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КОЖАНАЯ ОБУВЬ С ПОДОШВЕННЫМ ШВОМ: 

ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК НА ВЕРХНЕМ ЗАМКЕ ПОЛОЦКА (2021–2022 гг.) 

И НА ВЕРХНЕМ ЗАМКЕ ВИТЕБСКА (1978–1982 гг.) 
 

В коллекциях археологической кожи из Полоцка в большом количестве встречается необычная 

модель обуви с подошвенным швом, известная в археологической литературе как «домашние туфли». 

Модели подобной обуви встречаются на всей территории Древней Руси в XI–XIII вв., но остаются 

малоисследоваными. Предлагается новая версия об использовании этой обуви в качестве повседневной 

и погребальной. Представлена версия о кавказском происхождении этих моделей. Приводятся данные 

о конструкции обуви по материалам из Восточного раскопа № 5 на Верхнем замке Полоцка (2021–2022 гг.) 

и раскопок на Верхнем замке Витебска в 1978–1982 гг. 
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On the Issue of Shoes with a Sole Seam: Based on the Materials of Excavations 

at the Upper Castle оf Polotsk (2021–2022) and at the Upper Castle of Vitebsk (1978–1982) 
 

In the collections of archaeological leather from Polotsk, an unusual shoe model with a sole seam, known 

in archaeological literature as «house shoes», is found in large numbers. Models of such shoes are found 

throughout the territory of Ancient Russia in the XI–XIII centuries, but remain little explored. The article offers 

a new version about the use of these shoes as everyday and funeral. A version about the Caucasian origin of 

these models is presented. Data on the construction of shoes based on materials from the Eastern Excavation 

nr 5 at the Upper Castle of Polotsk (2021–2022) and excavations at the Upper Castle of Vitebsk in 1978–1982 

are presented. 

Key words: Polotsk, Vitebsk, leather shoes, Ancient Russia. 

 

Введение 

В белоруской археологии традицион-

но считается, что в номенклатуру обуви пе-

риода Древней Руси (IX–XIII вв.) входят 

поршни, мягкие туфли, полусапоги, сапоги 

[1. c. 411]. Исследования, проводимые на 

материалах из Новгорода, Старой Руссы, 

Твери и других городов, добавляют в этот 

список новую категорию древнерусской 

обуви, известную в литературе как «дома-

шние туфли». Это выворотная обувь из 

кожи, отличительной конструктивной чер-

той которой является наличие на подошве 
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продольного выворотного шва. Впервые 

понятие «домашние туфли» было использо-

вано А. В. Курбатовым. «Домашние туфли» 

также называются А. В. Курбатовым «рабо-

чими туфлями» из-за отсутствия на них де-

кора [2, c. 208]. Исследователь выделил их 

при раскопках Тверского кремля в слое 

конца XIII – первой половины XIV в., когда 

такая обувь была наиболее распространен-

ной [3, с. 47, 48]. 

Эта модель встречается и в других 

древнерусских городах: Полоцке, Берестье, 

Новгороде, Пскове, Старой Руссе, Торопце. 

По мнению А. В. Курбатова, такую конст-

рукцию можно считать исключительно 

древнерусской, т. к. в других регионах 

Европы аналогий ей не было найдено 

[2, с. 210]. Подробно этот тезис будет рас-

смотрен ниже. 
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Если изучать более ранние публика-

ции, то обувь с подошвенным швом упоми-

нается еще К. П. Шутом [4, с. 76]. Он выде-

лял такую модель как тип детских башма-

ков без подошвы и отмечал редкость такой 

модели, что, по-видимому, повлияло на вы-

вод о ее функции как детской обуви. 

Использование терминов «мягкие» и 

«домашние туфли» по отношению к обуви 

времени Древней Руси довольно условно. 

В настоящее время названия этих мо-

делей неизвестны. 

Для конструкции мягких туфель ха-

рактерно наличие отдельной подошвы и  

невысоких халяв, закрывающих лодыжку. 

Мягкие туфли завязываются одним кожа-

ным шнурком. В отличие от них обувь с 

подошвенным швом не имеет подошвы как 

отдельной детали, а верхняя часть может 

закрывать и икры в зависимости от модели. 

