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НИТО О ДРЕВНОСТИ ТИПА
деревянныхъ построзкъ и рЪзьбы въ Важскомъ край.

Вологда, городъ такъ нолюбившшся Грозному, что онъ 
чуть ли не собирался совсЬмъ переселиться туда и построилъ 
обширный деревянный дворецъ на высокомъ холм'Ь, надъ ргЬ- 
кою (гдТ> нытгЬ присутственныя м'Ьста) и соборъ по образцу 
Успенскаго, — городъ этотъ теперь на прйзжаго въ первый 
разъ не производите отраднаго вп ечатляя. Болотистая, сы
рая местность, грустно-пустынная и плоская и разбитая изго
родями, окружающая городъ, изведенные совс'Ьмъ кругомъ 
л^са—и лишь многочисленные, древше храмы придаютъ ему 
обычную русскую характерность. Но когда 4дешь вверхъ на 
С'Ьверъ къ ДвитгЬ, то ч'Ьмъ выше поднимаешься, т'Ьмъ болгЬе 
изменяется и впечатлите. Уже верстъ за сотню по большой 
дорогЬ местность становится гористою, часто очень красивою, 
сохраняя свой северный, суровый характеръ. Быстрыя, св-Ьт- 
лыя ргЬчки, сосновые, еловые и березовые л'Ьса и рощи, ка- 
менныя церкви, частыя села и поселки—все это оживляетъ 
видъ.

Местами особенно меня, уроженца черноземной поло
сы, поразила северная изба. Этотъ типъ избы вид'Ьлъ я и 
прежде про'Ьздомъ въ Костромской, Нижегородской и Яро
славской губ., но въ такомъ чистомъ, несм§шанномъ вид'Ь
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въ первый разъ встрЬтилъ я ее на лесистой ВагЬ и ДвинЬ. 
Тутъ и не спещалистъ можетъ видеть въ какомъ неиспорчен- 
номъ еще видЬ сохранились у насъ старинные архитектурные 
npiesra.

Избы въ 4, 5, 6 и болЬе оконъ въ рядъ строятся 
здЬсь (рис. 1 и 2) совсЬмъ своеобразно и то что въ черно
земной полосЬ называется дворомъ, зд’Ьсь въ большей части 
случаевъ не существуетъ. Жилье, помЬщешя для скота, сараи, 
амбары, все это находится подъ одной крышей. Изба состоитъ 
изъ двухъ болыпихъ срубовъ, разстояше между коими забрано 
стенами; обыкновенно двухъ этажная изба имЬетъ съ боку 
крытый широкш бревенчатый взъЬздъ, который ведетъ во вто
рой этажъ къ широкимъ воротамъ, въ обширныя высошя сЬни— 
помЬщеше между срубовъ въ середиггЬ строешя—въ которыхъ 
стоятъ сани, телЬги, земледЬльчестя ору/ия, тутъ же сложено 
сЬно, дрова; къ боковымъ стЬнамъ, внутри сЬней, примы- 
каютъ «боковуши» (чуланы, кладовыя), въ которыхъ хранится 
различное имущество, иныя же въ лЬтнее время служатъ 
спальнями.

