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Статья посвящена характеристике кожаной обуви Тары из раскопок 2018 г., пополнившей собрание «археологи-

ческой кожи» города. Основная часть материала происходит из напластований конца XVIII – конца XIX в. В от-
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зуются единообразием кроя и соответствуют форменной военной обуви. Концентрация фрагментов форменных 

сапог около руин срубной постройки, атрибутированной как дом инвалидной команды г. Тары и отмеченной на 
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Исследование посвящено анализу коллекции «ар-

хеологической кожи» из раскопок в острожной части 

Тары в 2018 г., проведенных совместной экспедицией 

Омской лаборатории археологии, этнографии и музее-

ведения Института археологии и этнографии СО РАН и 

Национального исследовательского Томского государ-

ственного университета. Раскопки продолжили исследо-

вания застройки острога, начатые в предыдущие годы.  

Стратиграфические характеристики культурного 

слоя раскопа 2018 г. следующие. Мощность достигает 

1,5–1,8 м, но около 0,5 м составляет современная от-

сыпка грунта. Датировка культурных напластований 

укладывается в период с конца XVIII в. до рубежа 

XIX–ХХ вв. Заключение сделано на основе стратигра-

фических наблюдений, анализа собрания монет (88 ед.), 

большинство которых (70%) отчеканено во время 

правления Павла I, Александра I и Николая I, а также 

таких датирующих находок, как фрагменты китайско-

го фарфора периода Цяньлун. Стратиграфически слои, 

предшествовавшие напластованиям середины XIX – 

начала ХХ в., разделены дорожками из кирпича, кото-

рые датируются по клеймам тарского купца Е. Волкова, 

начавшего кирпичное производство на рубеже XIX / 

ХХ вв. Единичные находки более раннего времени 

попали в слой случайно при перемещении грунта в 

ходе хозяйственной деятельности жителей Тары. 
 

 
 

Рис. 1. Фрагмент карты г. Тары с указанием места расположения раскопа 2018 г. На карте в непосредственной близости от раскопа указаны 

здания: 31 – духовное правление; 32 – сборный дом инвалидной команды; 33 – городская богадельня; 35 – дом пожарных инструментов [1] 
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Соотнесение исследуемого участка с исторической 

застройкой на картах Тары 1775 и 1861 гг. позволило 

идентифицировать выявленные в 2017 и 2018 гг. объ-

екты и уточнить исторический контекст коллекции 

археологической кожи, собранной около руин одной 

из построек. На обследуемой территории располага-

лось несколько исторических объектов (рис. 1): здание 

богадельни (33), сборный дом тарской инвалидной 

команды (32), справа от богадельни – дом пожарных 

инструментов (35), слева от инвалидного дома – зда-

ние духовного управления (31). Перечисленные здания 

на карте 1861 г. указаны с пометкой «упраздняются». 

В последней четверти – конце XIX в. они были снесены, 

и на этом участке поставили пожарное депо и каланчу. 

В 2017 г. были раскопаны остатки богадельни.  

В 2018 г. выявлены руины срубной постройки, по рас-

положению и характеру находок атрибутированной 

как дом тарской инвалидной команды. Она представ-

ляла небольшую избу (2,5 × 2,5 м), в северо-восточном 

углу которой находился развал печи, под настилом 

пола небольшой подпол, а с южной стороны были 

пристроены сени (1,5 × 2,5 м). На публичный характер 

строения указывала подходящая к сеням с западной 

стороны дорожка, вымощенная кирпичами с клеймами 

купца Е. Волкова (рис. 2). Культурный слой с остатка-

ми постройки и прилегающей к ней мощеной дорожки 

по находкам монет и клеймам на кирпичах датируется 

концом XVIII – концом XIX в.  
 

 
 

Рис. 2. Основание постройки, входившей в комплекс зданий сборного дома инвалидной команды с сенями и кирпичной дорожкой 
 

Максимальная концентрация обрезков кожи и обув-

ных деталей зафиксирована в заполнении избы и в 

непосредственной близости от нее. Кроме ремеслен-

ных отходов в постройке и на прилегающей к ней тер-

ритории найдены ремесленные инструменты: обломок 

сапожного ножа и два фрагмента точильных камней со 

следами заточки шильев и игл (рис. 3, 6–8). 

