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          Дом — начало начал, в нем мы рождаемся и проходим свой 
жизненный путь. Родное жилище дает чувство уюта и тепла, защищает от 
непогоды и бед. Именно через него раскрываются характер народа, его 
культура и особенности быта. 

          Внешний вид жилища, строительные материалы и способ постройки 
зависят от окружающей среды, климатических условий, обычаев, религии 
и от рода занятий людей, его создающих. Но из чего бы ни строилось 
жилье и как бы оно ни выглядело, у всех народов его считают центром, 
вокруг которого расположен весь остальной мир. 

         Познакомимся с жилищами разных народов, населяющих нашу 
планету. 



          Изба — традиционное жилище русских.
          Раньше избу ставили из сосновых или еловых 

бревен. Кровли крыли серебристым осиновым 
лемехом. Четырехстенный сруб, или клеть, был 
основой любой деревянной постройки. Он 
представлял собой ряды положенных друг на 
друга бревен. 

          Дом был без фундамента: неоднократно 
перебранные и хорошо просушенные клети 
ставили прямо на землю, а с углов к ним 
приваливали валуны. Пазы прокладывали мхом, 
так что сырости в доме не ощущалось. 

          Верх имел форму высокой двускатной крыши, 
шатра, луковки, бочки или куба — все это и 
сейчас используют в поволжских и северных 
деревнях. 

          В избе обязательно устраивали красный угол, 
где находились божница и стол (почетное место 
для старших, особенно для гостей), бабий угол, 
или кут, мужской угол, или коник, и закут — за 
печью.

          Печи отводили центральное место во всем 
пространстве жилища. В ней поддерживали 
живой огонь, здесь готовили еду и спали. 

           Над входом, под потолком, между двумя 
смежными стенами и печью настилали полати. 
На них спали, хранили домашнюю утварь. 



      Иглу — жилище эскимосов, построенное 
из глыб снега, который благодаря своей 
пористой структуре является хорошим 
теплоизолятором. 

          Для строительства такого дома 
подходит лишь тот снег, на котором 
остается четкий отпечаток ноги человека. 
Большими ножами в толще снежного 
покрова вырезают блоки разных размеров 
и укладывают их по спирали. Постройке 
придают купольный характер, благодаря 
чему она сохраняет тепло в помещении. 

          Входят в иглу через отверстие в полу, к 
которому ведет коридор, прорытый в снегу 
ниже уровня пола. Если снег неглубок, лаз 
делают в стене, а перед ним выстраивают 
коридор из снежных плит. Таким образом, 
холодные ветры не проникают внутрь 
жилища, тепло не выходит наружу, а 
постепенное обледенение поверхности 
делает постройку весьма прочной. 

          Внутри иглу-полусферы подвешивают 
полог из оленьих шкур, отделяющий 
жилую часть от снеговых стен и потолка. 

          Эскимосы сооружают иглу на два-три 
человека за полчаса.

Жилище эскимосов Аляски. Разрез. 



          Сакля (груз. сахли — «дом») — 
жилище кавказских горцев, которое 
часто строят прямо на скалах. 

         Чтобы защитить такой дом от 
ветра, для постройки выбирают 
подветренную сторону горного 
склона. Саклю делают из камня 
или глины. Крыша ее плоская; при 
террасообразном расположении 
строений на горном склоне крыша 
нижнего дома может служить 
двором для верхнего. В каждой 
сакле прорезают одно или два 
маленьких окна и одну или две 
двери. 

            Внутри комнат устраивают 
небольшой камин с трубой из 
глины.

           Снаружи дома, возле дверей 
находится своего рода галерея с 
каминами, полами, покрытыми 
глиной и устланными коврами. 
Здесь летом женщины готовят еду.



          Дома на сваях строят в 
жарких сырых местах. 
Такие дома встречаются в 
Африке, Индонезии, 
Океании. 

         Двух- или трехметровые 
сваи, на которые 
водружают дома, 
обеспечивают помещению 
прохладу и сухость даже в 
сезон дождей или во 
время шторма. 

          Стены делают из 
плетеных бамбуковых 
матов. Окон как правило 
не бывает, свет проникает 
сквозь щели в стенах или 
через дверь. Крышу 
настилают из пальмовых 
веток. 

         Во внутренние 
помещения обычно ведут 
ступени, украшенные 
резьбой. Так же 
декорированы и дверные 
проемы. 



          Вигвамы строят североамериканские индейцы. 
        В землю втыкают длинные жерди, верхушки 

которых связывают. Сооружение сверху покрывают 
ветками, корой деревьев, тростником. А если на 
каркас натягивают шкуру бизона или оленя, то 
жилище называют типи. 

         В вершине конуса оставляют дымовое 
отверстие, прикрываемое двумя специальными 
лопастями. 

        Встречаются и куполообразные вигвамы, когда 
врытые в землю стволы деревьев сгибают в свод. 
Остов также покрывают ветками, корой, 
циновками. 



            Жилища на деревьях в Индонезии сооружают подобно сторожевым выш-
кам — на шести- или семиметровой высоте над землей. Постройку возводят на 
заранее подготовленной привязанной к ветвям площадке из жердей. 
Балансирующее на ветвях сооружение нельзя перегружать, но оно должно 
выдержать большую двускатную крышу, венчающую постройку. 

