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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья посвящена этнографическому исследованию межэтнических семей, поскольку именно они 

оказывают сильное влияние на развитие этнических процессов отдельно взятых регионов и стран в целом. Авторы 
предлагают взглянуть на межэтнические семьи глазами непосредственных участников – женщин-удмурток. 

Цель: выявить стереотипные и культурные установки, проявляющиеся при взаимодействии представителей двух 
этносов и влияющие на выбор поведенческих стратегий. 

Материалы исследования: полевые материалы авторов.
Результаты и научная новизна. Впервые на удмуртском материале межэтнические браки рассматриваются с 

точки зрения их «непосредственных участников». В Удмуртии, являющейся полиэтничным и поликонфессиональ-
ным регионом, тенденция к увеличению смешанных браков по-прежнему сохраняется. Наиболее привычными яв-
ляются удмуртско-русские семейные союзы, что, скорее всего, связано с близостью истории, культуры и быта этих 
этносов. Браки же с татарами и с представителями этносов из ближнего зарубежья старшим поколением женщин- 
удмурток воспринимаются весьма настороженно. В изученных нами семейных союзах супруги сохранили своё эт-
ническое самосознание. Основным языком общения является русский, но каждый из родителей, на бытовом уровне 
учит детей родному языку, рассказывает о традициях своего этноса. В религиозной сфере происходит сохранение 
конфессиональных предпочтений супругов. Что касается детей, то им в этом предоставлена свобода самоопре-
деления. Необходимо отметить, что в семьях представителей разных этнических групп, но принадлежащих к од-
ной конфессии практически не зафиксированы конфликты и неприятие снохи со стороны новых родственников.  
По-иному обстоят дела в биэтнических семьях, имеющих разные религиозные предпочтения. Здесь наблюдаются 
определённые барьеры, которые удмурткам приходилось преодолевать ради сохранения целостности своей семьи. 
Пути выхода из конфликтных ситуаций выбирались разные: от поиска совместных компромиссов, до кардинального 
обособления и ограничения общения с новыми родственниками.
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Introduction: the article is devoted to the ethnographic study of interethnic families, since they have a strong influence 
on the development of ethnic processes in individual regions and countries as a whole. The author suggests looking at 
interethnic families through the eyes of direct participants – Udmurt women.

Objective: to identify stereotypical and cultural attitudes that arise during the interaction of representatives of two ethnic 
groups, their influence on the choice of behavioral strategies.

Research materials: field materials of the author.
Results and novelty of the research: the author’s field materials are introduced into scientific circulation. For the first 

time, on the Udmurt material, interethnic marriages are considered from the point of view of their direct participants. In 
Udmurtia, which is a multiethnic and multi-confessional region, the trend towards an increase in mixed marriages continues. 
The most common are Udmurt-Russian family unions, which is most likely due to the proximity of the history, culture and 
way of life of these ethnic groups. Marriages with Tatars and with representatives of ethnic groups from neighboring countries 
are perceived very cautiously by the older generation of Udmurt women. In the family unions we studied, the spouses 
retained their ethnic identity. The main language of communication is Russian, but each of the parents, at the household 
level, teaches children their native language, talks about the traditions of their ethnic group. In the religious sphere, the 
spouses’ confessional preferences are preserved. As for children, they are given the freedom of self-determination. It should 
be noted that in families of representatives of different ethnic groups, but belonging to the same denomination, there are 
practically no conflicts and rejection of the daughter-in-law by new relatives. The situation is different in bi-ethnic families 
with different religious preferences. There are certain barriers that Udmurts had to overcome in order to preserve the integrity 
of their family. The ways out of conflict situations were different: from the search for joint compromises, to cardinal isolation 
and restriction of communication with new relatives.

Key words: interethnic marriage, biethnic family, interethnic interaction, marital behavior, Udmurt women
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Введение
Усиление международной мобильности, 

погружение в стремительно развивающие-
ся коммуникационные технологии привели 
к увеличению числа межэтнических браков. 
Этнографические исследования семейно-брач-
ных отношений традиционно фиксируются 
на изучении национально-смешанных семей, 
поскольку межэтнические браки оказывают 
сильное влияние на развитие этнических про-
цессов.

В исследованиях зарубежных учёных со-
временный межэтнический брак представлен 
с разных ракурсов. На примере социальных 
процессов, протекающих в США и странах 
Африки, расположенных к югу от Сахары, ис-
следователи показали взаимообусловленность 
увеличения уровня межэтнических браков и 
активизации процессов ассимиляции, которые 
в последствие ведут к ослаблению культурных 
границ между различными этническими груп-
пами. Но, как отмечают исследователи, хотя 
и биэтнический брак создаёт положительный 
опыт межэтнического взаимодействия, тем не 
менее не может стать главным условием для 
сохранения мира и стабильности в полиэтни-
ческих странах [34; 37]. Исследовательский ин-
терес учёных вызывают и гендерные аспекты 
межэтнических браков. Sarah Shair-Rosenfield, 
проведя опрос среди жителей Румынии, вы-

явила зависимость отношения родителей к 
межэтническому браку от пола их ребёнка. 
Если в межэтнический брак вступает дочь, то 
большинство опрошенных родителей пере-
живают, что она станет «жертвой культурных 
прихотей иноэтничной группы», а потому не 
одобряют такой выбор. В отношении сыновей 
подобный механизм не срабатывает, посколь-
ку традиционно считается, что кормильцем и 
главой семьи является мужчина, а потому он 
сможет противостоять «вызовам» смешанного 
брака [38, 367]. Rachel Butera и Thierry Warin, 
проанализировав последствия политики «од-
ного ребёнка» на брачном рынке, пришли к вы-
воду, что межэтнические браки в Китае стали 
рациональным выбором некоторых женщин, 
предоставляющим им определённые «выгоды» 
[35, 760–761]. В свете интеграции иммигран-
тов в принимающее общество было проведено 
исследование в Нидерландах, которое показа-
ло, что межэтнические браки способствуют 
адаптации иммигрантов к принимающему со-
обществу, но религиозный фактор становится 
главным «препятствием» в создании межэтни-
ческой семьи [36, 24]. 

