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УДМУРТЫ
Удмурты, Удмурт, Удмуртка  — финно-угорский народ, в основном 
проживающий в Удмуртской Республике, а также во многих регионах 
России и мира.
Родной язык удмуртский, который относится к финно-угорской 
группе уральской семьи. Внутри своей языковой группы удмуртский 
язык вместе с коми-пермяцким и коми-
зырянским составляет пермскую подгруппу. По переписи 2010 года в 
России проживало около 552 тысяч удмуртов, в том числе в самой 
Удмуртии 410 тысяч. Кроме того, удмурты живут в Казахстане, 
на Украине, в Белоруссии, Узбекистане, Австралии и так далее. 
Основная религия — православие, в сельской местности включающее 
остатки дохристианских верований.



                ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Удмуртский народ возник в результате распада прапермской 
этнолингвистической общности и является автохтонным населением 
северного и среднего Предуралья и Прикамья. В языке и культуре 
удмуртов заметно влияние русских (особенно у северных удмуртов), а 
также различных тюркских племён — носителей R- и Z-тюркских 
языков (у южных удмуртов в особенности заметно влияние татарского 
языка и культуры).
Этимология самоназвания удмуртов не вполне ясна; наибольшего 
внимания достойна гипотеза, возводящая 
этноним удмурт к иранскому *anta-marta «житель окраины, пограничья; 
сосед».  В современном удмуртском языке слово членится на два 
компонента — уд- (сильный, мощный, изящный) и -мурт «человек, 
мужчина» (по этой причине этноним некоторыми исследователями 
переводится на русский язык как «сильный, изящный уд; удский 
человек», что, однако, не может считаться корректным).
Прежнее русское название — вотяки (отяки, воть) — восходит к тому же 
корню уд-, что и само названиеудмурт (но 
через марийское посредство одо «удмурт»)



ОСНОВНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Традиционные занятия удмуртов — 
пашенное земледелие, животноводство, меньшую роль играло 
огородничество. Например, в 1913 году в общих 
посевах зерновые составили 93 %, картофель — 2 %. 
Культуры: рожь, пшеница, ячмень, овёс, гречиха, просо, конопля, лён. 
Выращивали рабочий скот, коров, свиней, овец, птицу. На огородах 
культивировали капусту, брюкву, огурцы. Важную роль играли охота, 
рыболовство, пчеловодство и собирательство.
Развиты были ремёсла и промыслы — рубка леса, заготовка древесины, 
смолокурение, мукомольное 
производство, прядение, ткачество, вязание, вышивка. Ткани для нужд 
семьи полностью производились дома (удмуртские холсты ценились на 
рынке). С 18 века сложились металлургия и металлообработка.



УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

Перепись 2010 года показала, что уровень 
образования российских удмуртов намного 

ниже, чем в целом у населения РФ. По 
переписи 2010 года среди удмуртов лишь 
11,1 % имели высшее или послевузовское 

образование (23 526 человек из 211472 лиц 
удмуртской национальности в возрасте 15 

лет и старше, указавших уровень 
образования При этом среди жителей 

России всех национальностей доля лиц с 
высшим образованием в 2010 году 

составила 23,4 % (среди лиц в возрасте 15 
лет и старше, указавших уровень 

образования



БЫТ И ТРАДИЦИИ
Типичное поселение — деревня 
располагалось цепочкой вдоль реки или 
вблизи родников, без улиц, кучевой 
планировкой (до XIX века). Жилище — 
наземная бревенчатая постройка, изба 
(корка́), с холодными сенями. Крыша — 
двускатная, тесовая, ставилась на 
самцах, а позже на стропилах. Углы 
рубились в обло, пазы 
прокладывались мхом. Зажиточные 
крестьяне стали ставить в XX 
веке дома-пятистенки, с зимней и летней 
половинами, или 2-этажные дома, 
иногда с каменным низом и деревянным 
верхом.



ПРАЗДНИКИ
Основой календарно-праздничной системы удмуртов (как 
крещёных, так и некрещёных) является юлианский календарь с 
кругом православных праздников. Основные 
праздники — Рождество 
Христово, Крещение, Пасха, Троица, Петров день, Ильин 
день, Покров.
Толсур — день зимнего солнцестояния в него проводились 
свадьбы.
Гырыны потон или акашка́ — Пасха, начало весенней страды.
Гербер — Петров день.
Выль ӝук — приготовление каши и хлеба из нового урожая.
Сӥзьыл юон — окончание уборки урожая.
Выль шуд, сӥль сиён — начало забоя скота.



ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА
Из фольклора удмуртами созданы мифы, легенды, сказки 
(волшебные, о животных, реалистические), загадки. Главное 
место занимает лирическое песенное творчество. Эпический 
жанр развит слабо,представлен разрозненными преданиями 
о Дондинских богатырях,предпринимались попытки объединить 
эти предания в цикл наподобие Калевипоэга.
Существует народное музыкальное и танцевальное творчество. 
Танцы — самые простые — хождение по кругу с танцевальными 
движениями (круген эктон), парный перепляс (ваче эктон), есть 
танцы втроём и вчетвером.
Исторические музыкальные инструменты: гусли (крезь), варган 
(ымкрезь), свирель и флейта из стеблей трав (чипчирган, узьы 
гумы), волынка(быз) и др. В наше время их 
вытеснили балалайка, скрипка, гармонь, гитара.



ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

О развитии декоративно-прикладного искусства у 
удмуртов средневековья ничего не известноВ XIX 
веке сложились такие виды народного искусства, 
как вышивка, узорное ткачество (ковры, 
дорожки, покрывала), узорное вязание, резьба по 
дереву, плетение, тиснение по бересте. Вышивали 
на холсте гарусными нитками, шёлковыми и 
хлопчатобумажными, мишурой. Орнамент — 
геометрический, преобладали цвета красный, 
коричневый, чёрный, фон — белый. У южных 
удмуртов под влиянием тюрков вышивка более 
полихромна. В XIX веке вышивку заменяет 
узорное ткачество, а узорное вязание живёт до сих 
пор. Вяжут чулки, носки, варежки, головные 
уборы.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