Эти сЬни раздЬляютъ или двЬ, три высогая жилыя избы 
съ полатями въ многочисленной семьЬ или избы жилыя отъ 
свЬтлицы, избы чистой, которую иногда зимой не топятъ и 
живутъ только лЬтомъ и у иныхъ это представляетъ родъ 
дачи. Внизу <подкл’Ьти» подъ сЬнями, гдЬ помещается скотъ, 
а подъ жилыми помЬщешями внизу или также жилая горница 
или кладовыя, амбары и ледники. Двускатныя крыши бы- 
ваютъ и крутыя съ заломомъ какъ на рис. 1, или скаты со
ставляют тупой уголъ. На обширныхъ чердакахъ сохраняет
ся ленъ въ кругахъ, сушеные грибы, вяленая рыба и т. п. 
Въ нЬкоторомъ разстоянш у каждой почти избы, мало-маль
ски не нищаго крестьянина—баня, у иныхъ еще амбары. От- 
сутств1е дворовъ, разстояше между избами, печи сбитыя вездЬ 
изъ глины съ кирпичными подами—все это способствуем 
тому, что здЬсь пожары сравнительно рЬдки и никогда такъ 
не опустошительны какъ въ тонкостЬнномъ, плетневомъ съ
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соломенными крышами, сбитомъ въ кучу, черноземномъ сел'Ь, 
которое горитъ какъ св'Ьчка. При сравнительной дешевизн^ 
лгЬса, крыши зд^сь тесовыя, а если и крыты соломой, то пра
вильными рядами, плотно, снопиками а не навалено, какъ 
напр, на пензенской избгЬ. Украшаютъ села, кром'Ь деревьевъ, 
еще во мпогихъ м’Ьстахъ по Вах1гЬ родъ палисадниковъ гусгаго 
хм4ля; его разводятъ для пива, которое зд^сь прекрасно 
варятъ и оно въ болыиомъ употребленш на деревенскихъ 
цраздникахъ. Но особенную красоту придаютъ изб'Ь крутыя 
высоюя крыльца, съ точеными столбиками и перильцами, кры- 
тыя высокими остроугольниками, полубочечными и бочечными 
крышами, на старыхъ избахъ, рЬзанныхъ въ чешую п яркая 
и оригинальная раскраска по подзорамъ, охлупнямъ, по конь- 
камъ, подкрылкамъ, по ставнямъ, наличинкамъ и карнизамъ 
крыши полотенцами. Окна двухъ родовъ „красныя“, косяща- 
тыя, разукрашенный, подъемныя, растворныя и въ проти
воположность имъ маленьюя „волоковыя“ задвияшыя—это че- 
тырехъугольныя, полуаршинныя и четвертныя отверстия въ 
ст'Ьн’Ь, съ небольшими стеклянными рамками, которыя на ночь 
задвигаются совсЬмъ вплотную доскою. Кругомъ избы идетъ 
иногда наружная крытая же лисенка въ нижпш этажъ или 
крытая галлерейка. Углы бревенчатой избы, выступающее на
ружу, иногда обиваютъ тесомъ отъ сырости и окрашиваютъ 
смолой или красной краской.

Зд'Ьсь, повторяемъ, во всей чистой можно видЬть типъ 
старорусской деревянной постройки—часто попадаются под
робности, рисунки, узоры очерташя крышъ, напоминающая 
напр, царскш Коломенскш дворецъ, или чериЬетъ передъ вами 
чудесная, высокая, подернутая мохомъ древняя деревянная цер
ковь, характерная и оригинальная, въ род/f; напр, известной 
многоглавой церкви Вытегорскаго погоста, окруженная тол
стою бревенчатою почерневшею оградою или полуразвалившеюся 
оригинальною рЬшеткой, или на rop i подымается высокая 
крыша избы съ резьбой и фигурами звг1;ря или птицы, на 
охлупнгЬ и на шиикгЬ, въ родгЬ того ряда деревянныхъ лебедей
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что изображенъ на рис. В. (Рисунокъ этотъ снять въ глу
хой деревне Вельскаго у'Ьзда) съ узорнымъ балкончи- 
комъ чердака подъ фигурнымъ павесцемъ, прорезными поло
тенцами и украшешями. Подзоры (карнизы) также прорез
ные —  тутъ сочегаше всевозможных?, фигуръ „косицею" и 
„прямыо", какъ говорятъ местные мастера—тутъ и зубчики, 
и городки, кютцы, ложки, зв'Ьздки, маковицы, дынки, грибки 
и р’Ьпки самаго разнообразнаго вида. Вся эта какъ тамъ го
ворится „ргЬзь“ густо расписана въ самыхъ оригинальныхъ и 
своеобразныхъ сочеташяхъ красокъ. Ставни красныхъ оконъ 
расписаны деревами, листьемъ, травами, узорами, изредка фи
гурами жпвотныхъ. Рис. 6 и  7 представляютъ спятыя съ 
разныхъ избяныхъ ставней рисунки. На шипецъ крыши въ та
кой избе садится или резной пЬтухъ или всадникъ, олень и т. п. 
Въ старыхъ избахъ шипецъ бываетъ не за подъ лицо съ пе
реднею стеною и отдается назадъ, образуя лобъ, какъ бы 
обр'Ьзъ крыши; шппенъ же в'Ьпчаетъ этотъ лобъ, который по
крывается легкимъ скатомъ. Красныя окна—самая разукрашен
ная часть фасада—отделываются, кроме ставень, особенно тща
тельно на „очелье“ — это г.ысокш фризъ съ желобчатыми укра
шешями и легкимъ вЬнчающимъ его карнизикомъ или р-Ьз- 
нымъ или треугольнымъ (какъ на рис. 6) или съ развальцемъ 
(какъ на рис. 7). На балкончикахъ чердачныхъ ставятся 
иногда на перильцы раскрашенпыя фигуры и не разъ я ви- 
д'1;лъ деревянные самоварчики, выкрашенные желтой краской 
пли даже вызолоченные (рис. 5). Вся эта красивая р'Ьзьба 
делается въ этомъ далекомъ лйспомъ крае прпрождепиыхъ 
дрсводеловъ, съ детства привыкшихъ обращаться съ топоромъ, 
самыми простыми средствами. „Ознаменка" (рисунокъ) этихъ 
украптешй и въ особенности фигуръ передается преемственно 
и более или менее напоминаетъ какъ бы кагае известные 
обращики, конечно древше, ибо надо сказать, что мнопе ма
стера искусству своему—какъ дело малярное, резное столяр
ное—обучаются въ Соловкахъ. Делается это такъ, что въ иныхъ 
семьяхъ отцы по какому пибудь случаю даютъ обетъ, что ихъ