          У такого дома устраивают два пола: нижний, из саговой коры, на котором 
расположен очаг для приготовления пищи, и верхний — настил из досок 
пальмы, на котором спят. В целях обеспечения безопасности жильцов такие 
дома строят на деревьях, растущих у водоема. Попадают в хижину по длинным 
лестницам, связанным из жердей. 



        Фелидж — шатер, служащий 
жилищем бедуинам — 
представителям кочевого 
народа туареги (необитаемые 
районы пустыни Сахары). 

          Шатер состоит из 
покрывала, сотканного из 
верблюжьей или козьей 
шерсти, и шестов, 
подпирающих сооружение. 
Такое жилище успешно 
противостоит воздействию 
иссушающих ветров и песка. 
Даже такие ветры, как жгучий 
самум или сирокко, не 
страшны кочевникам, 
укрывшимся в шатрах. 

          Каждое жилище поделено 
на части. Левая его половина 
предназначена для женщин и 
отделяется пологом. 

         О богатстве бедуина судят 
по числу шестов в шатре, 
которое порой достигает 
восемнадцати.



          Японский дом в Стране восходящего солнца испокон веку строят из 
трех основных материалов: бамбука, циновки и бумаги. Такое жилище 
наиболее безопасно во время частых землетрясений в Японии.

          Стены не выполняют функцию опоры, поэтому их можно раздвигать или 
даже снимать, они служат одновременно и окном (сёдзи). В теплый сезон 
стены представляют собой решетчатую конструкцию, оклеенную 
полупрозрачной бумагой, пропускающей свет. А в холодное время года их 
покрывают деревянными панелями. Внутренние стены (фусимы) также 
являют собой передвижные щиты в виде рамы, обтянутые бумагой или 
шелком и помогающие разбить большое помещение на несколько 
маленьких комнат. Обязательным элементом интерьера является 
небольшая ниша (токонома), где находится свиток со стихами или 
живописью и икебана. 

          Пол застилают циновками (татами), по которым ходят без обуви.
          Черепичная или тростниковая крыша имеет большие навесы, которые 

предохраняют бумажные стены дома от дождя и палящего солнца. 



             Юрты — особенный тип жилища, которым 
пользуются кочевые народы (монголы, казахи, 
калмыки, буряты, киргизы). Круглое, без углов 
и прямых стен, переносное строение, 
прекрасно приспособлено к образу жизни этих 
народов. 

            Юрта защищает от степного климата — 
сильных ветров и перепадов температур. 
Деревянный каркас собирают в течение 
нескольких часов, его удобно перевозить. 
Летом юрту ставят прямо на землю, а зимой — 
на деревянную платформу. Выбрав место для 
стоянки, в первую очередь кладут камни под 
будущий очаг, а затем устанавливают юрту 
согласно заведенному порядку — входом на 
юг (у некоторых народов — на восток). 
Войлоком обтягивают остов снаружи, из него 
же делают дверь. Войлочные покрытия дают 
прохладу летом и сохраняют тепло очага 
зимой. Сверху юрту перевязывают ремнями 
или веревками, а некоторые народы — 
красочными поясами. Пол устилают шкурами 
животных, а стены внутри — тканью. Свет 
проникает через дымовое отверстие вверху. 
Поскольку окон в жилище не предусмотрено, 
для того чтобы узнать о том, что происходит за 
пределами дома, нужно внимательно 
прислушиваться к звукам снаружи.



          Яранга – жилище чукчей. Стойбища кочевых чукчей 
насчитывали до 10 яранг и были вытянуты с запада на 
восток. Первой с запада ставили ярангу главы стойбища.

           Яранга — шатер в виде усеченного конуса высотой в 
центре от 3,5 до 4,7 метра и диаметром от 5,7 до 7–8 
метров. Деревянный остов покрывали шкурами оленей, 
сшитыми обычно в два полотнища ремнями, концы 
ремней в нижней части привязывали к нартам или 
тяжелым камням для неподвижность. 

           Очаг находился в центре яранги, под дымовым 
отверстием.

           Напротив входа, у задней стенки яранги, 
устанавливали спальное помещение (полог) из шкур в 
виде параллелепипеда. Средний размер полога — 1,5 
метра в высоту, 2,5 метра в ширину и около 4 метров в 
длину. Пол застилали циновками, поверх них — 
толстыми шкурами. Постельное изголовье — два 
продолговатых мешка, набитых обрезками шкур, — 
находилось у выхода.

           Зимой, в периоды частых перекочевок, полог делали 
из самых толстых шкур мехом внутрь. Укрывались 
одеялом, сшитым из нескольких оленьих шкур. 

           Для освещения жилищ береговые чукчи применяли 
китовый и тюлений жир, тундровые — вытопленный из 
раздробленных оленьих костей жир, горевший без запаха 
и копоти в каменных лампах-жирниках.

          За пологом, у задней стенки шатра, хранили вещи; у 
боковых, с двух сторон от очага, — продукты. 


