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Намеренная порча предметов в погребальном обряде удмуртов 
XVIII–XIX вв.: забота об умершем или магия в мире живых? 

 
Черных Е.М.1 

Удмуртский государственный университет,  
Ижевск, emch59@mail.ru 

Перевозчикова С.А. 
Удмуртский государственный университет,  

Ижевск, homasvet@mail.ru 
 

Переход человека из одного мира в другой и в первобытном, и в 
традиционных обществах рассматривался как важнейшее событие, 
значение которого подчеркивалось особенностями ритуала погребения в 
целом. Пришедшее на смену язычеству христианство, даже если оно 
культивировалось сверху, с использованием всего арсенала 
государственных и церковных средств, не могло одномоментно 
вытеснить из традиционного мировоззрения многие устоявшиеся нормы 
и правила обращения с покойным родственником. Некоторые из них 
(обряды и ритуалы) трактуются как некие универсалии, восходящие 
чуть ли не к архаическому миропониманию, другие же с трудом 
поддаются прочтению. К числу таковых в традиционной культуре 
многих народов мира относится ритуал намеренного умерщвления 
(порчи) предметов. За данным явлением чаще всего видят извечное 
противопоставление мира живых и мира мертвых, либо стремление 
обезопасить живых от того вреда, который может нанести покойный. 

В символике погребально-поминальной обрядности удмуртов, 
достаточно детально описанной и изученной этнографически, можно 
обнаружить оба указанных объяснения [1; 2]. Вместе с тем, по мере 
археологического изучения могильников удмуртов поздних средних 
веков и Нового времени нет-нет да обнаруживаются материальные 
свидетельства обрядовых практик, объяснение которым плохо 
вписывается в существующую парадигму. С этим пришлось 
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столкнуться и нам, когда в 2019 г. при строительных работах на 
территории с. Шаркан Удмуртской Республики был выявлен прежде не 
известный могильник XVIII–XIX вв.  

В целом ряде могил были замечены очень интересные детали 
обрядности, значение и символика которых пока не поддаются 
удовлетворительному объяснению. Среди прочих любопытных явлений, 
связанных с новым некрополем, особый интерес привлекли случаи 
помещения в могилу кожаных рукавиц. Атрибутировать сами кожаные 
изделия, сохранившиеся в тяжелом и влажном глинистом грунте в виде 
бесформенных комков, удалось не сразу. Первоначально они были 
приняты нами за остатки разрезанных голенищ и носовых частей сапог. 
Но в результате последующей очистки изделий и консервационно-
реставрационных работ выяснилось, что вместе с погребенными были 
уложены все-таки именно рукавицы.  

Археологический контекст находок 
Важно то, что в изученных нами 7 погребениях (№№ 2, 10, 11, 

14, 22, 36, 40), найдены не цельные рукавицы, а порядком испорченные. 
Все перечисленные погребения принадлежали мужчинам старше 30 лет, 
за исключением одного – женского (погр. 11).  

Рассмотрим археологический контекст находок без детального 
описания самих рукавиц, о которых авторам уже приходилось писать 
[3], с акцентом на признаки именно нарушения их целостности.  

Погребение 2 (мужчина, 20-30 лет). В области левой руки 
найдены 4 крупных и 4 мелких фрагмента, предположительно, от левой 
рукавицы. Три крупных куска имели отношение к основе рукавицы; 
изделие было цельнокроеным, с одним боковым швом, размерами 
14,5х24 см. Боковой тачной шов выполнялся строчкой с крупным шагом 
отверстий. У нижнего края видна тисненая полоса, шириной 6 см, с 
рисунком в виде чередующихся продольных полос и двойных волн.  