Разные аспекты межэтнического брака на-
ходились в объективе внимания отечествен-
ных учёных. Часть исследований сосредоточе-
на на истории появления феномена межэтни-
ческих браков, их типологизации и динамике 
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[7; 13; 18; 30]. Объектом научных изысканий 
также становились формирование и сохране-
ние этнической идентичности супругов, детей 
в межэтнических браках [1; 14]; ценностные 
установки и взаимоотношения супругов [6; 21; 
29; 33]; гендерные аспекты межэтнического 
брака [5; 10; 15; 28], влияние межэтнических 
браков на этнодемографическую структуру об-
щества [9; 20; 24; 25; 26; 27].

Межэтнические браки удмуртов также ста-
новились предметом исследований. Истори-
ческие предпосылки, послужившие причи-
ной распространения межэтнических браков, 
были выделены в работах П. Н. Луппова [12], 
Г. К. Шкляева [31; 32], В. Е. Владыкина [3], 
Е. В. Поповой [19]. С точки зрения этносоцио-
логии и этнодемографии межэтнические браки 
удмуртов анализировались в работах В. В. Пи-
менова [17], А. Г. Волкова [4], Г. П. Белоруко-
вой [2], С. Лаллукка [11], С. Н. Уварова [24; 25; 
26; 27]. Брачные стратегии поведения и этни-
ческие предпочтения в выборе брачного пар-
тнёра находились в фокусе исследовательского 
внимания А. Д. Коростелева [8; 9], Е. В. Попо-
вой [20], Н. Н. Шулаковой [33]. Необходимо 
отметить, что большинство работ, посвящён-
ных межэтническим бракам, носят социологи-
ческий или статистический характер. Но за ко-
личественными данными статистики остаются 
размытыми и практически незаметными жи-
вые судьбы и уникальный опыт межэтническо-
го взаимодействия отдельного индивидуума.

Материалы и методы
Источником информации стали материалы 

полевых этнографических исследований, полу-
ченные в ходе этнографических экспедиций на 
территории сельских поселений Балезинского, 
Кезского, Игринского, Глазовского, Дебесско-
го районов Удмуртии, а также городов Ижевск, 
Глазов в 2018–2023 гг. Чтобы выявить общие 
тенденции и отношение к межэтническим бра-
кам, нами были опрошены женщины-удмурт-
ки разных возрастных когорт, состоящие как в 
межэтнических, так и моноэтнических браках. 
Но, несомненно, главным источником стали 
истории 11 женщин-удмурток, заключивших 
брак или сожительствующих с представителя-
ми других этносов. 

В работе с информантами использовался в 
первую очередь биографический метод и ме-
тод глубинного полуструктурированного ин-
тервью. Опираясь на методологию описания 
биографических нарративов, разработанную 
С. Б. Адоньевой, рассказы информантов рас-
сматриваются нами, как жизненный сценарий, 
т. е. типовая, обусловленная культурой пове-
денческая стратегия, актуальная для данного 
этноса и конкретной эпохи, определяющая 
набор принятых социальных ролей и статусов 
[16, 25]. 

Результаты
Необходимо отметить, что отношение к 

межэтническим бракам в разные времена и в 
различных населённых пунктах кардинально 
отличалось. В городах, и посёлках, где прожи-
вают бок о бок друг с другом представители 
разных этносов, подобные браки были часты-
ми, в сельской местности, напротив, вызывали 
и вызывают некоторую настороженность. Но, 
как единодушно вспоминают наши респонден-
ты, родители их предупреждали, что выходить 
замуж лучше всего за представителя своего 
этноса: «Мы удмурты – мягкие души, слабые 
сердца. Если хочешь хорошо жить, то замуж 
нужно выходить за удмурта. Только с удмуртом 
получается жить в ладу, душа в душу»1. Тем не 
менее, ослушавшись наставлений своих роди-
телей, наши героини выбрали себе в спутни-
ки жизни мужчин другой национальности и 
конфессиональной принадлежности. В данной 
статье на личных историях мы проследим, как 
складывались отношения удмурток с русски-
ми, русскими-старообрядцами, татарами, азер-
байджанцами, таджиками, узбеками и грузина-
ми, с какими трудностями сталкивались и как 
решались конфликтные ситуации.

Знакомство
Большинство зафиксированных нами пар 

сложилось во время учёбы примерно в 1970–
2000-е гг.

«Моя мама поехала учиться в Ижевск и там 
встретила папу. Это было примерно в 1970-е 
гг.» [ПМА: № 11].

«Мы родились вместе в один день, в один 
год, в одном роддоме. Потом вместе пошли в 
школу, учились в одном классе. И как-то всё 

____________________________________________
1 Русских Т. Н. Материалы этнографического интервью по теме: «Культура и быт современной семьи» 2023 г. // НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО 
РАН. РФ. Оп. 2-Н. Д. 1705. Л. 4.



748

Вестник угроведения. Т. 14. № 4 (59). 2024.

дружили, а потом, когда подросли, то поняли, 
что любим друг друга» [ПМА: № 2]. Респон-
дент вспоминает, что это был 1985 гг. 

