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Abstract 
Customary law, based on legal customs, originating from popular legal consciousness, has historically 

been the most important factor that played a regulatory role in the life support of the peasant world 
(community) among the northern peoples. It regulated various spheres of social relations that arose in ethno-
local societies, including matrimonial, family-hereditary, trade, contractual, etc. The largest sphere of use of 
customary law among the Zyryans and Votyaks were relations that arose during marriage and the creation of 
a family. It was the family, its status, the position of its members, including representatives of several 
generations of relatives, that for a long time remained an area in which customary law was widely applied, 
which for a fairly long period was practically the main regulator of emerging social relations. 

As a result of the study, the authors came to the following conclusions. Zyryanskaya and Votskaya 
women were not disenfranchised members of the family. The norms of customary law determined the dual 
nature of the legal status of women. So, on the one hand, women, being married and living in a large family, 
were subordinate not only to their spouse, but also to their age relatives, and there was a system of traditional 
prohibitions regarding their behavior. However, on the other hand, such subordination cannot be called 
absolute, since the woman retained a significant economic and social status, as evidenced primarily by 
archival materials. The woman possessed and disposed of the dowry, as well as all the property that was 
made by her. In addition, zyryanka often remained independent mistresses when her husband was absent. 

Keywords: Zyryans, Votyaks, legal custom, legal status of women. 
 
1. Введение 
Обычное право, основанное на правовых обычаях, берущих свои корни из народного 

правосознания, исторически являлось важнейшим фактором, игравшим регулирующую роль в 
жизнеобеспечении крестьянского мира (общины) у северных народов. Оно регламентировало 
различные сферы общественных отношений, возникавших в этно-локальных обществах, включая 
матримониальные, семейно-наследственные, промысловые, договорные и др. Наибольшей сферой 
использования норм обычного права у зырян и вотяков были отношения, возникавшие при 
заключении брака и создании семьи. Именно семья, ее статус, положение ее членов, включая 
представителей нескольких поколений родственников, на протяжении длительного времени 
оставались областью, в которой широко применялось обычное право, являвшееся достаточно 

                                                           
* Corresponding author  
E-mail addresses: olga.plockaya@mail.ru (О.А. Plotskaya), osmonalievanj@mail.ru (N.J. Osmonalieva), 
lotoreff2010@yandex.ru (E.N. Lotorev), osipov_m@mirea.ru (M.S. Osipov) 

 

 

mailto:olga.plockaya@mail.ru
mailto:osmonalievanj@mail.ru


Bylye Gody. 2023. 18(3) 
 

 
 

― 1143 ― 

продолжительный период практически основным регулятором возникавших общественных 
отношений. Отношения, существовавшие в семье, как правило, не касались фискальной политики 
государства, поэтому регулирование обычным правом подобных правоотношений сохранялось до 
20-х годов прошлого века. 

Обозначенная тема отражает своеобразие обычного права финно-угорских народов пермской 
подгруппы (коми, удмуртов), а также многовековой опыт правового регулирования складывавшихся 
общественных отношений, возникавших в браке и семье, что, безусловно, в современных условиях 
представляет научный интерес. Изучение не только материального, но и духовного наследия народов 
России, а также архаичных обычно-правовых регуляторов способствует эффективному рассмотрению 
исторических закономерностей развития и функционирования этнических правовых обычаев, 
выявлению факторов, влияющих на становление и развитие современных правовых институтов в 
национальных регионах. 

В связи с этим изучение роли женщины в семье у зырян и вотяков, ее положение и статус в 
ретроспективе как историко-правового явления с этно-традиционным колоритом имеет не только 
теоретическое, но и практическое значение. 

Преобладание норм обычного права при регулировании отношений, возникавших в семье, 
связано с представлениями членов этно-локальных обществ, ведущих традиционный образ жизни, 
об основном и доминирующем предназначении человека. Это продолжение его рода, которое 
сопровождалось созданием семьи. 

