
Галич Мерьский, дублер Галича Волынско-
го, впервые упомянут в Лаврентьевской летопи-
си под 1237 г. в связи с нашествием татар, кото-
рые «…плениша всё по Волзе доже и до Галича 
Мерьского» (ПСРЛ, 1926. С. 322). Историки вслед 
за В. Н. Татищевым (1964. С. 241, 242) связывают 
его основание с деятельностью князя Юрия Долго-
рукого, поставившего свою крепость на мерянской 
земле в качестве форпоста Владимиро-Суздаль-
ского княжества в освоении Севера и Вятской зем-
ли (Тихомиров, 1979. С. 82; Кучкин, 1996. С. 49–51).

Начало археологического исследования горо-
да связано с именем П. А. Раппопорта, исследо-
вавшего оборонительные сооружения и культур-
ный слой, заходящий под основание вала Ниж-
него городища (Раппопорт, 1959. С. 4, 5; 1961. 
С. 105). В 1994–2000 гг. археологические иссле-
дования на Верхнем городище и посаде проводи-
ла Галичская археологическая экспедиция под ру-
ководством А. Г. Авдеева, исследовавшего участ-
ки на территории Паисиева Успенского и Никола-
евского Староторжского монастырей, у ц. Васи-
лия Великого в Рыбной слободе и на других объ-
ектах (Авдеев, 1995. С. 64; 1997. С. 21; 2002. С. 84). 
С 2009 г. систематические раскопки в Галиче ведет 
Костромская археологическая экспедиция под ру-
ководством А. В. Новикова (Новиков, Баранов, Но-
викова, 2014. С. 9–19).

Несмотря на работы упомянутых выше ис-
следователей, в археологическом отношении Га-
лич изучен довольно слабо, поэтому полученные 
в 2019 г. новые материалы из раскопа, заложен-
ного на территории городского посада по адресу 

ул. Луначарского, 7, представляются важными 
(рис. 1, 1). Первая коллекция археологической кожи 
Галича собрана на раскопе площадью 257 кв. м, где 
мощность культурных отложений, отличавшихся 
повышенной влажностью, достигала 230 см. Нали-
чие мокрого слоя дало возможность собрать пред-
ставительную коллекцию кожаных изделий и ре-
месленных отходов из напластований XVI–XVIII вв. 
(табл. 1). Детали обуви представлены моделями 
высокой и низкой обуви мягкой и жесткой кон-
струкции. Помимо обуви в коллекции присутству-
ют немногочисленные изделия из кожи: ножны, ру-
кавицы, деталь сумки и др.

В качестве основного сырья для кожаных из-
делий использованы дубленные с помощью ра-
стительных экстрактов шкуры крупного и мелко-
го рогатого скота. Верх мягких туфель и отдель-
ные предметы изготовлены из ровдуги – оленьей 
или лосиной кожи жирового дубления.

Репрезентативная коллекция обувных деталей 
позволяет нам реконструировать форму кроя обув-
ных моделей, бытовавших в Галиче на протяже-
нии исследуемого периода.

Низкая обувь мягкой конструкции представлена 
бескаблучными туфлями 1 с цельнокроеным вер-
хом, соединенным со слабопрофилированной по-
дошвой симметричного кроя при помощи потай-
ного выворотного шва (рис. 2, 1, 2). По краю верха 
таких туфель могла крепиться суконная или зам-
шевая обшивка (рис. 2, 3), внутри которой про-
ходила обора (шерстяной шнур или тонкий кожа-
ный ремень), продевавшаяся сквозь петлю задни-
ка, пришивавшегося поверх пятки (рис. 3, 1, 3). 
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1 На наш взгляд, при систематизации обуви целесообразно придерживаться нейтральных терминов, поскольку в пись-
менных и этнографических источниках для разных эпох и разных регионов России одни и те же названия зачастую соотно-
сятся с различными типами обуви и, наоборот, один тип мог именоваться по-разному.
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Для изготовления верха использовалась мягкая 
кожа растительного или жирового дубления тол-
щиной 1,2–1,8 мм. Слабопрофилированная подо-
шва кроилась из более жесткой кожи, толщина ко-
торой достигает 4,5 мм. С верхом подошва скреп-
лялась с помощью потайного шва, который, в от-
личие от сапожных подошв 2, проходит по всему 
периметру детали (рис. 3, 2).

