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перерезание тыновой канавой печи или кузнечного горна с русской посудой и ряд бронзовых 
украшений показывают, что история заселения останца и его стратиграфия, даже в пределах 
русского периода, намного сложнее. Тем не менее комплекс полученных материалов 
открывает возможность дальнейшего изучения формы и архитектуры острога, быта и 
материальной культуры его обитателей.  
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Аннотация: Исследование посвящено описанию обуви и её фрагментов из погребений 
Троицкого (Нагорного) кладбища г. Ижевска, выявленных в ходе спасательных 
археологических раскопок в 2013 г. При изучении кожаных остатков были выделены 
фрагменты погребальных тапочек, туфель, ботинок и сапог. 

Ключевые слова: Троицкое (Нагорное) кладбище, погребение, обувь, город Ижевск, 
описание, городская археология. 

 
В начале ХIX века на восточной границе Ижевского заводского поселка было открыто 

Троицкое (Нагорное) кладбище. Оно действовало с 1810 по 1928 гг. и являлось основным 
поселенческим кладбищем, пока жилая граница Ижевского поселка опять «не подошла» 
вплотную к нему. В 1960-1970-е годы на территории кладбища был построен спортивный 
комплекс «Зенит», а в 2007 г., уже в связи с его реконструкцией, археологами Удмуртского 
госуниверситета были осуществлены первые археологические спасательные работы. 
Исследования проводились с перерывами с 2007 по 2020 гг. под руководством В.А. Бернц, 
И.Ю. Пастушенко, Т.А. Цыгвинцевой, О.А. Карпушкиной и С.А. Перевозчиковой. Всего за 
10 лет было выявлено и изучено 2632 погребения с останками более чем 3500 человек 
(Макаров, Останина и др., 2014, с. 19; Карпушкина, Бернц и др., 2018, с. 12; Перевозчикова, 
Черных, 2019, с. 5). 
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Наибольшая часть захоронений была выявлена и изучена в 2013 г. (1382 могилы - 
52%) под руководством В.А. Бернц. Из общего количества могил лишь в 167 (12%) были 
обнаружены фрагменты одежды и обуви – остатки костюмного комплекса. Обувь 
фиксировалась в 84 захоронениях (6%). Несомненно, в большинстве случаев, мы имели дело 
с кожаными фрагментами, по которым сложно было определить тип обуви. Но в некоторых 
могилах находились крупные остатки, по которым выделяются следующие типы обуви: 

Погребальные тапочки. Выявлены в 14 погребениях. По материалу делятся на 
тканевые (4 пары) и кожаные (10 пар). У 4 пар имелась тканевая подкладка. Для тканевых 
погребальных тапочек использовалось плотное сукно, иногда - черный шелк (погр. 1650). 
Выделяются два вида кроя. Одна пара (погр. 981) была цельнокроеной со швом на заднике. 
Остальные пары кроились из двух частей: носовой (мысочной), а также объединенной задней 
и боковой. Носовая часть имела разные формы изгиба: округлую, прямоугольную или 
прямоугольную с язычком. У одной из пар (погр. 981) край тапочек, скорее всего, был обшит 
тесьмой. Тапочки были обнаружены в женских, мужских и детских захоронениях.  

Туфли. Выявлены в 6 захоронениях (погр. 806, 753, 1127, 1128, 777а, 1008). Данная 
категория выделена, в основном, по наличию небольшого каблука, высотой до 1,5-2 см, и по 
более укрепленной конструкции. В целом же, крой туфель схож с кроем погребальных 
тапочек. Каблуки состояли из нескольких слоев кожи, склеенных между собой. По краю они 
были оббиты мелкими гвоздиками (иногда расстояние между гвоздиками было не более 5 мм 
(погр. 1128)).  

По своему крою туфли состояли из следующих основных частей: подошва, носовая 
часть, запятник, боковые части. Подошва у всех пар была кожаной. С внутренней стороны на 
подошву была уложена берестяная стелька (погр. 1127, 753). В погр. 753 в носовой части 
были прикреплены дополнительные треугольные подметки. Берестяные прокладки 
находились также в запятнике, между внешним слоем кожи и подкладкой. Таким образом, 
они создавали дополнительную твердость запятнику. Сам запятник был цельнокроеным. В 
качестве подклада использовали кожу (причем такой же плотности, что и основная) (погр. 
1128) или ткань (погр. 777а).  