«Познакомились мы очень банально, в трол-
лейбусе <…>. И вот я вошла в троллейбус и 
стою. Напротив меня стоит парень и присталь-
но смотрит на меня. Я в ответ посмотрела на 
него осуждающим взглядом, мол, что ты на 
меня уставился. А он продолжал смотреть. Я 
доехала и вышла. Он вышел следом и попро-
сил разрешения проводить меня. А я очень 
сомнительно относилась к подобного рода зна-
комствам, особенно с “нерусскими”, поэтому я 
ему отказала. И тут от него последовал ответ, 
которого я никак не ожидала. Он сказал мне, 
что если у меня был горький опыт подобных 
знакомств, то это не повод, чтобы отказываться 
знакомиться в этот раз. И этот ответ меня за-
цепил» [ПМА: № 11]. По словам респондента, 
это был конец 90-ых гг. XX в. 

«Это было 2002 г. Примерно тогда почему-то 
стало много приезжих разных с Кавказа. Мы с 
подружкой пошли гулять и, проходя мимо кафе, 
к нам подошли двое мужчин нерусской наци-
ональности. До этого у меня не было опыта 
общения с иностранцами, для меня это были 
страшные люди с пугающим акцентом и очень 
не похожи на нас внешне. Он всегда со мной на 
“вы” разговаривал во время знакомства, так это 
было необычно даже» [ПМА: № 4].

Были случаи, когда женщина, разочаровав-
шись в предыдущих отношениях с предста-
вителями своего этноса, осознанно выбирала 
мужчину другой национальности: «Так полу-
чилось, что мне не нравились мужчины-уд-
мурты. Они мне казались какими-то слабоха-
рактерными. Я для себя решила, что мне не 
нужен муж-удмурт. С татарином я встречалась 
во время учёбы. Нас познакомила моя подруга. 
Я была очень сильно влюблена. Он был ини-
циативный. Но мы расстались, потому что его 
родители настаивали, что у него должна быть 
женой татарка. Азербайджанцы – сразу нет, 
слишком другие. Я для себя решила, что хочу 
мужа-русского. Мы познакомились через мес-
сенджеры. Раньше «Аська» такая была» [ПМА: 
№ 1]. По словам респондента, знакомство с бу-
дущим супругом состоялось в 2008 г. Спустя 
год они зарегистрировали брак, а ещё через год 
у них появился первый ребёнок.

Ещё одна женщина-удмуртка призналась, 
что она заключила брак с удмуртом в 1997 г., 
но испытала разочарование: «Он много пил, 

всё хозяйство приходилось тянуть самой, я ра-
зочаровалась. Кардинально решила всё поме-
нять, переехала в город, и там следующие от-
ношения у меня были уже с узбеком. Вот так» 
[ПМА: № 7].

Для одной из респондентов мотивом выбора 
мужчины другой этнической принадлежности 
стало желание родить ребёнка «для себя и при 
этом, не обязывая ни к чему мужчину»: «Мне не 
нужен был муж. Почему? Не хочу рассказывать, 
это очень личное. Но я всегда хотела стать ма-
мой. Поэтому мне нужен был мужчина-мигрант, 
который приехал работать на объект, и когда его 
работа завершится, просто уедет отсюда. Так я 
познакомилась с таджиком» [ПМА: № 8].

Таким образом, все наши респонденты по-
знакомились со своими будущими супругами 
либо по воле судьбы, либо целенаправленно. 
Знакомства преимущественно происходили в 
городах или посёлках, которые являются сме-
шанными по этническому составу. Как пока-
зало интервью, основным мотивом знаком-
ства и дальнейшего развития отношений были 
любовь и взаимная симпатия, об этнической 
принадлежности избранника никто не задумы-
вался. Но были случаи, когда женщины, испы-
тав неудачу в предыдущих отношениях и на-
ходясь под влиянием негативных стереотипов  
о мужчинах-удмуртах, как скромных и нереши-
тельных, осознанно выбирали себе в партнёры 
представителей других этносов. В этих случаях 
наставления родителей и вопросы «этнической 
чистоты» уходили на второй план. Необходимо 
также отметить, что опрошенные нами женщи-
ны-удмуртки, родившиеся в 1920–1940-е гг., 
демонстрируют отрицательное отношение к 
межэтническим бракам, считая, что замуж не-
обходимо выходить за представителя своего 
этноса. Удмуртки 1950–1960-х гг. рождения 
относятся положительно к бракам представи-
телей разных этнических групп внутри одной 
конфессии. И, напротив, женщины 1970–1990-
х гг. рождения утверждают, что национальность 
и религия не имеют значения, если «человек 
хороший и есть взаимная любовь». Данная 
тенденция находит подтверждение и в работах 
А. Д. Коростелева, который исследуя этниче-
ски смешанные селения Приуралья и Повол-
жья, фиксирует рост уровня межэтнической 
брачности в 1980-х гг. и выделяет две «волны». 
Особенностью «первой волны» были браки, 
заключённые между представителями раз-
ных этносов, но внутри одной – православной  
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конфессии, вторая связана с ростом доли меж-
конфессиональных браков – между православ-
ными и мусульманами [8, 88–89].

Знакомство с родителями
Представление избранника родителям – это 

важный этап в процессе дальнейшего разви-
тия отношений между мужчиной и женщиной. 
Он предполагает не только знакомство, но и 
одобрение / неодобрение со стороны родите-
лей, а значит и определяет дальнейший сцена-
рий взаимоотношений новых родственников. 
Сельские информантки, избранниками кото-
рых стали представители этносов ближнего за-
рубежья, признались, что испытывали волне-
ние и даже страх: «Со своими родителями мне 
было очень страшно его знакомить. Мама была 
резко против. Сказала, что у него и паспорта 
российского нет, вдруг это вообще преступник, 
что он обманет меня и бросит, что останусь я 
с малолетними детьми, без образования. Папа 
принял спокойно, они быстро с ним общий 
язык нашли. Хотя, наверное, папа внутри пе-
реживал, но не показывал. Он всегда такой, всё 
в себе держит» [ПМА: № 4]. Преимуществен-
но моноэтничное сельское сообщество (осо-
бенно женская его часть) относилось и до сих 
пор относятся настороженно к представителям 
других этносов. Подобный настрой можно 
проследить и в словах матери одной из наших 
героинь: «Я когда поняла, что моя дочь с азер-
байджанцем встречается, сразу ей сказала, что 
это ни к чему хорошему не приведёт. Обманет 
он тебя и бросит, сказала. Вот так и получи-
лось. Они сюда работать приезжают, деньги 
большие зарабатывать, им нужны что ли наши 
девушки? У них там свои семьи есть, жены и 
дети. Моя дочь забеременела и кому она нужна 
после этого стала? Он её бросил, пришлось ей 
одной ребёнка растить»1.