Сырьем для изготовления подавляющей части из-

делий служила кожа крупного рогатого скота, дубле-

ная с помощью растительных экстрактов. В отличие от 

коллекций 2012–2014 гг. [2. С. 112–120], на данном 

участке отсутствуют изделия из ровдуги. Вкладыши 

жесткого задника и простилки1 между подошвой и 

стелькой изготовлены из бересты. Для крепления каб-

лучных фликов и деталей подошв использованы дере-

вянные шпеньки. С целью утепления кожаной обуви 

применялись вкладные войлочные стельки. Каблуки 

подбиты врезными и набивными железными подков-

ками2 (см. рис. 3, 1, 3–5) и гвоздиками с выпуклой 

шляпкой диаметром 10 мм. В единственном числе 

имеется железный геленок (супинатор3), изготовлен-

ный в виде двояко-изогнутой пластины (см. рис. 3, 2). 

Металлические накладные супинаторы, появившиеся  

в конце XVIII в. [3. С. 66], обеспечивали дополнитель-

ную жесткость конструкции, предотвращали дефор-

мацию каблука, одновременно являясь набойкой в 

нижней его части. 

Анализ раскроя и сборки найденных деталей поз-

воляет заключить, что основная часть имеющихся в 

коллекции обувных деталей принадлежит высокой 

обуви (сапогам). На это указывает крой деталей верха, 

а также тип и расположение швов. Об этом же свиде-

тельствует форма сапожных головок с развитым языч-

ком, по верхнему обрезу которых проходит линия вы-

воротного шва (рис. 4, 1, 4), а также заостренный верх 

внутренних деталей задников (см. рис. 4, 7). Отсутствие 

в коллекции голенищ объясняется широко распро-

страненной практикой их вторичного использования. 

Наличие рантов (рис. 5, 6, 7) указывает на принад-

лежность сапог к рантовой4 конструкции, изготовлен-

ной деревянно-шпилечным методом5 крепления дета-

лей низа. Детали низа, кроме подошвы и наборного 

каблука, включают основную (втачную) кожаную 

стельку и берестяную простилку (см. рис. 5, 4, 5, 9). 

Судя по форме кроя сохранившихся сапожных подошв 

и головок, в исследуемый период доминировали сапо-
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ги с тупыми носами, имевшие наборный каблук высо-

той не более 2,5 см. Единственный сохранившийся 

прямой деревянный каблук по форме аналогичен 

наборным. Каблуки со скошенной задней кромкой, 

характерные для модельной обуви, в коллекции отсут-

ствуют. Детали детской обуви представлены един-

ственной фрагментарно сохранившейся полупарой со 

стелькой длиной 16,5 см (рис. 6, 3). Согласно европей-

ской (штих-массовой) шкале такая обувь имеет 26-й 

размер, что соответствует ребенку в возрасте 4 лет. 
 

 
 

Рис. 3. Подковка обувная, врезная (1); супинатор железный (2); подковка набивная (3); подковка набивная (4);  

подковка набивная (5); оселка обломок (6); ножа сапожного обломок (7); оселка обломок (8) 
 

Отдельно стоит описать мужской сапог без голе-

нища, он обнаружен в западной части раскопа и не 

связан с описанной постройкой (см. рис. 6, 4). Резино-

вая подошва, скрепленная с верхом алюминиевыми 

гвоздиками, указывает на значительно более позднюю 

дату изготовления этой полупары6. Об этом же свиде-

тельствует клеймо с буквами «КИ», заключенными в 

треугольную рамку (см. рис. 6, 4 а). Клеймо маркиро-

вало кирзовую обувь, голенище которой изготавлива-

лось из плотной ткани, пропитанной синтетическим 

каучуком. Цифрами 8 и 61, расположенными рядом  

с клеймом, обозначены полнота модели7 и год ее вы-

пуска (1961). Очевидно, что в слой XIX в. кирзовый 

сапог попал вместе с переотложенным грунтом. 