Всего в коллекции насчитывается 43 хорошо 
сохранившиеся детали верха мягких туфель, де-
тали которых зафиксированы в напластовани-
ях XVI–XVII вв. Примечательно, что подобная 
обувь, именуемые кенгами, чарыками или уледя-
ми, широко распространена на памятниках Русско-
го Севера и Сибири (Власова, 2001. С. 303; Визгалов, 
Пархимович, Курбатов, 2011), это подтверждается 
данными этнографических исследований (Этногра-
фия… 1981. С. 160). Мягкие бескаблучные туфли за-
фиксированы в коллекциях Вологды (Ганина, 2000) 
и Белоозера (Оятева, 1973), однако южнее Галича, 
в том числе в Костроме, такая обувь пока не найдена 
(Кабатов, 2006; 2011; Лазарев, Осипов, 2020).

К мягкой обуви относится единственная в кол-
лекции деталь туфли с двусоставным симметрич-
ным верхом, крепившаяся к ноге с помощью ре-
мешков (рис. 4, 1). Подобные модели, датируемые 
концом XVI – первой половиной XVII в., извест-
ны по публикациям коллекции Ивангорода (Курба-

тов, 1995. С. 203. Рис. 10), Москвы (Векслер, Оси-
пов, 1999. С. 215) и Костромы (Горохова, Лазарев, 
Бушуев, 2017. С. 239. Рис. 14, 4).

К низкой обуви жесткой конструкции можно 
уверенно отнести всего десять деталей, среди кото-
рых нужно отметить головку туфли с фигурным кра-
ем верха, к которому подкроена аналогичная встав-
ка (рис. 5, 2, 5). Подобный прием имел смысл лишь 
в случае разноцветного окраса кожи головки и деко-
ративной обшивки. В настоящее время изначальный 
цвет кожи можно определить лишь посредством фо-
тограмметрических исследований, поскольку кожа, 
пролежавшая в земле длительное время, как правило, 
теряет свой изначальный цвет (Осипов, 2017. С. 218).

К обуви жесткой конструкции относятся дета-
ли рантовых туфель – мюлей (от англ. mules – ту-
фли без задника), зафиксированных в напластова-
ниях XVIII в. На подошве одной из туфель сохрани-
лось клеймо, подробно описанное ниже. В отличие 
от упомянутых выше мягких туфель с цельнокрое-
ным верхом (уледей), мюли могли принадлежать 
горожанам среднего достатка или представителям 
имущих слоев населения (Алешина, 1997. С. 65).

Туфли без задника встречаются в напластова-
ниях Нового времени. В частности, они найде-
ны в Москве на месте раскопок некрополя Мои-
сеевского монастыря в слое начала XVIII в. (Векс-
лер, Осипов, 1999. С. 216–218). В Костроме мюли 
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Целые экземпляры обуви

54Туфли мягкой конструкции Туфли жесткой конструкции Поршень
43 10 1

Детали костюма
20Рукавицы Застежки Ножны Ремни

14 1 3 2
Прочие предметы

3413Обрезки кроя, 
первичного / вторичного

Обрывки деталей Сумка Застежка Шайбы / 
накладки

Неопред.

277 / 2714 408 1 1 3/2 7

Таблица 1. Состав коллекции кожаных изделий из раскопок в Галиче в 2019 г. (4042 экз.).

2 У сапожных подошв пятка скрепляется с верхом сквозным швом.
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зафиксированы при раскопках Гостиного дво-
ра (Горохова, Лазарев, Бушуев, 2017. Рис. 16, 3) 
и Мучных рядов (Осипов, Лазарев, 2020).

