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Общество задаёт женщинам предопределенные культурой сценарии самореализации, но 
каждая из них избирает и реализует их исходя из собственной мотивации. В статье по-
средством дискурс-анализа полевых материалов, собранных в ходе этнографической экс-
педиции в Глазовском районе Удмуртии, представлены сюжеты повседневной жизни де-
ревенских удмуртских женщин 1930-х гг. рождения, детство и юность которых пришлись 
на годы Великой Отечественной войны, а вторичная социализация – на послевоенные 
годы. В фокусе внимания авторов три ипостаси этих женщин: труженицы, жены и матери. 
Данная статья не социологического характера, так как в ней нет анализа всей генеральной 
совокупности деревенских женщин-удмурток изучаемого периода. В ней обобщены био-
графические описания уникальных судеб отдельных женщин, оказавшихся в типичных 
обстоятельствах. Самореализация и социализация женщин 1930-х гг. рождения пришлись 
на ситуацию ломки традиционного уклада жизни. Новая эпоха предъявляла новые требо-
вания. Отвечая на вызовы времени, информантки пытались реализовывать обусловленные 
традицией и временем социальные сценарии. Но следование традиционным ценностям  
и установкам, усвоенным с детства, породило уникальные жизненные сюжеты. 

Великая Отечественная война, тяжелые условия труда и быта на фоне кардиналь-
ных изменений традиционного образа жизни порождали в людях депрессивные состоя-
ния. Респондентки были вынуждены выполнять мужские функции: осваивать технику, 
строить дом, воспитывать и поднимать на ноги своих детей. Реализуя себя в мужской 
сфере и примеряя на себя мужские роли, они сталкивались с негодованием и сопротив-
лением в социальном окружении.
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В исследовании рассматриваются два аспекта повседневной жизни, вли-

яющих на поведение людей: сценарий и культурные сюжеты. Сценарий – это 
заданный культурой алгоритм жизни, предполагаемое поведение, поведенче-
ская стратегия. Это – некий эталон и образец в сознании человека-носителя 
определённой культурной традиции. Эталон предполагает определенный набор 
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принятых социальных ролей и статусов, определяющих характер повседневных 
коммуникативных практик. Часто в силу определенных причин сценарий может 
быть нарушен, на фоне чего рождается сюжет реализации. Сюжет – это «типо-
вые, обеспеченные культурой проекты действий. Он представляет собой опре-
деленный инструмент для созидания предсказуемого будущего, а потому выбор 
сценария определяет выбор поведения» [Олсон, Адоньева 2016, 25]. 

Объектом исследования, на примере которого мы попытались проследить 
сценарии и культурные сюжеты, стали деревенские женщины-удмуртки, родив-
шиеся в 1920–1930-е гг., юность которых пришлась на годы Великой Отечествен-
ной войны, а вторичная социализация (создание семьи, воспитание детей, занятие 
профессиональной ниши) – на послевоенные годы. Нас интересовали три ипоста-
си этих женщин: труженицы, жены и матери. Источниками исследования стали 
полевые материалы, собранные в ходе экспедиции в деревнях Дондыкар, Выль-
гурт, Слудка, Адам Глазовского района Удмуртской Республики в июле 2016 г. 
Беседа велась на удмуртском языке, родном для респондентов. Текст подвергся 
дискурс-анализу. Данная статья не имеет социологического характера, поскольку 
не анализирует всей генеральной совокупности деревенских женщин-удмурток 
изучаемого периода. В ней обобщены биографические описания уникальных су-
деб отдельных женщин-респонденток, оказавшихся в типичных обстоятельствах.

Известно, что общество задаёт женщинам предопределенные культурой 
сценарии самореализации: гендерной, конфессиональной, профессиональной – 
но каждая избирает и реализует их, исходя из собственной мотивации.

Все наши респондентки родились после революции 1917 г., когда заклады-
вался фундамент нового социалистического общества, создание которого во мно-
гом зависело от уровня грамотности и образованности населения. В 1930 г. начал-
ся переход ко всеобщему обязательному начальному обучению детей. В 1931 г.  
начальным образованием было уже охвачено 98,8 % всех детей. В сельской мест-
ности за парты сели девочки, что было прогрессивным явлением, поскольку до 
революции далеко не все они имели возможность посещать школу [Васильева, 
Воронцов 2013, 75]. Социальные изменения повлекли за собой новые требования, 
предъявляемые обществом к женщине. Кроме навыков обустраивать быт, гармо-
нично и рационально вести хозяйство, она должна была получить образование.

