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В статье рассматриваются тенденции развития этносоциальной структуры удмуртского населения в Республике 
Башкортостан в трансформационный период российского общества. Отмечается, что в условиях рыночной эко-
номики среди удмуртского населения также произошла трансформация социально-профессиональной структу-
ры. Несмотря на эти изменения и на высокий удельный вес сельских жителей, удмурты в целом представлены 
во многих ключевых отраслях экономики. Установлено, что низкий уровень лиц с высшим образованием среди 
удмуртов нисколько не повлияло на их занятость в ряде ключевых отраслях экономики. Например, удмурты со 
значительной долей были представлены в сфере машиностроения и металлообработки (16,8 %), при этом 7,9 % 
удмуртов работали инженерно-техническими специалистами, опережая, татар, башкир, чувашей, уступая толь-
ко русским и украинцам. Выявлено, что среди высококвалифицированных рабочих доля удмуртов была выше, 
чем у представителей других национальностей. Но при этом также высокой представлялась доля неквалифици-
рованных и полуквалифицированных работников. Доля работников квалифицированного труда в сельском хо-
зяйстве у удмуртов существенно превышала показатели представителей других этнических групп. В то же вре-
мя была высокой доля работников малоквалифицированного труда. Иными словами, среди удмуртов, как и у 
представителей ряда этнических групп в республике, проявляется определенная этносоциальная дифференциа-
ция. Самая высокая доля среди всех этнических групп республики, занимающихся личным подсобным хозяй-
ством отмечена также у удмуртов, что подкрепляется как по итогам переписей, так и по данным этносоциоло-
гического опроса. В целях получения дополнительного дохода люди трудятся в нескольких работах. Выявлено, 
что удмурты имели самый высокий показатель с двумя и даже тремя источниками средств к существованию. 
Исследование показало, что удмурты в значительной степени вовлечены в структуры рыночной экономики. 
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Одним из существенных факторов, влияющих на распределение занятого населения по отрас-
лям народного хозяйства, является место проживания. Из 23 696 удмуртов в 1989 г. лишь 26,2% про-
живало в городах и 73,8% в сельской местности. За прошедшие годы существенных изменений в 
удельном весе между сельскими и городскими жителями среди удмуртов в республике не произошло. 
Поэтому наибольшая доля удмуртов, занятых в народном хозяйстве была представлена в сфере сель-
ского хозяйства, или в той или иной степени связанной с сельской местностью.  

Другим значимым фактором, влияющим на распределение занятого населения является уро-
вень образования. В этом смысле по данным переписи 1989 г. уровень лиц с высшим образованием 
на 1000 чел. в возрасте 15 лет и старше среди удмуртов составлял всего 30 чел. [Уровень 1990, 40–
41]. К 2002 г. данный показатель увеличился более, чем на 20 пунктов и составил 51 чел., при сред-
нем республиканском показателе 117 чел., что в 2,3 раза было меньше, чем по республике [Нацио-
нальный 2006, 36]. Например, среди украинцев в 2002 г. на 1000 чел. приходилось 149 чел. с высшим 
образованием, среди татар – 130 чел., русских – 128 чел., башкир – 100 чел., чувашей – 69 чел., морд-
вы – 61 чел., марийцев – 53 чел. [Национальный 2006, 36]. Таким образом, среди удмуртов по сравне-
нию с представителями других национальностей в республике, лиц с высшим образованием оказа-
лось намного меньше. Для сравнения, если в Башкортостане в 2002 г. число лиц с высшим образова-
нием составил 175 чел., то в Удмуртии – 202 чел. [Регионы 2013, 228-229]. Среди лиц с неполным 
высшим и средним профессиональным образованием удмурты также уступали другим этническим 
группам, составляя 204 чел., при среднереспубликанском показателе – 307 чел. Среди лиц, не имею-
щих начального общего образования показатели удмуртов (19 чел.) были выше, чем в среднем по 
республике – 12 чел., уступая только мордве, у которых на одну тыс. приходилось 31 чел. [Нацио-

                                                            
1 Исследование выполнено в рамках государственного задания ИЭИ УФИЦ РАН «Социальные основы этнопо-
литических процессов в республиках Урало-Поволжья». №АААА-А21-121012290085-3. 
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нальный 2006, 36]. Низкий образовательный уровень в свою очередь повлиял на удельный вес лиц, 
занятых умственным трудом. Среди удмуртов доля лиц с умственным трудом составляла 20%, при 
среднереспубликанском показателе 30,9%. Выше этого уровня были показатели у русских – 34,2% и 
у украинцев – 40,6% [АТО ФСГС по РБ 1989].  

Самый высокий удельный вес среди занятого удмуртского населения, трудившегося физиче-
ским трудом, по данным переписи 1989 г., представлен в сельскохозяйственном производстве и со-
ставил более 18%. В сфере сельского хозяйства также трудились агрономы, ветеринарные врачи и 
фельдшеры, зоотехники и другие работники умственного труда.  

