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КОЖАНЫЕ РУКАВИЦЫ ИЗ РАСКОПОВ СТАРОЙ РУССЫ 

Коллекция кожаных рукавиц из Старой Руссы, найденных археологической экспедицией НовГУ им. Ярослава Мудрого с 

2002 по 2019 г., охватывает XII—XIX века и позволяет проследить историю их бытования на протяжения почти всего второго 

тысячелетия. Основу исследования составили хорошо датированные рукавицы XII—XV вв. с Пятницких раскопов. 

Исследования на других раскопах дали материал для изучения позднего периода — XVI—XIX вв. Кожаные рукавицы 

появляются на усадьбах Пятницкого раскопа в конце XII—XIII вв. и делятся на 2 типа, отличающихся вариантами кроя. 

На протяжении XII—XV вв. происходит смена типов, обусловленная переходом к более практичной форме рукавиц, 

сохранившейся вплоть до XIX в. Несколько рукавиц украшены тиснёным декором. Типы и декор имеют аналоги среди других 

археологических памятников, что позволит в дальнейшем проверить полученные выводы. 
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Кожаные рукавицы найдены на многих археологических памятниках, имеющих культурный слой, 

сохраняющий предметы из органических материалов [1-7], однако, исследователи редко уделяют им серьёзное 
внимание. 

Цель данной публикации — анализ и введение в научный оборот коллекции кожаных рукавиц 
из раскопов Старой Руссы, найденных археологической экспедицией НовГУ им. Ярослава Мудрого с 2002 г. 
по 2019 г. (см. табл.). На момент написания статьи она насчитывает 410 единиц и включает как полностью 
сохранившиеся предметы, так и детали и фрагменты. При этом надо отметить, что детали перчаток в коллекции 
отсутствуют. 

Таблица  
Рукавицы с раскопов Старой Руссы 

 

 
 
Кожаные рукавицы найдены практически на всех раскопах Старой Руссы с напластованиями, 

сохраняющими органические материалы (табл.). Самая большая коллекция происходит с Пятницких раскопов, 
расположенных в историческом ядре города. Здесь фиксируется максимальная мощность культурного слоя 
(около 6 м). Наиболее хорошо сохранились слои XI — нач. XV в. 

В процессе работ на Пятницких раскопах были исследованы культурные слои двух средневековых 
усадеб, содержащие большое количество построек и находок. Коллекция индивидуальных находок насчитывает 
около 27 тысяч предметов от XI до XX в. Условия анаэробного мокрого слоя обеспечили хорошую сохранность 
органических материалов, в том числе кожи, и позволили получить большое количество образцов 
для дендрохронологического датирования. 

Всего на Пятницком-I и на Пятницком-II найдено 262 рукавицы и их фрагмента. Эта коллекция ценна 
прежде всего тем, что в ней представлены хорошо датированные находки XII — начала XV в. Кроме того, 
несколько рукавиц происходят из комплекса ледника, датированного концом XVIII — началом XX века. 
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Для закрытия лакуны важны находки, полученные на Великом раскопе, Георгиевском-II и III раскопах, 
шурфе на набережной Рыбаков в 2018 г. и при археологических раскопках и наблюдениях, проводившихся 
на Соборной площади и улицах Старой Руссы в 2017 г. Здесь были исследованы сохраняющие органику слои 
XV—XIX вв., из которых происходит значительное количество рукавиц. 

Таким образом, коллекция кожаных рукавиц из Старой Руссы охватывает XII—XIX века и позволяет 
проследить историю их бытования на протяжения почти всего второго тысячелетия. 

 
Рис. 1. Рукавицы: 1 — использованная для вторичного раскроя; 2 — из голенища сапога. 

 
Рис. 2. Схема кроя рукавиц разных типов. 

Рукавица — это предмет одежды, закрывающий всю кисть и большой палец отдельно. При этом многие 
находки несут следы сильного износа, свидетельствующего о том, что они были прежде всего рабочей 
одеждой. Как правило, рукавица состоит из двух основных деталей полуовальной или трапециевидной 
со скругленным верхом формы, в одной из которых сделан вырез, куда вшивается деталь пальца. Основные 
детали рукавиц могут быть скроены как отдельно друг от друга (рис. 1; 3; 4 — 1, 2, 5; 5 — 2; 6 — 1, 2; 7), так и 
из одного куска (рис. 4 — 3, 4; 5 — 1, 4; 6 — 3). В этом случае готовая рукавица может иметь в нижней части 
асимметричную форму, шов чаще всего (но не всегда) проходит со стороны мизинца и иногда для удобства 
может быть не зашит снизу на 3—4 см. Средний размер старорусских рукавиц 15—17 см в ширину в нижней 
части и 23-25 см в высоту. Имеется пять удлиненных рукавиц, две происходят с Пятницкого-II раскопа из слоев 
конца XV в., остальные датируются XV—XVII (рис. 5 — 4) и XVIII—XIX вв. Ни одной детской по размерам 
кожаной рукавицы не найдено. 