Начиная рассказ-воспоминание о собственной жизни, почти все респондент-
ки сетовали на то, что практически ничего не знают, а потому не могут выступать 
как полноценные информанты, так как у них отсутствуют образование и грамот-
ность. Но у каждой из них воспоминания о детских годах связаны с обучени-
ем в школе, следовательно, данный социальный сценарий на этапе первичной 
социализации был для них актуальным. Так, Елена Павловна Асылова получи-
ла 4-хлетнее образование, но с началом войны учёбу пришлось оставить и идти 
работать: «И на шахте в Пастухово работала, и на строительстве железной 
дороги Ижевск-Балезино, везде, куда посылали. И день, и ночь только работай 
и работай, а взамен получай трудодень. В конце года подсчитывали сколько тру-
додней. За каждый трудодень давали зерно, солому или сено» [1ПМ]. Эмилия 
Сергеевна Максимова закончила 7 классов: «Мы жили в Кваляре, а школа была  
в Поломе. Утром проходили четыре километра, реку вброд нужно было перей-
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ти. И представьте, это всё в лаптях. Маму отправили на лесозаготовки во время  
войны, а нас с братом отдали тётке, а у неё были свои дети. И вот мы голодные 
шли в школу. В школу приходили, растапливали печь и картошку пекли. Нас учи-
теля ругали, мерзавцами называли, что мы уроки не учили. А когда учить-то? 
Представьте, в лаптях по воде идёшь, потом весь день в них сидишь, потом 
обратно домой, итого – 8 километров. Иногда ещё нужно очередь выстоять 
за керосином. Домой приходишь – темно, когда ещё уроки учить? Электри-
чества не было. В Поломе нас всё по-удмуртски учили, потом мы в Понино 
пришли, а там на русском учат. Мы уже ничего не понимали. После оконча-
ния 7 классов мы с сестрой хотели поступить в медицинское училище. Пошли  
в лаптях в город, а там в лаптях никто не ходит. Сидим мы в саду морс пьем  
и хлеб едим, будто к экзамену готовимся. И мы совсем не подумали, что жить-
то нам негде, каждый день ведь в город ездить не будешь. И не пошли мы эк-
замен сдавать, и учиться не пошли» [2ПМ].

Анна Аполлоновна Дмитриева вспоминает: «Мы ходили учиться в Кор-
шуново, так как в родной деревне школы не было. Отучилась 4 класса, а по-
том надо было в Понино ездить, но учиться там я уже не смогла. Предметы 
преподавались на русском языке, я ничего не понимала. Рано начала работать  
в колхозе и так всю жизнь проработала» [3ПМ].

Во время Великой Отечественной войны почти всех мужчин забрали в ар-
мию, поэтому вся тяжесть полевых работ легла на женские плечи. В колхозе 
не хватало трактористов. Анна Аполлоновна решает выучиться на тракториста: 
«Я приехала на учёбу, а люди уже 2–3 недели отучились. Толковый нас мужик 
учил, но я ничего не понимала, ничего не записывала. После окончания трёхме-
сячных курсов вернулась в колхоз, мне сразу дали трактор и отправили в поля. 
Как управляться с этой машиной было непонятно, но деваться некуда, начала 
пахать. Один раз всю мою дневную работу не приняли, было обидно» [3ПМ].

Таким образом, респондентки не смогли реализовать данный сценарий. 
Возможно, это было связано с отсутствием готовности к новым требованиям 
жизни, предпочтению традиционного уклада, где они находятся в привычной 
и комфортной для себя среде (преимущественно моноэтничной), в окружении 
знакомых людей, говорящих на родном языке, где всё подчиняется традици-
онным, а потому понятным правилам. Но каким бы ни был сюжет реализации 
социального сценария, мнения женщин схожи в одном: успешный человек – это 
всегда грамотный человек, имеющий образование. Перед таким человеком от-
крываются все дороги, именно ему благоволит судьба. 