Высокая обувь. Самые ранние детали сапог из на-
пластований XVI в. представлены головками с за-
остренным и сильно вытянутым носком подо-
швы, который загнут вверх и подшит к вырезу го-
ловки. Несколько головок этого типа украшены по-
перечным линейным тиснением на подъеме стопы 
(рис. 6, 1). Описанные выше головки соответствуют 
развитой форме сапог «жесткой» конструкции, быто-
вавшей в русских городах с конца XV в. В Костром-
ской области сапоги такого фасона 3 отмечены на се-
лище Вежи (Кабатов, 2011. С. 244. Рис. 26, 3). За-
фиксированы они и в Вологде при раскопках Крем-
левской площади в 2008 г. (Баскова, Андрианова, 
2011. С. 9, 10. Рис. 8). К сапогам этого типа относят-
ся задники жесткой конструкции с заостренным вер-

хом, сшитые в виде кармана, внутрь которого встав-
лен берестяной вкладыш (рис. 6, 3, 4). Прямая подо-
шва скреплялась с верхом с помощью потайного шва 
(рис. 6, 7, 8). Пятка приподнята с помощью невысо-
кого скошенного каблука, высотой не более 3 см.

Сапоги такого фасона можно видеть на портре-
те великого князя Василия III с гравюры базельско-
го издания книги С. Герберштейна «Записки о Мо-
сковии» (Герберштейн, 1988. С. 69), а также на фи-
гуре «мастера Авраама» с Корсунских врат новго-
родского Софийского собора (Курбатов, 2004а).

В напластованиях XVII в. сапожные головки 
с цельнокроеным и двусоставным поднарядом име-
ют округлый носок и удлиненные крылья, примы-
кавшие к торцам задника (рис. 6, 2). Кроме прямых 
появляются изогнутые подошвы (подошвы с «кроку-
лем» 4), заходящие на фронтальную поверхность на-
борного каблука, скрываясь под каблучной набойкой.

Рис. 1. Галич. Карта границ культурного слоя
а – Нижнее городище (городище Столбище), XIII–XVI вв.; б – Верхнее городище (Шемякина гора), XV–XVII вв.;  

в – валы и рвы г. Галича XIII–XVI вв. и городище Столбище; г – границы г. Галича; д – границы исторического 
культурного слоя г. Галича, XII–XIX вв.; е – раскоп по ул. Луначарского, 7 (2019 г.)

3 В статье С.А. Кабатова сапоги с выпоротыми голенищами обозначены как мягкие туфли.
4 Подошва, пяточная часть которой имеет форму фронтальной поверхности каблука (ГОСТ 23251–83).
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Клеймение подошв. Из 55 изогнутых по-
дошв (табл. 1), зафиксированных в напластовани-
ях XVII в., 8 клейменых (1/7). Все сохранившиеся 
клейма представляют собой три параллельных ли-
нии, прочерченные под сводом стопы заостренным 
горячим инструментом (рис. 7, 1, 2). Именно та-
кие клейма являются самыми распространенными 
на территории Московского государства (Осипов, 
2003. С. 26; Курбатов, 2002. Рис. 9, 1; 10, 4; Оси-
пов, Соболь, 2013; Осипов, Чёрная, 2016). Считает-
ся, что клейма в виде различных геометрических 

комбинаций позволяли мастеру выделять свою 
продукцию (Осипов, 2006. С. 74). По предположе-
нию Ю. Сванн, клейма могли использовать и оп-
товые торговцы обувью (Swann, 2001. S. 120–121). 
На геленочной части фрагментарно сохранившей-
ся подошвы мюли нанесено клеймо в виде трех 
тисненых розеток (рис. 7, 4). В коллекции Исто-
рического музея подобными клеймами отмечены 
мюли, изготовленные в 60-е годы XVIII в. (Алеши-
на, 1997. С. 42–46).

Еще одно клеймо в виде трилистника зафик-
сировано на обрывке ножен (рис. 7, 5). Похожий 
оттиск имеется на форейторских сапогах, храня-
щихся в отделе ткани и костюма ГИМ, датирован-
ные Т. С. Алешиной серединой – второй полови-
ной XVIII в. (Алешина, 1997. С. 75).