В настоящее время эта категория обуви  

не исследована (за исключением некоторых 

статей А. В. Курбатова и Д. О. Осипова) 

[5 c. 108; 6 с. 471; 11]. 

Иучение коллекции археологической 

кожи, собранной в ходе работ М. В. Кли-

мова в 2021–2022 гг. в восточном раскопе 

№ 5 Верхнего замка Полоцка (далее – ВР 

№ 5), открывает новые перспективы для 

изучения обуви с подошвенным швом. 

С этой целью всего было рассмотрено 

78 фрагментов (50 обрезков подошвенных 

швов, пять головок, 20 прокладок). 

Кроме того, в коллекции археологи-

ческой кожи из раскопок Л. В. Колединско-

го также было несколько вещей, которые 

удалось идентифицировать как детали обу-

ви с подошвенным швом (пять обрезков по-

дошвенного шва, одна задняя деталь). 

 

Основная часть 

Впервые фрагмент подошвенного 

шва домашних туфель из Полоцка был 

опубликован еще Г. В. Штыховым в 1975 г. 

[7, рисунок 35:16], хотя тогда эта необыч-

ная деталь была идентифицирована им как 

обрезок кожи. 

Следующее упоминание этой обуви 

было сделано А. В. Курбатовым по матери-

алам раскопок М. К. Каргера на Верхнем 

замке Полоцка в 1957 г. Этот вид обуви был 

идентифицирован исследователем по обрез-

кам подошвенных швов. По этому признаку 

было идентифицировано 28 фрагментов 

[5, c. 108]. 

В литературе известно два варианта 

такой обуви – ранний и поздний. Ранний 

вариант был найден во время раскопок Рю-

рикова городища и датируется концом XI – 

первой половиной XII в. 

Обувь была скроена из очень тонкой 

кожи мелкого рогатого скота (толщина 0,8–

1 мм) Полная модель представляет собой 

цельнокроеную форму низкой мягкой обу-

ви, где основной шов лежал на продольной 

оси подошвы (рисунок 1г) [2, c. 210]. 

Ранний вариант «домашних туфель» 

можно найти и в докторской диссертации 

Д. О. Осипова (рисунок 5) [8, с. 30, ил. 48]. 

Поздний вариант существенно отли-

чается от раннего. Кроме продольного шва 

на подошве для него характерны попереч-

ные подошвенные швы и достаточно высо-

кие голенища, закрывающие до трети голе-

ни. Ниже представлено описание конкрет-

ной модели. 

В Полоцке в пределах ВР № 5 эта 

обувь встречается только в слое, датируе-

мом XIII в. Чаще всего попадаются обрезки 

швов на подошвенной части и шовные про-

кладки (рисунки 3а, 2в). 

Головки присутствуют реже и, как 

правило, без швов. Они представляют со-

бой достаточно большие куски кожи тре-

угольной формы, где ширина больше длины 

(рисунок 3б). 

Это может свидетельствовать о том, 

что их часто использовали повторно. 

В девятом пласте ВР № 5, предвари-

тельно датируемом 50-гг. XIII в., была най-

дена полная модель позднего варианта этой 

обуви. Судя по размеру, обувь принадле-

жала ребенку. 

Она представляет собой детально 

кроеную обувь, закрывающую нижнюю  

половину икр. Здесь следует оговориться, 

что применение термина «туфли» к данной 

обуви весьма условно. 

Эта модель по обувной классифика-

ции ГОСТ соответствует типу «ботинок», 

т. к. обувь закрывает лодыжку [9, c. 5]. 
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Найденная модель была скроена из 

трех деталей, где первая представляет со-

бой переднюю часть, закрывающую носок, 

стопу и нижнюю часть голени (рисунок 2а). 

Задняя часть состоит из двух деталей (ри-

сунок 2б). Бо льшая из них закрывает пятку 

и начало икр. Третья деталь не конструк-

тивная (рисунок 2б), дополняет верхнюю 

часть второй и закрывает внутреннюю 

часть икры. Эта модель была скроена из 

кожи толщиной 1 мм молодого крупного 

рогатого скота. 

Такая же задняя деталь была иденти-

фицирована при изучении коллекций архео-

логической кожи из Витебска из материа-

лов раскопок Л. В. Колединского. В Витеб-

ске обрезков и деталей обуви с подошвен-

ным швом найдено не так много, что, ско-

рее всего, связано с выборочным сбором 

артефактов из кожи. 