Помимо образования, любая женщина в первую очередь стремится реали-
зовать себя как хорошая жена достойного мужа. Поэтому в рамках культурного 
сценария каждая девушка мечтает стать главной участницей своей собственной 
свадьбы, которая представляет собой набор ритуалов и проходит по четко за-
данному алгоритму: сватовство, подготовка к свадьбе, пир в доме невесты, пир 
в доме жениха, переезд в дом жениха. Каждая из наших респонденток, будучи 
девушкой, именно так представляла свою идеальную свадьбу, но жизненные 
обстоятельства (годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы) 
внесли свои коррективы в традиционный культурный сценарий.

Социальные роли сельской женщины-удмуртки в 1940–1960-е гг. ...



168

Так, Анна Аполлоновна Дмитриева признается, что вышла замуж поздно, 
поэтому свадьбы у неё не было, «просто привели в дом мужа и всё». И у её де-
тей свадьбы не было, «организовали и провели мало-мальский вечер, и так всех 
своих детей замуж отдала и женила».

Эмилия Сергеевна Максимова отмечает, что у неё было всё не как у лю-
дей: юноша за ней не ухаживал, а просто украл, закрыл в амбаре и держал её 
до тех пор, пока она не дала своего согласия на брак. Прожили они совместно 
три месяца, начали подготовку к свадьбе, но осуществить задуманное так и не 
удалось, поскольку жениха забрали служить в морской флот. Расписывались 
задним числом, свидетельство о браке пришло по почте. Причину явного на-
рушения культурного сценария респондентка видит в особенностях характера 
своего жениха, который привык делать «всё не как у людей».

Нина Дмитриевна Афонина также признается, что вышла замуж поздно,  
в 29 лет. Выбор женихов у неё был небольшой, так как практически все парни-
ровесники были убиты на войне. Вышла она замуж по совету старших, со своим 
женихом до замужества знакома не была, более того – даже не видела его. Знала 
только, что он сирота [4ПМ].

В данных сюжетах мы видим, что любовь, которая выражается во взаимной 
симпатии, страсти, громкой демонстрации чувств, не предполагается, предпо-
чтение отдается взаимной поддержке, принятию, пониманию. Любовь – это ре-
зультат долгой совместной жизни, она зарождается в совместном проживании 
жизненных тягот, перипетий судьбы и выражается в большом количестве детей. 

Далее после свадьбы, согласно социальному сценарию, жених должен при-
вести невесту в дом своих родителей. В противном случае, например, когда же-
них приходит в дом невесты, его «рейтинг» в глазах общественности снижается, 
и он получает статус пыртоса. 

Нина Дмитриевна, которая построила дом для своей матери в тяжелые по-
слевоенные годы, после замужества вынуждена была переехать в дом мужа-
сироты. Как признается наша респондентка, это был полуразвалившийся дом, 
и когда она перешагнула через порог, «настроение резко упало». Прожили они 
в старом доме около 17 лет и приняли решение строить новый. Строительство 
дома далось очень тяжело, здоровье мужа было подорвано, он начал часто вы-
пивать. После переезда в новый дом судьба подбрасывает новое испытание: 
сильный ураган срывает крышу их дома. Муж Нины Дмитриевны, который к 
тому времени был тяжело болен, не выдержав новых испытаний судьбы, решает 
покончить жизнь самоубийством. Женщина остается одна.

Анна Аполлоновна поселилась в доме родителей мужа, родила пятерых де-
тей. На семейном совете супруги принимают решение построить новый дом, но 
муж погибает. Она пытается реализовать идею строительства сама, нарушая со-
циальный сценарий. Останавливает её председатель колхоза, он предлагает не 
нарушать общепринятых представлений: «Нюра, остановись! – говорит он, –  
ты обречешь детей на страдание от тяжелого физического труда. Для кого 
тебе строить дом, если все дети, повзрослев, разъедутся?» [3ПМ]. Результа-
том стало то, что дом для Анны Аполлоновны построил её внук, рядом с кото-
рым она живёт и нянчит своих правнуков.
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Обе женщины мечтали о долгой, счастливой семейной жизни в своем доме. 
Но каждой из них пришлось познать боль утраты близкого человека. Муж Анны 
Аполлоновны заболел туберкулёзом, возвращаясь из города со страшным диа-
гнозом, он бросился под поезд. Таким образом, и Анна Аполлоновна, и Нина 
Дмитриевна вынуждены были поднимать своих детей на ноги в одиночестве. 
Очевидно, что мужья наших респонденток оказались менее приспособленными 
к выполнению своих стандартных социальных ролей в изменившихся условиях. 

