городцами, подавал повод к вражде тех и других между собою и сам не



I. Карта Карелии с обозначением районных центров



знал, куда ему пристать, вел междоусобную войну в угоду сильным чу
жеземцам, которые разорвали его и спорили за него, как за добычу»*. З а  
этот период времени Карелия переходила неоднократно то к той, то к дру
гой стороне. После смутного времени, резко ослабившего Московское го
сударство, русские снова были отброшены от берегов Балтийского моря, и 
в 1617 г. по миру в Столбове значительная часть Карелии оказалась за 
Швецией. Н о по мере усиления своего Москва предпринимает ряд войн с 
целью вернуть утерянные земли по берегу Финского залива, пока Петр 
Великий «ногою твердой стал при море», и по Ништадтскому миру в 
1721 г. вся Карелия была присоединена к России.

В первой половине X III в. карелы были обращены новгородцами в пра
вославие, по выражению летописца «мало не все люди», что содействовало 
несомненно сближению их с русскими, но, принимая русскую культуру, 
русский язык, карелы тем не менее сохранили и до настоящего времени 
свой родной язык и многие свои обычаи.

Многочисленные войны, ареной которых была Карелия, постоянно 
опустошали край, и при Иоанне Грозном уже начинается эмиграция ка
рел в глубь России. Особенно усилилась она после Столбовского мира, 
когда карелы, связанные с русскими экономическими узами и вероиспове
данием, переселялись в большом числе в Тверской край и соседние районы 
из мест, отошедших к Швеции. Между тем, с X III в. из новгородских зе
мель начинается заселение славянами северных областей и Карелии в том 
числе. Новгородцы устремлялись на север в поисках более выгодных про
мыслов в лесах и по рекам и озерам. Движение это имело чисто торгово- 
предпринимательский характер и возглавлялось боярами и князьями. Д о
ставка добытых товаров —  пушнины, рыбы, дичи —  требовала организа
ции на длинном пути с далекого севера поселков и деревень, в которые 
затем устремлялось крестьянское население. Возникшие позднее новгород
ские монастыри, продолжавшие роль торгово-промышленных предприятий 
6оярк:тва, явились мощными центрами колонизации, обрастая многочислен
ными крестьянскими селениями. В таких монастырях, как Соловецкий, 
старообрядческая Выговская пустынь и другие, возводились крупные по
стройки, строились заводы, суда, развивались тонкие ремесла, велась тор
говля с заграницей, а Выговская пустынь даже чеканила собственную мо
нету.

Новгородская колонизация пышно развивалась вплоть до падения Ве
ликого Новгорода, т. е. до X V  в. С этих пор берет верх московская коло
низация и вытесняет постепенно новгородское влияние в торговле и про
мышленности Севера. Исторические пути колонизации естественным обра
зом шли по рекам и озерам, так как «тележных дорог» не было. Главный 
путь в Карелию был рекой Свирью и Онежским озером: «судовой ход 
Снегом озером на обе стороны по погостам»^. От северного берега озера 
пути продолжались на реки Выг, Суму и Нюхчу и по этим рекам к Онеж
ской губе Белого моря. С восточного берега Онежского озера колонизация 
двигалась на север и северо-восток также по рекам и озерам. От западно
го  берега Ладожского озера, от старинного города Карелы (нынешний 
Кексгольм), путь шел на северо-запад в «дикую лопь» (лопари) и к ка
рельскому берегу Белого моря. Постепенно этими путями шло заселение

• Н . К о с т о м а р о в ,  С еверно-русские народоправства. Т ом  I, стр. 407.
2 С. Ф . П л а т о н о в  и А .  И.  А н д р е е в ,  Очерки по истории колонизации Севе

р а . Н овгор одск ая  колонизация С евера. Стр. 30.