Декор. Праздничную обувь, в отличие от по-
вседневной, старались украшать различными спо-
собами. В данном случае декоративная отделка 
представлена нитяными швами, набивкой метал-
лических гвоздиков, линованием переда и сетча-
тым тиснением поверхности мягких туфель, а так-
же плетеной металлической проволокой, крепив-
шейся на пяточном ранте. Чаще всего в коллек-
ции встречаются сапожные задники, декориро-
ванные железными гвоздиками. Гвоздики образу-
ют круглые розетки, закрепленные на вертикаль-
ной кожаной полоске, проходящей по оси пятки 
(рис. 8, 3–5).

Рельефными декоративными швами в виде 
двух полукружий, образующих выступ, направ-
ленный в сторону подъема стопы, украшены го-
ловки трех туфель 5 (рис. 8, 2). Туфли с таким ор-
наментом в русских городах европейской части 
России встречаются крайне редко, но широко рас-
пространены в Восточной и Западной Сибири. Са-
мые ранние образцы с таким декором отмечены 
при раскопках первого русского заполярного горо-
да – Мангазеи (Визгалов, Пархимович, Курбатов, 
2011. С. 53. Рис. 63, 1–3).

На двух образцах низкой обуви декоратив-
ная обшивка выполнена цветными нитями в виде 
плотно застроченной полоски шириной 0,8 см 
(рис. 8, 1). Подобные обшивки могут накладывать-
ся поверх соединительных швов или, как в дан-
ном случае, образовывать самостоятельный рису-
нок. Ранее обувь с подобным декором фиксирова-
лась в материалах раскопок Тары и Калуги (Оси-
пов, 2017. С. 116; Осипов, Тропин, 2020).

Рис. 2. Обувь мягкой конструкции
1 – верх мягкой туфли со следами ремонта;  

2 – подошва туфли, шов потайной; 3 – схема сборки  
(по: Визгалов и др., 2011. Рис. 14, 1)

5 Головки такого кроя, скорее всего, принадлежали туфлям жесткой конструкции, имевшим жесткий задник и наборный 
каблук.
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Обувь с декоративной застрочкой швов можно 
видеть в книге С. Герберштейна «Записки о Мо-
сковии» на гравюре с изображением снаряжения 
русского воина и дорожной утвари (Герберштейн, 
1988. С. 115. Рис. 9). В левом верхнем углу рисун-
ка показаны подвешенные богато декорированные 
сапоги, у которых соединительные швы двучаст-
ных голенищ закрыты именно таким образом.

Проволока. Крепление скрученной или плете-
ной металлической проволоки поверх пяточного 
ранта является широко распространенным прие-
мом для сапог XVII в. С помощью исследований 
с использованием RFA-анализатора установле-
но, что у большинства сапожных деталей, зафик-
сированных в позднесредневековых напластова-
ниях русских городов, декоративная проволока 

Рис. 3. Обувь мягкой конструкции
1 – верх мягкой туфли (а – петля задника); 2 – подошва туфли; шов потайной; 3 – туфля мягкой конструкции;  

полный набор деталей: цельнокроеный верх, петля задника, подошва
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Рис. 4. Обувь мягкой конструкции
1 – деталь верха туфли; 2 – туфля из раскопок ОГБУ «Наследие», г. Кострома.  

Ансамбль Торговых рядов, 2015 г. 
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Рис. 5 Детали обуви жесткой конструкции
1 – головка туфли с подноском; 2 – головка туфли под фигурную вставку под обрез верха (а – вставка);  

3 – головка туфли с разрезным верхом; 4 – обрывок ранта; 5 – внутренняя деталь задника; 6 – задник туфли;  
7 – подошва низкой обуви; сквозной шов; наборный каблук; 8 – вшивная стелька



216  А. В. Новиков, О. В. Новикова, Д. О. Осипов

Рис. 6. Детали высокой обуви
1 – головка с линейным тиснением; 2 – сапожная головка с двухсоставным поднарядом; 3 – сапожный задник;  

4 – сапожный задник; уч. 2, пл. 7 – линия кв. Л.; 5 – задник с обрезком нижней части голенища; 6 – подошва, подбитая 
гвоздями; шов потайной; 7 – подошва, потайной шов; 8 – подошва с зауженной переймой; шов потайной
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делалась из латуни – сплава меди и цинка (Осипов, 
2017. С. 214–217; Лазарев, Осипов, 2020). Серия 
анализов четырех образцов металлической прово-
локи на образцах обуви из нашей коллекции, про-
веденных на микрорентгенофлуоресцентном спек-
трометре Bruker M1 Mistral, подтвердила, что 

и в данном случае местные ремесленники исполь-
зовали латунную проволоку.