Татарин в качестве избранника так же нас-
тораживает родителей девушки: «У нас в де-
ревне раньше девушек предостерегали: замуж 
за татарина не ходи, говорили. Говорили, что 
он обижать будет, что муж-татарин свою жену 
каждый вечер будет заставлять мыть ноги ему 
и веру свою нужно на мусульманство поме-
нять. И говорят они на своём языке. Дескать, 
в родню неохотно удмурток берут»2. «Моя ба-
бушка, мама моей мамы, когда она узнала, что 

дочь влюблена в татарина, сразу не приняла 
эти отношения» [ПМА: № 11].

Избранника дочери, русского или татарина, 
родители-удмурты оценивают как очень бойко-
го, а потому считают, что «он будет руководить в 
семье и подавлять свою супругу-удмуртку». Но, 
несомненно, были случаи, когда родители отно-
сились с пониманием к выбору дочери и поддер-
живали влюблённых: «Я вот думаю, что приятие 
больше зависит от уровня интеллекта. Когда ты 
образованный, ты свободен от всякого рода пред-
рассудков. Хотя моя теория об уровне интеллек-
та разбивается вдребезги, когда речь идёт о моих 
родителях. Я же из простой рабоче-крестьянской 
семьи, у моих родителей нет высшего образова-
ния, но они приняли его очень спокойно. В дан-
ной ситуации, наверное, это вопрос безусловной 
любви, когда ты любишь человека, ты готов при-
нять любой его выбор» [ПМА: № 11].

Ответное знакомство с родителями избран-
ника тоже складывалось по-разному. В боль-
шинстве случаях знакомство проходило ней-
трально: «Познакомились и дальше живём» 
[ПМА: № 1]. Если родители избранника жили 
за границей, то знакомство происходило уже 
после того, как сложилась семья и родились 
дети: «С его родителями мы поначалу толь-
ко созванивались. На почте заказывали теле-
фонные переговоры. Границы были закрыты, 
трудности были с паспортами, поэтому он нас 
долго не мог увезти в Азербайджан» [ПМА: 
№ 4]. Были случаи, когда знакомство так и не 
состоялось по разным причинам: отсутствие 
серьёзных намерений, нежелание будущей не-
весты, смерть родителей избранника: «Он из-
начально мне ничего не обещал, поэтому и до 
знакомства с родителями не дошло. Он просто 
пропал, после того, как узнал, что я беремен-
на» [ПМА: № 5]. «У меня же не было цели 
вступить в брак, а уж тем более породниться. 
Мне от него нужен был только ребёнок. Поэ-
тому знакомиться с его родственниками мне не 
хотелось, а он не настаивал» [ПМА: № 8]. «Его 
родителей уж и в живых-то, наверное, не было. 
Он меня познакомил со своей официальной 
женой и на том спасибо» [ПМА: № 7].

Из вышеуказанного следует, что для со-
временных девушек по-прежнему получение 
одобрения со стороны родителей – значимый  

____________________________________________
1 Русских Т. Н. Этнографическое исследование Глазовского, Кезского, Якшур-Бодьинского, Дебесского, Игринского, Алнашского районов, а 
также городов Глазова, Ижевска, Можги 2003–2011 гг. // НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. РФ. Оп. 2-Н. Д. 1598. Л. 31.
2 Русских Т. Н. Этнографическое исследование Глазовского, Кезского, Якшур-Бодьинского, Дебесского, Игринского, Алнашского районов, а 
также городов Глазова, Ижевска, Можги 2003–2011 гг. // НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. РФ. Оп. 2-Н. Д. 1598. Л. 22.
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момент. В свою очередь стремление избран-
ника познакомиться с родителями девушки и 
представление избранницы своим родителям 
расценивается ими как показатель серьёзных 
намерений юноши. Но и здесь есть исключе-
ния: девушки, которые не настроены на заклю-
чение брака и выстраивание продолжитель-
ных отношений с избранником, игнорируют 
знакомство с родителями. Также необходимо 
отметить, что для родителей девушек, в отли-
чие от родителей юношей, вопрос этнической 
принадлежности будущего зятя является акту-
альным. К избраннику из иноэтничной среды 
относятся особенно настороженно, поскольку 
здесь срабатывает стереотип, что представи-
тель другого этноса может подавлять женщину- 
удмуртку в браке. Чтобы стать «своим» среди 
новых родственников ему нужно пройти ус-
ловный «испытательный срок». И лишь, ког-
да родители убедятся, что их дочь счастлива, 
можно констатировать его завершение. В сель-
ском социуме, где, как и раньше, считается, 
что любая женщина обязана реализовать себя 
как хорошая жена достойного мужа [22, 167], 
избранники из стран ближнего зарубежья вос-
принимаются как ненадёжные, поскольку они 
приехали, чтобы зарабатывать деньги, а не об-
заводиться семей и хозяйством. 