ш ей Т отем ской  волости. Значительны й интерес представляет работа по изучению  по
строек  В ерхн е-В олж ск ой  этнологической экспедицией: «К рестьянские постройки Я ро
сл авск о-Т вер ск ого  края», 1926 г. Районы, в которых производилось собирание материа
лов этой  экспедицией, соприкасаю тся с северно-великорусской областью ; кроме того, 
исследовались постройки части бывшей Т верской губ. с карельским населением. П о
этом у означенная работа приобретает для нас особое значение возм ож ностью  сопостав
ления крестьянских построек К арело-Ф инской С С Р  с постройками тверских карел. 
М о ценность этого  труда в значительной мере сниж ается качеством иллю стративного  
материала, исполненного не специалистами. П о изучению  крестьянской архитектуры той 
части С евера, которая нас в данном случае больш е всего интересует, сл едует отметить  
статью  К . К . Ром анова «Ж илой дом в З а о н еж ь е»  в сборнике «К рестьянское искусст
во С С С Р » , 1927 г. В о втором сборнике «К рестьянского искусства» имеется статья  
того Же автора о постройках части А рхангельской области «Ж илищ е в районе реки  
П инеги», 1928 г.

В  дел е собирания материалов и исследования крестьянских построек этнография за 
нимает первое место. Э то  подтверж дается большими коллекциями ф отографического ма
териала, собранного в этнографическом отделе Р усского  м узея, значительным количе
ством обм еров и рисунков, выполненных специалистами, и описаниями и исследования' 
ми участников этнологических экспедиций. Н о  нуж но отметить, что и помимо экспеди
ций худож ники ездили по своему почину для изучения церковной и граж данской архи^  
тектуры  С евера, не минуя и Карелии. Т ак , в начале девятисоты х годов отправился на 
С евер  И . Я . Билибин черпать вдохновение для своих сказок и собрал замечательный  
материал. Ф отограф ическая коллекция его путеш ествия по северу хранится в И нституте  
истории материальной культуры. П обы вал там и В . А .  Плотников, привезя больш ое 
количество ф отографических снимков и интересные этю ды  построек и картин север
ного бы та. Ф отограф ические снимки М . А . К руковского, снятые во время его поездки  
в О лонецкий край в 1904 г., хранятся в этнографическом отделе Р усск ого  музея. К р о
ме того, в ф ототеке м узея  имеются коллекции снимков построек З а о н еж ь я  в дерев
нях Великая Губа, К осм озер о, Великая Н ива и др. и построек быв. О лонецкого, Л о -  
дейнопольского. П етр озаводск ого  и П овенецкого уездов . Н екоторы е научные уч р еж де
ния во время экспедиционны х работ, попутно со своими специальными заданиями, 
такж е фотограф ировали избы  и хозяйственны е строения крестьян. Т ак , в Гидрологи
ческом институте имеются снимки построек, снятые О лонецкой научной экспедицией  
в районе С егозер а.

В о  время моих п оездок  по К арелии, начиная с 1908 г., мною обмерен и зарисован  
целый ряд дом ов в деревне С улаж гора близ П етрозаводска, а в селе К ондопога, кро
ме крестьянских построек, подробн о исследован памятник церковной архитектуры —  
У спенская церковь. Ц ерковь эта известна в литературе по обмерам, произведенны м  
Д . В , М илеевы м, но этот замечательный обр азец  деревянного зодчества был изучен  
далеко не полно. В о  время путеш ествия к трем водопадам  реки Суны —  Кивач, П ор-  
порог и Гирвас —  мною зарисованы  постройки и детали их в деревнях Т ивдия, У ссу -  
на, Чикулай и др . В  1924 г. по командировке 2-го П олитехнического института я 
занялся  изучением крестьянской архитектуры в З а о н еж ь е , т. е. на обш ирном полуост
рове северного берега О неж ского озер а  с относительно густым великорусским населе
нием и снова в селе К ондопога. В  1928, 1929 и 1930 гг., участвуя в этнологических  
экспедициях К И П С  (комиссии изучения производительны х сил С С С Р ) А кадем ии наук, 
я п роизводил обмеры , зарисовки, а такж е ф отограф ирование крестьянских строений  
в районах С ям озерском , О лонецком , С вятозерском , Видлицком, М едвеж егорском  и 
П етровском . В о  всех перечисленны х районах население карельское. З д е с ь  было обр а
щ ено внимание на пополнение собранного материала снятыми с натуры планами дер е
вень, а в дер евне К ож али  О лонецкого района снят план с подробны м изображ ением  
всех построек в аксонометрической проекции.
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ство. 1916 г.
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1924 г.
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зодчих.
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«Ж ивая старина», 1904 г.
_  О  л е н е в И . В ., Карельский край и его будущ ее в связи с  постройкой М урманской  
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^  С и н о з е р с к и й  М ., Домаш ний бьгг крестьян Л евочской волости Боровичского

