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Удмурты являются одним из 
крупнейших народов финно-угор-
ской языковой семьи в Российской 
Федерации. В России, согласно пе-
реписи населения 2010 г., прожива-
ет 552,2 тыс. удмуртов. Большин-
ство из них (410,5 тыс.) живут в Уд-
муртской республике. Но историче-
ски сложилось так, что отдельные 
группы удмуртов оказались рас-
селены вне основной территории. 
В Республике Татарстан удмурты 
являются четвертым по численно-
сти этносом. Согласно Всероссий-
ской переписи населения (2010 г.), 
в РТ проживает 23454 удмурта, в 
основном в гг. Казань (1410 чел.) 
и Набережные Челны (2017 чел.), 
а также в Агрызском (2358 чел.), 
Бавлинском (2031 чел.), Балтасин-
ском (4029 чел.), Кукморском (7278 
чел.) и Менделеевском (1332 чел.) 
районах1. Как видно из данных, 
большая часть удмуртского населе-
ния РТ проживают в Балтасинском 
и Кукморском районах. Именно в 
этих районах республики находят-
ся основные удмуртские сельские 

поселения (около 48 удмуртских 
сел и деревень, в то время, как во 
всей республике насчитывается бо-
лее 60 сельских населенных пун-
ктов). Такая статистика, в первую 
очередь объясняется соседством 
рассматриваемых муниципальных 
районов с Удмуртской республи-
кой, а также выгодным географиче-
ским месторасположением, с нали-
чием небольших рек, водоемов, ов-
рагов и густых лесов, позволявших 
в прошлом проводить языческие 
моления и обрядовые церемонии. 

Кукморские и балтасинские уд-
мурты вместе с карлыганскими 
удмуртами (Мари-Турекский рай-
он Республики Марий Эл) образу-
ют этнотерриториальную группу 
завятских (арских, приказанских) 
удмуртов, которая в свою очередь 
относится к южной группе удмур-
тов. Названия «завятские», «прика-
занские» связаны с современным 
расселением данной группы по бе-
регам небольших рек (Боец, Бурец, 
Ошторма Уча, Шошма) и ручьев, 
входящих в бассейн р. Вятки. «Ар-
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ской» группа обозначается по на-
званию земли и одноименного кня-
жества, где с древнейших времен 
жили удмуртские родоплеменные 
группы, которых тюркские наро-
ды края называли «ар» – человек, 
мужчина, муж2.

До начала ХХ в. подавляющее 
большинство удмуртов прожива-
ло в сельской местности. Можно 
предположить, что в конце XVII 
− начале XVIII в. была определена 
основная территория расселения 
завятской группы, так как к этому 
времени возникла большая часть 
известных поселений удмуртов: 
сс. Лельвиж (известно с 1678 г.), 
Ципья (1710−1711 гг.), Средний 
Кушкет (1716 г.), дд. Пор-Кутеш 
(1678 г.), Нижний Кумор, Средний 
Кумор (оба – 1719 г.) и др.3 

В настоящее время удмурты 
Кукморского района проживают в 
шести сельских поселениях: Ва-
жашурское (сс. Важашур, Верхняя 
Шунь; дд. Новый Каенсар, Почи-
нок Сутер, Старый Каенсар), Лель-
вижское (с. Лельвиж), Нижнерус-
ское (с. Нижняя Русь; пос. Люгдон; 
д. Старая Уча), Нырьинское (сс. 
Нырья, Старая Кня-Юмья; дд. Бал-
ды-Кня, Верхний Кузмесь, Ишту-
ган, Красный Цветок, Курскино, 
Нижний Кузмесь), Ошторма-Юмь-
инское (с. Ошторма Юмья; пп. 
Вильмон, Филипповка; дд. Верх-
няя Юмья, Новый Кумор, Старая 
Юмья), Среднекуморское (с. Сред-
ний Кумор; дд. Верхний Кумор, 
Нижний Кумор, Студеный Ключ). 
В Балтасинском районе большая 
часть удмуртского населения про-
живает в четырех сельских посе-

лениях: Малолызинское (с. Малые 
Лызи; пос. Средняя Ушма; дд. Боль-
шие Лызи 1 часть, Верхняя Ушма, 
Нижняя Ушма), Среднекушкетское 
(с. Средний Кушкет; дд. Пор-Ку-
теш, Сала-Кушкет), Ципьинское 
(с. Ципья; дд. Мельничная, Сырья, 
Тагашур, Янгурчи), Шубанское 
(с. Гондырево; дд. Большие Лызи 
2 часть, Ярак-Чурма), а также в 
небольшом количестве − в дру-
гих сельских поселениях района4. 
Большинство перечисленных на-
селенных пунктов однонациональ-
ные. В сс. Ципья (Балтасинского 
района), Нижняя Русь, Ошторма 
Юмья и в деревнях Новый Кумор, 
Починок Сутер (все – Кукморский 
район) удмурты проживают сов-
местно с татарами.