Новые социальные права и обязанности, полученные женщиной после Ре-
волюции 1917 г., новые сферы социальной активности, формирование которых 
представляется как заслуга социальной политики революционной власти, во время 
Великой Отечественной войны и в первые годы после неё выводят женщину дале-
ко за пределы только семейного круга. Но новые социальные обязанности и сферы 
производства, уравнение женщин в правах с мужчинами, стали тяжёлым бреме-
нем: наравне с мужчинами (а зачастую – вместо мужчин) женщины поднимали 
хозяйство, разрушенное войной, вновь выстраивали страну, кормили и одевали её 
граждан. Одновременно женщина исполняла традиционную для себя роль мате-
ри-воспитательницы. И очень часто получалось так, что она не могла полностью 
реализовать себя в этой роли, так как у неё не хватало времени. Эмилия Сергеевна 
с сожалением вспоминает, что детей практически не видела. Она работала учётчи-
цей, а потому уходила на работу в 6 утра, дети ещё спали, приходила поздно – они 
уже спали. После того как бабушка умерла, она вынуждена была сдать детей в По-
нино, в круглосуточный детский сад. За детским садом следовала школа-интернат, 
ну а потом их забрали в армию. После армии женились, создали свои семьи. 

Наша респондентка сетует, что упустила момент воспитания детей, но при 
этом счастлива, что они выросли добрые и работящие. 

Нина Кузьминична Кельдышева вышла замуж за русского. Но семейная 
жизнь не сложилась, так как муж много пил и избивал её. Она забрала детей и 
развелась. Сегодня ни один из её сыновей с ней не живёт. Нина Кузьминична 
жалуется, что сыновья практически не навещают её, однако и проклятий в их 
сторону не бросает. Женщина видит причину отчуждённых отношений в своём 
тяжелом характере: постоянные замечания и придирки к сыновьям делают их 
жизнь рядом с матерью невыносимой [5ПМ]. Таким образом, стремление Нины 
Кузьминичны реализовать заданный сценарий роли мудрой жены и доброй ма-
тери не увенчалось успехом, свою судьбу она считает несчастной.

Социальная роль матери и жены предполагает также функцию защиты сво-
ей семьи от разного рода хворей и несчастий. Именно женщина, являясь хра-
нительницей традиционных знаний, передающихся от поколения к поколению, 
подмечает «знаки судьбы», сулящие несчастье; знает о правилах поведения  
в сакральных местах, а также о способах устранения негативного влияния по-
тустороннего мира. В советские годы в русле политики культурной революции 
уже в довоенное время повсеместно распространяется система медицинского 
здравоохранения, одновременно ведется борьба с различными магическими 
практиками религиозного врачевания. Тем не менее, наши респондентки, об-
ращаясь к помощи медиков, наряду с этим по-прежнему активно практиковали 
традиционные методы лечения. Например, в случае серьёзных заболеваний об-
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ращались и к врачам, и к авторитетным знахаркам. Асылова Елена Павловна 
вспоминает: «Была у нас в деревне женщина, которую называли Пестёк. Она 
и порчу снимала, и лечила. Я один раз тоже попросила её о помощи, когда мой 
сын Юра не мог «по-большому» в туалет сходить. Она мылом массаж сдела-
ла, сын сразу поправился. Её постоянно возили из одного хозяйства в другое.  
И когда видели, что её куда-то везут, всегда говорили: «Опеть Пестёкез нуо ни 
кытсыке абызаны» (букв.: Снова Пестёка везут заговаривать»)» [1ПМ].

Сохранение традиционных знаний врачевания при этом не было «мёртвым» 
знанием, когда соблюдаются только внешние формы действий, без понимания 
их смысла. Дискурс-анализ текстов сообщений приводит нас к выводу, что в ми-
ровоззрении респонденток и в исследуемый период, и ныне актуальны те кате-
гории времени и пространства, ключевых образов, взаимозависимости причин  
и следствий, которые оцениваются как религиозно-мифологические. Так, для Нины 
Кузьминичны Кельдышевой вполне очевидна зависимость состояния здоровья от 
места нахождения человека: одни места лечат, другие наносят вред телесному 
или душевному здоровью. К первым относят места, которые в народе называют 
‘њазег сиённи’ (место, где едят гусей). Туда люди ходят, когда с ними случаются 
разного рода хвори: «У меня очень сильно болела голова. Я попросила родителей, 
чтобы они прошлись по нашей родне и принесли мне от каждого хозяйства по 
копейке и горсти крупы. Потом резали гуся, варили кашу с гусиным мясом, по-
звали родню на застолье. Остатки костей и шанежки от такого застолья несли 
на то место. После этого вроде бы и голова так сильно уже не болела [5ПМ]». 