Интересна пара туфель из погр. 806. Обувь состояла из подошвы, носовой части, 
запятника. Каблук не сохранился. Запятник состоял из двух слоев кожи, между которыми 
находился слой бересты. На носовой части и запятнике был орнамент в виде двух 
волнообразных линий и точек между ними. К запятнику был пришит ремешок, шириной 1 
см, от которого сохранилась железная прямоугольная пряжка. Место крепления носовой 
части и запятника к подошве было дополнительно оформлено узкой кожаной полосой по 
всей длине туфель. Судя по этой полосе, а также ремешку и узору, мы имеем дело с туфлями 
типа сандалей, хорошо распространенных в советское время. Учитывая, что кладбище 
действовало до 1930 года, то такой вариант обуви весьма возможен. Данные туфли 
принадлежали мужчине 20-30 лет (половозрастные определения на Троицком (Нагорном) 
кладбище были выполнены к. и. н., н. с. Музея им. П. Великого (Кунсткамера) И.Г. 
Широбоковым).  

В целом, из шести захоронений три пары обуви этого типа принадлежали мужчинам 
15-25 лет, еще три пары – людям 15-35 лет и более 55 лет.  

Сапоги. Выявлены в 3 захоронениях (погр. 1141, 1400, 1652).  
Детские кожаные сапоги (погр. 1652; ребенок, 5-7 лет) были сшиты из кожи 

малинового цвета. Сапоги были скроены из двух деталей: носовой части и голенища, 
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цельнокроеного с запятником. Шов у голенища проходил сзади. По верху голенища 
проходят две строчки. К подошве были прикреплены каблучки, высотой до 2 см и подметка 
в носовой части.  

В погр. 1141 у мужчины 20-25 лет сапоги были сшиты из кожи черного цвета. 
Конструктивно они схожи с предыдущими сапогами (цельнокроеное голенище и носовая 
часть). Отличается лишь крой носовой части – он более фигурист. Шов на голенище также 
проходил сзади. Сапог имел подошву и небольшой каблук, высотой до 1,5 см. 

Третья пара из погр. 1400 (пол не определен, 20-30 лет) была выполнена из кожи 
бежевого цвета. Их крой отличается от предыдущих. Сапоги состояли из двух частей: 
носовой и задней. Голенище в данном случае было разделено. Спереди оно было скроено 
вместе с носовой частью, а сзади – вместе с запятником. Таким образом, у этой пары было 
два шва, проходящих немного сзади. Каблук был склеен из 4 слоев кожи. Кроме того, у этой 
пары сохранились берестяные вставки в виде прокладки в запятнике и стельки на подошве.  

Ботинки. Выявлены в 4 захоронениях (погр. 993, 1478, 1679, 2116). Были сшиты из 
плотной кожи. Во всех случаях сохранились лишь запятник и стелька. Запятник был скроен 
из двух половинок. К месту их сшивания был пришит задний наружный ремень, шириной 1 
см. Подкладка была также выполнена из кожи. Между подкладкой и внешней кожей 
находилась берестяная прокладка для дополнительного укрепления запятника. Еще береста 
была вместо стельки.  

Из 4 пар лишь две пары удалось отнести к женским 15-30 (погр. 1679) и 35-45 (погр. 
1478) лет.  

Лапти. Выявлены в погр. 951 (пол не определен, 10-15 лет) От них сохранились лишь 
2 фрагмента, размерами по 6х9 см, по которым невозможно определить четкую 
конструкцию. Материал – лыко.  

В 56 могилах, к сожалению, тип обуви определить не удалось в виду их 
фрагментарности.  

Кроме кожаных остатков в погребении были обнаружены в области ног две железные 
подковки (погр. 1539) 6х6 см с остатками железных мелких гвоздей.  

Таким образом, можно сказать, что роль погребальной обуви могли играть разные 
модели. Интерпретируемые фрагменты дают возможность представить погребальную обувь 
ижевцев ХIХ – начала ХХ века. 
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