 Вместе с фрагментами, относившимся к рукавице, был расчищен 
еще кожаный ремешок с прорезью на широком конце и тисненым 
рисунком, таким же, что и на рукавице. Ремешок односторонний, с 
загнутыми под припуски продольными сторонами. По всей длине, за 
исключением застежки, ремешок пришивался к какой-то основе.  
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Погребение 10 (мужчина, 55+). От рукавицы, расчищенной в 
области левой руки (рис. 1), сохранились один крупный фрагмент 
основы и 9 мелких (часть напалка, вставной клин и неопределимые 
куски). Крупный кусок – нижняя удлиненная часть основы рукавицы, 
размерами 23х14-25 см. С одной из сторон сохранился боковой тачной 
шов, а по краю изделия – тисненный рисунок, шириной 4,5 см из 
чередующихся полос и волн. С изнаночной стороны края рукавицы 
имеются отверстия от строчки, без загиба припусков. Таким швом 
могли крепить подкладку (?). На еще одном куске основы также 
имеются следы тисненых волн и линий, но композиция рисунка иная.  

Таким образом, по найденным фрагментам можно 
предположить, что у умершего на левой руке были уложены 
разорванные детали двух рукавиц, но от разных пар.  

Погребение 11В (женщина, 50+). Справа от черепа умершей 
обнаружен фрагмент верхней части рукавицы, размерами 18х7-8 см, с 
тачным швом по краю. Еще один кусок кожаного изделия был 
использован в качестве емкости, в которую были завернуты 7 медных 
монет. 

Погребение 14Е (мужчина, 40+). В могиле были расчищены 
останки одного взрослого и 5 детей. Фрагменты рукавиц были найдены 
в ногах и у черепа взрослого, слева; в одной из рукавиц (в изголовье) 
были спрятаны 3 монеты. Характерно, что в ногах умершего был найден 
также железный нож с обломанным концом.  

В гроб с умершим были уложены верхние и нижние части 
основы, ластовица и несколько мелких фрагментов. Первый фрагмент 
нижней части рукавицы имеет удлиненную, слегка расширенную форму 
(рис. 2, 6), ширина по нижнему краю – 34 см. По нижнему же краю 
оттиснут рисунок в виде чередующихся прямых и зигзагообразных 
линий. Интересны следующие детали. В центре основы были вырезаны 
два куска кожи круглой и неопределенной формы. Но при этом по краю 
вырезов имеется строчка, из чего 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 в дальнейшем, но до помещения в 
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гроб, были отпороты (?). Второй фрагмент нижней части основы также 
имеет удлиненную форму, расширенную к низу (рис. 3, 5), шириной 
цельнокроеной части 36 см. По краю нанесено тиснение из 
чередующихся зигзагов и волн. Также имеются следы вторичного 
использования и ремонта (?). С одной из боковых сторон имеется 
заплатка. Весьма вероятно, что на рукавицу не хватило кожи при крое, 
поэтому был пришит дополнительный кусок. Рядом с заплаткой, около 
бокового шва рукавицы, имеется небольшая прорезь, длиной 1,5 см, с 
загнутыми вовнутрь краями – для пуговицы (?). 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.  

Те же метаморфозы можно наблюдать и на одной из верхних 
частей рукавицы (рис. 3: 3). Во-первых, она была обрезана до места 
большого пальца. Во-вторых, в ней имеется заплатка, вырезанная из 
того же куска рукавицы. Об этом свидетельствует тисненая полоса, 
проходящая 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. 

Одна из рукавиц была цельнокроеной. Крой ее верхней части 
изначально был прямоугольный, но сшивался с небольшим 
закруглением (рис. 3, 1). В отличие от рукавиц, описанных выше, здесь 
отсутствовала ровная строчка. По краю нанесены рваные отверстия от 
шила. На одной из сторон рукавицы имеется тиснение: чередование 
прямых и зигзагообразных линий. На обеих половинках верхней части 
рукавицы имеются следы обрезки. При этом к одной из обрезанных 
сторон в дальнейшем был пришит кусок кожи – по краю имеются следы 
строчки. Ширина рукавицы в пальчиковой части – 11 см. 

Сохранилась еще одна верхняя часть правой рукавицы, шириной 
12 см (рис. 3: 2). Имеется клиновидный подпалок длиной 5 см и 
шириной 3,2 см, со следами отверстий для строчки. Скорее всего, 
рукавица была сшивной из двух половин: верхней пальчиковой основы 
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и нижней, о чем можно судить по следам строчки по низу верхней части 
изделия.  

В целом, можно предполагать, что в погребении были уложены 
как минимум по одной рукавице от трех разных пар.  