Противоположным действием обладают места, которые удмурты назы-
вают ‘кутылüськись инты’ и ‘алдаськись/нуллüсь инты’. Причиной появления 
‘кутылüськись инты’ (букв.: места, которые хватаются) становятся самостоя-
тельно тайком сделанные аборты. «Это сейчас женщина едет в больницу делать 
аборт, а раньше всё делали тайком, чтобы никто не знал. Таких детей хоронили 
на территории своего двора, а не на кладбище, поэтому их души наводят пор-
чу на людей, заставляют страдать. Я в молодости ходила в клуб, на проводы 
весеннего льда. Мне захотелось в туалет, а сходить некуда. Сходила в ближай-
шие кусты. Пришла домой, легла спать, и мне приснился дурной сон. На следу-
ющий день я туда вернулась, бросила кусок хлеба со словами: «Кинке кутыны 
шедьтüзке, тань тае сие, монэ кырыжтыса, чертыса эн улэ» (букв.: если кто-то 
меня схватил, вот это ешьте, на меня порчу не насылайте). Главное после этого не 
оборачиваться назад, иначе пользы от этих действий не будет» [5ПМ].

Подобные места распознаются животными, они чувствуют энергетику этих 
мест и начинают вести себя неестественно: «Едем мы с подругой в город тор-
говать поросятами, поднялись в гору, и вдруг наша лошадь стала издавать 
странные звуки «хыр-хыр», и остановилась как вкопанная, дальше не идёт, сто-
ит и шатается из стороны в сторону. Мы сразу поняли, что это ‘кутылӥсь- 
кись инты’. Я села на лошадь верхом, вывернула наизнанку лошадиную сбрую, 
после этого лошадь пошла без остановок» [5ПМ]. 

‘Алдаськись/нуллüсь инты’ (букв.: место, которое обманывает, заставля-
ет блуждать) встречается чаще всего в лесах: «Мы баню строили с братом  
и с семьёй. Поехали в лес за мхом. Зайдя в лес стали оставлять метки, чтобы 
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не заблудиться. Но идём обратно по ним, а выходим на прежнее место, где 
мох собирали. Брат надел наизнанку свои штаны, и мы тут же вышли» [5ПМ].

Женщина-удмуртка в роли врачевательницы и диагноста уделяет серьёзное 
внимание предвестникам судьбы – знакам, указывающим на скорое фатальное из-
менение состояния: здоровья – в болезнь, жизни – в смерть. Такие особого рода 
знаки по-удмуртски называют «ишан». В жизни Нины Кузьминичны, по её словам, 
таких знаков было немало: «Однажды у меня цыплята были. Вывела я их во двор и 
слышу, как будто маленький цыплёнок где-то пищит. Ну всё, думаю, либо кошка, 
либо ворона его поймали. Смотрю, кошка рядом, а цыплёнок продолжает пищать. 
Вышла я в огород, пошла за калитку, дошла до черёмухи, и вдруг щебет прекратил-
ся. В этот год мою сватью парализовало. Это знак был. А ещё один случай был. 
Стою я, бельё развешиваю, вдруг прилетает птица и испражняется на моё плечо. 
Это же тоже не к добру, это ишан. У меня немного погодя брат умер» [5ПМ]. 

В целом сценарий жизненного мира удмуртской женщины 40–60-х гг. ХХ в.  
с точки зрения социальной роли женщины-врачевательницы предполагал без-
условное одобрение и применение официальных медицинских практик, однако 
культурные сюжеты тех лет, по крайней мере в жизни деревенских женщин, 
не представляют примеров витального процесса отбора и критической оцен-
ки практик, идей и верований – применялось всё, что может сохранить жизнь 
и здоровье: как предлагаемая государством медицина, так и более привычная 
традиционная система здоровьесбережения. Вместе с тем, обращает на себя 
внимание значительное преобладание в тексте религиозно-мифологического 
дискурса народных практик врачевания. 