Многовековая жизнь в иноэт-
ническом окружении не могла не 
отразиться на формировании исто-
рико-культурного облика завятских 
удмуртов, в материальной и духов-
ной культуре которых прослежива-
ется сильное татарское влияние. У 
кукморских и балтасинских удмур-
тов отдельные говоры (кукморский, 
шошминский), свой воршудно-ро-
довой состав (своеобразное соци-
ально-культовое объединение пред-
ставителей одного или нескольких 
родов. – Р.Б.), имеются небольшие 
различия в одежде, фольклоре. 
Брачно-родственные связи между 
данными подгруппами арских уд-
муртов были довольно редки; обще-
ственные моления также проводи-
лись отдельно. В настоящее время 
верующие этой этнотерриториаль-
ной группы в подавляющем боль-
шинстве исповедуют православие. 
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В научных публикациях и ста-
тьях часто встречаются утвержде-
ния о том, что удмурты Татарстана 
считают себя «настоящими» уд-
муртами, по сравнению с удмурта-
ми титульной республики. Счита-
ется, что у татарстанских удмуртов 
образ жизни и разговор быстрее, 
чем у их соплеменников в Удмур-
тии5. Но в то же время они осозна-
ют себя частью большого удмурт-
ского этноса. Кукморские и бал-
тасинские удмурты интересуются 
происходящими в Удмуртии собы-
тиями, активно посещают удмурт-
ские интернет-порталы, выписыва-
ют удмуртские газеты и журналы 
(«Кизили», «Инвожо», «Удмурт 
дунне» и др.), смотрят удмуртские 
телеканалы и т.д. 

Для удмуртов, проживающих в 
Кукморском и Балтасинском рай-
онах Татарстана, одним из важ-
нейших условий сохранения соб-
ственной идентичности является 
возможность изучения родного 
языка. На начало 2019 г. в РТ на-
считывалось 13 детских садов и 28 
школ с удмуртским этнокультур-
ным компонентом: в Кукморском 
районе − 7 детских садов и 6 школ; 
в Балтасинском районе − 3 детских 
сада и 6 школ. В этих образователь-
ных учреждениях, помимо языка, 
дети изучают культуру и обычаи 
удмуртского народа, знакомятся с 
традиционными праздниками.

Современная этнокультурная 
ситуация у завятских удмуртов ха-
рактеризуется сохранением многих 
специфических элементов тради-
ционной культуры: национальный 
костюм, без которого не обходит-

ся ни один праздник, семейные 
праздники и обряды сохранились 
практически в том виде, в котором 
бытовали сто лет назад. Традици-
онный народный календарь мест-
ных удмуртов – достаточно слож-
ная система, которая включает в 
себя множество праздников и об-
рядов. Существование определен-
ных праздников и обрядов связано 
с мировоззренческими представле-
ниями народа, его хозяйственной 
деятельностью. Основу календаря 
местных удмуртов составляли аг-
рарные традиции крестьян-земле-
дельцев. Большая часть праздни-
ков была приурочена к важнейшим 
периодам полевых работ или свя-
зана с фазами солнечного кален-
даря. Проживая в окружении татар 
и русских, удмурты заимствова-
ли часть обрядов и праздников из 
иноэтнической среды, например, 
в удмуртских деревнях РТ широко 
отмечаются Сабантуй, Масленица 
и другие праздники. 

С 1998 г. в Татарстане на ре-
спубликанском уровне проводится 
праздник удмуртской традицион-
ной культуры «Гырон быдтон» (от 
удмуртского – буквально «завер-
шение пахоты»; иногда название 
переводят как праздник каши). Он 
празднуется в удмуртских селах 
издревле, обычно проводится по-
сле завершения весенней пахоты 
и сева яровых, в последние дни 
летнего солнцестояния, перед се-
нокосом. Постоянными местами 
проведения сельского и республи-
канского праздника «Гырон бы-
дтон» являются удмуртские села 
и деревни Агрызского, Балтасин-
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ского, Бавлинского, Елабужско-
го, Кукморского, Мамадышского, 
Менделеевского районов, места 
компактного проживания удмуртов 
в Татарстане. Так, республикан-
ский «Гырон быдтон» проходил в 
дд.Нырья (2003 г.) и Киндеркуль 
(2016 г.) Кукморского района, а так-
же в с.Ципья (2010, 2012, 2013 гг.) и 
пгт Балтаси (2018 г.) Балтасинского 
района. Обычно место проведения 
праздника делится на площадки: 
для выступления фольклорных и 
театральных коллективов (цент-
ральная площадка); для угощения 
приезжих гостей блюдами удмурт-
ской национальной кухни; для 
угощения обрядовой кашей; для 
удмуртских мастеров националь-
ного декоративно-прикладного 
искусства («Город мастеров»); для 
детских аттракционов, спортивных 
соревнований, национальных игр 
и конкурсов и др. Во время празд-
ника проводятся традиционные 
спортивные соревнования и нацио-
нальные игры, конкурсы для моло-
дежи. Колорит празднику придают 
традиционные костюмы участни-
ков и гостей «Гырон быдтона», на-
циональная кухня, народные песни 
и инструментальная музыка удмур-
тов и других народов РТ. Традици-
онно на празднике «Гырон быдтон» 
выступают удмуртские фольклор-
ные и вокальные ансамбли из Та-
тарстана: «Вуюись» (Балтасинский 
район), «Зарни шеп», «Тюрагай», 
«Зангари», «Сактон», «Купанча», 
«Марзан» (все – Кукморский рай-
он) и другие, а также из Удмуртии, 
Марий Эл, Кировской области. Во 
время празднования «Гырон быд-

тона» устраивается продажа наци-
ональных кулинарных и промы-
словых изделий. 

