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Е. М. Черных, С. А. Перевозчикова
Ижевск

КОЖАНЫЕ РУКАВИЦЫ  
В ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДЕ УДМУРТОВ  

(по материалам Шарканского могильника  
середины XVIII – середины XIX в.)

В ходе спасательных раскопок Шарканского могильника были за-
фиксированы случаи помещения в могилу кожаных рукавиц. Назначе-
ние кожаных изделий, сохранившихся в тяжелом и сыром глинистом 
грунте в виде бесформенных комков, было определено не сразу. Пер-
воначально они были приняты нами за остатки разрезанных голенищ 
и носовых частей сапог. Но в результате последующей очистки из-
делий и первичных консервационно-реставрационных работ выясни-
лось, что вместе с погребенными были уложены все-таки рукавицы. 
Одновременное знакомство с этнографическими публикациями позво-
лило найти и упоминания об этой оригинальной черте погребальной 
обрядности.

Шарканский могильник был открыт случайно, в результате несо-
гласованных строительных работ 2018 г. в с. Шаркан Удмуртской Ре-
спублики. Памятник находится в черте современной плотной застройки 
села, на левом берегу р. Малый Шаркан (местн. назв. Галичевка), не-
далеко от места ее впадения в р. Шаркан.

Раскопками были изучены 42 погребения с 66 костяками. Могилы 
занимали пологий склон возвышенного берега южной экспозиции, 
располагаясь довольно четкими рядами с СЗ на ЮВ. При очевидной 
разреженности могил отмечены единичные случаи подзахоронения 
родственников в существующую могилу и нарушения одной могилы 
другой. В целом можно говорить о соответствии размеров могиль-
ных ям антропометрическим характеристикам погребенных. Глубина 
могил существенно варьируется – от 0,2 до 1,3 м. Покойные были 
захоронены головами на ЮЗ или З. В нескольких случаях удалось 
установить характер погребальных конструкций: это были узкие 
ящики, сколоченные без гвоздей из сучковатых еловых бревен, рас-
колотых вдоль.

Бросается в глаза большое количество коллективных захоронений 
(16 могил, 39 %). Это совместные захоронения взрослых – женщина 
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и мужчина1 (2 погр.), захоронения детей (4 погр.), взрослые с детьми: 
женщина (или две женщины) с детьми (7 погребений), мужчина с деть-
ми (3 погребения). Заметим, что факт более позднего помещения де-
тей в могилу установлен лишь трижды (по разрушению частей скелета  
в месте подхоронения). Количество мужских и женских захоронений 
примерно равное – 15 и 12. Среди умерших мужчин абсолютно преоб-
ладают пожилые – старше 45 лет (их 10). Совсем нет молодых мужчин 
призывного возраста. Среди женских около половины были детородного 
возраста – 20–30 лет. На долю детских приходится 59 % костяков, при-
чем 32 погребения (т. е. более 82 %) принадлежали новорожденным  
и детям до двух лет. Данные цифры в целом не противоречат уже из-
вестным данным: Н. И. Шутова отмечала, что высокая смертность вооб-
ще была характерной для удмуртов XVI–XIX вв. [Шутова 1992: 87–88].

Часть погребенных на момент смерти являлась паствой православ-
ной церкви, что, помимо некоторых особенностей погребального об-
ряда, безусловно манифестируют нательные кресты, найденные на 24 
костяках2 в 17 могилах (около 45 % от изученных могил). Более поло-
вины крестиков (14) принадлежали детям. В то же время велика доля 
погребений (75 %), в которых, помимо нательного креста, умерших со-
провождали предметы быта, орудия, украшения одежды и аксессуары 
костюма, что свидетельствует о довольно прочных языческих традициях 
в данной социальной группе. Влияние же христианского погребального 
канона наблюдается по таким формальным признакам как прозападная 
ориентация могил и, в среднем, большая глубина захоронений; в языче-
ских могильниках она редко превышает 0,8 м от современной поверх-
ности [Шутова 1992: 60, 65].