Культурный сценарий предполагает, что женщина – труженица в семье.  
У каждой семьи есть приусадебный участок, на котором она занимается разведе-
нием овощных и ягодных культур, переработкой полученных продуктов для обе-
спечения своей семьи пищей. Но советская эпоха изменяет этот сценарий: женщи-
на становится труженицей колхоза, все силы направляются на создание крепкого 
коллективного хозяйства. Условия войны добавляют к этому неестественные для 
женщины виды труда: она вынуждена освоить профессию тракториста, занимать 
должность заведующей фермой. Всё это требует особых знаний, умения управлять 
большим количеством людей. Женщины понимают, что не готовы к этим ролям. 
По воспоминаниям Анны Аполлоновны, когда её кандидатуру выдвигают на долж-
ность заведующей фермой, она выбирает обучение тракторному делу. Тут же она 
встречает сопротивление со стороны общественного окружения за нарушение куль-
турного сценария: ей пророчат тюрьму, поскольку обработка земли трактором – это 
сложный процесс, которым овладеет не каждая женщина, её лишают собственной 
нормы трудодней, дающей возможность получить еду, обрекая на голод. Но она 
продолжает настаивать на своем сценарии, отправляется на курсы и понимает, что 
не готова к этому. Трёхмесячные курсы не дают глубоких знаний, но сразу же после 
их прохождения она обязана выйти на работу в поле как тракторист. Не передать 
словами, какие мучения она переживает, как её душа стремится к традиционному 
сценарию жизни. Поэтому при первой же возможности, после войны, когда мужчи-
ны возвращаются домой, она бросает свой трактор. Анна Аполлоновна шутит, что, 
наверное, трактор до сегодняшнего дня стоит в поле, где она его оставила.
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Обстоятельства войны вносят свои коррективы в выполнение женщиной 
сценария кормилицы и повара в своей семье. Удмуртская кухня богата различ-
ными молочными, растительными, мясными блюдами; традиционно применя-
лись технологии варки и запекания, консервации холодом и солью; веками скла-
дывался застольный этикет и ритуальная кухня, но реализовать сценарий сытой  
и здоровой жизни во время войны, в голодные 1946–1947 гг. и ещё несколько лет 
спустя, не было никакой возможности. Вообще, в воспоминаниях респонденток 
о тех годах чётко проступают две ключевые темы: работа и еда. Детство и юность 
ассоциируются с постоянным, тяжёлым, без продыха трудом и с пронзительным 
неутихающим чувством страдания от ежедневного недоедания. Нина Дмитри-
евна вспоминает, что ходила работать на завод за 12 километров, дорога прохо-
дила через поле, поэтому у неё была возможность по пути собирать съедобную 
траву, чтобы хоть как-то утолить чувство голода. Выжили только благодаря 
траве. Анна Аполлоновна говорит, что не было ничего вкуснее и дороже супа из 
муки, который готовился очень просто: вода доводилась до кипения, в неё до-
бавлялись листья съедобных растений, картофельная ботва и немного муки для 
густоты. «Ели всё, – вспоминает Елена Павловна, – осот, листья моркови, капу-
сты, свёклы, крапивы. Всё это варилось в большом чане во дворе. Когда закон-
чилась соль, топором разрубали ящик, в котором она хранилась, и его куски кла-
лись в суп, чтобы пропитавшаяся в него соль придала супу хоть какой-то вкус.  
А однажды даже выкопали мертвого бычка. Так сильно хотелось есть» [1ПМ]. 

Как видим, чтобы насытить желудок, в пищу употребляли не свойственные 
традиционной удмуртской кухне и даже ядовитые, а потому – запретные про-
дукты: ботву картофеля, осот, падаль. Респондентки отдают себе отчёт в том, 
что то и как они тогда ели, неправильно, выходит за границы нормы и тради-
ционного сценария, что это было вынужденным унижением их человеческого 
достоинства, и необходимость находить себе пропитание из подножного корма 
и падали уподобляло человека животному.

Сегодня женщины благодарны Богу и государству, которое о них заботит-
ся, выплачивая пенсии. Они рады, что имеют возможность каждый день есть 
хлеб и пить чай. 

