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Инструменты

■ Главным орудием труда на Руси у древнего зодчего 
был топор. Пилы стали известны примерно с конца Х 
века и применялись только в столярном деле при 
внутренних работах. Дело в том, что пила при работе 
рвет древесные волокна, оставляя их открытыми для 
воды. Топор же, сминая волокна, как бы 
запечатывает торцы бревен. Недаром, до сих пор 
говорят: "срубить избу". И, хорошо нам сейчас 
знакомые, гвозди старались не использовать. Ведь 
вокруг гвоздя дерево гнить быстрее начинает. В 
крайнем случае применяли деревянные костыли, 
которые у современных плотников-рубщиков 
называются «шканты». 



Основа и скрепление деревянного 
строения

■ И в древней Руси и в современной России основой 
деревянного дома или бани всегда был и есть сруб. 
Сруб – это скрепленные («связанные») между собой 
в четырехугольник бревна. Каждый ряд бревен в 
срубе, скрепленных между собой, называли (и 
называют) «венцом». Первый ряд бревен, который 
ложится на фундамент, называется «маточный 
венец».  Маточный венец часто ставили на 
каменные валы – своеобразный фундамент, который 
называли «ряж», такой фундамент не давал дому 
соприкасаться с землей, т.е. дольше сохранялся сруб, 
не гнил. 





■ При скреплении бревен «в лапу» их концы не 
выходили за пределы стены наружу, углы 
сруба были ровные. Такой способ рубки углов 
сохранился у плотников и до сих пор. Но его 
обычно применяют, если дом будет 
обшиваться чем-нибудь снаружи (вагонкой, 
сайдингом, блокхаусом и т. д.) и углы плотно 
дополнительно утепляют, потому что у такого 
способа рубки углов есть небольшой 
недостаток – они меньше удерживают тепло, 
чем углы «в чашу».  





■ Углы «в чашу» (по-современному) или «в обло» по-старинке, 
считались самыми теплыми и надежными. При таком способе 
крепления стен бревна выходили за стену, имели 
крестообразную форму, если посмотреть сверху на сруб. 
Странное название «обло» происходит от слова "оболонь" 
("облонь"), означающего наружные слои дерева (ср. "облекать, 
обволакивать, оболочка"). 

■ Еще в начале XX в. говорили: "рубить избу в оболонь", если 
хотели подчеркнуть, что внутри избы бревна стен не 
стесываются. Однако, чаще снаружи бревна оставались 
круглыми, тогда как внутри избы обтесывались до плоскости - 
"выскабливались в лас" (ласом называли гладкую полосу). 
Теперь же термин "обло" относят более к выступающим из 
стены наружу концам бревен, которые остаются круглыми, с 
облом.  





Кровля

■ Чем только не крыли крышу деревянных изб 
на Руси! То солому увязывали в снопы (пучки) 
и укладывали вдоль ската крыши, прижимая 
жердями; то щепили осиновые поленья на 
дощечки (дранку) и ими, словно чешуей, 
укрывали избу в несколько слоев. А в 
глубокой древности даже дерном крыли, 
переворачивая его корнями вверх и 
подстилая бересту.  





■ Самым же дорогим покрытием считался 
"тес" (доски). Само слово "тес" хорошо 
отражает процесс его изготовления. 
Ровное, без сучков бревно в нескольких 
местах надкалывалось вдоль и в щели 
забивались клинья. Расколотое таким 
образом бревно еще несколько раз 
кололось вдоль. Неровности 
получившихся широких досок 
подтесывались специальным топором с 
очень широким лезвием.  





■ Однако, более всего любили шатер. 
Когда в писцовых книгах указывалось, 
что церковь "деревянна сверху", то это 
означало, что она шатровая.  