Время захоронений на могильнике было установлено по моне-
там, найденным в 38 из 42 могил. Самая старшая монета датирована 
1746 г., самая младшая – 1840 г. Время выпадения монет в захоронения 
в целом хорошо согласуется с историческими источниками. Известно, 
что удмурты д. Лонлэзь-Докья (будущее с. Шаркан) до 1837 г. относи-

1 Половозрастные определения выполнены научным сотрудником Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера, Санкт-
Петербург), к.и.н. И. Г. Широбоковым

2 По данным, собранным Н. И. Шутовой, на 107 поздних удмуртских 
могильников XVI – первой пол. XIX в. приходилось не более 10 находок 
нательных крестиков [Шутова 1992: 239–258].
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лись к православному приходу с. Чутырь, открытому не ранее 1752 г.1  
В следующем 1838 г. в деревне была построена церковь, освященная во 
имя Св. Апостолов Петра и Павла, первоначально деревянная [Право-
славные 2000: 293], причем, по свидетельству протоиерея о. Василия 
Блинова, о строительстве церкви хлопотали сами новокрещенные вотя-
ки Шарканской волости, обещая «давать причту приличное содержание  
и предоставлять квартиры до постройки домов» [Веселых 1998: 13]. Оче-
видно, захоронения на выявленном могильнике принадлежали тем са-
мым первым обратившимся в православие удмуртам, хоронить которых 
на прежних языческих кладбищах не полагалось. Но позднее, со строи-
тельством церкви и открытием самостоятельного прихода во второй тре-
ти XIX в., принимаемые государством и церковью меры по «недопуще-
нию совращения новокрещеных вотяков в язычество» привели к тому, 
что захоронения по церковным предписаниям стали осуществляться на 
новом приходском кладбище, а старое было заброшено [Черных 2021: 
81–85]. То есть кладбище, открытое археологами в 2019 г., наглядно 
документирует непростой процесс вхождения удмуртов д. Лонлэзь- 
Докья в православную веру.

Как показывает археологический материал, на данном деревенском 
кладбище хоронили с соблюдением родственных связей, не разделяя 
тех, кто продолжал придерживаться язычества и тех, кто принял новую 
веру. В результате раскопок собрано значительное количество предме-
тов из состава погребального инвентаря, что для христианских кладбищ 
в целом несвойственно. В мужских погребениях обычными были же-
лезные ножи и скобы для подвешивания топора, курительные трубки. 
Женщин хоронили в особом головном уборе, демонстрирующем осо-
бенности местной этнической традиции. Частой находкой являлись сте-
клянные бусы разнообразной формы и цветовой гаммы. По 2–3 бусинки 
зачастую нанизывались на одну нитку с крестиком, принадлежавшим 
ребенку. Помимо бус, в составе женских комплектов встречены медные 
перстни и браслет, гребень с зооморфной рукоятью. В одном случае  
в изголовье умершей были обнаружены костяная игольница и деревян-
ный футляр с медными щипчиками.

1 Самостоятельный приход в Шарканской волости был выделен в 1837 г.,  
очевидно, что этому способствовало увеличение числа новокрещеных среди 
местных удмуртов.
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Неожиданной находкой стали для археологов фрагменты кожаных 
рукавиц. Они обнаружены в 7 погребениях (№ 2, 10, 11, 14, 22, 36, 40) 
[Черных 2020]. Все они (за исключением погребения 11) принадлежат 
мужчинам старше 30 лет. В трех погребениях рукавицы были уложены 
под бедром мужчин, справа или слева (погр. 2, 10 и 40). В погребе-
нии 14 фрагменты рукавиц обнаружены в ногах погребенного и у черепа 
слева; в одну из рукавичек (в изголовье) были спрятаны три монеты. 
В погребении 22 кусок рукавицы с завернутыми в него монетами был 
также помещен слева от черепа. В единственном случае рукавицы были 
уложены на животе, под правой рукой мужчины (погр. 36). Пожилой 
женщине1 из погребения 11 (возраст 50+) рукавицы уложили в изголовье 
справа, причем в них также спрятали монеты.

Обычай помещать рукавицы в гроб покойнику зафиксирован у шар-
канских удмуртов Г. Е Верещагиным, почти четверть века (1870–1890 гг.)  
прослужившим учителем в начальных школах сел Шаркан и Сосновка: 
«Так как вотяки, особенно вотячки, вообще боятся мертвых, то как толь-
ко кто расстался с душой, приглашают соседей; семейные оплакивают 
покойника, а приглашенные делают гроб, обмывают умершего, надева-
ют на него чистое белье и на шею – медный крестик. Положив тело  
в гроб, кладут мужчине шапку, рукавицы, деньги, коточик и, кто ку-
рил табак, трубку и пр., приговаривая, что пусть он там не нуждается  
в этих вещах…» [Верещагин 1995: 45].