Детали рукавиц сшивались выворотным или тачным швами, иногда в одном изделии использовались оба 
вида швов. Только одна рукавица первой половины 1270-х — середины 1290-х гг. полностью сшита «через 
край» с изнаночной стороны (рис. 3 — 1). При использовании толстой кожи, подразумевающей большую длину 
стежка выворотного шва, и, соответственно, меньшую его герметичность, так же как и при изготовлении обуви, 
мастера иногда прокладывали в шов дополнительную одинарную или сложенную вдоль вдвое полоску кожи 
(рис. 4 — 1, 3, 5; 7). Чаще всего такие герметизирующие прокладки встречаются в рукавицах конца XIII—
XIV вв. 

Сырьем для изготовления рукавиц служила как новая кожа, так и хорошо сохранившиеся части других 
кожаных изделий, о чем говорят встречающиеся на них швы, деформации и следы износа. Так, по размеру 
для этой цели хорошо подходили голенища сапог, которые к тому же были наименее изнашиваемой частью 
этой обуви (рис. 1 — 2). В свою очередь и сами рукавицы использовались для выкраивания мелких деталей 
(рис. 1 — 1; 4 — 5). 

Благодаря стратифицированному культурному слою и наличию дендродат большинство находок 
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из раскопов Старой Руссы имеют довольно точные датировки. Исключение составляют находки с Соборной 
площади и улиц, найденные в ходе спасательных археологических исследований. Из-за условий работы и 
перемешанных напластований большая часть рукавиц оттуда имеет широкие датировки, однако и здесь есть 
целый ряд узкодатированных находок. 

 
Рис. 3. Детали рукавиц, тип 1. 

 
Рис. 4. Детали рукавиц, тип 2А: 3, 4 — цельнокроенные; 1, 3, 5 — с прокладками в шов; 3 — с накладной заплатой; 5 — 

использованная для вторичного раскроя. 
 

Наблюдение за хронологией показали довольно интересные результаты. 
Самые ранние рукавицы на Пятницком раскопе датируются последней третью XII в. При этом находки 

немногочисленны. 1 экз. датируется 1150-ми — 1160-ми гг. (однако именно он вызывает сомнения — 
возможно, деталь была перемещена из верхних слоев), 3 экз. — 1170-ми гг. — рубежом XII—XIII вв. Затем 
следует лакуна, после которой появляется довольно крупный комплекс конца 1240-х — начала 1270-х гг. В 
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дальнейшем рукавицы становятся рядовыми и достаточно многочисленными находками. При этом 
максимальное количество рукавиц найдено в слоях середины XIV — начала XV вв. Сложно объяснить, чем 
обусловлено такое распределение. Возможно, это связано с характером хозяйственной деятельности 
на усадьбах Пятницких раскопов, а возможно — с распространённостью рукавиц в быту в разное время. 

Надо отметить факт полного отсутствия рукавиц в слое вплоть до середины XII в. Это может 
объясняться субъективными факторами (например, жителям усадьбы они были не нужны), а может указывать 
на отсутствие или малое использование этого элемента одежды в XI—XII вв. Поиск ответа на этот вопрос 
затрудняется малочисленностью публикаций, посвящённых кожаным рукавицам. Но тем не менее, 
в опубликованных работах нет прямых упоминаний о находках кожаных рукавиц в XI веке. Возможно, 
ситуацию прояснит Пятницкий-II раскоп, когда в нем будут исследованы напластования XI—XII в. 

 
Рис. 5. Детали рукавиц, тип 2Б: 1, 2 — цельнокроенные; 1, 3 — с двухслойным подпалком; 4 — удлиненная. 

 
Рис. 6. Орнаментированные рукавицы. 

 
Более плодотворные результаты дают наблюдения за хронологией типов рукавиц. Основой для неё 

послужили хорошо датированные находки Пятницких раскопов, давшие большую часть коллекции. 
По различиям в крое ладонной части и пришивной детали пальца все кожаные рукавицы можно 

разделить на два типа (рис. 2). К сожалению именно эти части, как подверженные наибольшему износу, 
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зачастую сильно фрагментированы и имеют обширные утраты и следы ремонта, что затрудняет, а иногда 
делает и вовсе невозможным отнесение их к какому-либо типу. 