у зе д а  Н овгор одск ой  губ. «Ж ивая старина», 1899 г.
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2  ̂ обозначением  районны х центров . . .
i  П ла^ г“  О лон ец к ого  района
4 п л  -  С вятозер о  С в ятозерск ого  района
5 . П л ^ ”1 е о е в н ‘̂ ^К^^” *̂  К ^ т о з е р о  М едв еж егор ск ого  района. А кварель  
6  П л я ^  деревни К ож ал и  О лон ец к ого  района  
7.' П л а^  Ю р костров  П етровского района
8  П л а н  в Б ольш ие С ельги О л он ец к ого  района
9 П л а «  г Т Т  У хтинского района

10! И з г 1 п д ^  К он доп ога  К он доп ож ск ого  района
11 O fiii “ ^ деревнях К арелии. Р исунок  пером
11. О бщ ии вид дер евни  П ограничны е К ондуш и В идлицкого оайона
12 Общий ,„Д дер е,„„  Кожади Олонецкого р .й о "

■ Р н с у н « Г  „‘ р ^ Г ° ' ’“ “ ° “  “ • ««" Д »" »™  К он доп ож ск ого  района.

1^' С кворцовой. С ел о  К он доп ога  К он доп ож ск ого  оайона

!б : Д о Г г “ „ Т н Х Х “ . Г ю ' ^ ' ‘’" “  Сямозер“ Г о  Г а й Г а
17. П лан дом а К л оп ова ^^ркостров П етровского района

^ р а й о н Т “  ̂ Т ерен тьева (лицевы е ф асады  справа). Д ер евн я  П етры  В еликогубского

19. П лан дом а П олитова. Д ер ев н я  Л азар ев о  Ш унгского оайона
20. П лан дом а А к ул ова . Д ер ев н я  К олмаки Ш унгского района

2 2  Д о Г к л о п о в ?  С вятнаволок П етровского района
23. Д о м  Т ер ен тьев?^ Д еое^ в н ^ ^ п “ ^^'^“к^  Великогубского^ района. Р и сунок  пером  
24 n«Q ti Г" ' рсвня П етры  В еликогубского района Р и сун ок  пеоом
I t '  Д ; Г с м ° и о н о ^ " ”Г " -  С ям озерского p a L n a

■ ^С ям^ГерсГого р а ^ 'н Г " ’ У ™ ^ л а

27  П л Г н ^ Г Г ° Ш  р а зр ез . Д ер ев н я  У гмойла С ям озер ск ого района
ского раГона С улаж гора П р и он еж -

®перо™ ” Ф ом киной. Д ер ев н я  С ул аж гора П р ионеж ского района. Р и сунок

3 0  К арпина. Д ер ев н я  С улаж гора П р и он еж ск ого  района
з Н Г к а З н Т  Н оГ л Д - г  ^<^Рпина. Д ер ев н я  С улаж гора V H o 'e L c K U ^ ^ " ^ ^ ^ ^

'  лГ ж гоГ пр'он^е^Г ^ ^^^ ^^ ^ ^ аксонометрической проекции. Д ер ев ь я  С у -

района" "' К о р за  С ям озер ск ого

24" планов дом ов У хтинского района
М  П лан дом а Чечиева. Д ер ев н я  К ож ал и  О л онецкого района  
И '  ДО” ® С тепиева. Д ер ев н я  К ож ал и  О л онецкого района
36. Д о м  О^едорова. Д ер ев н я  П ел ьдож и  С вятозерск ого р ^ н Г
37. Д о м  Ф ом ина. Д ер ев н я  С ем чегора М едв еж егор ск ого  района