Рисунок 1 – Реконструкция обуви с подошвенным швом 
 

а) общий вид; б) передняя деталь; в) задняя деталь; г) вид сверху на подошвенную часть 
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Все детали соединяются выворотным 

швом. Диаметр отверстий швов в верхней 

части детали 0,5 мм. Подошвенный шов в 

такой обуви существенно отличается от 

швов, соединяющих верх. Диаметр его от-

верстия составляет 2–3 мм. 

В подошвенный шов вставлялась до-

полнительная деталь в виде двойной полос-

ки кожи, обеспечивавшей, по-видимому, 

герметичность шва (рисунок 2в). 

 

 
 

Кроме этого, прокладка обеспечивала 

дополнительную износостойкость при носке, 

т. к. шов без такой прокладки изнашивался 

гораздо быстрее из-за постоянного взаимо-

действия со стопой. Угол на подошвенной 

части, образуемый из швов, может быть 

разный, больше или меньше 90° (рисунок 1г). 

Это значит, что пошив, несмотря на боль-

шое количество найденных моделей, не был 

окончательно стандартизирован. 

На голенище передней части вверху 

находится отверстие. Точно узнать его назна-

чение пока не представляется возможным. 

Вероятно, оно служило для дополнительно-

го крепления к ноге или войлочной ноговице. 

В археологической литературе сло-

жились разные мнения о назначении обуви 

с подошвенным швом. Их функциональное 

назначение, определенное А. В. Курбато-

вым как «домашняя», или «комнатная» 

обувь, автор никак не объясняет. Какие-

либо свидетельства о существовании в 

Средневековье домашней обуви не известны. 

Домашняя, или «внутрипокойная», обувь 

XVIII в. типа бархатных сапог, принадле-

жавших Николаю Шереметьеву, отличалась 

от уличной обуви богатством отделки, мяг-

костью и комфортом [10, с. 52]. 

Другой автор, исследовавший «домаш-

ние туфли», – это Д. О. Осипов. Он выска-

зал новую гипотезу, предполагающую иную 

трактовку этого типа обуви [10]. На наш 

взгляд, необходимо подробно рассмотреть 

ее положения. 

Как отмечает Д. О. Осипов, А. В. Кур-

батов, описывая конструкцию туфель, упо-

минает вшиваемую в подошву уплотни-

тельную прокладку, которая, по его мне-

нию, служила для герметизации нижнего 

соединения, что характерно именно для 

уличной обуви. Кроме того, своеобразный 

крой туфель с продольным швом, детали 

которых одновременно были и верхом, и 

низом, нецелесообразен с точки зрения рас-

кроя и сборки по следующим причинам: 

1) для изготовления такой обуви тре-

буются более крупные детали, что противо-

речит практике экономии сырья; 

Рисунок 2 – Детали обуви с подошвенным швом из ВР № 5 в Полоцке 

а) передняя деталь; б) задняя деталь; в) прокладка (рисунок Т. В. Зинченко) 



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права      № 3 / 2024 40 

2) такая конструкция непрактична, 

поскольку подошвенная часть одной и той 

же детали изнашивается быстрее; 

3) наличие жесткого шва требует до-

полнительных приспособлений для устра-

нения неудобства при ходьбе [10, с. 52]. 

Выше нами уже было указано, что 

прокладка обеспечивала еще и дополни-

тельную защиту шва от стопы. 

Из-за конструктивных особенностей 

обуви с подошвенным швом Д. О. Осипов 

выдвинул гипотезу, что такая обувь могла 

принадлежать монахам [10, с. 52]. Вот 

один из аргументов, приведенных Д. О. Оси-

повым: такое конструкторское решение, как 

подошвенный шов, создавалось намеренно 

с целью доставления неудобства носящему 

эту обувь. По его версии, вызываемый  

дискомфорт мог восприниматься как форма 

монашеской аскезы. 

 

 
Следует сказать, что Д. И. Соловье-

вым был проведен эксперимент в отноше-

нии этой обуви. Столкнувшись с моделью 

необычного кроя, он самостоятельно изго-

товил такие туфли. По его свидетельству, 

носить их оказалось очень болезненно, по-

скольку шов, усиленный кожаной вставкой, 

сильно резал ногу. Неудобство и неприят-

ные ощущения не устраняли ни кожаные, 

ни войлочные стельки. Между тем харак-

терные потертости на подошвах старола-

дожских туфель указывают на их активный 

износ. Следы износа имеются и на тверских 

туфлях [10, с. 52]. 