Несмотря на сельский образ жизни, удмурты со значительной долей были представлены в сфе-
ре машиностроения и металлообработки – 16,8%. При этом 7,9% удмуртов работали инженерно-
техническими специалистами, среди которых 3,2% были инженеры с высшим образованием и 1,6% 
мастерами. По удельному весу среди инженерно-технических работников удмурты опережали татар – 
7,7%, башкир – 5,1%, чувашей – 4,4%, марийцев – 2,8%, уступая только русским – 11,1% и украин-
цам – 12,1% [АТО ФСГС по РБ 1989].  

Существенная доля удмуртов была занята в сфере строительства (5,0%), а также среди научных 
работников, преподавателей и воспитателей (5,0%). Одну третью часть последних составили препо-
даватели начальных, неполных средних и всех средних учебных заведений и курсов (2,2%), часть 
воспитатели в детских домах, дошкольных учреждениях и школах-интернатах (1,4%) [АТО ФСГС по 
РБ 1989].  

Доля работников в сфере здравоохранения среди удмуртов составляла 2,6%, из них, немногим 
более четверти (27,0%) были врачи с высшим образованием. Основная часть работников здравоохра-
нения среди удмуртов приходилась на медицинских сестер (45,0%), фельдшеров и акушерок (13,5%). 
Доля удмуртов среди медицинских работников заметно уступала среднерегиональному и показателю 
татар – 3,1%, украинцев – 3,1%, башкир – 3,0% и русских – 2,7%, превышая чувашей – 2,2% и марий-
цев – 1,8% [АТО ФСГС по РБ 1989].  

Около 3,0 % удмуртов составили группу занятия служащих, не включенных в другие группы 
умственного труда, такие как руководители административно-хозяйственных управлений и отделов, 
заведующие хозяйством, а также агенты и экспедиторы. 

Определенная, но не очень значительная доля удмуртов (1,6%) была занята на силовых уста-
новках, в том числе машинистами и мотористами, электромонтерами электросетей и станций, а также 
среди рабочих в химической отрасли в качестве аппаратчиков и операторов силовых установок 
(1,4%) [АТО ФСГС по РБ 1989].  

В связи с тем, что более 70% удмуртов проживает в сельской местности, их представленность в 
промышленно-производственных отраслях оставалась не совсем высокой. Вместе с тем, существен-
ная доля (7,6%) удмуртов работала в сфере автотранспорта и городского электротранспорта в каче-
стве водителей автомашин и автобусов. Например, среди чувашей и русских в данной сфере были 
заняты 6,8% рабочих, среди марийцев – 5,8%, среди татар –8,1 %, среди башкир – 6,7% [АТО ФСГС 
по РБ 1989]. Иными словами, доля удмуртов, занятых в данной отрасли в сравнении с представите-
лями других этнических групп уступала лишь только татарам, превышая среднереспубликанский по-
казатель. 

Определенную долю удмурты составили в таких отраслях, как торговля и общественное пита-
ние (3,2%), жилищно-коммунальное хозяйство (3,6%) и в сфере железнодорожного транспорта 
(1,0%). В целом доля удмуртов рабочих, занятых во всех отраслях экономики составила 7,7%, тогда 
как среди родственных финно-угорских марийцев данный показатель был существенно ниже – 5,8%, 
среди татар и чувашей – 6,4%, среди башкир – 5,5% и среди русских – 8,3% [АТО ФСГС по РБ 1989].  

Таким образом, удмурты по занятости среди рабочих во всех отраслях народного хозяйства по 
республике уступали только русским, превышая среднереспубликанский показатель. Удельный вес 
рабочих неквалифицированного труда среди удмуртов составлял 1,6%, уступая только марийцам – 
1,7%, но существенно больше, чем у украинцев – 0,8%, русских и татар – 1,0%, башкир – 1,2%, чува-
шей – 1,3% [АТО ФСГС по РБ 1989].  

За прошедшие 30 лет произошли коренные изменения в сфере социально-профессионального 
состава населения республики. В условиях рыночной экономики формировалась новая социально-
профессиональная структура населения. Несмотря на эти изменения существующие структуры в эко-
номике в целом сохранились, частично трансформируясь и адаптируясь к рыночной экономике. 
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Таблица 1 
К какому виду экономической деятельности относится род вашего занятия? [ЭСО 2018,2021] 

 

Варианты ответа башкиры  татары русские удмурты марийцы чуваши 
Руководители учреждений,  
организаций и предприятий 

4,8 8,2 3,9 2,3 0,0 3,6 

Руководители (представители) органов 
власти и управления 

0,8 1,0 0,6 0,4 1,7 – 

Руководители органов местного  
самоуправления 

4,0 3,6 0,6 0,2 2,9 – 

Руководители подразделений (служб) 2,4 3,1 1,1 1,1 2,7 3,6 
Специалисты в области естественных  
и технических наук 

1,6 3,1 3,9 3,4 1,4 – 

Здравоохранения 3,2 2,0 5,6 6,9 0,0 3,6 
Научные исследования и разработки  
в здравоохранении 

0,8 2,0 1,1 0,0 0,0 1,2 

Специалисты в области образования 9,5 12,2 12,3 18,4 19,2 20,5 
Специалисты по экономической  
деятельности 

4,0 5,1 5,0 3,4 1,4 8,4 

Деятели литературы и искусства 3,2 2,0 0,0 0 1,4 7,2 
Специалисты среднего уровня  
квалификации 