первенцы поработаютъ на святое д'Ьло и мальчиковъ посы- 
лаютъ въ Соловки, гдгЬ они безмездно работаютъ на монастырь, 
въ которомъ за то ихъ обучаютъ грамот'Ь и мастерству ка 
кому нибудь. Въ Важскомъ краю, за мое тамъ житье, мнЪ 
случилось видЬть н'Ьсколькихъ мастеровъ, прошедшихъ именно 
этимъ путемъ и я долженъ, кстати, здгЬсь засвидетельствовать 
что это были люди хороппе, степенные, уже пожилые, со- 
хранивппе самое серьезное и благодарное восиоминаше о 
npi ютившей и обучившей ихъ святой обители и ни отъ одного 
изъ нихъ, въ разговорахъ вполнгЬ откровенныхъ, я не слы- 
халъ ни намека на тЬ вещи, которыя усиленно разсказыва- 
лись объ этой чтимой народомъ обители, не къ чести нашей 
печати въ газетахъ даже издаваемыхъ лицами духовными.

Если бы хоть т^нь справедливости, позволю себЬ заметить, 
была въ этихъ сплетпяхъ, это не могло бы укрыться отъ на
рода, который самъ бываетъ тамъ ежегодно, и вероятно не 
сталъ бы посылать туда своихъ д'Ьгей.

Образцы древнихъ узоровъ и р'Ьзьбы храмовъ Соловец- 
кихъ, должны конечно им'Ьть большое влппие, также и старинные 
преемственно передаваемые отъ однаго къ другому образцы.

Въ рукахъ ловкаго мЬстнаго плотника топоръ, долото, 
пила и буравъ съ болынимъ циркулемъ д'Ьлаютъ чудеса. Лю
бо смотр'Ьть какъ бойко, ловко и искусно, съ помощью этихъ 
простыхъ матер!аловъ, мастеръ вершитъ свое дгЬло.

Рис. 9 изображаетъ такъ наз. „поженную" часовенку. 
Обыкновенно на M'bcTi, почему либо отмЬченномъ народною па
мятью, ставится часовенка. Иногда она приходится на поженномъ 
(луговомъ) мЬстЬ недалеко отъ рЬки, которая, заливая это 
м'Ьсто, затопила бы часовенку. Поэтому тагая ноженныя часо
венки ставятъ обыкновенно на особыхъ срубцахъ, какъ и по
ставлена въ с. ЖитнухинЬ (Вельскаго угЬзда) часовенка, осно
ванная, судя по полустертой подписи на образ'Ъ 1727 г. Она 
была именно въ такомъ вид'Ь, когда ее срисовывали въ 1875 
году. Окно ея еще слюдяное; слюда укреплена твердой 
замазкой въ оконницЬ, сделанной изъ б’Ьлаго желЬза въ сЬтку; 
осповаше оконницы—четыре жел'Ьзныхъ прута, составляющее
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раму. Слюда укреплена кром'Ь того небольшими оловянными 
бляшками. Образа почернели, трудно разсмотрЬть рисунокъ.

