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Пищевая символика в удмуртском фольклоре
Татьяна Григорьевна Владыкина 

(Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН: 
Российская Федерация, 426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, д. 34)

Аннотация. Фольклор удмуртов содержит весьма значимый по богатству символи-
ки напитков и еды материал. Удмуртский язык и обрядовые традиции до сегодняшнего 
дня сохранили архаические представления о магической связи праздничной культуры 
и ритуальных напитков/еды (юондыр —  время пития/пиршества). Показательно при-
сутствие в названиях праздников, знаменующих календарно важные периоды зимнего 
(Вожо-дыр —  зимние Святки) и летнего (Инвожо —  летние Святки) солнцестояния, 
номинации хмельного напитка сур (пиво): Толсур —  зимнее пиво / зимний праздник;  
Куарсур —  лиственное пиво / летний праздник. Компонент «пиво» в значении «празд-
ник», под влиянием старообрядческой культуры исторически замененный на другой 
хмельной напиток —  брагу, сохранен и в названии осенних молодежных посиделок на се-
вере Удмуртии —  ныл-брагá (девичья брага / девичий праздник). Здесь же зафиксирован 
термин шыд-сион (поедание супа / угощение супом) как понятие ритуальной трапезы 
в виде отдельной составляющей всего обрядового комплекса в контексте календарных 
и семейных обрядов.

Символика напитков и  еды, представление о  празднике как о  сакральной ситуа-
ции более всего проявлены в  застольных гостевых песнях, звучащих во время обхода 
домов родственников. Песни исполнялись на соответствующий обряду знаковый на-
пев и  были способом и  средством выражения чувств участников обряда: пиетета 
перед богами, благодарности и  любви к  родственникам. С  символикой образов на-
питков и  еды в  ритуальных гостевых песнях перекликаются устойчивые образы 
заклинаний-молитв —  куриськон’ов.

Древнейший пласт образов восходит к простейшему комплексу понятий «питья» 
и «еды» (сиён-юон/шыд-нянь —  еда-питие/суп-хлеб) и соотнесен не только с удовлет-
ворением физиологических потребностей —  жажды и голода, но также представляет 
собой символ духовного благополучия. Со временем эти понятия обогащаются смыс-
ловыми оттенками «угощения»/яств и становятся символами «радости», «удоволь-
ствия», «праздника», «пиршества», «общения» с  богами, близкими, единокровными 
людьми —  родственниками (ср. рус. «хлеб-соль»).

Ключевые слова: праздничная культура удмуртов, гостевой этикет, праздник-
пиршество, символика напитков, символика еды, гостевые песни, молитвенные 
заклинания.
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Гастрософия как наука, выделенная се-
годня в отдельное направление в кругу 

исторических дисциплин, предполагает 
использование разного рода подходов 
и  источников [Павловская 2015, 35–39; 
Кабицкая, Кабицкий 2015]. Описание 
пищи и  напитков удмуртов как матери-
альных объектов уже представлено в под-
робных обзорах этнографов [Трофимо-
ва 1989; 1991; 1993]. В  последнее время 
в  этой области наблюдается большой 
интерес к символике образов [Владыкина 
2019] и терминологическим разысканиям 
[Кельмаков 2019].

Символика напитков и еды —  отдель-
ный аспект праздничной культуры и  го-
стевого этикета любого народа [Тради-
ционное русское застолье 2008, 148–200]. 
До последнего времени представления 
удмуртов о празднике были связаны с по-
нятием юондыр/юон/ дюон/юмшан (букв.: 
время пития <ритуального напитка>), 
которое включало в  себя несколько зна-
чений: 1) пир/пиршество; 2) праздник / 
праздничное гулянье.

Восприятие удмуртами праздника как 
пиршества, таким образом, типологиче-
ски сходно с представлениями других на-
родов о  делении времени на профанное 
и сакральное, будничное и праздничное. 
Удмуртский язык и обрядовые традиции 
сохранили архаические представления 
о магической связи праздничной культу-
ры и ритуальных напитков, еды. Именно 
календарные обряды были символом за-
вершения трудоемких процессов по про-
изводству крестьянином-земледельцем 
основного продукта  —  хлеба и  превра-
щали отдых по этому случаю в праздник: 
Акашка-юон/дюон/ӟуон (букв.: питие/
пиршество/празднество <в честь> пер-
вой борозды); Гершыд-юон (питие/пир-
шество/празднество <в честь> окончания 
весенних полевых работ) и т. д.