9,5 10,7 10,6 21,8 11,0 3,6 

Рабочие рыбоводства и рыболовства 2,4 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 
Строительство, транспорт, связь,  
худож., пром., геология 

10,3 7,1 11,2 10,3 17,8 14,5 

Рабочие металлообрабатывающей  
и машиностроит. промышленности 

4,0 2,6 4,5 1,1 1,4 2,4 

Работники сферы обслуживания  
и родственных видов деятельности 

12,7 11,2 14,5 11,5 27,4 20,5 

Операторы, аппаратчики, машинисты  
установок и машин 

1,6 7,7 5,0 3,4 4,1 6,0 

Неквалифицированные рабочие,  
общие для всех отраслей экономики 

0,8 6,1 3,4 12,6 11,0 3,6 

Домашняя прислуга, уборщики  
квартир и родствен. профессии 

3,2 1,0 1,1 2,3 1,4 1,2 

 
Данные этносоциологического опроса, проведенного в 2018 г. по исследовательскому проекту 

«Современные этносоциальные процессы в Башкортостане: Социально-экономическая адаптация и 
социальное самочувствие» (ЭСО, ноябрь 2018 г.), репрезентативного для всего населения республики 
в целом коррелируют с итогами переписей населения. Поскольку в данных последних переписей от-
сутствуют показатели распределения удмуртского населения по профессиональному составу, то мы 
будем пользоваться данными этносоциологического исследования среди удмуртов, проведенного в 
Башкортостане в апреле 2021 г. по аналогичному проекту. Как выяснилось в ходе опроса удельный 
вес удмуртов, занятых в сфере сельского хозяйства составлял 13,8% [ЭСО апрель 2021]. Высокий 
удельный вес удмуртов в этнической структуре по данным переписи 2020 г. отмечен в Татышлин-
ском и Янаульском районах, на которых из всех удмуртов республики приходилось 25,6% и 20,7% 
[ТА ФСГС по РБ 2020]. Поэтому, учитывая высокий уровень сельских жителей удмуртов, данный 
показатель вполне соответствует доле занятых в данной отрасли. Удельный вес удмуртов, занятых в 
сельском хозяйстве в сравнении с представителями других этнических групп, был самым высоким.   

Но самый большой удельный вес среди удмуртов (24,1%), как и среди марийцев (20,5%) и чу-
вашей (22,9%) был отмечен в сфере образования (табл. 2). Такая высокая доля работающих в данной 
отрасли удмуртов и представителей указанных этнических групп, прежде всего, объясняется тем, что 
в сельской местности, в связи с роспуском колхозов и совхозов, основной отраслью осталось сфера 
образования. Помимо учителей и воспитателей, в школах трудится обслуживающий персонал, кото-
рые вместе выдают высокий процент работников в системе образования.  
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Таблица 2 
К какой отрасли экономики относится род вашего занятия? [ЭСО 2018, 2021] 

 

 башкиры татары русские удмурты марийцы чуваши 
Сельское хозяйство, охота и лесоводство, 
фермерское хозяйство 

4,8 2,0 4,5 13,8 2,7 4,8 

Рыболовство 2,4 1,0 1,7 0,0 0,0 1,2 
Горнодобывающая промышленность  
и разработка карьеров 

1,6 7,1 1,1 0,0 2,7 3,6 

Обрабатывающая, металлообрабатывающая 
промышленность 

4,0 2,0 2,8 1,1 1,4 3,6 

Машиностроительная промышленность 6,3 4,6 6,1 1,1 0,0 2,4 
Электроэнергия, газ и водоснабжение 4,0 4,1 2,8 9,2 4,1 1,2 
Строительство 4,8 3,1 6,7 4,6 9,6 6,0 
Торговля оптовая и розничная  7,9 6,6 4,5 4,6 5,5 4,8 
Материально-техническое снабжение  
и сбыт 

0,0 1,5 1,7 1,1 1,4 0,0 

Финансовое посредничество 3,2 0,5 1,7 1,1 1,4 0,0 
Образование 12,7 14,3 11,2 24,1 20,5 22,9 
Здравоохранение  2,4 2,0 3,9 6,9 1,4 4,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0,8 0,5 2,2 2,3 2,7 1,2 
Менеджмент 0,0 1,0 1,7 1,1 1,4 2,4 
Индивидуальное предпринимательство 0,0 2,0 0,6 1,1 0,0 3,6 
Сфера обслуживания и родственные виды 
деятельности 

6,3 4,6 6,1 4,6 17,8 4,8 

Частные домашние хозяйства с наемным  
обслуживанием 

2,4 1,0 0,0 2,4 0,0 2,4 

 
Высоким был показатель среди удмуртов занятых в сфере электроэнергия, газо/и водоснабже-

ния (9,2%), что также связано с обслуживанием производственных объектов данного направления. 
Например, газораспределительные станции требуют постоянного ухода по их обслуживанию, при 
чем, в течение круглосуточного времени. Поэтому для их обслуживания также вовлечены определен-
ные рабочие силы, часть из них имеет вахтовый характер работы.  

Относительно высокая доля удмуртов также представлена в сфере общественного питания 
(6,9%), тогда как, например, среди марийцев в данной сфере работало существенно меньше – 2,7%. 
Удмурты с незначительной долей (4,6%), наряду с чувашами (6,0%), русскими (6,7%) и с башкирами 
(4,8%) также представлены в сфере строительной промышленности (табл. 2).  