р а Г а "  А к Г р 'Г "  * « « « •  С ям озер ск ого
лл' Ч адаева. Д ер ев н я  А й н о со в о  О л он ец к ого района
W . В нутренний вид черной ивбь,. Д ер ев н я  А к п ой л а  С ям озер ск ого района. А к варель
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41. Внутренний вид черной избы  Ф илькина. Д ер евня З а го р ь е  Ш унгского района.
А кварель

42. С хем атическое изобр аж ение черной печи с обозначением  частей ее
43. Внутренний вид избы  с белой печью, только что переделанной из черной. Д ер евья

Угмойла С ям озерского района. А кварель
44. Внутренний вид дома С тепиева. Д ер евн я К ож али О лонецкого района. А кварель  
43. Внутренний вид избы  Д ем оева. Д еревня Угмойла С ям озерского района. А кварель
46. Печь с голбцем. С ело Р еболы  Р ебол ьского района. Туш ь
47. Внутренний вид избы  Смирнова, второй этаж . Д ер евня Угмойла С ям озерского

района. Рисунок пером
48. Внутренний вид и збы . Печь с камельком. С ело Т и хт озер о  У хтинского района
49. Внутренний вид черной избы . Д ер евн я П ельдож и С вятозерского района
50. Внутренний вид и збы . Д ер евн я Э ссойла С ям озерского района. Рисунок пером
51. Внутренний вид скотного двора А наньева. Д еревня К ож али  О лонецкого района.

Рисунок пером !
52. Д о м  С авельева. Скотный двор и сарай. Д ер евн я Ю сто зер о  М едвеж егор ского

района. Р исунок карандаш ом
53. З а д н и й  ф асад дома Т ихонова. Д еревня С улаж гора П рионеж ского района. А ква

рель
54. Д ом  Ш антаева. З а д н и й  ф асад. Д ер евн я С вятозеро С вятозерского района
55. Д о м  С еменова. Сарай и скотный двор. Д ер евн я Ю ркостров П етровского района
56. Сарай в дом е П уговкина. Д еревня К ож али О лонецкого района
57. С арай в дом е А наньева. Д ер ев н я  К ож али  О лонецкого района
58. К онструкция крьпии (закрепление «куриц»). Д еревня Большие Сельги О лонецко

го района. Рисунок пером
59. П омочи и «курица» с потоком на доме. Д ер евн я Угмойла С ям озерского района.

Рисунок пером '
60. И зготовление теса  топором. Д ер евня Ю стозер о  М едвеж егор ского района
61. Зак реп л ен и е теса шеломом. Д ер евн я  С ем чезер о М едвеж егорского района. Рису

нок пером
62. К онструкция тесовой кровли. Рисунок пером!
63. Ш елом  крыши. Д ер евн я Ю стозер о  М едвеж егорского района. Рисунок карандаш ом
64. С троящ ийся дом. С вязи бревенчатого фронтона. С ел о Святнаволок П етровского

65. К м с т р у к ц и я  бревенчатого фронтона. Д ер евн я Угмойла С ям озерского района. Ри
сунок пером

66. Д о м  К орнилова. Д ер евн я  У ссуна П етровского района v  •
67. Д о м  М еркурьева с отдельно стоящим! двором. Д еревня П ограничные Кондупга

В идлицкого района ___  ^  „
68. У спенская церковь, построена в 1774 г. С ел о К ондопога К ондопож ского района.