Регулирующая роль обычного права, широко распространенного в крестьянской общине у 
российских народов, сегодня привлекает значительное внимание ученых. Исследование особенностей 
положения женщины в семье у зырян и вотяков в XIX веке, которое регламентировалось не только 
нормами обычного права, но позитивного, сегодня представляется наиболее актуальным. Важно не 
только учитывать и рассматривать обычно-правовые представления о ее правах, обязанностях, 
различных табуированных запретах в поведении женщины, существовавших в обычно-правовом 
мировоззрении, но и ее роль в семье, как в микрокосмосе, в котором она «растворялась».  

Положение женщины в семье у финно-угорских народов пермской подгруппы, к которым 
относятся коми (устаревшее название - зыряне), удмурты (дореволюционное название – вотяки) 
регулировалось не только нормами широко распространенного в крестьянском миру обычного права, 
но и нормами позитивного права. В настоящей работе раскрывается обычно-правовой статус 
женщины, санкционированный нормами обычного права. 

 
2. Материалы и методы 
Опираясь на важнейшие исторические источники, архивные документы и материалы, включая 

материальные данные официального делопроизводства, постоянно хранящиеся в Национальном 
архиве Республики Коми (г. Сыктывкар, РФ), Центральном государственном архиве Удмуртской 
Республики» (г. Ижевск, РФ,), можно частично сгенерировать картину правового положения 
женщины. Так, в переписке органов власти с органами общинного самоуправления, в отчетах, 
в письмах, раздельных актах, завещаниях, купчих крепостях и других документах содержится 
информация о правах и обязанностях незамужней женщины, правомочиях женщины в браке, 
ее статусе в качестве вдовы на территории расселения зырян и вотяков в XIX веке. 

Позволяют оценить возникавшие тенденции, определившиеся в правовом статусе женщины у 
пермских народов (коми, удмурты) в исследуемый период также и ряд судебных дел, различные 
письменные данные и материалы, которые были приобщены к научным исследованиям, учеными, 
как дореволюционного периода, так и советского, современного периодов, публикации, 
содержавшиеся в центральной, местной периодической печати.  

К сожалению, писаных и систематизированных в виде кодекса или свода (корпуса) источников 
обычного права у зырян и вотяков, включавших нормы, регламентирующие положение женщины в 
семье, не сохранилось. Безусловно, это осложняет исследование обозначенной темы, так как 
исторически достоверные и научно проверенные данные необходимо собирать «по крупицам», 
привлекая иные формы историко-эмпирической информации, так как «бесписьменная… история» 
(Вершинин, Визгалов, 2004: 4) многих северных народов «обрела благодаря русским документам 
свои… имена» (Вершинин, Визгалов, 2004: 4). Поэтому были привлечены задокументированные 
исторические факты, события, их описания в хрестоматийных изданиях, а также в сборниках 
архивных документов.  

Дополнительно авторами анализировались иные источники обычно-правовой информации, 
дающие представление о статусе женщины в зырянской или вотской семье. Среди них можно назвать 
этническую мифологическую прозу, национальный фольклор. 

Привлечение в качестве источниковой основы нормативных правовых актов, которые 
систематизированы в «Полном собрании законов Российской империи» (далее в тексте – ПСЗ), как 
важнейших носителей не только исторической, но и государственно-правовой информации о 
правовом статусе женщины, ее правах, обязанностях, демонстрирует значимость этой темы для 
российского законотворца. 
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Методологической основой работы является систематизированный комплекс научно 
обоснованных подходов, а также методов научного исследования. Значимое место в данном 
исследовании отводится системному подходу, благодаря которому правовое положение женщины в 
семье у зырян и вотяков рассматривается как сложный институт, состоящий из многих элементов. 
Благодаря применению контент-анализа исследователями были выявлены характерные черты 
значимых понятий как базовых ключевых категорий, широко распространенных и применявшихся в 
обычно-правовом мире у таких близкородственных народов, как зыряне и вотяки. Системный анализ 
позволяет не только проанализировать, но и дать комментарий, толкование историко-
этнографическим источникам, определяя особенности правового положения женщины у 
рассматриваемых народов. Историко-правовой метод позволяет учитывать те исторические факты и 
события, которое происходили в изучаемый хронологический период. Системный метод поможет 
аккумулировать полученные в результате исследования данные. Герменевтический метод 
предоставляет возможность разъяснять структуру и содержание привлекаемых к данному 
исследованию источников. 