Определенная доля удмуртов, как и представители других этнических групп, трудилась в сфере 
транспорта, работая при этом не только водителями транспортных средств, но и в качестве механи-
ков, слесарей и других специальностей. Из всех удмуртов, в транспортной отрасли, как было выявле-
но в ходе опроса, работали 3,4% опрошенных. При этом в данной сфере трудилось 2,4% чувашей, 
2,0% татар, 3,2% башкир и 3,4% русских (табл. 2).  

Одной из распространенных отраслей, отражающая рыночную форму экономики, в представле-
ниях обывателя представляется сфера оптовой и розничной торговли. В этом отношении среди пред-
ставителей этнических групп в республике резких вариаций не выявилось. Немногим менее 5% из всех 
удмуртов, как выяснилось в ходе опроса, были заняты в сфере торговли. В данной отрасли были вовле-
чены 4,8% чувашей, 5,5% марийцев, 6,6% татар, 7,9% башкир и лишь 4,5% русских (табл. 2).  

В сфере обслуживания и родственных видах деятельности занятость удмуртов, как и татар 
(4,6%), также составляла определенную долю – 4,6%, уступая при этом чувашам – 4,8%, русским – 
6,1% и башкирам – 6,3% (табл.2).  Удмурты, абсолютное большинство которых проживая в сельской 
местности, имели личные подсобные хозяйства, в которых выращивали овощи, фрукты, а также дер-
жали домашний скот. При этом масштабы таких частных хозяйств требовали дополнительные рабо-
чие силы. В связи с этим, как показали результаты опроса, около 2,4% удмуртов при ведении частно-
го хозяйства пользовались трудами наемных рабочих (табл.2). Наемное обслуживание в личных до-
мохозяйствах в сельской местности среди удмуртов было наиболее распространенным, чем у татар, 
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русских и марийцев. Более подробный анализ ситуации выявил, что в качестве рабочей силы часто 
трудились односельчане по месту проживания. 

Иными словами, удмурты также в определенной степени были вовлечены в структуры рыноч-
ной экономики. Хотя, среди удмуртов лишь более одного процента респондентов отнесли себя в со-
циально-профессиональном смысле к предпринимателям и коммерсантам, тогда как среди татар и 
русских данный показатель составлял более 4%, среди чувашей – 5,7% (табл.2).  

В социально-профессиональной группе доля управляющих среднего звена среди удмуртов 
представлена не значительно – 2,2%, тогда как среди башкир она составляла – 3,2%, среди татар и 
марийцев – 4,1%, среди чувашей – 4,6% и среди русских – 5,6% [ЭСО 2018, 2021].  

Если среди удмуртов высококвалифицированных профессионалов по сравнению с представи-
телями других этнических групп занимала более низшую планку, то среди профессионалов с высшим 
образованием они нисколько им не уступали. При этом, среди работников со средним специальным 
образованием удельный вес удмуртов даже превышал аналогичные показатели респондентов других 
национальностей. Так, доля удмуртов, работников со средним специальным образованием составляла 
30,3%, у башкир – 29,4%, у марийцев – 27,4%, чувашей – 25,3%, русских – 21,8%, татар – 21,4% 
[ЭСО 2018, 2021].  

По сравнению с представителями других национальностей доля удмуртов среди высококвали-
фицированных рабочих также была выше. Но при этом также высокой представлялась доля неквали-
фицированных и полуквалифицированных работников (10,1%). 

Однако в сельском хозяйстве доля работников квалифицированного труда у удмуртов была са-
мой высокой (5,6%), существенно превышая респондентов других этнических групп. Например, сре-
ди чувашей данный показатель равнялся 3,4%, у марийцев – 1,4%, у татар – 0,5%. Другим парадоксом 
резкого социального расслоения среди удмуртов выступает то, что в сельском хозяйстве доля работ-
ников малоквалифицированного труда, по данным этносоциологического опроса, оказалась самой 
высокой – 3,4%, тогда как у чувашей данный показатель равнялся – 2,3%, у марийцев – 2,7%, татар – 
2,0%, русских – 1,7% и башкир – 0,8% [ЭСО 2018, 2021].  

Таким образом, в определенной степени можно констатировать, что среди удмуртов, как и у 
представителей ряда этнических групп в республике, наблюдается определенная этносоциальная 
дифференциация. 

В связи с этим в процессе изучения социально-стратификационных процессов в республике ис-
следователи установили, что при переходе к рыночным отношениям не все народы были в равных 
условиях. По их мнению, русские и татары имели более благоприятные позиции, чем представители 
титульного этноса [Социальное… 2002, 303–305]. 

Сравнительный анализ динамики трудоспособного населения республики между переписями 
2002 и 2010 гг. показывает, что за это время существенно повысилась его абсолютная и относитель-
ная численность. Если в 2002 г. доля трудоспособного населения в целом по республике составляла 
59,4%, то в 2010 г. она достигла 61,7%. При этом показатели удмуртов выросли на 4,2%, почти дости-
гая среднереспубликанского уровня, заметно уступая марийцам (64,2%), татарам и чувашам (63,1%) 
(табл. 3). 