69 Д ^ ^ Л оп Т тк и н а . Д ер ев н я  Т арасы  Великогубского района. А кварель
70. Д о м  А геев а . Д ер ев н я  У лялега С ям озерского района. Рисунок пером
71 Ч асовня. Д ер евн я  О стречье М едвеж егор ск ого района
72. А м б а р  А нисим ова. Д ер евн я  Т о р о со зер о  М едвеж егорского района
73! Старинный амбар. Д ер евн я  Н иккойла С ям озерского района
74. Р езн о й  поток. Д ер ев н я  М ельницы С вятозерского района. Рисунок пером
75 Р езн ой  поток. Д ер ев н я  Л умбила С ям озерского района. Рисунок пером
73к. Р езн ой  конец нового потока. Д ер евн я  Угмойла С ям озер ского района. Рисунок

76 Р езн ы е потоки. Д ер ев н я  П роккойла С ям озерского р а й ^ а . Рисунок пером  
1 1 . П оток на бане. Д ер ев н я  К ож али  О лонецкого района. Рисунок п ер ом . ^
78. Д етал ь  крыши ам бара С таниславова. Д ер евн я Угмойла С ям озерского района. Р и -

79. Д ет ал ь  д о м Г  П етрова. Д ер евн я  М яндусельга М едвеж егор ского района. Рисунок

80. До^Г^Палкина. Р езн ой  поток. Д ер евн я Тивилицы  С ям озерского района. Рисунок

81. Р е зн ^ Г п о т Г к и . С ел о С ям озер о и деревня К урмойла С ям озерского района. Р и су-

82. Ре"зны е""пТоки. Д ер ев н я  Тивилицы  С ям озер ского района, деревня Больш ие С ельги
О л онецкого  района. Рисунок пером „ „  „ нлма

83 Д ет ал ь  дом а Л ебедев а . Д ер ев н я  У гмойла С ям озер ск ого района. Д етал ь  дом а  
Н естер ова  Д ер ев н я  У гмойла С ям озер ского района. Рисунок карандаш ом  

84. П о т о к  на дом е Д ем оева. Д ер ев н я  Угмойла С ям озер ского района. Рисунок пером

2П



вб! Й ° ^ / ^ : : „ к ? Т е Г в Л “ Г  С «-«Р С «ого  Р.Й.Н., Р „ у „ „ .  „ер .„

89. Резвые 3 « и  “Д еревм '’п“ дь до»и °с'’°  ■»“»“«• Р"Сунок пером
«.зерского ; . Й ^ Г  ри” Д Г и Т о м  « » '» " «  Сямозер» С .

■ ПОТО  ̂ Т о Г в н я  к Т ° '* “ - Ю с т о зер о  М ^ двеж сгор ск ого  района Р езн о й

9 .. р . з Г '  n t s r  м ^ Г ж ^ .-о р '̂ г  “p ' s .

■ Р и сТ н .Г ” р™ м''°“  Толзуйскнй П огос, Ш у н ге к » , р а й .» .,

сунок пером ^  С вятнаволок П етр овск ого  района. Р „ .

95. П омочи (крючки).^ С ям озерский район. Рисунок пером

97 Р » с у 'н о Г „ « о Г ““" ^ ' -

9 8 . п £ £ ”" ( кТ а  д " :,„ " ;Г ж Г к .̂ ':р г з^ ^ ^ ^ ^ ^

i i :  £ l ' ° S ' x E ’ rJ02. Д о м  Б улаева О лонецкого района. Р исунок пером

р „ _

L ? I r J  - ”•
107.' Д о м  p llT o T o T a  f e z  М едв еж егор ск ого  района

109' f c » ”” ”" ™ - П °;оТ Т ел„коГ б"к о™ ’’"[Г»™  А м а^ ль'’"” ""''
* S r » , r r  Д 'Р » « «  У ~ о й л .‘'с,мо*зерсГо‘’" :й о „ ,. Р „„»ок

О лГ е^ого” ^ЛТГ  "“ « ) •  Д '» » н «  Рыпушкалниь,

■ * :Г о «  Л 'Р " »«  Сулажгора Прионежского района. Рисунок

и з .  Р езн а я  ппин!^” ^^' С улаж гора П рионеж ского района. Т уш ь
114 Р езн а я  ппии Д ер ев н я  С улаж гора П рионеж ского района Т уш ь  

, ■ Рису'нок'^"" о Г  ‘  Д 'Р " » ” Мяндусельга Мед.еиГ.горского района.