Из этого металла изготовлен трунцал 6, исполь-
зованный в декоре двух сапожных задников. Им 
оторочены вертикальная вставка и соединитель-
ный шов между задником и голенищем (рис. 8, 4). 

Рис. 7. Клейма
1 – клеймо в виде трех линий на изогнутой подошве; 2 – клеймо на перейме подошвы; 3 – подошва с клеймом, тип 1 

(по Осипов, 2006. Илл. 292); 4 – клеймо в виде трех розеток на обрывке подошвы туфли; 5 – клеймо на кожаных ножнах (?); 
6 – клеймо на подошве туфли из Великого Новгорода, с места закладки Ганзейского знака (рис. из архива Д. О. Осипова)

6 Вид канители (cañuto, что в переводе означает «труба»). Представляет собою тонкую металлическую нить, скручен-
ную в тугую спираль.
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Рис. 8. Декор на деталях обуви
1 – головка с декоративным швом; 2 – головка туфли с декоративным швом; 3 – сапожный задник с гвоздиками  
и трунцалом из латунной проволоки (а – декор, крупный план); 4 – сапожный задник с железными гвоздиками  

в виде розеток (а – декоративные гвоздики, крупный план)
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Отметим, что использование трунцала, в отличие 
от плетеной проволоки, не характерно для деко-
ра русской городской обуви. На сопредельных тер-
риториях подобная техника отмечена в Поволжье, 
в частности, при изготовлении парадных казан-
ских сапог (Саттарова, 2004. С. 21. Рис. 11).

В связи с этим целесообразно вспомнить о мас-
штабном военном походе на Среднее Поволжье, 
организованном Москвой в 1395 г. (по другим ис-
точникам – в 1399-м), который возглавил брат ве-
ликого князя Юрий Дмитриевич Галицкий (Гор-
ский, 2003. С. 126). По сообщениям Воскресен-
ской летописи, русские воины возвратились на-
зад с большой добычей: «…землю Татарскую пле-
ниша; и въевавъ три месяци, възвратися съ вели-
кою победою и съ многою корыстию въ землю 
Русскую» (ПСРЛ, 2001. С. 72). Вполне возможно, 
среди захваченных в плен татарских ремесленни-
ков оказались и сапожники, владевшие описанной 
выше техникой декорирования.

Ремесленные отходы. Многочисленные обрезки 
от раскроя сконцентрированы в заполнении и вокруг 
деревянной постройки № 2 размерами 3,3×3,5 м, 
расположенной в кв. Ж-И/2-4, (рис. 9), что позво-

ляет считать ее сапожной мастерской. Судя по стра-
тиграфии и массовому материалу, попавшая на ис-
следуемый участок сапожная мастерская работа-
ла в этой части посада в конце XVII – начале XVIII 
столетия. Собранные обрезки, совокупное количе-
ство которых составляет чуть менее 3000 единиц 
(табл. 1), представлены остатками вторично ис-
пользованных обувных деталей и нитевидных об-
резков, оставшихся от окончательной подгонки де-
талей. Здесь же присутствуют обрывки обувных де-
талей и фрагменты изделий, к которым относится 
обоймица с линией сквозных прорезов (рис. 10, 9).

Судя по доминированию обрезков вторично-
го кроя, расположенная на исследуемом участке 
мастерская занималась в основном починкой ста-
рой обуви. Об этом же свидетельствуют найден-
ные здесь сношенные подметки, заменявшиеся 
в мастерской по мере изнашивания. Для пошива 
новой обуви сапожники использовали целые шку-
ры, на что указывают обрезки первичного кроя 
и несколько обрезков с края кожевенного листа, со-
хранившие остатки подшерстка.