Столь уникальное для удмуртской археологии явление не должно 
оставаться без внимания ученых. В публикации авторы ставили перед 
собой задачу охарактеризовать сохранившиеся свидетельства тради-
ционной культуры, воспользовавшись оригинальным археологическим 
контекстом. 

Прежде чем перейти к описанию артефактов, дадим некоторые по-
яснения к используемым специальным терминам. Рукавицы могут быть 
цельнокроеные или составные из двух частей – тыльной и ладонной. 
Условно само изделие можно разделить на две части: верхнюю (зона 
ладони) и нижнюю (зона запястья). С тыльной стороны рукавицы обыч-
но имеется вырез в виде клина или другой формы (подпалок), к кото-
рому пришивался отдельно скроенный большой палец (напалок). Крой  
и пошив рукавиц могли различаться, в зависимости от функционального 

1 Учитывая близкие к контексту памятника этнографические свидетель-
ства, есть вероятность, что это исключение может таковым и не являться.
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применения, материала рука-
виц и навыков мастера. Рас-
смотрим найденные изделия.

Погребение 2 (мужчина, 
20–30 лет). Найдены 4 круп-
ных и 4 мелких фрагмента 
(рис. 1). К основе рукавицы 
имеют отношение три круп-
ных куска. На одном из них 
фиксируется боковой тач-
ной шов со следами строчки  
с крупным шагом отверстий 
(рис. 1: 3). По второму ку-
ску, размерами 24х5,5–8 см, 
можно сказать, что рукавица 
имела удлиненную, слегка 
расширенную к низу форму. 
У нижнего края фрагмента 
имеется тисненая полоса, ши-
риной 6 см, с рисунком в виде 
чередующихся продольных 
полос и двойных волн.

Еще один крупный фраг-
мент верхней части рукавицы имел размеры 12х14,5 см (рис. 1: 1). Судя 
по нему, рукавица была цельнокроеной, с одним боковым швом.

Таким образом, в погребении 2 зафиксирована лишь одна рукавица –  
цельнокроеная, размерами 14,5х24 см. Судя по ее расположению на ко-
стях левой руки – левая.

Вместе с фрагментами, относившимся к рукавице, был расчищен 
еще и кожаный ремешок (рис. 1: 4). Длина ремешка – 26 см. Шири-
на – 1,8–5,5 см. На широком конце изделия имеется прорезь, длиной 
2,5 см. Ремешок односторонний, с загнутыми под припуски продоль-
ными сторонами. С той стороны, где находится прорезь, край просто 
обрезан. С противоположного конца ремешка край не сохранился. Судя 
по всему, ремешок по всей длине, за исключением застежки, был при-
шит к какой-то основе. Сложно сказать, является ли эта основа частью 
рукавиц, но на ремешке присутствует тисненый рисунок, такой же, что 
и на рукавице. Рисунок на ремешке нанесен хаотично.

Рис. 1. Шарканский могильник.  
Фрагменты кожаных рукавиц  

из погребения 2
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Погребение 10 (мужчина, 
55+). От рукавицы сохрани-
лись один крупный фрагмент 
и 9 мелких. Крупный пред-
ставляет собой нижнюю уд-
линенную часть основы рука-
вицы, размерами 23х14–25 см 
(рис. 2: 4). С одной из сторон 
сохранился боковой тачной 
шов. По краю изделия име-
ется тисненый рисунок, ши-
риной 4,5 см, состоявший из 
чередующихся полос и волн. 
С изнаночной стороны края 
рукавицы имеются отверстия 
от строчки, без загиба при-
пусков. Таким швом могли 
крепить подкладку (?).

От верхней пальчиковой 
части найден фрагмент пло-

хой сохранности. На нем также имеются следы тачного шва. Исходя 
из размеров данного фрагмента можно предположить, что ширина ру-
кавицы была не менее 14 см.

Согласно остаткам детали напалка (размеры куска – 6,5х6,5 см), 
пришивная деталь имеет симметричную форму, близкую к ромбу со 
скругленными углами, с небольшими треугольными выступами посе-
редине длинных сторон. К ней пришивался дополнительный клин для 
придания объема большому пальцу. Имеется еще один клин, размерами 
7,5х2,7 см. На его длинных концах видны следы строчек и загнутые 
припуски. Второй фрагмент представляет собой сложенную вдвое узкую 
полоску кожи со следами строчки. Размеры полоски – 9х0,7 см.