«Кирза» до сих пор активно используется в каче-

стве дешевого заменителя кожаного голенища. Сапоги 

с тканевым голенищем, пропитанным смесью парафи-

на, канифоли и яичного желтка, появились в 1904 г.  

В 1934 г. советские химики Борис Бызов и Сергей  

Лебедев разработали способ получения дешевого бута-

диен-натриевого каучука, которым пропитывалась 

ткань, приобретая сходство с натуральной кожей. 

Промышленное же производство «кирзачей», в кото-

рых остро нуждалась армия, сумел наладить Иван  

Васильевич Плотников, отмеченный за этот вклад 

Сталинской премией. В конце Великой Отечественной 

войны кирзовые сапоги носило большинство совет-

ских солдат [4. С. 10–11]. Название «кирза» не имеет 

однозначного толкования. Одни источники связыва-

ют его с производителем – Кировским заводом, дру-

гие – с названием ткани кersey, из которой поначалу 

изготавливали тканевую основу для сапожных голе-

нищ [5].  

Кроме обувных деталей в коллекции присутствуют 

обрывок конской упряжи в виде кожаного ремня с же-

лезной пряжкой прямоугольной формы (см. рис. 6, 7)  

и две круглые заплаты, одна из которых, судя по  

отсутствию шовных отверстий, является заготовкой 

(см. рис. 6, 5, 6).  

Отсутствие обрезков первичного кроя и срезов с 

края кожевенного листа указывает на то, что в 

найденной нами мастерской занимались не изготовле-

нием новых моделей, а исключительно ремонтом ста-

рой обуви. Сырьем для ремонта служили вторично 

использованные детали со следами протертостей и 

линий швов.  
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Рис. 4. Головка сапожная (1, 2); накладки на носочную часть головки (3); головка сапожная (4); задник (5);  

вставка задника (6); внутренняя деталь задника (7); задник, наружная деталь (8) 
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Рис. 5. Подошва (1); стелька вшивная (2); подошва с фрагментом ранта (3); стелька вшивная (4); простилка берестяная (5);  

ранта фрагменты (6, 7), подошвы обрывок (8); простилка берестяная (9); подошвы обрывок (10); нижняя часть сапога (11) 
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Рис. 6. Cтельки войлочной обрывок (1); каблук наборный (2); стелька детская (3); сапог без голенища (4), клеймо (4 а);  

заготовка под заплатку (5); заплатка (6); ремня обрывок с железной пряжкой (7) 
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Рис. 7. Обрезки от вторичного кроя 
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Аккуратные следы проколов, сохранившихся в но-

сочной части подошв, маркируют крепление подметок 

достаточно профессиональным сапожником. Об этом 

же свидетельствуют накладки на носочную часть голо-

вок, найденные в заполнении мастерской (см. рис. 4, 3). 

Такими накладками закрывались места порезов или 

других дефектов, появившихся в носочной части обу-

ви, что позволяло восстановить внешний вид и про-

длить срок ее использования.  

За пределами скопления деталей и обрезков вто-

ричного кроя (рис. 7), маркирующих местоположение 

сапожной мастерской, были зафиксированы отмечен-

ные выше кожаные заплаты округлой формы. Такие 

заплаты, как правило, устанавливающиеся на месте 

протертостей на складках в нижней части голенища, 

более характерны для так называемого «домашнего» 

ремонта, не требующего профессиональных навыков. 

Анализ представленного в коллекции материала 

позволяет нам сделать следующие выводы.  

– Основная часть обуви, собранной в напластова-

ниях конца XVIII – конца XIX в., представлена сапо-

гами рантовой конструкции на невысоком наборном 

каблуке. Отличие коллекции 2018 г. от материалов 

раскопок 2012–2014 гг. [2. С. 112–120] заключается  

в единообразии кроя найденных сапог при практиче-

ски полном отсутствии детских и женских моделей,  

а также поршней и обуви аборигенного населения. 