К числу главных календарных празд-
неств относились также Вожо-юон/Толсур/
Рошво (зимние Святки) и  Куарсур/Гербер/
Гужем-юон/Петыров-юон (Петров день), со-
отнесенные с рубежами полугодий: осенне-
зимнего (вожодыр/уйвожо) и  весенне-
летнего (инвожо-дыр/инвожо), которые 
воспринимались как равновеликие и  рав-
нозначные, существующие как цельность 
только в  паре (палар  —  полгода, «непар-
ный год») [Владыкина, Глухова 2011, 106; 
2013, 111]. В этих называниях календарных 

праздников сохранились представления не 
только о питии как таковом, но и о конкрет-
ном хмельном напитке  —  пиве, значимом 
для совершения обряда: Толсур (букв.: зим-
нее пиво) в  значении «зимний праздник» 
(≈ Рождество); Куарсур (букв.: листвен-
ное пиво) в  значении «летний праздник»  
(≈ Троица / Петров день).

 У северных удмуртов бытовали 
устойчивые термины для обозначения 
осенних молодежных посиделок: ныл-
брагá (букв.: девичья брага) в  значении 
«девичий праздник» и  окончания осен-
них полевых работ: колхоз-брагá (букв.: 
колхозная брага) в значении «колхозный 
праздник». Очевидно, что термином брага 
был заменен (по-видимому, не без влия-
ния старообрядческой культуры) прежний 
термин: ныл сур / нылсур (девичье пиво) 
> ныл-брага (девичья брага) = «осенний 
праздник» (осенние молодежные поси-
делки). Аналогичны удмуртскому празд-
нику обряды народов Поволжья и Урала 
(марийцев, чувашей, мордвы, коми), глав-
ным символом которых было пиво [Вла-
дыкина, Глухова 2011, 148–149] (ср. также 
традицию осенних братчин русских на 
территории Европейского Севера [Тер-
новская, Толстой 1995]).

В круг обозначений эпизодов ритуаль-
ной трапезы у северных удмуртов входит 
особое понятие шыд-сион (букв.: поедание 
супа / угощение супом). Так, в ритуальном 
сценарии было выделено домашнее засто-
лье, когда праздник перемещался из мест 
общинных молений в деревню, и главы се-
мей, исполняя роли жрецов низшего ранга 
(почи-поп), ходили из дома в дом и моли-
лись перед семейной трапезой, освящая 
блюда и  испрашивая счастья и  доволь-
ствия у  богов [Первухин 1888, 53 и  др.]. 
В отдельных локальных традициях это по-
нятие сохранено до сих пор как приглаше-
ние в гости по какому-либо случаю, даже 
на поминальный обед: шыд сиыны лыктэ 
(приходите на суп = угощение) (Зап. от 
Г. Н. Морозовой, 1951 г. р. (урож. д.  Суро-
ново, Шарканский р-н), д. Якшур, Завья-
ловский р-н, УР. Соб. автор) [ПМ 2018].

Одной из основных составляющих лю-
бого календарного праздника было об-
рядовое застолье в  кругу родственников 
(бӧляк, иськавын-бӧляк) с обходом домов 
и  исполнением в  каждом из них песен 
на знаковый для конкретного праздника 
напев: Акашка гур / Акашка сям (напев 
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<обряда> Акашка), Паска вӧсь нерге гур 
(напев моления-гостевания на Пасху), 
Гершыд гур (напев <обряда> Гершыд), 
вӧсь нерге гур; вашкала / пересь гур (напев 
<календарного> моления / старинный на-
пев) [Чуракова 1990; Бойкова, Владыкина 
1992; Нуриева 1995; Нуриева 1999; Чура-
кова 1999; Нуриева 2000; Вершинина, Вла-
дыкина 2014].

Песни своеобразно «обосновывали» 
ситуацию трапезы и раскрывали причину 
застольного пения:

Арсын но лыктэм Акашкамы,
Кырӟаса дюыны туж кулэ.
Пӧсьтоно путо мед ик пӧсьтоз,
Орчонтэм даур лусал ке!
(Раз в год да приходит Акашка,
Петь на празднике очень нужно.
Кушак —  он пусть износится,
Если бы жизни время не кончалось!)1

[Munkácsi 1887, 274, № 173].