Кроме того, был найден еще один кусок нижней части рукавицы. 
Размеры куска – 7х5 см. На одной из сторон сохранился боковой тачной 
шов. На нем также имеются следы тисненых волн и линий, но компози-
ция рисунка иная. С изнаночной стороны отсутствует строчка по краю. 
Поэтому, возможно, этот кусок от другой пары рукавиц.

Таким образом, по найденным фрагментам можно предположить, 
что у умершего на левой руке была уложена одна рукавица, размерами 

Рис. 2. Шарканский могильник. 
Фрагменты кожаных рукавиц:  

1-3 – верхние части рукавиц; 4 – нижняя 
часть рукавицы. 1-3 – погр. 14; 4 – погр.10
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14х23 см. Там же был найден 
фрагмент рукавицы от дру-
гой пары.

Погребение 11В (женщи-
на, 50+). В могиле обнару-
жен лишь фрагмент верхней 
части рукавицы, размерами  
18х7–8 см. По краю виден 
тачной шов.

Погребение 14Е (мужчи-
на, 40+). В могиле, где были 
расчищены остатки несколь-
ких умерших – взрослый  
и 5 детей (рис. 3: 1), были 
обнаружены уникальные, как 
нам представляется, фраг-
менты рукавиц. По всей ви-
димости, с мужчиной в гроб 
были уложены фрагменты 
нескольких рукавиц: верхние 
и нижние части основы, ла-
стовица и несколько мелких 
фрагментов.

Первый фрагмент ниж-
ней части рукавицы имеет удлиненную, слегка расширенную форму  
(рис. 3: 3). Ширина по нижнему краю – 34 см. Боковой шов – тачной. По 
нижнему краю изделия оттиснут рисунок, в виде чередующихся прямых 
и зигзагообразных линий, шириной полосы 3 см. Интересны следующие 
детали: в центре основы были вырезаны два куска кожи круглой и не-
определенной формы. Но при этом по краю вырезов имеется строчка. 
Отсюда следует, что вырезанные куски должны были быть пришиты 
обратно (?). Конечно, можно предположить, что мы имеем дело со 
следами ремонта. Но в таком случае выходит так, что заплатки были  
в дальнейшем, но до помещения в гроб, отпороты (?).

Второй фрагмент нижней части основы также имеет удлиненную 
форму, расширенную к низу (рис. 3: 2). Ширина цельнокроеной части –  
36 см. По краю имеется тиснение (ширина полосы 4 см), из череду-
ющихся зигзагов и волн. При этом наблюдаются следы вторичного 

Рис. 3. Шарканский могильник.  
1 – план погребения 14; 2-3 – фрагменты 

нижней части рукавиц из этого же 
погребения
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использования и ремонта (?). С одной из боковых сторон имеется за-
платка. Весьма вероятно, что на рукавицу не хватило кожи при крое, 
поэтому был пришит дополнительный кусок. Рядом с заплаткой имеет-
ся небольшая прорезь длиной 1,5 см, с загнутыми вовнутрь краями –  
для пуговицы (?). Прорезь выполнена около бокового шва рукавицы.

И на этой основе также видны следы вторичного использования.  
В центре основы был вырезан кусок кожи для верхней части рукавицы. 
Но и здесь имеются следы строчки, свидетельствующие об обратном 
пришивании куска.

Такие же метаморфозы можно наблюдать и на одной из верхних ча-
стей рукавицы (рис. 2: 3). Во-первых, она была обрезана до места большо-
го пальца. Во-вторых, в ней имеется заплатка, вырезанная прежде из того 
же куска рукавицы. Об этом свидетельствует тисненая полоса, проходя-
щая по припускам. К тому же, сама верхняя часть была, в свою очередь, 
вырезана из нижней основы другой рукавицы (тисненый рисунок как раз 
проходил по краю рукавицы). Ширина этой рукавицы составила 11 см.

Согласно второй из верхних частей (рис. 2: 1), одна из рукавиц 
была цельнокроеной. При этом крой верхней части изначально был 
прямоугольный, но сшивался с небольшим закруглением. В отличие 
от рукавиц, описанных выше, здесь отсутствовала ровная строчка.  
По краю нанесены рваные отверстия от шила. На одной из сторон рука-
вицы имеется тиснение: чередование прямых и зигзагообразных линий. 
Ширина рисунка – 4,5 см. На обеих половинках верхней части рука-
вицы имеются следы обрезки. При этом к одной из обрезанных сторон  
в дальнейшем был пришит кусок кожи – по краю имеются следы строч-
ки. Ширина рукавицы в пальчиковой части – 11 см.