Совместный быт и воспитание детей
Все семьи наших героинь являются нукле-

арными, т. е. состоят из двух поколений – роди-
телей и детей. Причины отделения молодых от 
родителей разные. Но практически все из них 
обусловлены морально-психологическим фак-
тором: желание молодых жить отдельно, само-
стоятельно строить свою семью. Вместе с тем 
чувства привязанности и долга перед преста-
релыми родителями, а также необходимость 
помощников в воспитании малолетних детей 
способствуют сохранению связей со старшими 
членами семьи: «Свёкор со свекровью живут в 
Ижевске, но отдельно от нас. Они не навязы-
ваются нам, а мы – им. Мои родители живут 
в деревне, недалеко от Ижевска. К ним я езжу 
чаще» [ПМА: № 11]. «Мы живём отдельно от 
наших родителей. Но у нас хорошие отноше-
ния. По мере возможности помогаем и тем, и 
тем. А они помогают нам» [ПМА: № 3]. 

Но были случаи, когда молодая семья была 
вынуждена отделиться от старшего поколения 
из-за непростых отношений снохи с новыми 
родственниками. Так, отношения героини, 
вышедшей замуж за русского старообрядца,  

с новыми родственниками складывались тяже-
ло: «Ой, мы раньше жили в маленьком дере-
вянном доме. С нами жили бабушка и дедушка 
мужа, его родители и вот мы – молодая семья. 
Мы уже было строиться начали, дом был ещё 
не достроен, но баня у нас уже была готова. 
Я мужу говорю, всё хватит, не могу больше 
этого терпеть, пока дом строим, будем жить 
в бане. Ребёнок уже у нас тогда был, 2 года.  
В бане жили до поздней осени, потом дом бо-
лее-менее под крышу поставили и стали в доме 
жить, постепенно его достраивать. Со свекро-
вью отношения были более или менее. Меня 
не принимала бабушка мужа. И вот когда эта 
бабка умерла, мы со свекровью нормально ста-
ли жить» [ПМА: № 2].

Необходимо отметить, что из 16 семейных 
пар, интервьюируемых нами, лишь 9 состоит 
в официальном браке. Женщины, живущие в 
«гражданском браке», объясняют свой выбор 
тем, что штамп в паспорте не может гарантиро-
вать им счастливую семейную жизнь или защи-
тить от семейных измен: «Он изначально мне 
ничего не обещал, не говорил никогда, что же-
нится на мне. И, наверное, это хорошо, потому 
что он был честен со мной. Потом его родители 
все-таки настаивали на свадьбе, но мне уже не 
хотелось» [ПМА: № 4]. «Я уже была один раз в 
браке, ничего хорошего у меня не вышло. Поэ-
тому во второй раз замуж я не спешу. Так и жи-
вём вместе. Главное же это не штамп, а можете 
ли вы вместе жить и как вы себя чувствуете в 
этих отношениях» [ПМА: № 9].

Четыре семьи, опрошенные нами, – это не-
полные семьи, состоящие из матери и ребёнка. 
Главным мотивом для женщин в таких семьях 
стала реализация себя, как матери, а не как 
жены: «Я изначально планировала, что мы бу-
дем жить с ребёнком вдвоём. Поначалу он при-
нимал участие, приезжал, помогал, а потом по-
степенно отношения сошли на нет. Но у меня 
никаких претензий к нему нет» [ПМА: № 8]. 
«В загс он меня не звал и не позовёт, поскольку 
там, на его родине, у него есть официальная се-
мья. Он это и не скрывал от меня. Его жена всё 
знает и относится к этому хорошо. Она даже 
приглашала нас с дочкой в гости. Смешно даже, 
ведь по сути женщины ревнуют своих мужиков.  
А я вот согласилась и на такие отношения. Он 
полгода с нами живёт, потом на полгода к себе 
туда уезжает. Но даже если он там, то он всегда 
просит своих друзей присматривать за нами, 
помогать. Поэтому я не чувствую, что мне  



751

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 14. № 4 (59). 2024.

тяжело. Деньгами он также нам помогает, ни-
когда не обижает» [ПМА: № 7].

Лишь в одном случае женщина призналась, 
что не рассчитывала быть матерью-одиночкой: 
«Конечно же, я не думала, что так получится и 
так сложится. Я же была совсем молодая. Ду-
мала, что если он за мной ухаживает, то тоже 
любит меня, увезёт меня к себе в Азербайджан, 
но у него были другие планы» [ПМА: № 5].

По признаниям респондентов, вне зависи-
мости от того, какой этнической принадлеж-
ности их супруг, все домашние обязанности 
выполняются вместе или по договорённости, 
в семьях присутствует взаимопомощь и вы-
ручка. «Материальное благополучие семьи 
было полностью на нём. Но он и по хозяйству 
помогал мне, кто что успеет – это и делает» 
[ПМА: № 4]. «Домашние дела я стараюсь взять 
на себя. Он у меня вообще по долгу службы 
много работает, я стараюсь его подстраховать. 
Тем более, что я сейчас временно не работаю» 
[ПМА: № 11]. «Каждый делает то, что может. 
Единственное, конечно, я сразу сказала мужу, 
что огород – это не моё. Я туда буду выходить 
только, чтоб горох поесть. По дому всё буду 
делать: убирать, стирать, готовить, но огород – 
точно нет. Вот я и не делаю ничего в огороде» 
[ПМА: № 1].

Если семья полная, то в воспитании детей 
участие принимают оба родителя, делается 
акцент на привитие ценностей этнических 
культур обоих родителей: отмечаются нацио-
нальные праздники, готовятся традиционные 
блюда, звучит национальный язык. Как при-
знаются сами удмуртки, они научились го-
товить любимые национальные блюда своих 
избранников, овладели их языком, стараются 
выполнять или, по крайней мере, не нарушать 
принятые традиции и нормы, но при этом они 
не потеряли своей этнической идентичности: 
«После того как я вышла замуж за азербайд-
жанца, начала лучше понимать свою родную 
удмуртскую культуру. Так или иначе, во мно-
гих ситуациях в голове происходит сравнение, 
что вот у них так делают, а у нас бы по-друго-
му поступили. А от этого я как-то больше себя 
удмурткой начала ощущать. И начала с детьми 
говорить на удмуртском языке, а муж с ними 
на азербайджанском разговаривает. Чтобы луч-
ше понимать своего мужа и его родственников 
я постепенно освоила и их язык. Мы отмечаем 
и удмуртские праздники, и азербайджанские, и 
христианские, и исламские. У нас какой-то ви-

негрет может быть, но дети должны знать и его 
культуру, и мою культуру» [ПМА: № 6].