Принимая во внимание результаты 

эксперимента Д. И. Соловьева, следует учи-

тывать, что у кожаной обуви есть период 

разноски. Д. О. Осипов не указывает, 

сколько длился этот эксперимент. За неиме-

нием достаточных данных мы можем толь-

ко предположить, что, когда человек наде-

вал и начинал носить новую пару обуви с 

подошвенным швом, ему требовалось неко-

торое время, возможно, несколько недель, 

чтобы привыкнуть к подошвенному шву. 

Следует отметить, что на рассмотренных 

нами обрезанных фрагментах шва одна из 

сторон чаще всего более поврежденная и 

изношенная. Это свидетельствует о том, что 

во время ношения этой обуви у человека 

менялась походка. 

По версии А. В. Курбатова, для ходь-

бы могли использоваться стельки из кожи, 

войлока или ткани. В раскопках Твери было 

найдено 16 таких стелек [6, с. 472]. 

Далее Д. О. Осиповым приводятся ре-

зультаты исследования материалов Троиц-

кого раскопа Новгорода. Остатки «домаш-

них туфель» были обнаружены на террито-

рии шести усадеб в слоях, датируемых XI–

XIII вв. Факт проживания в них монашества 

устанавливался по таким находкам, как бе-

рестяные грамоты и гривна с надписью 

«попова». Сам автор указывает, что из шести 

Рисунок 3 – обрезки деталей обуви с подошвенным швом 
 

а) обрезок подошвенного шва; б) обрезанная головка передней детали 
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усадеб, где были обнаружены фрагменты 

«домашних туфель», только в четырех были 

найдены предметы, связанные с прожива-

нием монахов. Общее количество деталей 

этой обуви, найденные в четырех усадьбах, 

составляет десять единиц. В двух усадьбах, 

чья принадлежность к монашеству или ду-

ховенству не установлена (усадьбы «К» и 

«Г»), общее количество деталей составляет 

70 единиц [10, c. 53]. Из приведенных дан-

ных можно сделать, скорее, прямо проти-

воположный вывод: монахи использовали 

эту обувь реже, чем широкие слои населения. 

Итак, можно прийти к заключению, 

что версия о том, что обувь с подошвенным 

швом была исключительно монашеской, 

является маловероятной. 

Необходимо отметить, что описание 

обуви похожей конструкции было приведено 

еще в работе В. Б. Антоновича по результа-

там раскопок курганов древлян рядом с ме-

стечком Вчорайше и села Минины в Укра-

ине: «Она состояла из тонкой вычиненной 

кожи, сложенной в два пласта. Имела вид 

небольших полусапог, достигавших немно-

го выше лодыжки, с широкими отворотами, 

спускавшимися до стопы. Подошвы не бы-

ло, и сапог состоял из четырех пластин, 

сшитых четырьмя продольными швами: две 

по бокам, одна вдоль и одна посередине по-

верхности стопы. Спереди сапоги оканчи-

вались острыми носками» [11, с. 16]. 

 

 
 

Такая обувь была найдена на Волыни 

в лучанских курганах Е. Н. Мельник. «Это 

были те же высокие башмаки с острыми 

носками и отворотами вверху, доходившие 

немного выше щиколотки и сшитые напо-

добие современных татарских из двух кус-

ков кожи с одним продольным швом посе-

редине подошвы, какие уже встречены в 

курганах Подольской земли и подробно 

описаны В. Б. Антоновичем в его древлян-

ских раскопках» [12, c. 496]. В исследован-

ных могилах обувь этого типа найдено пре-

имущественно на женских скелетах. 

Существенны материалы из раскопок 

в Давид-Городке, где обувь из погребений 

также характеризуется большим разнообра-

зием пошива. Вся она из мягкой кожи; 

бо льшая часть скроена из одного куска кожи 

со швом на подошве, другая часть имеет 

шов на подъеме; есть обувь, сшитая из двух 

частей, – головки и подошвы [13, c. 18–19]. 