Сохранилась еще одна верхняя часть правой рукавицы, шириной 
12 см (рис. 2: 2). Рукавица состояла из двух сшивных половин. Имеется 
клиновидный подпалок со следами отверстий для строчки. Длина под-
палка – 5 см, ширина – 3,2 см. Скорее всего, рукавица была сшивной 
из двух половин: верхней пальчиковой основы и нижней. Об этом сви-
детельствуют следы строчки по низу верхней части рукавицы.

Возможно, к одной из описанных рукавиц имеет отношение ласто-
вица, длиной 9,3 см и шириной 3,5 см. 

В целом, можно сказать, что в погребении были уложены как мини-
мум по одной рукавице от трех разных пар. Ширина рукавиц – 11–12 см.

Погребение 22 (мужчина, 20–30 лет). От рукавицы сохранился один 
крупный фрагмент и 12 мелких. Из них четко восстанавливаются пришив-
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ные детали пальцев (напалок) 
и часть основы правой рукави-
цы. Напалки в верхней части 
имеют дугообразный симме-
трический выступ (рис. 4: 7). 
Сшиты тачным швом. Основа 
рукавицы представлена не-
большим фрагментом, разме-
рами 15,5х9 см. 

Таким образом, в этом 
захоронении рядом с костями 
черепа была уложена правая 
цельнокроеная рукавица, ши-
риной 15,5 см.

Погребение 36 (мужчина, 
55+). От рукавиц сохранились 
следующие детали: 3 фраг-
мента основы изделий, 5 де-
талей подпалков, 8 мелких 
неопределимых кусков.

Основа рукавицы пред-
ставлена фрагментами плохой 
сохранности. Определяется 
часть верхнего закругления 
(рис. 4: 2), низ рукавицы с 
остатками тиснения, а также 
клин, образующий подпалок. 
Шов тачной. Клин для пальца 

имеет треугольную форму, длиной 3,7 см и шириной 4 см. По краю рука-
вицы фиксируются остатки тисненого рисунка, шириной 5,7 см (рис. 4: 4). 
Рисунок состоит из полос шириной по 0,7 см, со сложным переплетением 
поперечных и наклонных отрезков, точек и елочки. С изнаночной стороны 
изделия также имеется строчка от пришитой подкладки (?). Судя по рас-
положению клина-подпалка, в погребении была найдена правая рукавица.

Пришивные детали пальцев имеют в верхней части дугообразный 
симметрический выступ (рис. 4: 3). Размеры сохранившихся частей – 
11х8 и 9х7 см. Сшиты тачным швом. Возможно, для объема к ним 
пришивали небольшие кожаные клинья, обнаруженные здесь же.

Рис. 4. Шарканский могильник.  
1-5, 7 - фрагменты кожаных рукавиц:  

1, 4 – куски нижних частей; 2 – верхняя 
часть рукавицы; 3, 5, 7 – напалки.  

1-4 – погр. 36; 5 – погр. 40; 7 – погр. 22.  
6 – реконструкция рукавиц (выполнена 

С.А. Перевозчиковой)
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Среди найденных фрагментов выделяется еще один кусок нижней 
части основы рукавицы, размерами 10,5х5,7 см (рис. 4: 1). На нем со-
хранился боковой шов. Судя по тисненому рисунку, это фрагмент от 
другой пары рукавиц. Рисунок сложен из чередующихся продольных 
и зигзагообразных полос. По краю также имеются следы строчки без 
подгибки припусков. 

Все куски рукавиц были найдены на костях правой руки. Четко 
восстанавливаются размеры одной из рукавиц – 15х25 см. Остальные 
рукавицы представлены мелкими фрагментами.

Погребение 40А (мужчина, 30–40 лет). В погребении были обнару-
жены 29 средних и мелких фрагментов кожаных рукавиц.

От основы рукавицы сохранился фрагмент размерами 13,5х12 см с кли-
новидным подпалком длиной 4,5 см и шириной в основании 4 см. Судя по 
его расположению, это была правая рукавица. На другом конце фрагмента 
основы имеется строчка с загнутым припуском. При этом край, по кото-
рому проложена строчка, вырезан с небольшим треугольным выступом.