– Локальное скопление в заполнении и в непосред-

ственной близости от срубной постройки обувных 

деталей, инструментов и обрезков ремесленных отхо-

дов позволяет считать ее сапожной мастерской, специ-

ализирующейся на ремонте обуви, поскольку среди 

ремесленных отходов присутствуют лишь обрезки 

вторично использованных обувных деталей. Починка 

сапог включала набивку подметок на подошву, замену 

каблука, укрепление его железными гвоздиками или 

обувными подковками, а также частичную замену 

обувных деталей на месте небольших дефектов (поре-

зов, потертостей). 

– При Александре I взамен использовавшихся при 

Павле I башмаков вся русская пехота была переведена 

на ношение сапог [6. С. 14]. Согласно источникам, 

Тарский гарнизонный батальон состоял из четырех 

гренадерских рот [7. С. 202]. Солдаты и унтер-офицеры, 

а также нестроевые чины гренадерских полков носили 

сапоги, поверх которых надевались панталоны с кожа-

ными крагами8, застегивающимися на пуговицы [Там 

же. С. 37]. 

При тарском гарнизоне существовала инвалидная 

команда, сборный дом которой в конце XVIII – конце 

XIX в. располагался на исследуемом участке. В обя-

занности солдат-инвалидов (внутренней стражи), вхо-

дили сопровождение арестантов по Сибирскому трак-

ту, надзор за порядком в городе и уезде, тушение по-

жаров и т.д. [9. С. 95–99]. Крой найденных здесь сапог 

соответствует высокой обуви солдат и унтер-офицеров 

батальонов внутренней стражи9, изображенных в из-

вестном труде А.В. Висковатова «Историческое опи-

сание одежды и вооружения российских войск» [10. 

Рис. № 1795 и др.] (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 8. Унтер-офицеры батальонов и полубатальонов внутренней стражи, 1811–1812. [11. С. 89, рис. 23] 
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– Отсутствие на исследуемом участке аборигенной 

обуви, а также женских и детских моделей объясняет-

ся его расположением на территории инвалидной ко-

манды. По-видимому, проживающие здесь солдаты-

инвалиды организовали мастерскую, занимавшуюся 

исключительно ремонтом форменной обуви. Распола-

гая свободным временем, инвалиды нередко организо-

вывали мастерские, а вырученные деньги обращали на 

собственные нужды [12. C. 604].  

– Концентрация археологической кожи внутри и 

вокруг мастерской и малочисленность находок за ее 

пределами указывают на стремление поддерживать 

территорию в чистоте. Для жителей городов проблема 

санитарной гигиены всегда была актуальной. Воевод-

ские указы и свидетельства вывоза мусора сохрани-

лись со времени позднего Средневековья [13. С. 29, 

66]. Соблюдения чистоты требовал и военный устав, 

которому подчинялись инвалидные команды, преобра-

зованные в 1811–1812 гг. в «Корпуса внутренней 

стражи» [9. С. 95–99]. 

– Практически вся присутствующая в коллекции 

обувь сильно изношена и имеет следы ремонта, что 

свидетельствует о невысоком социальном статусе и 

низком материальном положении проживающих здесь 

ветеранов. Полученные археологические данные со-

гласуются с историческими исследованиями, посвя-

щенными системе призрения (социального обеспече-

ния), правительственной и частной поддержке отстав-

ных военнослужащих и военных инвалидов [14. С. 200–

204]. 

– На исследованном участке нет фрагментов валя-

ной обуви. Вместо нее для утепления обуви тарчане 

использовали войлочные стельки, хорошо сохранив-

шиеся в культурном слое. Отсутствие в данной кол-

лекции высокой валяной обуви косвенно подтверждает 

достаточно позднее распространение валенок, появле-

ние которых зафиксировано в Семеновском уезде Ни-

жегородской области лишь в конце XVIII в. [15. С. 67]. 