К сожалению, точная датировка этих захо-

ронений отсутствует. Но из этого описания 

можно сделать вывод, что в эпоху Древней 

Руси обувь с похожей конструкцией исполь-

зовалась еще и как погребальная. 

Размерные характеристики, получен-

ные в ходе исследования коллекции ВР № 5, 

включают в себя как взрослые, так и дет-

ские размеры. Это свидетельствует, скорее, 

в пользу общеупотребительного использо-

вания обуви с подошвенным швом. 

Вернемся к утверждению А. В. Кур-

батова, что обувь с продольным швом мож-

но считать исключительно древнерусской. 

Так как в других регионах Европы не было 

найдено аналогичных моделей [2, с. 210], то 

их следует искать за пределами Европы. 

Так, обувь с подошвенным швом 

встречается у народов Северного Кавказа. 

Рисунок 4 – Башмак из коллекции Карачаево-Черкесского музея 
 

1) стопа; 2) язычок, закрывающий подъем (по О. В. Орфинской) 
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В могильнике Мощевая Балка (VIII–IX вв.) 

бо льшая часть найденной обуви была изго-

товлена с использованием подошвенного 

шва [14, c. 229]. Этот элемент использовал-

ся для изготовления как низкой обуви, за-

крывающей только ступню, так и для более 

высокой, закрывающей щиколотку. Общий 

термин, используемый для обозначения 

такой обуви, – «чувяки» [14, c. 232]. Чувяки 

носились с волойчными ноговицами, часто 

снизу подкладывался слой травы [14, c. 229]. 

Так же, как и в древнерусских моделях, в 

северокавказских моделях для усиления 

подошвенного шва использовались кожа-

ные прокладки. 

А. А. Иерусалимская отмечает, что 

центральный шов на подошвенной части 

характерен для адыгских народов, а для 

ираноязычных осетин, напротив, шов дела-

ли вдоль верха, на носке [14, c. 232–233]. 

В коллекции Карачаево-Черкесского музея-

заповедника также присутствуют подобные 

модели обуви (рисунок 4) [15, с. 40–41]. 

О. В. Орфинская определяет принадлеж-

ность этой обуви к населению западно-

кавказской Алании VIII–IX вв. [15, с. 5]. 

Единственным существенным отли-

чием поздних древнерусских моделей от 

кавказских является то, что они конструи-

ровались из двух деталей: передней, закры-

вающей носок, и задней, закрывающей 

пятку. Ранние древнерусские модели конст-

руировались практически идентично кав-

казским моделям. Можно выдвинуть пред-

положение, что обувь с продольным швом 

могла попасть на территорию Древней Руси 

с Кавказа или из других регионов Азии 

через контакты со степными народами – 

хазарами, печенегами и половцами. 

Под влиянием местных традиций кон-

струкция обуви могла измениться, однако 

это не отменяет их генетической связи. 

 
 

Заключение 

1. На Верхнем замке Полоцка в XIII в. 

обувь с подошвенным швом была одним из 

основных видов обуви наряду с мягкими 

туфлями, сапогами и поршнями. О распро-

страненности этой обуви в Витебске трудно 

судить из-за малочисленности имеющихся 

деталей. 

2. Обувь с подошвенным швом имела 

широкое географическое распространение 

от Новгорода до Волыни. Возможно, обувь 

с подошвенным швом появилась на  

территории Древней Руси в ходе куль-

Рисунок 5 – Туфля с продольным швом (ранний вариант по А. В. Курбатову) 
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турных и экономических связей с народами 

Кавказа. 

3. Эта модель использовалась широ-

кими слоями населения: мужчинами, жен-

щинами и детьми. Пока нет объективных 

данных, подтверждающих ее принадлеж-

ность к какой-либо узкой группе людей. 

Кроме того, в научной литературе есть све-

дения об использовании обуви с подо-

швенным швом в качестве погребальной. 

4. Ношение обуви с подошвенным 

швом предполагало использование войлоч-

ного носка или укладку внутрь небольшого 

слоя травы. Поэтому можно допустить, что 

ее носили не внутри избы, а снаружи, как 

это делали народы Кавказа. 

5. В Полоцке и Витебске обувь с по-

дошвенным швом имела высокие голенища, 

закрывающие треть икр, что относит ее к 

модели полусапожек или высоких ботинок. 
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