Погребение 22 (мужчина, 20-30 лет). От рукавицы сохранился 
один крупный фрагмент и 12 мелких. Обрывок рукавицы с завернутыми 
в него монетами был помещен слева от черепа. По имеющимся 
обрывкам восстанавливаются пришивные детали пальцев и часть 
основы правой рукавицы. Напалки в верхней части имеют 
дугообразный симметрический выступ. Основа рукавицы представлена 
небольшим фрагментом, размерами 15,5х9 см.  

Таким образом, в этом захоронении была уложена правая 
рукавица, но она использована в качестве кошелька для монет. 

Погребение 36 (мужчина, 55+). Рукавицы были уложены на 
животе, под правой рукой мужчины. Сохранились: 3 фрагмента основы 
изделий, 5 деталей подпалков, 8 мелких неопределимых кусков. 

Основа рукавицы представлена фрагментами плохой сохранности: 
определяется часть верхнего закругления, низ рукавицы с остатками 
тиснения, а также клин, образующий подпалок. Шов тачной. Клин для 
пальца имеет треугольную форму. Тисненый рисунок, шириной 5,7 см 
нанесен по краю основы: состоит из полос со сложным переплетением 
поперечных и наклонных отрезков, точек и елочки. С изнаночной 
стороны изделия имеется строчка от пришитой подкладки (?). Судя по 
расположению клина-подпалка, это была правая рукавица. Вычленяется 
еще один кусок нижней части основы рукавицы, размерами 10,5х5,7 см. 
Судя по тисненому рисунку, из чередующихся продольных и 
зигзагообразных полос, он принадлежал другой паре рукавиц. 
Восстанавливаются размеры только одной из рукавиц – 15 х 25 см.  

Погребение 40А (мужчина, 30-40 лет). В погребении были 
обнаружены около 30 средних и мелких фрагментов от кожаных 
рукавиц; находились справа, под бедром и тазовой костью 
захороненного (рис. 2).  

От основы рукавицы сохранился фрагмент, размерами 13,5х12 
см, с клиновидным подпалком длиной 4,5 см и шириной в основании 4 
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см. Пришивные детали для пальцев – напалки – сохранились 
полностью. Их размеры – 10,5х7,3 см и 9х6,7 см. Они имели овальную 
форму с двумя симметричными дугами в верхней части и небольшим 
заужением в нижней части (рис. 3, 4). Пришивались к основе тачным 
швом. К ним же пришивались небольшие клинья для придания объема. 
При этом, один из клиньев состоял из двух слоев кожи, сложенных 
ворсистой стороной внутрь.  

В захоронении, таким образом, были уложены правая рукавица, 
шириной 13,5 см, вместе с отпоротыми напалками и деталями от 
другой рукавицы. 

В погребениях удмуртов XVI–XIX вв. органика почти не 
сохраняется. Не случайно, Н.И. Шутова, проанализировавшая более 
1150 погребений из 22 могильников, упоминает лишь единственный 
случай находки рукавиц в Можгинском I («Вужшай») могильнике XVIII 
в. [4 с. 69]. В случае с Шарканским могильником мы получили 
уникальные свидетельства не просто присутствия кожаных рукавиц в 
погребении, а именно намеренной порчи этих предметов обихода.  

Этнографические свидетельства 
Обычай помещать рукавицы в гроб покойнику описан в XIX в. 

у шарканских удмуртов Г.Е Верещагиным, почти четверть века 
прослужившим учителем начальных школ в селах Шаркан и Сосновка: 
«Так как вотяки, особенно вотячки, вообще боятся мертвых, то как 
только кто расстался с душой, приглашают соседей; семейные 
оплакивают покойника, а приглашенные делают гроб, обмывают 
умершего, надевают на него чистое белье и на шею – медный крестик. 
Положив тело в гроб, кладут мужчине шапку, рукавицы, деньги, 
коточик и, кто курил табак, трубку и пр., приговаривая, что пусть он там 
не нуждается в этих вещах …» [5 с. 45]. Ему вторит священник Ст. 
Крекнин, подчеркивая устойчивую веру вотяков в загробную жизнь: 
«Нам лично неоднократно доводилось в церкви требовать, чтобы с 
покойника сняли шапку и рукавицы» [6 с. 552]. В соответствии с 
традиционным мировоззрением удмуртов царство мертвых (вечная 
страна холода) находилось в полуночной стороне – уйшор палан [7 с. 
156-157]. 
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Дискуссия 
В традиционных представлениях удмуртов о смерти явно 