Выявление типологических особенностей обувной 

коллекции 2018 г. стало новым археологическим сви-

детельством, раскрывающим исторический контекст 

Тары как поселения, где доля военных всегда была 

сравнительно высока, а присутствие элементов воен-

ного быта отражалось в культурном облике города.  
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1 Внутренняя деталь, расположенная между стелькой и подошвой. 
2 Врезные подковки, бытовавшие в XVII столетии, попали в напластования рубежа XVIII–XIX вв. из нижнего горизонта культурного слоя. 
3 Супинатор – внутренняя деталь низа обуви, предназначенная для уменьшения нагрузки на свод стопы и формоустойчивости в области пе-
реймы (геленка). Обязательно присутствуют в высококаблучной обуви. 
4 Рант – деталь обуви в виде кожаной полоски, предназначенной для скрепления втачной стельки с подошвой. 
5 Крепление деталей низа с помощью тексов – деревянных гвоздиков. Широко используется для изготовления военной обуви. При намокании 

подошвы деревянные тексы набухают, что увеличивает прочность крепления. 
6 Процесс получения резины из каучука был запатентован в 1844 г. Чарльзом Гудьиром. Под действием серы при умеренном нагревании кау-
чук приобретал большую прочность и становился менее чувствительным к переменам температуры. Изделия из резины (вулканизированного 

каучука) начали быстро завоевывать рынок. Первая обувь на резиновой подошве появилась лишь в 1860-х гг. Современный метод получения 

алюминия получил промышленное применение только в начале XX в. [4. С. 83]. 
7 В России, согласно ГОСТ 3927–88, для обозначения полноты мужской и женской обуви применяются цифры от 1 до 12 с интервалом 4 мм.  
8 Краги (нем. Kragen – воротник). Многозначное понятие. В данном случае означает плотные кожаные накладки, охватывающие икры ног и 

голени [8. С. 277].  
9 Специальное воинское формирование в Российской империи, предназначенное для внутренней службы с полицейскими функциями. Внут-

ренняя стража существовала в России с 1811 г. по 6 августа 1864 г. 
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The purpose of the article is to present the results of a typological analysis of leather products collected during excavations in the forti-

fied part of the town of Tara in 2018, and also to attribute a log building with a passage, around which most of the fragments of leather 

shoes were concentrated, to characterize the historical context of the “archaeological leather” collection. 

A comparative historical and cartographic analysis made it possible to identify the remains of the log building, excavated in 2018, with 

the prefabricated house of the Tara veteran team. According to stratigraphy of bedding, finds of coins, marks on bricks, which paved  

the path leading to the building, the building itself and the archaeological leather gathered around it dates from the late 18th - late  

19th centuries, which is consistent with the data of historical maps. 

The typological analysis of the shoe collection yielded the following results. 

The type of raw material and the technology of its processing have been established: leather of cattle, tanned with the help of plant  

extracts.  

The technological features of the manufacture of the found footwear are revealed. They are as follows: the use of birch bark inserts in 

the hard back and between the sole and the insole, the use of wooden pins for attaching heel flakes and soles details, lining of heels with 

mortised or nailed heeltaps and studs, use of an iron shank (instep support) to give additional rigidity to the structure and prevent defor-

mation of the heel, attachment of felt insoles for the insulation of leather shoes. 

Judging by the cutting and assembly features, the main part of the collection’s shoe parts belongs to high shoes - welted boots. The cut of 

the preserved boot soles and heads indicates the dominance of the collection of boots with blunt noses and stacked heels up to 2.5 cm high. 

On the basis of the conducted research the authors came to certain conclusions. 

The difference between the 2018 collection and the materials of the excavations of previous years is the uniformity of the cut of the 

found boots, appropriate high jackboots for soldiers and non-commissioned officers of the internal guard battalions. 

The local accumulation of shoe parts, tools and scraps of recycled craft waste around the log building allows us to consider it a shoe-

maker’s workshop, specializing in the repair of footwear. Tara veteran soldiers who lived in the house of the disabled team organized  

a workshop, where quite professionally engaged in the repair of uniform shoes. 

The location of the study site on the territory of the veteran team explains the absence of aboriginal footwear in the 2018 collection,  

as well as women’s and children’s models that are present in the footwear collections of previous excavations. 

Attribution of the building as the home of the Tara veteran team and features of the collection, represented by uniform shoes, reveal the 

historical context of Tara as a town, in the appearance and life of which there were military features up to the end of the 19th century. 
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