


В России ученые насчитывают более 20 видов жилищ.

Внешний вид жилища зависит от образа жизни человека, основных

занятий, окружающей среды, климатических условий.



Первыми жилищами человека являются пещеры. В Южной Африке

археологами были обнаружены пещеры, которым более одного миллиона лет.

Доказательствами, что эти пещеры были обитаемы людьми, являются

наскальные рисунки внутри пещеры, остатки каменных орудий, следы

костра. В пещере люди укрывались от непогоды, опасных диких животных.



Изба — деревянный срубный (бревенчатый) жилой дом в сельской лесистой местности России.

Классическая изба имеет разборную конструкцию и может перевозиться на значительные расстояния в

виде бревен, или сплавляться по рекам в виде плотов, хотя в настоящее время это практикуется редко.

В России выделяются два вида изб:

- Курная (изба топилась по черному, печь не имела дымохода)

- Белая (печь сооружалась с дымоходом)

В одной деревне нельзя было встретить двух одинаковых изб.

Северные избы отличались от изб юга – ввиду постоянного холода избы хорошо утеплялись,

хозяйственная часть и жилая строились под одной крышей, чтобы лишний раз не выходить на мороз.

Южные избы строились более компактно, постройки разного назначения строились отдельно.



Сакля – дом жителей горных местностей Кавказа и Крыма. Обычно это дом из

камня, глины или сырого кирпича с плоской крышей и узкими окнами,

похожими на бойницы. Если сакли располагались друг под другом на склоне

горы, крыша нижнего дома запросто могла служить двором для верхнего.

Балки каркаса делали выступающими, чтобы обустроить уютные навесы.

Впрочем, саклей здесь может называться и любая маленькая хижина с

соломенной крышей.



Иглу – куполообразная хижина эскимосов, сложенная из блоков плотного снега.

Пол и иногда стены застилали шкурами. Для входа прорывали в снегу тоннель.

Если снег неглубокий, вход устраивали в стене, к которой достраивался

дополнительный коридор из снежных блоков. Свет в помещение проникает

прямо через снежные стены, хотя делали и окна, закрытые тюленьими

кишками или льдинами. Часто несколько иглу соединяли между собой

длинными снежными коридорами.



Яранга – переносное жилище некоторых народов северо-востока Сибири:

чукчей, коряков, эвенов, юкагиров. Вначале по кругу устанавливают треноги

из жердей и фиксируют их камнями. К треногам привязывают наклонные

шесты боковой стенки. Сверху крепится каркас купола. Всю конструкцию

покрывают оленьими или моржовыми шкурами. Две-три жерди ставят

посередине для того, чтобы подпереть потолок. Яранга делится пологами на

несколько помещений. Иногда внутри яранги ставят маленький накрытый

шкурами «домик».



Юрта – общее название переносного каркасного жилища с войлочным

покрытием у тюркских и монгольских кочевников. Классическая юрта легко

собирается и разбирается силами одной семьи в течение нескольких часов.

Она перевозится на верблюде или лошади, её войлочное покрытие хорошо

защищает от перепадов температуры, не пропускает ни дождь, ни ветер.

Жилища этого типа настолько древние, что распознаются даже на

наскальных рисунках. Юрты в ряде местностей с успехом используются и в

наши дни.



Чум – общее название конического шалаша из жердей, покрываемых

берестой, войлоком или оленьими шкурами. Такая форма жилища

распространена по всей Сибири.



Балаган – зимнее жилище якутов. На бревенчатом каркасе

укреплялись наклонные стены из тонких жердей, обмазанных глиной.

Низкая пологая крыша покрывалась корой и землёй. В маленькие

окна вставлялись куски льда. Вход ориентирован на восток и прикрыт

навесом. С западной стороны к балагану пристраивали хлев для скота.



Аил («деревянная юрта») – традиционное жилище теленгитов, народа

Южного Алтая. Бревенчатое шестиугольное строение с земляным

полом и высокой крышей, покрытой берестой или корой лиственницы

(в настоящее время используются современные материалы.

Посередине земляного пола находится очаг.