■ Большие Сельги Оло„е„кого района. Рисунок

U7 P .'?L “.'  !! полотеще. Рисунок пером

119. Резной конец „р»„л„и„. Село Велика, Губа Велнко.убского района. Рисунок 

" е р о Г " "  Д'Р'>»я Тарасы Великогубского района. Рисунок

"'■ " К ; Г н Г „ “ р Г " ' " ‘‘'  * « " » “ ■ П— " С ..„ ,е р с к о г о  района.

„  • ? .r ; a " V y „ r " Z ' П а „ и „ н .и и , Великогубского
124 М амоева. Д ер ев н я  Паппила С ям озерского района

]25.' Дом H °k\ ™ % w L  „Г и1?л°ии5"Т е''’" " °ч '’б"^ к»ра«дашом

J27; & ^ г ;" :;р и '* о У 'Г б ы ^ м ^ 'грайона Д 'Р '>"» Проккойл. Сямозерского



132. Д о м  К ирьянова. Д ер евн я  Угмойла С ям озерского района. Рисунок цветным ка
рандашом)

о*"'**®** *** и збе . Д ер евн я  Угмойла С ям озерского района. Рисунок пером  
134. Реш етки балконов. С ямозерский район. Рисунок пером

5 ^ * ° “ дом а А геев а . Д ер евн я  Улялега С ям озерского района. А кварель  
|З о . Б алкон на и збе . Д ер евн я  Э ссойла С ям озерского района. Рисунок пером  
1 3 /. Д ом  О нейкова. Д ер евн я  С улаж гора П рионеж ского района. Рисунок пером
138. Балкон на избе. Д еревня Э ссойла С ям озерского района. Рисунок пером
139. Балкон дома К лопова. Д еревня Патаневщ ина В еликогубского района. Рисунок

пером
140. Д о м  Н иконова. Д ер евн я С улаж гора М едвеж егорского района. Рисунок пером
141. Дом! Ф епонова. Д ер евн я П огост Великогубского района. А кварель
142. Д о м  А л уп ова . Д ер евн я  Колмаки Ш унгского района. Рисунок пером
143. К рестьянская изба . Д ер евн я С улаж гора П рионеж ского района
144. Л ицевой ф асад дома Карпина. Д еревня С улаж гора П рионеж ского района. А ква

рель
145. И зба-читаль«я . Д ер евн я  Угмойла С ям озерского района. А кварель
146. А м бар . С ело С пасская Губа П етровского района
147. О кно дома С кворцовой. С ело К ондопога К ондопож ского района. Рисунок пером
148. О кно Успенской церкви. С ел о К ондопога К ондопож ского района. Рисунок пером
149. Д в ер ь  разваливш ейся старинной церкви. Д ер евня Чикулай К ондопож ского района.

Рисунок пером
150. Д о м  М акарова. Д еревня А хпойлиш ки С ям озерского района
151. Д о м  К орнакова. Д ер евн я  Канейла О лонецкого района
152. О к н о дома Рогова. Д ер евн я Вешкелицы С ям озерского района. А кварель
153. О кно дом а О сипова. Д ер евн я Угмойла С ям озерского района. Рисунок цветными

карандаш ами
154. О кно дом а З а х а р о в а . Д ер евн я  Угмойла С ям озерского района. Рисунок цветными

карандаш ами
155. Н аличник избы . Д ер евн я  Т и вди я  К он доп сж ск ого  района. Рисунок пером
156. О кно дома Т естова. Д ер евн я Тивилицы  С ям озерского района. Рисунок каран

даш ом
157. О кно дом а И ванова. Д ер евн я Угмойла С ям озерского района. А кварель
158. О кно старого дом а. Д ер евн я  К ор за  С ям озерского района. А кварель
159. О кно дом а Карпина. Д ер евн я  С улаж гора П рионеж ского района. А кварель
160. Стары й дом  Л евкина. С ело Спасская Г уба П етровского района
161. О кно дом а Л опаткина. Д ер евн я  Т арасы  В еликогубского района. Рисунок пером
162. Н аличник окна дом а Карпина. Д ер евн я С улаж гора П рионеж ского района. Рисунок

пером
163. Д етал и  наличника окна дом а Карпина. Д еревня С улаж гора П рионеж ского района.