присутствует амбивалентность в обращении с умершими: «для 
удмуртов не было клятвы сильнее, чем клятва их умершими предками, 
которых они очень боялись и всячески почитали» [7 с. 152]. Умершие 
предки могли защитить живых, обеспечить им благополучие в реальной 
жизни, но при определенных обстоятельствах могли мстить, насылать 
порчу и болезни. От всех предметов, которых покойный касался перед 
смертью, надлежало избавляться [2 с. 201]; у удмуртов существовали 
специальные места (куркуян), куда выбрасывали вещи умерших. С 
другой стороны, загробная жизнь представлялась продолжением 
земной, поэтому умершим предкам могли потребоваться все 
необходимые в хозяйстве предметы: пища и одежда, любимые вещи, 
монеты. Но поскольку мир мертвых являлся зеркальным отражением 
мира живых, все обряды похоронно-поминального цикла удмурты 
выполняли против течения реки, против хода солнца, вещи давали 
покойнику сломанными, бросали в могилу лоскутки тканей, нитей [2 с. 
209]. 

Среди преднамеренно погнутых или обломанных вещей, 
сопровождавших покойника в погребениях XVI–XIX вв., чаще 
встречались колюще-режущие предметы – ножи, реже – ножницы, 
кресала, серпы, косы, кочедыки, пряжки, фрагменты стеклянной посуды 
[2 с. 118]. Н.И. Шутова полагает, что сопровождение умерших 
испорченными (поломанными) вещами символизировало идею 
будущего вторичного рождения вещи в ином мире [2 с. 202].  

В то же время в традиционных удмуртских заговорно-
заклинательных практиках известно использование отдельных 
фрагментов прежде целых вещей, частей старых вещей [2 с. 199], 
которые, безусловно, наделялись исполнителями магическими 
свойствами. Близкими, но особыми свойствами наделялись лоскутки, 
обрывки нитей. В определенных случаях они могли заключать в себе 
душу живого или мертвого владельца; их использовали в качестве 
подарков и оберегов, для избавления от болезней, сглаза и других 
несчастий [2 с. 183-184]. На том же Шарканском могильнике в четырех 
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погребениях были обнаружены железные скобы для подвешивания 
топора к поясу, но сами топоры не встретились ни разу. По-видимому, в 
этом явлении также можно видеть веру удмурта в возможность 
восстановления целостности вещи в потусторонней жизни, хотя нельзя 
абсолютно исключить и крестьянский практицизм – железный топор 
мог еще пригодиться в хозяйстве.  

В погребениях шарканских удмуртов за случаями порчи рукавиц 
просматривается ритуал, явно имевший символический характер. 
Прежде всего, обращает внимание присутствие практически во всех 
погребениях (за исключением двух – пп. 2 и 22) непарных рукавиц. 
Выходит, что в гроб помещали по одной рукавице от разных пар? 
Почему же нарушена парность предметов? Если речь должна идти лишь 
о части души покойного, тогда кому доставалась другая ее часть? 
Может быть, родственникам – чтобы не прервалась нить связи с 
предком? Каким было дальнейшее использование предметов, 
оставшихся в мире живых? Вряд ли в хозяйстве. В каких-то обрядовых 
практиках? Возможно, перед нами элементы утраченных магических 
представлений, опиравшихся на веру в сверхъестественную 
способность человека (умершего предка) влиять на силы природы, 
предметы, животных, судьбу людей, или манипулировать ими с 
помощью заклинаний, амулетов и определённых обрядов. Люди 
обращаются к ним в тех случаях, когда необходимо снять чувство 
беспокойства за себя или близких, неуверенности или страха перед 
необъяснимыми бедствиями [8 с. 90]. Наверное, не случайно, в 5 из 7-
ми случаев погребения принадлежали взрослым и очень пожилым 
мужчинам, явно домохозяевам, главам больших крестьянских семей. 