Изделия из кожи. Кроме обуви в коллекции 
присутствуют и другие предметы, изготовленные 

Рис. 9. Сооружение № 2 – деревянная постройка размером 3,3×3,5 м, кв. Ж-И/2-4



220  А. В. Новиков, О. В. Новикова, Д. О. Осипов

из кожи. К категории ремесленного инвентаря от-
носятся детали рукавиц-голиц (14 экз.), большая 
часть которых сохранилась в обрывках или но-
сит следы сильного износа в виде потертостей 
или разрезов. Рукавицы этого типа широко рас-
пространены во всех русских городах на протяже-
нии всего Средневековья и в более позднее время 
(Осипов, 2017).

В коллекции сохранились одни целые ножны, 
изготовленные из ровдуги (рис. 10, 1). По типоло-
гии Т. С. Матехиной (Варфоломеевой), относящей 
к основным признакам форму кроя изделия и мес-
то расположения шва, целиком сохранившиеся 

ножны относятся к первой группе (Варфоломее-
ва, 1993. С. 165), у которой шов проходит со сто-
роны лезвия. Ко второй группе принадлежат фраг-
ментарно сохранившиеся ножны со швом на внут-
ренней стороне, украшенные линейным орнамен-
том (рис. 10, 2).

Кроме ножен и рукавиц имеется несколько на-
кладок и круглых шайб со сквозным отверстием, 
также изготовленных из ровдуги (рис. 10, 4–6). 
Подобные находки при раскопках мокрого слоя 
встречаются довольно часто. Впервые они описа-
ны и систематизированы в материалах Тверского 
кремля (Курбатов, 2004б. С. 55).

Рис. 10. Изделия из кожи
1 – ножны; 2 – ножны, орнаментированные линейным тиснением; 3 – клапан сумки; 4 – шайба;  

5, 6 – накладки; 7 – обрывок ремня; 8 – накладка; 9 – обоймица со сквозными прорезями
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Способы использования таких предметов весь-
ма разнообразны. В частности, шайбы могли при-
менять в качестве гонка 7 к веретену, тогда как про-
кладки использовали в качестве гибкого предмета, 
одеваемого на прикрепы, оболочки, затычки и пр. 
(Словарь… 2002. С. 204–205).

Найден единственный обрывок застежки в виде 
ремешка, на конце которого сделано утолщение, об-
разованное тремя затянутыми вокруг основы коль-
цами (рис. 10, 7), и клапан – крышка сумки. В отли-
чие от других чехлов и футляров, сумки относятся 
к типу универсальных вместилищ, различающих-
ся размерами и способом ношения. В археологиче-
ских публикациях их описание встречается доволь-
но редко, поскольку целые формы – редкая удача. 
В культурном слое Галича сохранился обрезок од-
ной детали с вырванным замком (рис. 10, 3). В та-
ком случае подобрать аналогию достаточно слож-
но. По форме клапана и размеру наша находка на-
поминает сумку, принадлежавшую преп. Кириллу 
Белозерскому. Вместе с поясом она хранится в фон-
дах Кирилло-Белозерского музея-заповедника (Ро-
маненко, 2002. С. 192, 193).

Анализ коллекции археологической кожи 
из раскопок на посаде Галича позволяет сде-
лать несколько предварительных выводов.

1. Немногочисленные сапоги с загнутыми носа-
ми, характерные для Москвы, Великого Новгорода, 
Костромы и других русских городов, могли принад-
лежать купцам или верхушке местного общества.

7 Гонок – кусочек кожи с отверстием, куда вставлялось веретено (Словарь… 2002. С. 9).

2. В Новое время в Галич, как и в другие рус-
ские города, проникает рантовая обувь, изготов-
ленная по западноевропейской технологии, рас-
пространившейся в России после петровских ре-
форм (Осипов, 2006. С. 56). К ней принадлежат 
туф ли без задника (мюли) и модельная обувь жест-
кой конструкции на наборных каблуках. Для их из-
готовления использовались дополнительные де-
тали: вшивные стельки, супинаторы, подноски 
и др., не применявшиеся для пошива средневеко-
вой обуви.