Данные переписи и этносоциологического опроса относительно имеющих один или несколько 
источников средств к существованию среди удмуртов несколько отличаются, но более подробный 
анализ имеющих два и более источников в целом верифицируют эти различия. Например, на вопрос 
«занимаетесь ли вы какой-либо деятельностью, чтобы иметь дополнительный доход, помимо зара-
ботка по основной работе, пенсии, стипендии?» более двух трети удмуртов ответили отрицательно 
[ЭСО апрель 2021]. По данным переписи 2010 г. менее половины удмуртов отметили только один 
источник средств к существованию (47,2%), который был самым низким показателем среди всех эт-
нических групп, при среднереспубликанской доле 67,2% [Национальный 2013, 34]. Если у русских 
один только источник указали 76,1%, то среди удмуртов он был на 28,9% меньше. Но, при этом, сре-
ди удмуртов был самый высокий показатель с двумя источниками средств к существованию – 49,7%, 
тогда как средняя доля по республике составляла – 29,4%. Среди всех этнических групп, имеющих 
три источника средств к существованию показатели удмуртов были одними из высоких (3,0%), при 
среднереспубликанской доле – 1,7%. Выше удмуртов с тремя источниками средств к существованию 
имели только марийцы – 19,8% [Национальный 2013, 32], что также подтверждается данными этно-
социологического опроса, согласно которому, чтобы иметь дополнительный доход 22,6% удмуртов 
отметили, что работают в нескольких работах, существенно превышая показатели респондентов дру-
гих этнических групп, но значительно уступая марийцам – 39,4% [ЭСО апрель 2021].  
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Таблица 3 
Источники средств к существованию по данным ВПН 2010 г.  

[Национальный 2006, 2013] 
 

Источник суще-
ствования 

Все насе-
ление 

башкиры татары русские чуваши марийцы удмурты мордва 

2002
В трудоспособ-
ном возрасте 

2 438 206 
59,4 

705 297 
57,7 

603 536 
61,0

890 069 
59,7

70 219 
59,9

63 628 
60,1

12 916 
57,1 

14 599 
56,1

Моложе трудо-
способного воз-
раста 

872 024 
21,3 

296 583 
24,3 

204 347 
20,6 

294 315 
19,7 

23 222 
19,8 

24 898 
23,6 

4 984 
22,0 

2 845 
10,9 

Старше трудо-
способного воз-
раста 

793 292 
19,3 

219 297 
18,0 

182 716 
18,4 

306 189 
20,6 

23 865 
20,3 

17 296 
16,3 

4 725 
20,9 

8 575 
33,0 

2010
В трудоспособ-
ном возрасте 

2 509 263 
61,7 

723 026 
61,7 

636 412 
63,1 

857 936 
59,9 

67 851 
 63,1 

66 601 
  64,2 

13 160 
61,3 

11 606 
57,2 

Моложе трудо-
способного воз-
раста 

742 290 
18,2 

236 252 
18,2 

171 407 
17,0 

261 507 
18,2 

16 826 
15,7 

20 072 
19,4 

3 828 
17,8 

1 662 
8,2 

Старше трудо-
способного воз-
раста 

820 181 
20,1 

213 003 
20,1 

201 475 
 19,9 

313 461 
21,8 

22 773 
21,2 

16 985 
16,4 

4 489 
  20,9 

7 032 
34,6 

Трудовая дея-
тельность, вклю-
чая работу по 
совместительству 

1 774 508 
43,6 

486 183 
41,5 

466 270 
46,2 

649 709 
45,1 

48 680 
45,3 

42 594 
  41,1 

8 795 
40,9 

9 177 
45,2 

 

Личное подсоб-
ное хозяйство 

768 502 
18,9 

321 599 
27,4 

182 946 
18,1

168 730 
11,8

31 777 
29,6

30 662 
29,6

8 850 
41,2 

5 433 
26,8

Пенсия (кроме 
пенсии по инва-
лидности) 

898 163 
22,0 

241 147 
20,6 

222 908 
22,1 

344 678 
24,0 

25 589 
23,8 

19 758 
19,1 

4 916 
22,9 

7 575 
37,3 

Пенсия  
по инвалидности 

121 054 
3,0 

36 506 
3,1 

30 357 
3,0

42 261 
2,9

3 164 
2,9

2 924 
2,8

664 
3,1 

816 
4,0

Стипендия 78 946 
1,9 

30 112 
2,6 

21 038 
2,1

20 657 
1,4

2 180 
2,0

2 199 
2,1

383 
1,8 

204 
1,0

Пособие (кроме 
пособия по без-
работице)  