Церковь такъ называемая Ростовская, изображенная на 
рис. 8, во имя Ильи Пророка при с. Ростовскомъ Вельскаго угЬзда 
Вологодской губернш, въ 7 верстахъ отъ г. Вельска, основана 
1540 г. а самое село основано княземъ вед. Ив. Ростовскимъ 
1367 г., на что есть письменныя свидетельства. Церковь эта 
обладаетъ драгоценностью—старою рукописною летописью, о 
которой мне говорилъ местный священникъ. Отъ него я и 
получилъ эти св'Ьдснш, самую же рукопись (которую видели у 
него н'Ькорые) отказалъ мнЬ почему то показать. Удивительно 
сохранившаяся древняя утварь, крашенинныя ризы, шитая кня
гинею Марьею Ростовскою серебромъ, древняя плащаница, 
желЬзния узорныя двери, древтя иконы—все это теперь раз
рушается и переносится а главное переделывается для новой 
каменной церкви, выстроенной рядомъ съ древней. Церковь 
по ст’Ьнамъ снаружи была расписана местами въ „шахматъ", 
следы красокъ сохранились, а крыши обиты какъ сказалъ свя
щенникъ „чешуйнымъ обиваиьемъ“. Грустно думать, что такой 
памятникъ старины можетъ погибнуть и не останется и следа 
отъ него, если кто не вступится въ это дело.

Нашъ ученый археографъ П. М. Строевъ, о жизни и тру- 
дахъ котораго членъ-корреспондентъ Общества Древней Письмен- 
сти Н. II. Барсуковъ издалъ свою любопытную и поучитель
ную книгу, по поводу изучешя древности СЬвера, говоритъ 
с.тЬдуюпця исполненныя чувства и силы замечательный слова, 
которыя мы съ особеннымъ удовольсгшемъ приводимъ здесь.

„Двиняне, Онежане, Пинежцы, Важане, говоритъ Строевъ, 
мало изменились отъ времени и нововведешй; ихъ характеръ 
свободы, волостное унравлеше, образъ селитьбы, пути сообще- 
шя, нравы, самое нар’М е, полное арханзмовъ и выговоръ не
вольно увлекаютъ мысль въ пленительный м1ръ самобытгя Нов- 
городцевъ. Скажу более: Двина и Поморье суть земли клас- 
сичесмя для историка русскаго. Только тамъ можно пости
гать вполне народный духъ нашихъ предковъ и физюгиомпо
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естественную и государственную древней Россш. Самыя Нов
городская и друйя с "Ь в ер л ы я летописи, делаются вразумитель
нее во многомъ.

Наши историки—сидни столичные—довольствуются изъ 
летописей и диплоиовъ (еще отчасти не вразумительныхъ) 
одними событиями (facta), но черты прежнихъ нравовъ, народ- 
наго характера, образа действш внутреннихъ и вн'Ьшнпхъ, 
ф it з! о г 11 о i и театра и р о не ш е ст в if i и общежийя—все это для 
нихъ вещи стороншя, малопостижныя. Посему удивительно 
ли когда въ истор1Яхъ Россшскихъ вместо ясной картины 
ностененнаго иреобразовашя прежнихъ Росйянъ и Россш въ 
нынешнш ихъ видъ, часто находимъ смесь фантастическихъ 
разсказовъ, преувеличешя, чего то полуримскаго а еще чаще 
празднословия. Познаше местностей, особенно девственнаго 
Севера, приложенное къ предметамъ и документамъ старины, 
способно озарить наше ДЬеписаше живымъ светомъ истины. 
Сюда опытные наблюдатели! (Жизнь и труды П. М. Строе
ва, стр. 198).

Тоже самое воззваше, какое обратилъ нашъ ученый къ 
историкамъ и изеледователямъ старины можно бы обратить 
и къ художникамъ, жалующимся на недостатокъ подробностей 
о нашей старинЬ и на бедность художественнаго историче
с к а я  матер1ала. Правда, подвижной нынешнш описатель по- 
сетилъ северъ не разъ, но при такомъ отношенш къ народ- 
нымъ святынямъ, веровашямъ и обычаямъ, какое выразилось 
въ сочинешяхъ такихъ туристовъ, желать ли ужь, чтобы они 
посещали эти, сохранившая исконный укладъ жизни, места?
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