«Я никогда не скрывала от своей дочери, 
что её папа – таджик. Это и не скроешь, она 
же у меня на удмуртку не похожа: кожа сму-
глая, волосы чёрные. Но воспитывала я её в 
удмуртской среде, среди своей родни. Может 
быть, если бы папа принимал участие в воспи-
тании, у меня была бы возможность знакомить 
с таджикской культурой. Как-то её отец сказал 
мне, что она должна быть мусульманкой. А я 
ответила, что у меня нет условий, чтобы му-
сульманку воспитывать. Она у меня разгова-
ривает хорошо на удмуртском, ощущает себя 
удмурткой. Но сейчас я начинаю замечать, что 
её ислам притягивает, видимо отцовские гены 
дают о себе знать» [ПМА: № 8].

«Мы живём в Удмуртии, наши дети ходят 
в обычную деревенскую школу и изучают уд-
муртский язык. В Азербайджан мы ездили поч-
ти каждое лето, и пока там жили, они у меня 
тоже уже начинали понимать азербайджан-
ский, но не говорили на нём. Я сама так его и 
не выучила. Муж настаивал на том, что дочки 
должны принять ислам и выйти замуж за азер-
байджанца. У нас в планах был даже переезд в 
Азербайджан, но муж умер, и планы так и не 
сбылись. И вот теперь моя старшая дочь хочет 
принять ислам в память о своём отце. Конечно 
же, я не буду этому противиться» [ПМА: № 3].

Согласно собранным нами данным, можно 
зафиксировать изменение отношения молодых 
женщин к официальному браку. В условиях на-
турального хозяйства, где тяжёлый физический 
труд был неотъемлемым спутником любой хо-
зяйственной деятельности «удмуртка была зна-
чима лишь при муже» [23, 57], поэтому брак, 
засвидетельствованный сельской общиной и 
родственниками, был важен для женщин. Посте-
пенная демократизация внутрисемейных отно-
шений в советское время привела к изменению 
положения женщины: она стала полноправным 
и равноправными членом общества. Но офици-
альный брак по-прежнему был для неё значим, о 
чем свидетельствуют интервью сельских удмур-
ток 1930–150-ых годов рождения, которые пыта-
лись сохранить семью любой ценой. Думается, 
что тому было несколько причин. Во-первых, 
отсутствие мужа не только усложняет воспита-
ние детей, но и затрудняет ведение хозяйства в 
сельских условиях. Во-вторых, половая дисгар-
мония послевоенных лет сказалась на половой 
морали и психологических установках людей. 
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Послевоенное поколение, испытав тяготы без-
отцовщины, резко осуждало женщин, родивших 
ребёнка вне брака. О них отзывались, как о гу-
лящих, называя их «алача» (букв.: профурсетка), 
«калгись кышно» (букв.: гуляющая женщина), а 
детей рождённых вне брака – «мирошка» (букв.: 
незаконнорожденный), «курам кидыс» (букв.: 
просватанное семья). У опрошенных нами де-
вушек-удмурток, как сельских, так и городских, 
вторичная социализация которых приходится на 
рубеж XX–XXI вв., во многом изменились при-
оритеты и взгляды по сравнению с женщинами 
старшего поколения. Они получают образова-
ние, реализуют себя в профессии, стремятся к 
финансовой независимости, что, несомненно, 
ведёт к отсрочке вступления в брак, а также по-
вышает требовательность девушек к своим ре-
альным или предполагаемым супругам. Но при 
этом семья по-прежнему для них остаётся соци-
альной ценностью, и каждая девушка мечтает о 
создании крепкой семьи, где мужчина будет опо-
рой и защитой, где она сможет реализовать себя 
как жена и мать. В зафиксированных нами ин-
тервью, прослеживается изменение отношения 
к официальному браку особенно среди женщин, 
имеющих негативный опыт семейной жизни. Та-
ких женщин не пугает статус матери-одиночки, а 
также наличие детей, рождённых вне брака. 

Социокультурные барьеры
Устные истории, проанализированные нами 

в данной статье, позволяют выделить и некото-
рые социокультурные барьеры. Наиболее рас-
пространённый из них – языковой. Он остро 
стоит в самом начале отношений: «Когда мы 
переехали и стали жить в татарской деревне 
вместе с его родственниками, я уставала и от 
незнакомого языка, и от манеры общения их. 
Меня раздражало, что при мне они общались 
на татарском между собой. Удмурты так бы не 
поступили. Мне казалось, что вдруг они про 
меня плохо говорят, а чтобы я не поняла, гово-
рят это на татарском. Но постепенно я привык-
ла. Сейчас я не только понимаю этот язык, но и 
сама говорю на нём» [ПМА: № 10].

«Когда мы приехали в Азербайджан в пер-
вый раз, в его родную деревню, то естественно 
мы не понимали их языка, а они не знали рус-
ского. Всё общение со свекровью происходило 
с помощью жестов. Там был его брат старший, 
и вот только он переводил, что свекровь гово-
рила» [ПМА: № 6].