356 294 
8,7 

149 616 
12,8 

75 867 
7,5 

94 370 
6,6 

10 801 
10,1 

14 459 
13,9 

2 823 
13,4 

999 
4,9 
 

Иждивение, по-
мощь других лиц, 
алименты 

1 260 166 
30,9 

397 128 
33,9 

309 579 
30,7 

439 68
1 

30,7

29 694 
27,6 

34 187 
33,0 

6 638 
30,9 

3 565 
17,6 

Один источник 
средств к суще-
ствованию 

2 735 002 
67,2 

688 122 
58,8 

706 411 
70,0 

109087
6 

76,1

63 306 
58,9 

61 072 
58,9 

10 140 
47,2 

12 818 
63,1 

Два источника 
средств к суще-
ствованию 

1 195 681 
29,4 

455 168 
38,8 

285 578 
28,3 

323 12
1 

22,5

41 897 
39,0 

40 475 
39,0 

10 682 
49,7 

7 096 
34,9 

Три источника 
средств к суще-
ствованию 

70 570 
1,7 

28 245 
2,4 

16 885 
1,7 

18 363 
1,3 

2 212 
2,1 

2 056 
19,8 

644 
3,0 

378 
1,9 

Четыре источни-
ка средств к су-
ществованию 

1 822 
0,04 

736 
0,06 

401 
0,04 

529 
0,04 

35 
0,03 

55 
0,05 

11 
0,05 

8 
0,04 

Иной источник 2 058 
0,05 

510 
0,04 

290 
0,03

1 051 
0,07

26 
0,02

17 – 
 

6 
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Характерной особенностью для ведения личного подсобного хозяйства необходимо иметь свой 
дом с приусадебным участком и постройками для домашнего скота, что только возможно для прожи-
вающих в сельской местности. В этом отношении, как выяснилось в ходе опроса, наибольшую долю, 
кто имеет отдельный дом, были отмечены среди удмуртов республики (81,5%). Поэтому, естествен-
но, что у удмуртов, как у марийцев, чувашей и башкир, было больше возможностей иметь личное 
подсобное хозяйство, в котором можно было выращивать овощи, фрукты и держать домашний скот 
не только для личного потребления, но и для продажи. Удмурты больше всех отмечали, что они вла-
деют землей или участком, не менее 0,5 гектаров (22,6%) [ЭСО апрель 2021]. Итоги переписи 2010 г. 
коррелируя данные этносоциологического опроса показывают, что самая высокая доля среди всех 
этнических групп республики, занимающихся личным подсобным хозяйством отмечена у удмуртов – 
41,2%, марийцев, чувашей – 29,6% и башкир – 27,4% [Национальный 2013, 28–34]. Иными словами, 
каждый второй из пяти удмуртов, немногим более четверти чувашей, марийцев и башкир трудились в 
личном подсобном хозяйстве, выращивая домашний скот, овощи и фрукты не только для личного 
потребления, как было отмечено в данных этносоциологического опроса, но и для продажи.  

 
Таблица 4 

К какой социально-профессиональной группе Вы себя относите? 
[ЭСО 2018, 2021] 

 

 башкиры татары русские удмурты марийцы чуваши
Предприниматели, коммерсанты 1,6 4,6 4,5 1,1 – 5,7 
Управляющие высшего звена  
и чиновники 

0,0 1,0 1,1 – – – 

Управляющие среднего звена 3,2 4,1 5,6 2,2 4,1 4,6 
Руководители низового звена 3,2 3,6 2,2 0,0 0,0 2,3 
Высококвалифицированные  
профессионалы 

4,0 10,2 8,4 1,1 5,5 6,9 

Профессионалы с высшим  
образованием 

22,2 21,4 14,5 22,5 21,9 23,0 

Работники со средним специальным  
образованием 

29,4 21,4 21,8 30,3 27,4 25,3 

Работники нефизического труда  
(в торговле, обслуживании) 

6,3 6,6 9,5 2,2 4,1 4,6 

Высококвалифицированные рабочие 3,2 1,0 2,8 4,5 6,8 3,4 
Квалифицированные рабочие 13,5 6,6 14,5 13,5 13,7 5,7 
Не- и полуквалифицированные  
рабочие 

0,8 3,6 2,2 10,1 11,0 9,2 

Работники квалифицированного  
труда в сельском хозйстве 

0,0 0,5 1,1 5,6 1,4 3,4 

Работники малоквалифицированного 
труда в сельском хозяйстве 

0,8 2,0 1,7 3,4 2,7 2,3 

Самозанятые  8,7 4,6 6,7 3,4 1,4 3,4 
 
Как показали итоги этносоциологического опроса, среди удмуртов самая высокая доля тех, кто 

отметила, что не имеет дополнительного дохода, помимо заработка по основной работе (68,5%) и са-
мая низкая, кто этим занимается от случая к случаю (10,9%). О своей работе от случая к случаю, что-
бы получать дополнительный доход, отметили каждый пятый опрошенный башкир, немногим менее 
этого татарин, а также мариец и чуваш. Постоянный характер дополнительной работы отметили 5,4% 
удмуртов, что превышала долю башкир (3,2%) и татар (5,1%), но немного уступая чувашам – 5,9% и 
существенно марийцам – 7,5% и русским – 7,3% [ЭСО апрель 2021].  

Дополнительный доход достигался путем работы в нескольких работах. О своей работе на од-
ной или на нескольких работах признались 22,6% удмурта, каждый пятый чуваш и двое из пяти 
опрошенных марийцев [ЭСО апрель 2021]. 