 
3. Обсуждение 
Ученые советского и постсоветского периодов в своих исследованиях касались некоторых 

вопросов нормативной обычно-правовой культуры, существовавшей у зырян и вотяков. Среди таких 
исследователей можно выделить: Ю.В. Александрова, В.Н. Белицер, П.М. Богаевского, 
Г.Е. Верещагина, Д.В. Вишнякову, Л.С. Грибову, Л.Н. Жеребцова, И.В., Ильину, Н.Д. Конакова, 
В.А. Семенова, О.И. Уляшева и др. (Александров, 2014; Белицер, 1958; Богаевский, 1888; Верещагин, 
1996; Вишнякова, 2014; Грибова, 1983; Жеребцов и др., 1985; Ильина, Уляшев, 2009; Семенов, 1992).  

Несмотря на большое количество изданных историко-этнографических работ и предпринятые 
попытки глубинного анализа материальной и духовной культуры изучаемых народов, сведения, 
касающиеся правового быта женщины в зырянской и вотской семьях детально не были изучены.  

Современные российские и зарубежные ученые проявляют научный интерес к изучению такого 
историко-правового феномена, как обычное право. В этой связи важно отметить работы таких 
исследователей, как: М.Б. Аверина, Н.А. Алимбая, С. В. Березницкого, И.И. Галечко, А.В. Дарчиева, 
П.В. Никитина, С.А. Правкина, П.В. Примака, В.В. Титова, А.Б. Храмцова и др. (Аверин и др., 2020; 
Алимбай, Смагулов, 2021; Березницкий, 2020; Дарчиев, Дарчиева, 2021; Правкин и др., 2021; Титов, 
2021; Храмцов, 2021 и др.). Обычное право различных народов привлекало внимание ученых-
исследователей. Однако комплексного изучения обозначенной проблемы пока не составляло 
отдельного и самостоятельного предмета для научного рассмотрения. 

Целью настоящего исследования является изучение особенностей регулирования нормами 
обычного права положения женщины в семье у зырян и вотяков в XIX веке. 

Настоящий труд в некотором смысле представляет собой продолжение ранее изданных 
исследований, которые посвящены ряду проблем обычного права у финно-угорских народов 
(Plotskaya et al., 2021; Plotskaya et al., 2022; Plotskaya et al., 2023) 

 
4. Результаты 
Народы коми и удмурты обладали высоким уровнем правовой культуры. Они не только 

соблюдали нормы этнического обычного права, но и являлись законопослушными поданными. 
Поэтому в большинстве своем старались не нарушать законодательных норм, позволявших 
заключать брачные союзы. Они признавали и соблюдали законодательные нормы о запретах на 
заключение брака без согласия, полученного от родителей (лиц, заменявших их) (ПСЗ РИ. СВ, 1830: 
651-652): с лицами, имеющими психические отклонения (ПСЗ РИ. СП, 1830: 643-644); не ранее 
наступления 18-летнего возраста для молодых людей и 16-летнего возраста для представительниц 
слабого пола (ПСЗ РИ. СВ, 1830: 740-741); без наличия взаимного согласия брачующихся (ПСЗ РИ. 
СП, 1830: 650-652) и т.д.  