Ещё одним барьером становилась проблема 
сформированных негативных стереотипов в от-
ношении иноэтничных представителей и стрем-
ление старших поколений родственников к «эт-
нической чистоте». Так, респондент, вспоминая 
историю своей мамы, делится следующими 
размышлениями: «Ну, представьте, 1970-е гг. 
маме 20 лет и она возвращается в деревню бе-
ременная и без мужа. Это же осуждение такое, 
родителям было стыдно за неё. В этот момент я 
не могу понять отца, хотя, что, значит, не могу? 
Я же не была на его месте. Он в угоду своей ма-
тери и родственникам отказался от своей люби-
мой девушки, которая ждала его ребёнка. Они 
татары не могли принять в семью удмуртку. Да 
я вот иногда и сейчас слышу в мечети разговоры 
среди женщин, что вот тот-то и тот-то женился, 
а она не татарка. И я не могу понять? Ну и что, 
что не татарка. Она что какая-то кривая или ко-
сая что ли от этого?» [ПМА: № 11].

Тяжело складывались отношения удмуртки 
с новыми родственниками-старообрядцами, 
в данном случае бабушкой супруга, посколь-
ку старшее поколение выступало своего рода 
блюстителем традиционных нравов: «Све-
кровь-то моя всегда молчала, она и против не 
высказывалась, и не заступалась за меня. С 
бабушкой мужа отношения были плохие. Она 
меня называла поганкой, говорила, что я всё 
не так делаю, что мы удмурты – грязнули. Я 
молодая была тогда, очень переживала, но ста-
ралась не перечить. Слушала и всё делала, как 
она скажет» [ПМА: № 2]. Способом выхода 
из сложившейся конфликтной ситуации стало 
дистанцирование от родственников, которые 
не смогли принять молодую сноху. 

Необходимо отметить, что подобное непри-
ятие со стороны старшего поколения испыты-
вали не только удмуртки, вышедшие замуж 
за старообрядцев, но и девушки-староверки, 
породнившиеся с удмуртами. Один из авторы 
статьи, будучи в этнографической экспедиции 
в Дебесском районе Удмуртии в 2016 г., стал 
свидетелем разговора, в котором родственни-
ки-удмурты выражали крайнее удивление вы-
бором юноши в качестве супруги девушки из 
семьи старообрядцев: «Они ж своих неохотно 
замуж за наших отдают». Объяснение было 
дано мамой юноши: «Просто она уже в девках 
засиделась, видимо никто замуж её не брал, 
вот им и пришлось отдать»1.

____________________________________________
1 Русских Т. Н. Этнографическое исследование Глазовского, Кезского, Якшур-Бодьинского, Дебесского, Игринского, Алнашского районов, а 
также городов Глазова, Ижевска, Можги 2003–2011 гг. // НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. РФ. Оп. 2-Н. Д. 1598. Л. 24.
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Немало конфликтов в межэтнических бра-
ках вызывало следование традициям, которые 
воспринимались старшим поколением как не-
зыблемые. Молодёжь считала их рудиментом, а 
если сноха была представителем другого этно-
са, то она могла и не знать всех тонкостей ино-
этничной культуры: «Помню вот она (бабушка 
мужа – Т. Р.) говорила, что баня – это поганое 
место, поэтому если в баню сходил, то после 
бани нужно обязательно вымыть руки и лицо. 
Все банные принадлежности ни в коем случае 
нельзя заносить домой. Вот, например, когда в 
нашей семье свинью резали, то воду в бане гре-
ли, могли и ковш из бани взять, чтобы обливать 
тушу. У староверов это не допустимо. Нижнее 
бельё нужно стирать отдельно от полотенец, 
которыми лицо вытираешь. Однажды помню, я 
встала рано утром и пошла стирать. Раньше же 
не было стиральных машин, всё приходилось 
вручную делать. Семья у нас была большая: 
свёкор со свекровью, старая бабушка и дед, и 
мы с мужем. И вот получается три комплекта 
постельного белья нужно было выстирать, про-
полоскать и развесить. Я всё накануне замочила, 
потом на следующий день постирала вручную. 
Полоскали мы всё это на улице, вода холодная 
– руки мёрзнут. Только развесила бельё, выхо-
дит эта старая бабка, ругает меня, что я пога-
ная удмуртка погано постирала и начинает ста-
скивать бельё с верёвок и втаптывать в грязь» 
[ПМА: № 2]. На примере данной ситуации мы 
видим столкновение двух укладов жизни: с од-
ной стороны, это традиционный уклад жизни 
старообрядцев, к которому пытались приучить 
молодую сноху, с другой стороны – несоответ-
ствие этих требований привычным нормам по-
вседневной жизни молодой удмуртки.

Одной из причин конфликтов было разное 
представление о положении мужчины и жен-
щины в семье. Такие истории были зафиксиро-
ваны нами в семьях удмурток и азербайджан-
цев: «Однажды в клубе был очень неприятный 
случай, который меня унизил. Он разговаривал 
с мужчинами и говорил, что, мол, вы, вотяки, 
распустили своих женщин, что женщина долж-
на подчиняться мужчине. Я со своими подруга-
ми стояла подальше, но краем уха его разговор 
слышала. И вот он взял и выбросил свой окурок 
на землю, а потом обратился ко мне: “Принеси 
мне окурок! Быстро!”. В этот момент я не знала, 
как поступить. Я испугалась его агрессивности. 
Я пошла и принесла этот окурок, чтобы дома не 
было скандала. Он меня унизил этим при всех 
односельчанах» [ПМА: № 4].

«Конечно же, он у нас в семье главный. По-
следнее слово всегда остаётся за ним. Он может 
многое делать, не посоветовавшись со мной. 
Меня это раздражает. Я так не привыкла, мои ро-
дители так не жили. Почему это его слово долж-
но быть решающим? Ведь и дети ко мне потом 
так же относятся. Я как мама могу говорить- 
говорить, но меня никто не слышит и не слушает, 
а вот если папа сказал – это уже закон» [ПМА: 
№ 6]. Несмотря на то, что нашим респонденткам 
пришлось столкнуться с подобными барьерами, 
каждая нашла возможности их преодоления: 
овладела новым языком; приняла иноэтничные 
традиции и нормы поведения; дистанцирова-
лась, чтобы не усугублять конфликт и т. д. Вы-
бранные ими стратегии оказались верными, об 
этом свидетельствуют их крепкие семьи, а так-
же «выровнявшиеся» со временем отношения с 
родственниками супруга. 