Рисунок пером. А кварель
164. О кно дом а К лопова. Д ер евн я  П атаневщ ина Великогубского района. А кварель
165. О к н о старого дома. С ел о  К ондопога К ондопож ского района. Рисунок пером
166. Н аличник окна дома. Д ер евн я  А хпойла С ям озерского района. А кварель
167. О кно дом а А к улова. Д ер евн я  Колмаки Ш унгского района. Рисунок пером
168. О кно дом а Ф омкиной. Д ер евн я С улаж гора П рионеж ского района. Рисунок пером
169. Н аличник окна дом а Т итова. Д еревня М яндусельга М едвеж егор ск ого  района.

А кварель
170. П одоконная доска дом а Ф епонова. Д ер евня Я ндом озерский П огост Великогубско

го района. Рисунок  пером
171. О кно дом а И гнатьева. Д ер евн я  Паппила С ям озерского района. А кварель
172. Д о м  З а х а р о в а . Д ер ев н я  С вятозеро С вятозерского района
173. Д о м  И гнатьева. Д ер ев н я  Паппила С ям озерского района
174. К ры льцо дом а Гаврилова. Д ер евн я Угмойла С ям озерского района
175. Д о м  М итроф анова. Д ер евн я  Ч ебина М едвеж егор ск ого района
176. К ры льцо дом а И конникова. Д ер евн я Э ссойла С ям озерского района. А кварель
177. Д о м  К еноева. Д ер евн я  М яндусельга М едвеж егор ск ого района
178. Д о м  Гаврилова. Д ер ев н я  К ойкоры  П етровского района
179. Д о м  Ф ом ина. Д ер евн я  С ем че-Гора М едвеж егор ск ого  района
180. К ры льцо дом а Б огданова. Д ер евн я  П ельдож и С вятозерского района. Рисунок ка

рандаш ом
181. Д о м  К ононова. Д ер евн я  П ельдож и С вятозерского  района
182. Д о м  О стапова. С ел о П окровское М едвеж егор ск ого района
183. К ры льцо избы . Д ер ев н я  М алы е С ельги О лонецкого района. Рисунок пером
184. К ры льцо дома. Д ер ев н я  П адройла С ям озерского района
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185. Стары й дом  А к ул ов а . В ор ота  в скотный двор. Д ер ев н я  П о р о со зер о  П етр овск ого
района

186. В ор ота  в  скотный двор  И ш анькина. Д ер ев н я  С улаж гора П р и он еж ск ого  района.
Т уш ь

187. В орота в сарай Иш анькина. Д ер ев н я  С улаж гора П р ионеж ского  района. Т уш ь
188. В ор ота в  сарай Л опаткина. Д ер ев н я  Т ар асы  В еликогубского района. Т уш ь
189. З а д н и й  ф асад  дом а М акеева. Д ер ев н я  С ем че-Гора М едв еж егор ск ого  района
190. В з в о з  дом а В асильева. Д ер ев н я  П авойла О лон ец к ого  района
191. Д о м  К ононова с  крытым в зв озом . Д ер ев н я  Больш ие С ельги О л он ец к ого района
192. В з в о з  дом а П уговкина. Д ер ев н я  К ож ал и  О лон ец к ого района. Р и сун ок  пером  
t9 3 . Д о м  Гаврилова. Крытый в зв о з. Д ер ев н я  У гмойла С ям озер ск ого района ,
194. Н овы й в зв о з у дом а. Д ер ев н я  К отчила О л онецкого  района
195. В з в о з  дом а Рьгбцова. Д ер ев н я  К ож али  О л онецкого района
196. В зв о з  у дом а. Д ер ев н я  Угмойла С ям озерского района
lo o ’ У в зв оза . Д ер ев н я  П авойла О л онецкого района. Рисунок  карандаш ом
198. С толбы  у в зв озов . Р исунок пером
199. С толбы  у в зв о зо в . Р исунок карандаш ом
200. С толбы  у  в зв о зо в . Р и сунок  пером
201- Р езн о й  ст о д б  у  в зв оза . Д ер ев н я  Больш ие Сельги О лон ец к ого района. А к в ар ел ь
202. С толбы  у  в зв о зо в . Р и сунок  пером
203. С толбы  у в зв озов . Рисунок  пером