Социум предъявлял женщине и эстетические требования: она всегда долж-
на была быть опрятно и красиво одета. Женщины старались, чтобы их наряды 
соответствовали национальным канонам и одновременно были неповторимы-
ми. Уникальный вид одежде придавали вышивка и ткачество. Таким образом,  
с детства постигая искусство рукоделия: вязания, вышивки, ткачества, шитья, –  
женщина исполняла роль дизайнера одежды. Причём она должна была забо-
титься не только о своей одежде, но и об одежде всех членов семьи. 

Уже в предвоенный период среди деревенских удмуртов, особенно сре-
ди мужчин, молодых женщин и девушек, начинают массово распространяться 
фабричные ткани и одежда, проникают установки городской моды. В 1950– 
1960-е гг. эти тенденции ещё более усиливаются. Домотканина в одежде и лап-
ти молодыми людьми расцениваются как проявления бедности, культурной от-
сталости, старческой косности. Средства массовой информации, в первую оче-
редь – кино, формируют внешний образ одежды, достойной подражания, а про-
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дукция легкой промышленности, товарно-денежные отношения, сам характер 
оплаты труда в колхозах создают условия для распространения массовой надэт-
нической культуры одежды. И молодые люди тех лет, в том числе наши респон-
дентки, в качестве желаемого (признанного) сценария создания своего внешне-
го облика видели себя в труде и на отдыхе в покупной одежде. Но экономиче-
ский кризис, вызванный войной, не давал реализоваться желаемому сценарию.

По признаниям Эмили Сергеевны, хорошей одежды не было, в магази-
не ничего не покупали – не было возможности: «Семь классов я закончила, всё  
в лаптях проходила. И даже на выпускной идти у меня платья не было. Пошла  
в самотканом платье, которое сшила сама. Даже в город поступать в медучили-
ще поехала в лаптях. А в городе в то время в лаптях уже никто не ходил» [2ПМ]. 

Анна Аполлоновна говорит, что в период практики в рамках курсов  
обучения трактористов, ей нечего было носить: «Нужно на практику идти,  
а у меня из одежды ничего нет. Надела свой длинный дукес (кафтан из само-
тканой ткани. – прим. авторов) и пошла» [3ПМ]. Естественно, такая одежда не 
приспособлена для работы на тракторе, поэтому ей было крайне неудобно.

В целом, обобщая воспоминания респонденток, доминирует дискурс тру-
да: труд как необходимость, как норма жизни, как условие выживания. 

Рассуждая о сегодняшней жизни и современном поколении, женщины 
удивляются тому, как всё сильно изменилось: поля заброшены и не обраба-
тываются, колхозы развалены, в деревенском хозяйстве отсутствует скот, всё 
больше людей перебираются жить в город. Респондентки недоумевают, почему 
сегодня труд не ценен. Как признается Анна Аполлоновна, её внуку 12 лет,  
а ей приходится нянчить его как маленького, раньше же в 12 лет дети работали 
в колхозе наравне со взрослыми. Современная молодёжь не умеет трудиться: 
«Погода хорошая, сенокос в разгаре, а молодежь бросает всё и уходит телеви-
зор смотреть. Потом вроде бы они и выходят снова на уборку сена, но время-
то уже упущено» [3ПМ]. 

Нина Дмитриевна вспоминает, что раньше работали за трудодни, не полу-
чая ни копейки денег, а сегодня у молодёжи есть возможность выбирать, пото-
му за плохую зарплату никто работать не будет. 

Кроме того, респондентки негодуют на то, что государство не даёт воз-
можность молодым трудиться. Труд для них – это естественная потребность 
человека, и когда у молодёжи нет возможности удовлетворить эту потребность, 
они заменяют её разнообразными суррогатами – развлечениями сомнительного 
характера, телевизором и самое страшное – алкоголем. 

Обобщая всё вышесказанное, очевидно, что социальное окружение предъ-
являет определенный культурный сценарий, порой даже определяет сроки его 
реализации, но каждая женщина в зависимости от условий, жизненных обстоя-
тельств и собственной мотивации выбирает свой путь реализации. 