Вернемся к Шарканскому могильнику. Он находится в черте 
современной плотной застройки села, на левом берегу р. Малый 
Шаркан (местн. назв. Галичевка), недалеко от места ее впадения в р. 
Шаркан. 100 лет назад, на рубеже XIX–XX вв. это была северная 
окраина села. Здесь заканчивалась главная улица села – Церковная. 
Сельские усадьбы на ней принадлежали почти исключительно 
церковному причту. Церковь располагалась в другом конце улицы. Она 
была построена и освящена в 1838 г. в честь Св. апостолов Петра и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
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Павла [9 с. 293], причем, как следует из источников, о строительстве 
храма хлопотали сами новокрещеные удмурты, вынужденные ходить в 
церковь за 40-50 верст, обещавшие «давать причту приличное 
содержание и предоставлять квартиры до постройки домов». Нынешние 
жители села о старых захоронениях либо ничего не знали, либо (если и 
слышали) очень осторожно ссылались на упоминания хозяев прежних 
домов об эпизодических находках человеческих костей при копке ям-
погребов. Один из местных, довольно молодых, краеведов рассказал, 
что его мать, собрав в погребе какие-то кости и бусинки, пришла к 
местному священнику за советом. Тот настоятельно посоветовал 
«отнести их подальше в лес, закопать и никому не рассказывать»! 

Раскопками было изучено 42 погребения с 66 костяками. Могилы 
располагались разреженно в рядах, вытянутых меридионально. Большая 
часть погребенных на момент смерти являлись паствой православной 
церкви, что манифестируют нательные кресты, найденные на 24 
костяках в 17 могилах (около 45% от изученных могил). Показательно 
также, что более половины найденных крестиков (14) принадлежали 
детям. Одновременно велика доля погребений с инвентарем (75%), в 
котором, помимо нательного креста, находились предметы быта, 
орудия, украшения и аксессуары костюма, что свидетельствует о 
довольно прочных языческих традициях в данной социальной группе.  

В нескольких шарканских погребениях удалось установить 
характер погребальных конструкций: узкие ящики или рамы из еловых 
сучковатых полубревен. Ориентировка умерших – головами на ЮЗ или 
З. Для дохристианских могильников удмуртов господствующей была 
северная ориентация; в погребениях XVIII в. с заметным христианским 
влиянием более частыми становятся случаи юго-западной и западной 
ориентации [4 с. 65, табл. 7]. Следованием христианскому канону 
можно считать и относительно большую глубину захоронений [4 с. 60].  

Количество мужских и женских захоронений в изученной 
выборке примерно равное – 15 и 12. Средний возраст смерти 40 лет. 
Среди умерших мужчин абсолютно преобладают пожилые – старше 45 
лет (их 10). Совсем нет молодых мужчин призывного возраста. Среди 
женских костяков около половины принадлежали особям детородного 
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возраста – 20–30 лет. Высока доля детских захоронений – 59 %, причем 
32 из них (т.е. более 82 %) принадлежали новорожденным и детям до 2-
х лет. 

Подзахоронения родственников в существующую могилу и 
нарушения одной могилы другой установлены в единичных случаях, 
хотя, несомненно, бросается в глаза количество коллективных 
захоронений (16 могил, 39 %). Столь высокий показатель зафиксирован 
впервые. В большинстве случаев это были совместные захоронения 
взрослых с детьми: женщина (или две женщины) с детьми (7 сл.), 
мужчина с детьми (3 сл.). А вот факты более позднего помещения детей 
в могилу установлены лишь трижды (по разрушению частей основного 
скелета в месте подзахоронения или уровню размещения – выше 
основного).  