в зв о за  у дома. Д ер ев н я  П авойла О л онецкого района. Р и сун ок  пером  
столбы  у  в зв о зо в  и колонка крыльца. Рисунок пером  

7П7 д  торцов бревен. Д ер евн я  З а о ст р о в ь е  О л онецкого района
9ПП дом а В олкова. Д ер ев н я  Э ссойла С ям озер ского района. Р исунок  карандаш ом
7П0 дом а А вер к иева. Д ер ев н я  П ограничны е К ондуш и В идл ицкого района
91 л д  амбары. Д ер ев н я  Т олвуйский П огост  Ш унгского района. Р и сунок  пером
210. А м бар  Рупиева. Д ер ев н я  Больш ие С ельги О л онецкого района. Р исунок  каранда

шом
211. А м бар  дом а П уговкина. Д ер ев н я  К о’ж али О л онецкого района. А к варель
212. А м б а р  И гноева. Д ер ев н я  Больш ие С ельги М едв еж егор ск ого  района
213. А м б а р  на бер егу  С ям озера. Д ер ев н я  Т ивилицы  С ям озер ск ого  района
214. А м бар . Д ер ев н я  М едвеж ья  Гора М едвеж егор ск ого  района
215. Вновь построенны й амбар. Д ер ев н я  А л ек ки  С ям озер ск ого  района
216. Д в ер ь  амбара М итруш ева. Д ер ев н я  Гамойла О л онецкого района. Р и сун ок  каран

даш ом
217. Внутренний вид ам бара П уговкина. Д ер ев н я  К ож али  О лон ец к ого  района. Рисунок

карандаш ом
218. Бани у  «ламбуш кн». Д ер ев н я  Больш ие С ельги О л онецкого  района
219. Внутренний вид бани. Д ер ев н я  К ож али  О л онецкого района. А к варель
220. Баня. Д ер ев н я  П ельдож и  С ям озерского района
221. Баня в деревне К отчила О л онецкого района
222. Баня на бер егу р. О лонкн. Д ер ев н я  К ож али  О лон ец к ого  района. А к варель
223. Внутренний вид риги. Д ер ев н я  К ож ал и  О л онецкого района. А к вар ел ь
224. С тарая рига. Д ер ев н я  У гмойла С ям озерского района. Р исунок  цветными каранда

шами
225. Рига. Д ер ев н я  Э ссойла С ям озер ского района
226. Р ига Ф . З а й ц ев а . Д ер ев н я  К отк озер о  О л онецкого района
227. Внешний ̂ вид риги С тепиева. Д ер ев н я  К ож ал и  О лон ец к ого  района
228. Рига З а й ц ев а . Д ер ев н я  К отк озер о  О лонецкого района
.229. М ельница Щ епина. Д ер ев н я  Д ер и гу зо в о . Ш унгского района. А к варель  
230. Внешний вид водяной мельницы К удж н ев а  на р. Т у к се . Д ер ев н я  Текатчз'ла О л о

нецкого района
2 |1 -  В одяная  мельница К удж иева (вид с б о к у \  Д ер ев н я  Т екатчула О лон ец к ого  района
232. С таринная мельница. Д ер ев н я  К осалм а П р ионеж ского района. С епия
233. В одян ая  мельница З о р и н а . Д ер евн я  Л ум била С ям озер ск ого  района
234. М ельница К ем ск ого  района
235. Ш атровая мельница Н икиф орова. Д ер евн я  И ммалицы  О л он ец к ого  района
236. Д о м  К узн ец ова . Д ер ев н я  У лялега С ям озер ск ого  района
237. В ерхняя часть ср уба . Д ер ев н я  Э ссойл а С ям озер ск ого  района ’
238. Н овы й ср уб дома. Д ер ев н я  К ойкоры  П етровского района
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