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• Удмурты – один из коренных народов Среднего Урала. Основой для формирования 
удмуртского этноса послужили местные финно-пермские племена, которые в 
разное время испытали влияние скифов, угров, тюрок и славян.
Древнейшее самоназвание удмуртов – Ары, то есть «человек», «мужчина». 
Отсюда происходит древнее название Вятской земли – Арская земля, жителей 
которой русские практически до самой революции называли пермяками, вотяками 
(по реке Вятке) или вотской чудью. 

• До середины 16 века удмурты не были единым народом. Северные удмурты 
довольно рано вошли в состав Вятской земли, которая осваивалась русскими 
переселенцами. После монгольского нашествия Вятская земля стала вотчиной 
нижегородско-суздальских князей, а в1489 году вошла в состав Великого 
княжества Московского. 
Южные удмурты попали под власть Волжской Булгарии, позднее – Золотой Орды 
и Казанского ханства. Принято считать, что их присоединение к России 
завершилось к 1558 году.
Таким образом, на протяжении жизни трех-четырех поколений удмурты несколько 
раз сменили подданство, а многие из них были ассимилированы: северные 
удмурты – русскими, южные – татарами.
Однако же именно Русское государство дало возможность удмуртским племенам 
не только выжить, но и сформироваться как народу. Вот сухие цифры: если в 
Петровскую эпоху было учтено всего 48 тыс. удмуртов, то сейчас их 
насчитывалось 637 тыс. человек – 13-кратное увеличение численности за 200 лет.
Сам этноним «удморд» впервые опубликовал русский ученый Рычков в 1770 году. 
Происхождение его до конца не выяснено. Достаточно прозрачна только 
индоиранская основа – мурт, морт, которая означает то же, что и «ары» – человек, 
муж. Официально самоназвание удмуртского народа признано в 1932 году, когда 
Вотская автономная область была переименована в Удмуртскую. 



• Русские филологи создали и удмуртскую письменность – на основе русского 
алфавита, но с прибавлением некоторых букв и знаков. Первая грамматика была 
опубликована в 1775 году. Наиболее близок удмуртскому язык коми, - они 
соотносятся примерно так же, как русский и польский языки. Сегодня удмуртский 
язык, наряду с русским, является государственным языком Удмуртской 
Республики. Коренное население составляет примерно треть ее жителей.

• Удмуртские язычество во многом сходно с верованиями других уральских 
народов, для которых характерна борьба доброго и злого начал. Верховное 
божество удмуртов носило название Инмар. Его соперником был злой дух – 
Шайтан. 
Удмуртские космогонические представ¬ления считали главной стихией – воду. 
«Раньше всего во всем свете кругом была вода»,- повествует одна из легенд. «Дул 
ветер, собирая землю в одну груду, лил дождь, изрывая водой собранную ветром 
землю. Так вот и произошли горы и долы»,- говорится в другой легенде. 
Массовое обращение удмуртов в христианство произошло лишь в XVIII веке. 
Крещение большей частью проводилось насильственно. Все внешние признаки 
язычества были буквально выжжены каленым железом. В результате изображения 
языческих богов бесследно пропали. Что, однако, не мешает значительной часть 
народа упорно держаться язычества.

• Большое место в фольклоре удмуртов занимают былины, предания, сказки. 
Сюжеты многих из них перекликаются с сюжетами русских народных сказок. Это 
и понятно: ведь удмурты давно живут в тесном содружестве с русским 
народом.  Народное творчество удмуртов невозможно представить без песен – 
многоголосых, мелодично-напевных. Большинство старых удмуртских песен 
грустные, от которых щемит сердце. 



• В антропологическом отношении 
удмуртов относят к уральской малой расе, 
которую отличает преобладание 
европеоидных черт при некоторой 
монголоидности. Среди удмуртов много 
рыжих. По этому признаку могут 
соперничать с мировыми чемпионами по 
златоволосости – кельтами-ирландцами. 
Внешне удмурты крепки и выносливы, 
хотя и не богатырского телосложения. 
Они очень терпеливы. Типичными 
чертами удмуртского характера считаются 
скромность, стеснительность, доходящая 
до робости, сдержанность в проявлении 
чувств. Удмурты немногословны. «У него 
язык остер, да руки тупы»,- говорят они. 
Однако ценят силу меткого выражения: 
«Ветер горы рушит, слово народы 
подымает»; «Сердечное слово три зимы 
греет». 
Путешественники XVIII века отмечали 
большое гостеприимство и радушие 
удмуртов, их миролюбие и кроткий нрав, 
«склонность более к веселию, нежели к 
печали».





• Радищев в «Дневнике путешествия из Сибири» отметил: «Вотяки почти 
как русские… Общая судьба, общие заботы и невзгоды сблизили два 
народа, породили дружбу и доверие между ними».
Пожалуй, самой выразительной постройкой на удмуртском крестьянском 
дворе были двухэтажные кеносы-амбары. Сколько было снох в семье, 
столько стояло кеносов на дворе. Само это слово происходит от 
удмуртского «кен» - сноха.
Традиционный удмуртский женский костюм был одним из самых 
сложных и красочных в Поволжье. Удмурты до¬стигли высшего 
мастерства в «полотняном фольклоре», 
В традиционной этнокультуре удмуртов используется классическая 
цветовая триада: белый-красный-черный. Не случайно именно она 
положена в основу Герба и Флага Удмуртской Республики.
В годы коллективизации и сталинских репрессий сельской культуре 
удмуртов был нанесен огромный урон. Наиболее инициативная, 
предприимчивая часть народа погибла. Дело довершила знаменитая 
удмуртская самогонка - «кумышка». Удмурты всегда упорно отстаивали 
свое право на самогоноварение, руководствуясь убеждением, что они 
получили «кумышку» в наследство от предков в качестве ритуального 
напитка. Прекратить ее изготовление – значит, предать веру, изменить 
своим богам. Поэтому удмуртское село сегодня, увы, выглядит такой же 
удручающе, как и русское. 
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