3. Скопления обрезков от раскроя в совокупно-
сти с характерным ремесленным инвентарем (са-
пожные ножи, шило и оселки) позволяют считать 
сооружение № 2 сапожной мастерской. Время ее 
бытования до момента гибели в пожаре определя-
ется концом XVII – началом XVIII в.

4. Анализ коллекции обуви из раскопок на по-
саде Галича демонстрирует существенное разли-
чие его материальной культуры от других русских 
городов, что подчеркивается способом расшивки 
головок низкой обуви, исчезнувшим в Централь-
ной России в ордынское время.

5. Картирование зоны распространения мягких 
детальнокроеных туфель, проходившей в данном 
случае между Галичем и Костромой, материальная 
культура которой больше ориентирована на Мо-
скву, позволяет провести условную границу рас-
пространения северного костюма, частью которо-
го является обувь.
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Collection of leather goods from the excavations of Galich Mersky
Summary

The article examines a collection of leather goods from 
the excavations of the KAE in the Galich Mersky settle-
ment in the layers of the 16th –18th centuries. The represen-
tative collection, which is based on shoe details, makes it 
possible to re-construct the shape of the shoe models used 
here, as well as the methods of their decoration.

Analysis of the collection of “archaeological leath-
er” demonstrates a signifi-cant difference in the mate-

rial culture of Galich from neighboring Russian cities, 
which emphasizes the unusual cut of the shoe and its 
décor. Mapping the zone of distribution of such shoes, 
which took place, in this case, between Galich and 
Kostroma, which material culture is more focused on 
Moscow, allows us to draw a conditional boundary for 
the distribution of the northern costume, of which the 
shoes are part.
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Fig. 1. Galich. Boundary map of cultural layers
Fig. 2. Soft shoe

1 – soft shoe upper bearing the traces of repairing; 2 – shoe sole, invisible stitch; 3 – assembling scheme (by 
Vizgalov et al., 2011, fig. 14, 1)

Fig. 3. Soft shoe
1 – soft shoe upper (a – loop of the counter); 2 – shoe sole, invisible stitch; 3 – soft shoe; full set of the ele-
ments: integral shoe upper, loop of the counter, shoe sole

Fig. 4. Soft shoe
1 – upper part of the shoe; 2 – shoe from the excavations carried out by regional state-financed entity “Heri-
tage”, Kostroma. Complex of trading arcades, 2015

Fig. 5. Parts of hard shoes
1 – Toecap with toe-puff; 2 – toecap for an ornately shaped inset under the upper cut (a – inset); 3 – toecap with 
the dissected upper; 4 – fragment of the welt; 5 – inner fragment of the counter; 6 – shoe counter; 7 – sole of 
the low shoe; 8 – sewn in insole

Fig. 6. Parts of high shoes
1 – vamp with band embossing; 2 – boot vamp with vamp lining, consisting of two parts; 3 – boot counter; 4 – 
boot counter, field 2, layer 7, grid square “Л”; 5 – counter with a piece of the lower part of a boot top; 6 – hob-
nailed sole, invisible stitch; 7 – sole, invisible stitch; 8 – sole with tapered shank, invisible stitch

Fig.7. Marks
1 – mark in the shape of three stripes on a distorted sole; 2 – mark on a sole shank; 3 – sole with a mark, type 1 
(by Osipov, 2006, fig. 292); 4 – mark in the shape of three rosaces on a piece of a shoe sole; 5 – mark on leath-
er sheath (?); 6 – mark on a shoe sole from Veliky Novgorod, from the laying Hanseatic symbol (picture from 
D.O. Osipov’s archive)

Fig. 8. Decorative components
1 – vamp with ornamental stitch; 2 – shoe vamp with ornamental stitch; 3 – boot counter with nails and thread 
from brass wire (a – décor, detail shot); 4 – boot counter with iron nails in the shape of rosaces (a – ornamen-
tal nails, detail shot)

Fig. 9. Construction № 2 – wooden building, 3,3×3,5 sq. m, Ж-И/2-4
Fig. 10. Leather items

1 – sheath; 2 – sheath ornamented with band embossing; 3 – bag flip; 4 – leather gasket; 5, 6 – cover pieces;  
7 – fragment of a belt; 8 – cover piece; 9 – ferrule with through slots