Обсуждение и заключение
Обобщив всё вышесказанное, необходи-

мо сделать вывод о том, что в Удмуртии, яв-
ляющейся полиэтничным и поликонфессио-
нальным регионом, тенденция к увеличению 
смешанных браков сохраняется. В изученных 
нами семейных союзах каждый из супругов 
сохранил своё этническое самосознание, более 
того, по признаниям некоторых респондентов, 
в межэтническом браке оно обострилось. Для 
всех описанных нами семей основной язык об-
щения – русский, но каждый из родителей, так 
или иначе, на бытовом уровне учит детей сво-
ему родному языку, рассказывает о традициях 
своего этноса. В большинстве семей стараются 
отмечать значимые праздники обоих этносов. 
В связи с этим этническая идентичность детей, 
родившихся в межэтническом браке, форми-
руется по-разному. Так, в удмуртско-русских 
семьях дети ощущают себя русскими. В удмур-
тско-татарских, удмуртско-грузинских, удмур-
тско-азербайджанских, удмуртско-узбекских 
и удмуртско-таджикских семьях дети называ-
ют себя «полукровками», «метисами», имея в 
виду под данными обозначениями то, что они 
являются носителями двух культурных тради-
ций. Необходимо отметить, что в современном 
сельском, преимущественно удмуртском со-
циуме, о детях, рождённых в межэтнических 
браках, отзываются, как о «необычайно краси-
вых», «умных», «талантливых», отмечают их 
бойкость и умение постоять за себя. Дети, вос-
принимающие себя носителями двойной эт-
нической идентичности, проявляют активный 
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интерес к этнической культуре и родным язы-
кам своих родителей, что позволяет им сфор-
мировать культурный багаж, дающий возмож-
ность понимать образ жизни других народов, 
облегчающий межкультурную коммуникацию 
в «смешанном» коллективе родственников и 
дающий возможность мимикрировать в ино-
этничной среде. В неполных семьях, опрошен-
ных нами, как правило, этническая идентич-
ность ребёнка совпадала с этнической принад-
лежностью матери. 

В религиозной сфере происходит сохране-
ние конфессиональных предпочтений супру-
гов. Что касается детей, то им в этом вопросе 
дана свобода выбора. Родители считают, что 
когда дети подрастут, сами определят, к какой 
конфессии они будут принадлежать.

В семьях представителей разных этнических 
групп, но принадлежащих к одной – православ-
ной конфессии (в нашем случае это удмуртско- 

русские семьи) практически не зафиксированы 
конфликты и неприятие снохи со стороны но-
вых родственников. Отношения снохи склады-
вались более или менее гладко как со свекровью 
и свёкром, так и с другими родственниками со 
стороны супруга. Возможно, это связано с тем, 
что удмурты и русские имеют давний опыт со-
вместной жизни на территории Удмуртии, а по-
тому быт, культура этих этносов на сегодняш-
ний день во многом схожи. По-иному обстоят 
дела в семьях представителей разных этни-
ческих групп, имеющих разные религиозные 
предпочтения. Здесь мы наблюдаем наличие 
определённых барьеров, которые удмурткам 
приходилось преодолевать для того, чтобы со-
хранить целостность своей семьи. Пути выхода 
из конфликтных ситуаций избирались разные: 
от поиска совместных компромиссов, до карди-
нального обособления и ограничения общения 
с новыми родственниками.
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Debesskogo, Igrinskogo rayonov, a takzhe gorodov Glazova i Izhevska 2023–2024 gg. (Informanty: Udmurtsko-russkie sem’i: № 1 
– zhitel’nitsa Balezinskogo rayona, 1982 g. r.; № 2 – zhitel’nitsa Igrinskogo rayona, 1968 g. r.; № 3 – zhitel’nitsa Balezinskogo 
rayona, 1953 g. r. Udmurtsko-azerbaydzhanskaie sem’yi: № 4 – zhitel’nitsa Balezinskogo rayona, 1984 g. r.; № 5 – zhitel’nitsa 
Balezinskogo rayona, 1981 g. r.; № 6 – zhitel’nitsa Balezinskogo rayona, 1972 g. r. Udmurtsko-uzbekskaya sem’ya: № 7 – 
zhitel’nitsa g. Izhevsk, 1949 g. r. Udmurtsko-tadzhikskaya sem’ya: № 8 – zhitel’nitsa g. Izhevsk, 1979 g. r. Udmurtsko-tatarskaie 
sem’yi: № 9 – zhitel’nitsa Balezinskogo rayona, 1985 g. r.; № 10 – zhitel’nitsa Balezinskogo rayona, 1979 g. r.; Udmurtsko-
gruzinskaya sem’ya: № 11 – zhitel’nitsa g. Izhevsk, 1979 g. r.) [Ethnographic study of the Balezinsky, Glazovsky, Debessky, 
Igrinsky Districts, as well as the cities of Glazov and Izhevsk in 2023–2024 (Informants: Udmurt-Russian families: no. 1 – resident 
of the Balezinsky District, 1982 year of birth; no. 2 – resident of Igrinsky District, 1968 year of birth; no. 3 – resident of the 
Balezinsky District, 1953 year of birth. Udmurt-Azerbaijani families: no. 4 – resident of the Balezinsky District, 1984 year of birth; 
no. 5 – resident of the Balezinsky District, 1981 year of birth; no. 6 – resident of the Balezinsky District, 1972 year of birth, Udmurt-
Uzbek family: no. 7 – resident of Izhevsk, 1949 year of birth, Udmurt-Tajik family: no. 8 – resident of Izhevsk, 1979 year of birth, 
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