После заключения брака женщина становилась одним из членов большой семьи с 
многочисленными родственниками. Либо супруги могли создать малую семью, в которой не было 
значительной иерархии. В любом случае высокий правовой статус удмуртской женщины появлялся с 
момента выхода ее замуж. Она была «верною подругой мужа» (Кошурников, 1880: 10), помогала 
супругу в развитии его «бизнеса». Так, используя широко распространенные правовые знаки 
собственности (пусы – удмуртский вариант, пасы – коми вариант), женщина могла принимать 
поступивший товар как хозяин лавки, фиксируя обычно-правовым способом количество 
поступившего товара (Верещагин, 1996: 69).  

Женщина, также как и дети в удмуртских и коми семьях, имели право пользования семейным 
имуществом. Кроме того, замужняя дама распоряжалась не только собственным приданым (Белицер, 
1958: 285-286) которое имело особый правовой статус и выделялось из общего семейного имущества в 
отдельную категорию (Александров, 2014: 217) так как являлось ее личной собственностью (Майер, 
1981: 44), но и деньгами, полученными от продажи произведенных ею продуктов питания, льна, 
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холста, яиц, шерсти, семян и др. Даже оставшись вдовой, женщина могла распоряжаться своим 
приданым (ЦГА УР. Ф. 96. Оп. 1. Д. 3. Л. 29об.). 

Однако существовал обычай возвращения приданого в первоначальную семью умершей жены, 
«прожившей с мужем менее года…» (ЦГА УР. Ф. 96. Оп. 1. Д. 63. Л. 4об.)  

В XIX веке правомочия зырянки были настолько широки, что она могла получать в качестве 
наследства недвижимое имущество «от… предков..» (НА РК. Ф. 99. Оп. 1. Д. 1142. Л. 8), 
от «…покойного родителя…» (НА РК. Ф. 99. Оп. 1. Д. 1570. Л. 1); от своего отца, который оформлял 
«…крепостное завещание…» (НА РК. Ф. 99. Оп. 1. Д. 810. Л. 3 об.–4). Архивные материалы 
подтверждают правомочия женщины у пермских народов в отношении такого наследуемого 
недвижимого имущества. Женщина могла предопределять дальнейшую судьбу недвижимого 
имущества, полностью распоряжаясь им. К примеру, она могла заключить договор купли-продажи: 
«…девица… продала недвижимое имение…» (НА РК. Ф. 99. Оп. 1. Д. 1142. Л. 8)  

В Национальном архиве Республики Коми встречаются документы, свидетельствующие о 
передаче отцом не только сыну, но и незамужней дочери в наследство половины «…движимого и 
недвижимого имения и скота…» (НА РК. Ф. 99. Оп. 1. Д. 1142. Л. 8). 

Зырянка в ряде случаев могла принимать участие в решении мирских (общинных) проблем, 
а также участвовать при рассмотрении «семейно-хозяйственных дел» (Вишнякова, 2014: 21). 
Несмотря на то, что в общине на сходах муж представлял интересы семьи, который обладал одним 
правом голоса, зырянки могли принимать участие в заседании общинных сходов, так как были 
свободны и даже самостоятельны (Мокшин и др., 2000: 117). Вотские женщины не уступали 
зырянкам и «сумели сохранить… равноправие» (Пименов, 1993: 189). Удмуртская женщина могла 
возглавлять семью, что, по мнению П.М. Богаевского, «бывает редко…». (Богаевский, 1888: 48) 

В северных районах, к примеру, на Печоре, зырянки вообще являлись «полноправными 
членами» (Мартынов, 1905: 62) своих семей. Так, при отсутствии супруга (из-за его промысловой 
деятельности) женщина превращалась в главу семьи (Вишнякова, 2014: 21), которой необходимо 
было решать все хозяйственные, бытовые, общественные вопросы.  

Женщина большое внимание уделяла воспитанию детей, сохраняя и передавая им морально-
нравственные, обычно-правовые нормы, национальный язык и культуру, повторяя и демонстрируя 
должные варианты поведения. Даже сегодня о необходимости введения в гуманитарной среде 
современного вуза подобных нормативов говорит О.Г. Савка, называя их «морально-правовые 
составляющие» (Савка, 2021: 98). 