Наиболее распространенный вариант получения дополнительного дохода у удмуртов в сель-
ской местности выступал выращивание скота, овощей в приусадебном участке, выполнение которых 
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требовало помощь родственников и друзей. Видимо, поэтому более одной трети удмуртов (35,5%) 
пользовались такой формой организации для выполнения работ с целью получения дополнительного 
дохода. Такую форму организации семейного подряда, но в меньшей степени, отметили марийцы 
(9,1%), чуваши (12,0%) и башкиры (7,9%). Более четверти удмуртов (29,0%) с целью получения до-
полнительного дохода занимаются индивидуально-трудовой деятельностью [ЭСО апрель 2021]. 

Массовой формой индивидуально-трудовой деятельности является занятие по выращиванию 
овощей, фруктов, а также птиц и скота не только для себя, но и на продажу. Такую форму деятельно-
сти отметили каждый пятый респондент удмуртской (21,7%), более четверти марийской (26,9%) и 
еще немногим более чувашской (27,5%) национальности [ЭСО апрель 2021]. 

Многодетный состав удмуртских, как и марийских семей, в существенной степени повлиял на их 
семейно-бытовую деятельность. Так, 17,4% удмуртов, и каждый десятый мариец отметил, что, занима-
ясь индивидуально-трудовой деятельностью, они в значительной степени оказывают помощь в ведении 
домашнего хозяйства, а также помогают в уходе за детьми, тогда как, такой маркер ответа среди баш-
кир составлял 4,8%, среди татар и русских около – 1,5%, и среди чувашей – 7,5%. Среди удмуртов 
(8,7%), также по сравнению с респондентами других этнических групп, значительно выше доля зани-
мающихся частным извозом в качестве таксиста, а также тех, кто в той или иной степени связаны ре-
монтом бытовой техники, компьютеров и автомашин в автосервисах (8,7%) [ЭСО апрель 2021]. 

 
Таблица 5 

Если Вы занимаетесь какой-либо индивидуально-трудовой деятельностью, то чем именно? 
[ЭСО 2018, 2021] 

 

 башкиры татары русские удмурты марийцы чуваши 

Подрабатываю перепродажей, мелкой 
торговлей 4,0 6,1 5,0 13,0 7,7 15,0 

Оказываю помощь в ведении хозяйства, 
уходе за детьми 4,8 1,5 1,7 17,4 11,5 7,5 

Выращиваю овощи, фрукты для себя и 
на продажу, занимаюсь птицеводством, 
животноводством 

7,9 7,6 4,5 21,7 26,9 27,5 

Продаю сделанные мною вещи, шью, 
вяжу, вышиваю, плету корзины и т. п. 4,8 2,6 3,4 4,3 7,7 0,0 

Занимаюсь репетиторством, переводами 5,6 5,6 4,5 4,3 7,7 2,5 
Занимаюсь частным извозом (такси) 3,2 3,6 3,4 8,7 7,7 0,0 
Помогаю в ремонте бытовой техники, 
компьютеров, автомашин 2,4 1,6 2,8 8,7 3,8 2,5 

Занимаюсь сбором и сбытом цветного  
и черного металла 1,6 0,0 1,1 4,3 3,8 2,5 

Другое (укажите, что именно) 1,6 6,1 5,6 13,0 23,1 20,0 
 
 

Таблица 6 
Занятость и ориентированность населения на предпринимательскую деятельность? 

[ЭСО 2018, 2021] 
 

 башкиры татары русские удмурты марийцы чуваши 

Занят предпринимательской 
деятельностью 8,7 8,2 10,1 1,1 7,5 5,8 

Не занят, но собираюсь заняться 27,0 21,9 21,2 10,8 25,0 18,4 
Не занят и не собираюсь заниматься 35,7 46,4 50,3 62,4 45,0 60,2 
Затрудняюсь ответить 28,6 23,5 18,4 25,7 22,5 15,6 

 

Что касается занятости удмуртов в предпринимательской деятельности, то лишь около одного 
процента респондентов подтвердили свое участие. Каждый десятый изъявил желание в будущем за-
няться предпринимательством и две третья часть (62,4%) отметила, что не занимается предпринима-
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тельством и не собирается им заниматься в будущем, что по сравнению с респондентами других 
национальностей оба показателя являются самыми высокими.  

К развитию рыночных отношений удмуртское население республики оставалось весьма кон-
сервативным. Из всех респондентов удмурты (15,8%), как и чуваши (10,7%) меньше всех согласились 
с утверждением, что переход к рынку был единственным верным путем к развитию экономики, тогда 
как с таким мнением согласились треть башкир (31,7%) и марийцев (32,5%), четверть татар (26,5%) и 
каждый пятый опрошенный русский (19,6%) (табл. 7). Удмурты больше всех выступили против ры-
ночной экономики (21,1%), заявив, что она была ошибочной, и что надо было идти по пути планового 
развития, опережая своих близких финно-угорских респондентов-марийцев более, чем в два раза 
(10,0%). Более того, удмурты (14,7%), наряду с чувашами (23,3%) и русскими (16,2%) настояли на 
том, что переход к рынку себя вообще не оправдал (табл. 7). Однако, как показали результаты опроса, 
рыночная экономика, с ее экономическими и финансовыми проблемами, до сих пор среди населения 
не находит определенной оценки. Так, 30,2% башкир 36,3% русских, 37,5% марийцев, 37,8% татар и 
каждый второй удмурт и столько же чувашей не поняли сути рыночных отношений, оставшись в за-
труднительном положении.  