Типологическому определению поддались 267 из 410 находок, то есть примерно две трети от общего 
числа. Данное соотношение ожидаемо, так как в среднем рукавица состоит из трёх деталей, а тип можно 
определить по двум из них и соответственно, определимы должны быть примерно две трети коллекции. 

У изделий первого типа на ладонной части подрез цельнокроенной с ней детали пальца (подпалка) 
сделан сбоку, а пришивная деталь пальца (напалок) имеет асимметричную форму (рис. 3). В старорусской 
коллекции тип 1 самый малочисленный. На Пятницком раскопе обнаружено пока только 13 экземпляров. Ещё 
по одной находке происходит из траншей на Воскресенской и Минеральной улицах. Рукавицы типа 1 впервые 
появляются в слоях 1170-х гг. — рубежа XII—XIII вв. и после этого встречаются в слоях с конца 1240-х гг. 
до второй трети XV века. При этом самый большой комплекс находок относится к 1290-м гг. — 1320-м гг. 
В слоях, надёжно датируемых периодом позже XV века, этот тип рукавиц отсутствует. 

 
Рис. 7. Орнаментированная рукавица с двухслойным пальцем, тип 2Б. 

На других памятниках рукавицы типа 1 выделены только в материалах Тверского кремля и датированы 
А.В.Курбатовым XIII—XIV вв. [2, с. 50-51, рис. 116 — 6, 7]. К этому же типу следует отнести находку 
из Пскова, датированную Е.И.Оятевой XII—XIII вв. [3, с. 92, рис. 10 — 1]. Так же подрез для пальца сбоку, 
хотя и другой формы, имеет видимо самая древняя из найденных на территории Руси меховая рукавица, 
из слоев VII—IX вв. Земляного городища Старой Ладоги [8, с. 50-51, рис. 3]. 

У рукавиц второго типа вырез, образующий подпалок, сделан непосредственно в детали, а напалок 
имеет симметричную форму. И здесь выделяются два варианта раскроя. Первоначально (вариант А) вырез 
делался полуовальным, напалок имел форму близкую к ромбу со скругленными углами или овалу 
с небольшими треугольными выступами посередине длинных сторон (рис. 4). 

Среди находок из Старой Руссы рукавицы типа 2А наиболее многочисленны. Единичная деталь этого 
типа найдена в слое, датируемом последней четвертью XII вв. Основная масса находок относится к слоям конца 
1240-х гг. — второй трети XV века. Кроме того, следует отметить находки рукавиц типа 2А в комплексе 
ледника конца XVIII — начала XIX вв. на Пятницком раскопе и в слоях конца XIV—XVIII в. на Георгиевском-
III раскопе, Соборной площади, Минеральной и Воскресенской улицах. Рукавицы такого типа, очевидно, были 
распространены повсеместно и встречались в Новгороде, Москве, Мангазее [1, с. 220, рис. 12 3; 4, ил. 59 — 1, 2; 
7, рис. 78 — 8]. 

Позднее появляется другой вариант (тип 2Б) — вырез начинают делать треугольным и меньшего размера 
(встречается и асимметричная форма выреза). Это влечет усложнение кроя напалка, он становится треугольным 
снизу, в верхней части имеет два дугообразных симметричных выступа (рис. 5; 6; 7). Палец рукавицы 
принимает объемную анатомическую форму, более близкую форме пальца человека, что обеспечивает больший 
комфорт и удобство при использовании. 
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В Старой Руссе обнаружено 33 рукавицы типа 2Б. На Пятницком раскопе единичная деталь найдена 
в слое, датируемом 1150-ми — 1160-ми гг. Основная масса находок относится к XIV—XV вв. Пик приходится 
на 1370-е — 1400-е годы. Кроме того, рукавицы этого типа так же найдены в комплексе ледника конца XVIII — 
начала XIX вв. на Пятницком раскопе, а в слоях XV—XVIII вв., исследованных на Георгиевском-III раскопе, 
Соборной площади, Минеральной, Гостинодворской и Воскресенской улицах их гораздо больше, чем рукавиц 
типа 2А. 

Рукавицы типа 2Б так же встречены в материалах других городов [6, с. 59, рис. 67-71; 7, с. 226, 
рис. 176 — 6; 4, рис. 59 — 3, 5; 5, рис. 6 — 2]. 