Далеко за пределами Республи-
ки Татарстан известен народный 
фольклорный коллектив «Инво-
жо» д.Новый Каенсар Кукмор-
ского района, которым руководит 
Г.Г.Ахметов. Народный ансамбль 
«Инвожо», созданный в 1981 г., яв-
ляется активным участником раз-
личных культурно-массовых ме-
роприятий, проводимых в Респу-
блике Татарстан и за ее пределами. 
За годы существования ансамблем 
было представлено много интерес-
ных фольклорных программ, кото-
рые были достойно оценены как 
зрителями, так и специалистами. 
С 1986 г. существует фольклорный 
коллектив с аналогичным назва-
нием в д.Средний Кушкет Балта-
синского района РТ. Как отмечают 
представители местной районной 
администрации: «…Удмуртские 
ансамбли − визитная карточка на-
шего района… Если нам надо пред-
ставить район на каком-нибудь ре-
спубликанском мероприятии, или 
встретить почетных гостей, мы 
обязательно, прежде всего, обра-
щаемся к нашим удмуртским кол-
лективам…»6.

Большую работу по объеди-
нению удмуртских общин Балта-
синского и Кукморского районов 
осуществляют местные общест-
венные организации: «Националь-
но-культурная автономия удмуртов 
Балтасинского района «Кенеш РТ» 
(созданная в 1990 г.) и «Националь-
но-культурная автономия удмуртов 
Кукморского района» (созданная в 
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1992 г.). Они, совместно с «Нацио-
нально-культурной автономией уд-
муртов РТ» (созданной в 2004 г.), 
занимаются организацией респу-
бликанских и районных образо-
вательных, культурно-массовых, 
спортивных, познавательных ме-
роприятий, поддерживают тесные 
связи с другими удмуртскими об-
щинами Татарстана, активно со-
трудничают с «Всеудмуртской ас-
социацией «Удмурт Кенеш» и мо-
лодежной организацией «Шунды» 
(обе − Удмуртская Республика), 
органами власти Удмуртии и Та-
тарстана. 

В целом, этнокультурная ситуа-
ция в удмуртских деревнях и селах 
Балтасинского и Кукморского рай-
онов РТ выглядит достаточно бла-
гоприятной. Факторами, поддер-
живающими групповую идентич-
ность этноса, являются язык, функ-

ционирующий в семейно-бытовой 
сфере, а также внутриэтнические 
контакты в повседневной и празд-
нично-обрядовой сфере. Верность 
культурным традициям своего на-
рода, их сохранность на протяже-
нии более сотни лет в иноэтниче-
ском окружении являются ярким 
свидетельством высокого уровня 
развития материальной и духовной 
культуры удмуртского этноса, про-
живающего в Балтасинском и Кук-
морском районах Татарстана. 

Исследование выполнено при 
финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научно-исследователь-
ского проекта «Социокультурное 
пространство села Татарстана (2-я 
половина XIX – начало XXI вв.): 
история, традиции, хозяйствую-
щие субъекты», №18-49-160009.
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Аннотация: В статье рассматриваются сложившиеся практики сохранения этни-
ческой культуры удмуртов, проживающих на территории Балтасинского и Кукморского 
районов Республики Татарстан. Особое внимание обращено на проблему сохранения 
историко-культурного наследия удмуртского этноса внутри сельского сообщества. Вы-
явлены некоторые механизмы передачи национально-культурных традиций и ценно-
стей, которые претерпевают изменения под влиянием модернизационных процессов, 
новых явлений в социокультурной жизни.

Ключевые слова: Республика Татарстан, Балтасинский район, Кукморский район, 
удмурты, этнос, сельское население, национальный язык, традиции, обычаи.

Abstract: The article discusses the current practices of preserving the ethnic culture of 
the Udmurts living in the Baltasinsky and Kukmorsky districts of the Republic of Tatarstan. 
Particular attention is paid to the problem of preserving the historical and cultural heritage of 
the Udmurt ethnic group within the rural community. Some mechanisms of the transmission 
of national-cultural traditions and values that are undergoing changes under the influence of 
modernization processes, new phenomena in sociocultural life are revealed.

Key-words: Republic of Tatarstan, Baltasinsky district, Kukmorsky district, Udmurts, 
ethnic group, rural population, national language, traditions, customs.