 

Таблица 7 
Отношение о переходе к рыночной экономике в России? [ЭСО 2018, 2021] 

 

Варианты ответа башкиры татары русские удмурты марийцы чуваши 

Переход к рынку был единственным 
верным путем к развитию экономики  31,7 26,5 19,6 15,8 32,5 10,7 

Переход к рынку был ошибочным, 
надо было идти по пути планового 
развития 

18,3 15,3 17,3 21,1 10,0 17,3 

Я против рыночной экономики 7,1 8,2 10,6 5,3 10,0 3,9 
Переход к рынку себя не оправдал 12,7 12,2 16,2 14,7 10,0 23,3 
Затрудняюсь ответить 30,2 37,8 36,3 43,2 37,5 42,7 

 
Самой верной и оптимальной оценкой относительно результатов рыночных отношений являет-

ся экономическое и финансовое состояние населения. Если немногим менее трети башкир (31,0%), 
более четверти татар (27,6%) каждый пятый русский (21,8%), а также каждый шестой чуваш и седь-
мой мариец отмечали о существенном улучшении экономического и финансового положения своих 
семей, то среди респондентов удмуртской национальности об этом заявили лишь 12,6%, что является 
самым низким показателем среди всех опрошенных (табл. 8). Но, при этом, удмурты больше (46,3%), 
чем остальные респонденты отмечали, что экономическое и финансовое положение их семей за по-
следние 10–15 лет все же немного улучшилось. 

Таблица 8 
 

Изменение экономического и финансового положения населения за последние 10-15 лет? 
[ЭСО 2018, 2021] 

 

Варианты ответа башкиры татары русские удмурты марийцы чуваши 
Существенно улучшилось 31,0 27,6 21,8 12,6 15,0 17,5 
Немного улучшилось 29,3 33,7 36,3 46,3 33,8 40,8 
Осталось без изменений 18,3 19,4 17,3 20,0 16,3 21,4 
Немного ухудшилось 7,9 9,2 14,0 10,5 5,0 6,8 
Существенно ухудшилось 5,6 2,6 5,0 2,1 1,3 4,9 
Затрудняюсь ответить 7,9 7,5 5,6 8,5 28,6 8,8 

 
Но при этом каждый десятый (10,5%) респондент удмуртской национальности все же заметил 

некоторое ухудшение экономического и финансового положения своей семьи за последние 10–15 
лет, что существенно было выше показателя марийцев (5,0%), чувашей (6,8%), башкир (7,9%) и татар 
(9,2%), но меньше, чем у русских (14,0%) [ЭСО, апрель 2021]. Небольшая группа респондентов со-
ставила маркер существенного ухудшения экономического и финансового положения своих семей. 
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Если, например, среди этой группы респондентов, более 5,0% русских и почти столько же чувашей 
(4,9%) пожаловались на существенное ухудшение, то среди удмуртов данный показатель был суще-
ственно ниже [ЭСО, апрель 2021]. Вариации ответов улучшения и ухудшения экономического и фи-
нансового положения семей за последние 10–15 лет показывают о существующей этносоциальной 
дифференциации, практически у всех этнических групп в республике, в том числе и среди удмуртов. 

В период системной трансформации, особенно в полиэтническом регионе, в связи с активиза-
цией этносоциальных процессов, социальное расслоение среди населения становится неизбежностью 
и сопровождается этносоциальной дифференциацией [Шкаратан… 1996, 125]. 

Таким образом, прошедшие годы рыночной экономики показали, что удмуртское население, 
несмотря на все трудности трансформационного периода, в определенной степени сумело адаптиро-
ваться к ней, хотя внутри самой этнической группы имеется вариативная дифференциация. 
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The article examines the trends in the development of the ethnosocial structure of the Udmurt population in the Republic of 
Bashkortostan during the transformation period of Russian society. It is noted that in a market economy, a transformation 
of the socio-professional structure also occurred among the Udmurt population. Despite these changes and the high propor-
tion of rural residents, the Udmurts as a whole are represented in many key sectors of the economy. It was found that the 
low level of people with higher education among the Udmurts did not in any way affect their employment in a number of 
key sectors of the economy. For example, the Udmurts were represented with a significant share in the field of mechanical 
engineering and metalworking (16.8%), while 7.9% of the Udmurts worked as engineering and technical specialists, ahead 
of the Tatars, Bashkirs, Chuvashs, second only to the Russians and Ukrainians. It was revealed that among highly skilled 
workers the share of Udmurts was higher than that of representatives of other nationalities. But at the same time, the share 
of unskilled and semi-skilled workers was also high. The share of skilled workers in agriculture among the Udmurts was 
the highest, significantly exceeding representatives of other ethnic groups. At the same time, the share of low-skilled work-
ers was also high. In other words, among the Udmurts, as well as among representatives of a number of ethnic groups in 
the republic, a certain ethnosocial differentiation is evident. The highest proportion among all ethnic groups of the republic 
engaged in personal subsidiary farming was also noted among the Udmurts, which is confirmed both by the results of cen-
suses and by data from an ethnosociological survey. In order to obtain additional income, people work in several jobs. It 
was revealed that the Udmurts had the highest rate with two and even three sources of livelihood. The study showed that 
the Udmurts are largely involved in the structures of the market economy. 
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