Пришивные детали для пальцев – напалки – сохранились полностью. 
Их размеры – 10,5х7,3 и 9х6,7 см. Они имели овальную форму с двумя 
симметричными дугами в верхней части и небольшим заужением в нижней 
части (рис. 4: 5). Пришивались к основе тачным швом. К ним же приши-
вались небольшие клинья для придания объема. При этом один из клиньев 
состоял из двух слоев кожи, сложенных ворсистой стороной внутрь.

Из описания следует, что в захоронении были найдены правая ру-
кавица, шириной 13,5 см, вместе с отпоротыми напалками и деталями 
от другой рукавицы.

Таким образом, по сохранившимся в шарканских захоронениях 
фрагментам рукавиц можно заключить следующее. Все рукавицы были 
сшиты из яловой кожи1. В большинстве случаев с умершим была уложе-
на лишь одна рукавица, причем чаще правая. Длина рукавиц составляла 
25 см, ширина 14–15 см. Все найденные изделия имеют один тип кроя: 
цельнокроеные (за исключением единственной рукавицы из погр. 14),  
с расширением основы в нижней части. Все детали изделий были сшиты 
тачным швом. При нанесении отверстий для строчки мастерами, скорее 
всего, использовалось шило с разметочным колесом. Об этом свиде-
тельствует ровная строчка практически на всех рукавицах. Исключение 

1 Определение выполнено сотрудником Удмуртского государственного 
университета к.б.н. А. Г. Меньшиковым.
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составляют рукавицы из погребения 14, где сама строчка неровная, а от-
верстия от иглы рваные – скорее всего, использовалось обычное шило.

Большой палец (напалок) пришивался практически на всех рукави-
цах единым образом. Цельнокроеная часть на самой основе была в виде 
клина, шириной и длиной по 4–5 см. Пришивающая часть пальца (на-
палок) состояла из двух частей. Основная деталь имела симметричную 
форму, близкую к ромбу со скругленными углами с небольшими тре-
угольными выступами посередине длинных сторон. К ней пришивался 
небольшой клин для придания большего объема пальцу.

Края рукавиц зачастую украшались тисненым рисунком из полос, 
зигзагов и волн, шириной 4–6 см. Схематическая реконструкция рука-
виц представлена на рис. 4: 6.

Описанные формы рукавиц хорошо известны в литературе. Подоб-
ный тип кроя, судя по опубликованным источникам, известен в цен-
тральных районах России еще в XV в. В XVIII–XIX вв. они использу-
ются повсеместно [Колосницына 2019: 6; Визгалов 2011: 59].

Не праздным в рассматриваемом сюжете является вопрос об изго-
товлении рукавиц, а также о причинах и характере тех манипуляций, 
которые с ними производились. На первый вопрос ответ дает обращение  
к материалам хозяйственного описания Вятской губернии. Так, благо-
даря земской статистике известно, что в XIX в. в местностях, близких 
к центрам кожевенной промышленности, получили весьма широкое рас-
пространение кустарные промыслы, не испытывавшие особой конку-
ренции, поскольку крупные заводы предпочитали выполнять крупные 
подряды. В числе таких центров был и Сарапульский уезд, в админи-
стративном подчинении которого с конца XVIII – начала XIX в. на-
ходилась Шарканская волость. Мелкие кожевенные изделия (рукави-
цы, кошельки, бумажники и др.) изготавливались особыми мастерами  
(и скорняками, и кожевниками), которых в Вятской губернии на тот 
момент насчитывалось чуть более 200 человек. Среди продукции таких 
мастеров особое место занимали рукавицы-голицы, цена на них состав-
ляла 30–50 коп. за пару [Спасский 2014: 134–135]. Но, по наблюдениям  
Н. П. Лигенко, удмуртские крестьяне, в отличие от русских, даже во 
второй половине XIX в. предпочитали собственное домашнее произ-
водство. В Сарапульском уезде, например, скорняжным делом занима-
лись 536 русских мастеров, но всего 23 мастера-удмурта [Лигенко 1991: 
табл. 1]. Качество найденных в Шарканском могильнике рукавиц позво-
ляет думать, что они могли быть изготовлены именно такими мастерами.
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Сложнее выглядит поиск ответов на вопрос о месте и знаковой 
функции рукавиц в погребальном ритуале. Выразительные свидетель-
ства использования кожаных рукавиц в погребальном обряде шаркан-
ских удмуртов XVIII–XIX вв., безусловно, указывают как на утилитар-
ные, так и семантические аспекты погребальной обрядности в период 
трансформации их религиозных представлений.
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