Растворяясь в семье, она старалась поддерживать родственные связи, организовывать 
праздники внутри семьи, участвовать в этно-ритуалах, базировавшихся на постоянном 
воспроизведении полученного социального опыта и культурологических элементах, снабженных 
сакрализированным смыслом.  

Важно отметить, что поведение и статус женщины в браке регулировала и система запретов. 
Табуированные нормы предписывали для нее определенную линию поведения. К примеру, женщина 
должна была придерживаться обычно-правовых требований к ее поведению по отношению к 
старшим по возрасту родственниками: «сноха… свекру не должна показывать ни босых ног…» 
(Верещагин, 1996: 35). Мужчина, как глава большой вотской семьи, мог встречать гостей, как хозяин 
дома. Женщине не позволительно было  сидеть за столом с гостями-мужчинами (Блинов, 1856: 67). 
Такие ограничения были вызваны той значительной ролью, которую жена и мать осуществляла в 
семье и хозяйстве (Мартынов, 1905: 60-61). Однако, по мнению Д. Н. Островского, женщины у 
пермских народов пользовались «…большею свободою, чем у русских…» (Островский, 1873: 26). 

Даже в пословицах удмуртский народ умудрился отразить отношение к женщине, которая 
«…весь дом обхаживает» (Герд, 1926: 52), сравнивая отношение мужа к женщине: «…жену бьешь – 
сам себя бьешь» (Герд, 1926: 52).  

 
5. Заключение 
Подводя итог, важно отметить, что зырянская и вотская женщины не являлись бесправными 

членами семьи. Нормы обычного права определяли двойственный характер правового положения 
женщины. Так, с одной стороны, женщины, находясь в браке и проживая в большой семье, 
подчинялись не только супругу, но и возрастным родственникам. В отношении их поведения 
существовала система традиционных запретов. Однако, с другой стороны, такое подчинение нельзя 
назвать абсолютным, так как у женщины сохранялся значимый экономико-социальный статус, о чем 
свидетельствуют в первую очередь архивные материалы. Женщина обладала и распоряжалась  
приданым, а также всем имуществом, которое было ею изготовлено. Кроме того, зырянки не редко 
оставались самостоятельными хозяйками, когда отсутствовал муж.  
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Аннотация. Обычное право, основанное на правовых обычаях, берущих свои корни из народного 

правосознания, исторически являлось важнейшим фактором, игравшим регулирующую роль в 
жизнеобеспечении крестьянского мира (общины) у северных народов. Оно регламентировало различные 
сферы общественных отношений, возникавших в этно-локальных обществах, включая 
матримониальные, семейно-наследственные, промысловые, договорные и др. Наибольшей сферой 
использования норм обычного права у зырян и вотяков были отношения, возникавшие при заключении 
брака и создании семьи. Именно семья, ее статус, положение ее членов, включая представителей 
нескольких поколений родственников, на протяжении длительного времени оставались областью, 
в которой широко применялось обычное право, являвшееся достаточно продолжительный период 
практически основным регулятором возникавших общественных отношений. 

В результате проведенного исследования авторы пришли к следующим выводам. Зырянская и 
вотская женщины не являлись бесправными членами семьи. Нормы обычного права определяли 
двойственный характер правового положения женщины. Так, с одной стороны, женщины, находясь в 
браке и проживая в большой семье, подчинялись не только супругу, но и возрастным родственникам, 
а в отношении их поведения существовала система традиционных запретов. Однако, с другой 
стороны, такое подчинение нельзя назвать абсолютным, так как у женщины сохранялся значимый 
экономико-социальный статус, о чем свидетельствуют в первую очередь архивные материалы. 
Женщина обладала и распоряжалась приданым, а также всем имуществом, которое было ею 
изготовлено. Кроме того, зырянки не редко оставались самостоятельными хозяйками, когда 
отсутствовал муж.  

Ключевые слова: зыряне, вотяки, правовой обычай, правовое положение женщины. 
 
  