Время захоронений на могильнике было установлено по 
монетам, 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. Лонлесь Докья (после 1838 г. 
это село Шаркан) относились к православному приходу с. Чутырь, 
открытому не ранее 1752 г.1 В материалах II ревизии (1744-1747 гг.) они 
были записаны как язычники, а вот III ревизия 1762-64 гг. указывает их 
как крещеных [10 с. 171, 214]. Полагаем, что захоронения на 
выявленном могильнике принадлежали тем самым обратившимся в 
православие удмуртам, хоронить которых на прежних языческих 
кладбищах не полагалось. Позднее, со строительством церкви и 
открытием самостоятельного прихода, принимаемые государством и 
церковью меры по «недопущению совращения новокрещеных вотяков в 
язычество» привели к тому, что захоронения по церковным 
предписаниям стали осуществляться на новом приходском кладбище, а 
старое было заброшено [11 c. 81–85]. Даже место старого кладбища 
отводится под усадьбы церковного причта.  

 
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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Шарканское кладбище наглядно иллюстрирует непростой 
процесс вхождения удмуртов в православную веру. Как показывает 
археологический материал, на кладбище хоронили с соблюдением 
родственных связей, не разделяя тех, кто принял новую веру и тех, кто 
под видом ее покорного принятия продолжал придерживаться 
языческих обычаев.  

Выводы 
Все найденные рукавицы были сшиты из яловой кожи и 

сопровождали взрослых мужчин. Чаще с умершими была уложена 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 
свидетельствует ровная строчка практически на всех рукавицах. 
Исключение составляют рукавицы из погребения 14, где сама строчка 
неровная, а отверстия от иглы рваные – скорее всего, использовалось 
обычное шило. Края рукавиц украшались тисненым рисунком из полос, 
зигзагов и волн, шириной 4–6 см. Описанные формы рукавиц хорошо 
известны в литературе. В XVIII–XIX вв. они использовались 
повсеместно в сельских и городских поселениях России [12 c. 59; 13, с. 
6;].  

Удмуртские крестьяне, в отличие от русских, даже во второй 
половине XIX в. предпочитали собственное домашнее производство. В 
Сарапульском уезде, например, скорняжным делом занимались 536 
русских мастеров, но всего 23 мастера-удмурта [14 табл. 1]. Качество же 
найденных в Шарканском могильнике рукавиц позволяет думать, что 
они могли быть изготовлены именно такими мастерами, но рукавицы из 
погр. 14 изготовлены, скорее всего, местным деревенским умельцем. 

Более сложным представляется поиск ответов на вопрос о месте 
и знаковой функции рукавиц в погребальном ритуале, о причинах и 
характере манипуляций, которые производились с ними при 
погребении. Если похороны удмуртов в валенках, шапке и рукавицах 
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засвидетельствованы этнографически, то ритуал порчи не описан нигде. 
Тем не менее в изученных удмуртских могильниках XVI-XIX вв. 
исследователи отмечали бытование в погребальном инвентаре 
признаков намеренной порчи отдельных предметов, главным образом, 
железных ножей (Ореховский могильник XVI в. – 3 случая из 17; 
Малиновский могильник XVI-XVII вв. – 1 случай на 74 погребения; 
Нязь-Ворцинский могильник XVI-XVIII в. – 5 из 108; Пуро-
Можгинский могильник XVII-XVIII в. – 8 из 92; Ципьинский могильник 
XVII-XIX вв. – 1 случай на 16 изученных захоронений). То есть, 
говорить о какой-то чрезвычайно распространенной традиции в этот 
период у удмуртов не приходится.  

Выразительные свидетельства использования кожаных рукавиц в 
погребальном обряде шарканских удмуртов XVIII–XIX вв., безусловно, 
указывают как на утилитарные, так и семантические аспекты 
погребальной обрядности в период трансформации их религиозных 
представлений. Переход из одной веры в другую мог быть отягощен не 
только психологическими моментами, но и обстоятельствами, не 
зависящими от новокрещеных, например, болезнями, эпидемиями, 
уносившими порой целые семьи и деревни. Так анализируемые нами 
погребения с кожаными рукавицами датированы в интервале от 1821 до 
1840 гг. В Вятской губернии 11 лет из 20 были «голодными», 12 – 
отмечены эпидемии (холера, оспа, цинга, дизентерия и др.) [15 с. 413-
426].  

Обращение к прежним магическим обрядам, заклинаниям, 
помощи умерших предков, наконец – являлось своего рода попыткой 
противопоставить их страху, используя, пусть и первобытные, но 
гибкие формы адаптации к любым ударам природы или общества. 
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