В публикации, посвящённой рукавицам, найденным при раскопках в Гданьске (Польша), отмечено, 
что крой, соответствующий типу 2Б — отверстие для пальца с «язычком», появляется в середине XV в. [9, 
с. 236, рис. 2 — 1; с. 237, рис. 3 — 1, 4 — 7]. 

Для продления срока службы изделий, относимых нами к типу 2Б, иногда подпалок, а в двух случаях 
весь палец рукавицы, усилены вторым слоем кожи (рис. 5 — 1, 3; 7). Этот же прием описан и в материалах 
из Мангазеи [6, с. 59, рис. 67 — 1.3, 70 — 4.5, 71 — 1.6], что позволяет предположить его повсеместное 
распространение. 

В коллекции находок из раскопов Старой Руссы имеется несколько рукавиц с тиснёным декором 
на поверхности. Все они относятся к типу 2Б но, к сожалению, происходят из перемешанных слоёв и не могут 
быть точно датированы. Одна рукавица в нижней части украшена широкой полосой геометрического 
орнамента (рис. 7). У второй крупный, также геометрический узор образован неглубокими надрезами мереи 
(рис. 6 — 3). Возможно, это тиснение выполнено излишне острым инструментом, процарапавшим поверхность. 
Еще в трех случаях тиснением подчеркнуты конструктивные линии рукавиц — нижний срез и шов 
присоединения пальца (рис. 6 — 1, 2, 4). 

Примечательно, что среди опубликованных материалов, происходящих из других русских городов, 
орнаментированные рукавицы не отмечены. Однако в онлайн-коллекции на сайте Новгородского музея 
присутствуют как минимум две орнаментированные рукавицы. Ещё одна аналогия — рукавица с тиснением 
косой сеткой — найденная при раскопках в Гданьске [9, с. 59, рис. 6].  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Кожаные рукавицы появляются на усадьбах 
Пятницкого раскопа в конце XII—XIII вв. При этом практически одновременно начинают использоваться 
рукавицы с кроем типа 1 и типа 2А. Тип 2Б распространяется несколько позднее, в XIV в. Этому противоречит 
деталь, относящаяся к типу 2Б из слоя середины XII в., но, учитывая единичность находки, мы склонны считать 
её попавшей в нижележащие слои случайно. 

В XV веке тип 1 выходит из обращения и исчезает, а типы 2А и 2Б продолжают использоваться вплоть 
до XIX века и доживают до нашего времени. При этом тип 2А гораздо более многочисленен в XIV—XV вв., 
но почти исчезает в более позднее время, вытесненный типом 2Б. Этот тезис подтверждается публикациями 
находок из Мангазеи. В описании рукавиц говорится только о «треугольном вырезе» и «куполообразном» 
пальце, чему соответствуют и почти все иллюстрации. Но среди фотографий берестяных лекал деталей рукавиц 
имеются оба варианта формы напалка [7, рис. 250 — 6, 7], а одна из приведенных рукавиц относится скорее 
к варианту А [7, рис. 78 — 8].  

Таким образом, на старорусском материале удалось выявить три варианта кроя рукавиц и 
их хронологию. Однако учитывая, что большая часть коллекции происходит с территории только двух усадеб 
Пятницкого раскопа, данные наблюдения требуют проверки в ходе дальнейших раскопок в Старой Руссе и 
сравнения с материалами других древнерусских городов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-01-00180-
ОГН «Исторический центр Старой Руссы в эпоху Средневековья по материалам археологических 
исследований». 
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Kolosnitsyna E.E., Kolosnitsyn P.P. Leather mittens from Staraya Russa excavation sites. The collection of leather 

mittens from Staraya Russa found by Novgorod State University archaeological expedition from 2002 to 2019 covers 12th—19th 

centuries and enables one to trace the history of this type of clothing for a thousand of years. We studied mittens dated to the 12th—

15th centuries. They are preserved and dated well due to the peculiarities of the cultural layer, which saves the organic materials. We 

also used leather mittens recovered from different sites to study the examples from the 16th—19th c. The oldest excavated examples 

from the urban properties of Pyatnitsky excavation date from the end of the 12th—13th centuries. The finds are divided into two types 

based on their design. During the 12th—14th centuries, a more practical type of mittens prevails and it was in use up to the 19th century. 

Several mittens are decorated with the embossed ornament. Similar types and the ornaments are recovered from archaeological 

contexts. 

Keywords: Staraya Russa, Pyatnitsky excavation, archaeology, leather mittens 
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