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Валенки  — тёплые войлочные 
сапоги из свалянной овечьей 
шерсти; чаще делаются твёрдыми, 
но бывают и мягкими, под другую 
обувь.

Валенки (пимы) — традиционная 
обувь народов Евразии, которая 
используется для ходьбы по сухому 
снегу.

Для замедления снашивания 
валенки подшивают кожаной или 
резиновой подошвой или носят с 
галошами.



Наверное, почти каждый из нас 
помнит, как

когда-то, в детстве, он носил зимой 
валенки, в которых было так тепло и 

уютно. Валенки, также как шапка-
ушанка и матрешка – это один из 
символов России, доказывающий 

талантливость русского народа и 
богатую самобытную культуру 

нашей страны. Что же мы знаем о 
нашей, исконно русской обуви, 

валенках?



�
Однако первое упоминание о «войлочных сапогах» мы находим в древнейшем 

произведении русской литературы «Слове о полку Игореве ». Валенки – 
исконно русская обувь, впервые они появились в Сибири. Это была низкая 
обувь, голенища которой валяли отдельно, то есть, со швом. Родиной 

настоящих валенок принято считать город Мышкин Ярославской губернии, 
умельцы которого в XVIII веке стали первыми валять валенки целиком, с 

голенищем. Кстати, всего в двух городах России – Мышкине и Москве 
находятся музеи русских валенок. Из Ярославской области валенки стали 

распространяться по территории всей России со скоростью ветра. Совсем 
скоро в каждой деревне появилась своя «мастерская» по изготовлению 

валенок, а в городах стали строить соответствующие заводы.



Толстой Л. Н., Хозяин и работник, 1895 

� — Одним пыхом, батюшка 
Василий Андреич, — 
проговорил Никита и, быстро 
мелькая носками внутрь своими 
старыми, подшитыми 
войлочными подметками 
валенками, побежал во двор и в 
рабочую избу.



Короленко В. Г., Феодалы, 1904

  В теплой шубе и дохе, которую казак повязал 
поясом и шарфом, он стал еще более 

похож на медведя и, переваливаясь в 
тяжелых валенках, вышел на крыльцо, у 

которого его уже ждали сани…



� В разных регионах России валенки называли по-разному: в Нижнем Новгороде – 

«чесанками» и «катанками», в Тамбовской и Тверской областях – «валенцами», в 

Сибири – «пимами». Название зависело еще и от шерсти: валенки из козьей шерсти 

именовали «волнушечками» и «выходками», а из овечьей – «катанками».Испокон 

веков валенки были весьма дорогим удовольствием. Так, хорошо, если в доме была 

одна пара валенок на всех – тогда их носили по старшинству. А семью, в которой 

валяную обувь носили все домочадцы, считали уже зажиточной. Валенки были 

замечательным подарком, к ним относились с большой аккуратностью, чтобы 

сберечь для следующего поколения. 



� Гиляровский В. А., Мои скитания, 1928

� « Сапоги я сменял на подшитые кожей старые валенки и получил рубль 
придачи и заказал чаю»



Без валенок наши предки не мыслили святочные и 

масленичные гуляния, колядования, ярмарки, во время 

которых всегда стояла настоящая русская зима и 

трескучий мороз! Тогда, наверное, и была сложена 

знаменитая русская народная песня «Валенки». С 

радостью носили валяную обувь и представители власти: 

Петр I, например, изгонял похмелье тем, что надевал 

валенки на босые ноги и съедал тарелку кислых щей. 

Екатерина II и Анна Иоанновна носили изготовленные 

специально для них валенки даже с роскошными 

бальными платьями. Спасали валенки и нашу армию во 

времена отечественных войн. Во многом помогли они 

путешественникам, осваивавшим северные 

территории. 



     «С Абакумыча маркер снял скрипучие сапоги и 

стал переобувать его в огромные серые валенки, 

толсто подшитые войлоком, а в это время вошел 

наш актер Островский, тоже пузатенький, но с 

лицом римского сенатора — прямо голова Юлия 

Цезаря!»

�                                                                                                                                                                    

Гиляровский В. А. Люди театра,1935



Тургенев И. С., Часы, 1876 

� На нижней ступеньке крылечка, 
перед домом, сидела Раиса; 
облокотившись на колени и 
подперев подбородок 
скрещенными пальцами, она 
глядела прямо в упор перед 
собою; возле нее стояла ее немая 
сестричка и преспокойно 
помахивала кнутиком; а перед 
крыльцом, спиной ко мне, в 
изорванном и истасканном 
камзоле, в подштанниках и с 
валенками на ногах, болтая 
локтями и кривляясь, семенил на 
месте и подпрыгивал старик 
Латкин.



� В
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