Отчетливо видно, что революция 1917 года запустила процесс изменения 
сознания лишь в 1930–1940-е гг. Ярким подтверждением тому являются судьбы 
наших респонденток. Эти женщины оказались в ситуации ломки традиционно-
го уклада жизни. Новая эпоха предъявляла новые требования: женщина должна 
была быть не просто женой, выполняющей традиционные функции, но и иметь 
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образование, не просто труженицей, но и иметь профессию. Отвечая на вызовы 
времени, каждая из информанток попыталась реализовать новый социальный сце-
нарий, но следование традиционным ценностям и установкам, усвоенным и с дет-
ства, и в подчинение материальным обстоятельствам, под давлением жизненных 
трудностей, обусловленных войной, породило уникальные жизненные сюжеты. 

Женщины-удмуртки, жившие в деревне, попытались получить образование 
и профессию, но в новых условиях, требующих знания русского языка, отказа от 
традиционных представлений, осуществить до конца этот сценарий не удалось. 

Великая Отечественная война нанесла удар большей частью по мужской 
половине удмуртского этноса. «В 1959 г. разрыв между численностью женщин 
и мужчин составил 1,4 раза (в 1939 г. – 1,2 раза). Уже с 35-летнего возрас-
та можно наблюдать более чем двукратное превышение количества женщин.  
В сельской местности разница составляла 1,4 раза» [Уваров 2018, 43]. В таких 
условиях женщины вынуждены были перекладывать на себя мужские функции: 
осваивать технику, строить дом, воспитывать и поднимать на ноги своих детей. 
Реализуя себя в мужской сфере и примеряя к себе мужские роли, они часто 
сталкивались с негодованием и сопротивлением социального окружения.

Сегодня, в условиях урбанизации и стремительно развивающихся новых 
технологий, эти женщины не тяготятся деревенской жизнью, отсутствием ро-
скоши и городских благ, они хранят традиции прошлого, пытаясь приспосо-
биться к новым социальным требованиям.

Анна Аполлоновна Дмитриева счастлива, что смогла объединить вокруг 
себя свою семью, которая на сегодняшний день разрослась из 5 детей до 10 
внуков и 15 правнуков; все они очень дружные, никогда не оставят друг друга  
в беде. Новый дом, о котором она мечтала в молодости, построил для неё внук; 
она счастлива, что имеет возможность заботиться о своих правнуках.

Нина Дмитриевна Афонина после смерти мужа восстановила дом, посвя-
тила себя воспитанию детей и внуков. Сейчас счастлива, что получает пенсию, 
имеет возможность готовить вкусную выпечку, встречать гостей. С благодарно-
стью принимает заботу и помощь своих повзрослевших детей.

Эмилия Сергеевна Максимова открыла свои таланты и стала активисткой 
кружка самодеятельности в сельском доме культуры, с удовольствием делится 
с молодежью своим опытом.

Нина Кузьминична Кельдышева осталась практически одна, здоровье на-
чинает подводить, заботится о ней социальный работник, но она не ропщет на 
Бога, а ищет причины в себе, отмечая, что иной раз могла бы помолчать, а не 
отпускать обидные замечания в адрес своих сыновей и снох.
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Social Roles of a Country-side Udmurt Woman: Storylines and Scenarios (1940s-1960s) 
The society sets women culture-predetermined scenarios of self-fulfillment, but each 

of them chooses and fulfills these scenarios according to their own motivation. By means 
of discourse analysis of field data that have been collected in the ethnographic expedition 
to Glazov district in Udmurt Republic, the article presents the daily life storylines of village 
Udmurt women, born in the 1930s, whose youth coincided with the years of the Great Patri-
otic War, and whose resocialization took place in the post-war years. The authors focus on 
three roles of these women – a toiler, a wife and a mother. Women’s self-fulfillment and so-
cialization were exercised in the situation of drastic changes in traditional life. New era made 
new requirements. Meeting the challenges of the time, the informants tried to fulfill social 
scenarios. However adherence to traditional values and attitudes, adopted during childhood, 
caused unique storylines.

The Great Patriotic War, hard working conditions and daily life, economic devastation 
against a dramatic change in traditional life caused people to get depressed. Men that failed to 
fulfill their life scenarios turned out to be especially vulnerable. The respondents had to do man’s 
work: master machines, build a house, bring up and raise their children. Fulfilling in male area 
and adopting male roles, they faced with indignation and opposition from social environment.

Keywords: Social role, collective farmer, wife, mother, Udmurt, self-presentation, post-
war period, marriage discourse, courtship, wedding, magic practice, national school, collective 
farm.
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