«Ӵык-ӵык» но кароз учыед
Куаредлэн потон вакытаз.
«Гур-гур» но кароз воргоронъёсыд
Суредлэн потоз вакытаз
(«Чык-чык» да пропоет соловушка
В пору появления листьев.
«Гур-гур» да пропоют мужчины
В пору появления пива (когда им вынесут

 пива))
[Wichmann 1893, № 406].

Ай, пужым шаула, пужым шаула.
Пужым уг шаула, лыс шаула.
Ай, ми гурласьком, ми гурласьком.
Ми ум гурлаське, шыд гурла
(Ай, сосна <от ветра> шумит, сосна шумит.
Не сосна шумит, сосновые иглы шумят.
Ай, мы поем, мы напеваем.
Не мы поем, угощение (букв.: суп) 

поет-напевает)
[Там же, № 232].

Тӧдьы Кам дурад тӧдьы ӵӧжед
Чабей куртчоз но ву дюоз.
Татсы лыктэм куноед
Кырзятэк сурез ук дюо
(У Белой Камы белая утка
Пшеницы поест и водой запьет.
Сюда приехавшие гости
Без песен пива не будут пить)
[Munkácsi 1952, 362, № 204].

Милям валъёсмы кельыт кашка,
Шолатэк вуэз уг дюы.
Ми доре лыктэм куноёс
Кырзятэк арак ук дюы
(Наши лошади буланые со звездочкой во лбу
Без посвистывания <хозяина> не пьют.
К нам приехавшие гости
Без песен вина не пьют)
[Там же, 369, № 225].

Особенность обрядовых песен уже 
была подчеркнута фольклористами и эт-
номузыковедами: «Композицию песни 
организует не сюжет, а  комбинация мо-
тивов, ядром которых оказываются сим-
волы, с помощью которых человеком осо-
знается сакральная ситуация в форме ка-
лендарного обряда» [Владыкина 1998, 90]. 
Именно гостевые песни календарных об-
рядов оказались основным источником, 
сохранившим символику напитков и еды 
в традиционной культуре удмуртов.

В числе главных мотивов ритуальных 
песен  —  мотив констатации праздника 
в  виде обязательного застолья в  каждом 
доме [Там же, 91–98]. Призывы к совмест-
ной трапезе осуществляются с  помо-
щью устойчивой формулы сиыны-юыны 
(есть-пить) в  смысле «вкушать ритуаль-
ные блюда и  пить ритуальные напитки 
(= праздновать)».

Арлы огпол лыктэ Быдӟым нунал праздник,
Вай сиёме-юоме…
(Раз в год приходит к нам праздник 

Великий день (= Пасха),
Давайте есть-пить…) 
[Владыкин, Перевозчикова 1990, № 8].

В сознании участников обрядового за-
столья при этом устойчива мысль о зна-
чимости ситуации, о ее неразрывной свя-
зи с проведенным накануне молением во 
славу богов:

Осто гинэ Инмаре но, Бадӟым Инмаре,
Ми, тонэ сӥлы карыса, сииськом-юиськом-

вӧсяськиськом
(Господи Боже да, Великий Боже,
Мы, тебя почитая, едим-пьем-молимся)
[Там же, № 8].

Участие деревенской общины в  об-
рядовом гостевании было связано 

1 Здесь и далее перевод наш. —  Т. В.
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с  поочередным посещением домов род-
ственников. В  самом начале устроители 
праздника или поминок заходили к  ста-
рейшине рода. Двигались по деревне, при 
этом ориентируясь по течению реки, т. е. 
с учетом «верха» и «низа»: в дни календар-
ных праздников шли «против течения» 
(шур выллань ветлыны), в  поминальные 
дни  —  «по течению» (шур уллань ветлы-
ны) [Владыкина, Глухова 2011, 144–145]. 
«Освящая» знаковым напевом каждый 
дом, участники «обрядового пути» поль-
зовались случаем для высказывания ува-
жения к  своим родственникам, возмож-
ностью показать свои чувства, которые 
обычно спрятаны за внешним спокойстви-
ем и бытовой эмоциональной скупостью:

Ай, чаль сиом, ай, чаль юом!
Та дуннеын песок кылёз.
Огмес огмы кадырлам ке,
Солэсь ӟеч уг ло номыр но.
Улом валче, вылом валче,
Огмес огмы ум куштӥське.
Тонэныд монэ туган шуса,
Кулытозямы ум куштӥське!
(Ай, давайте поедим, ай, давайте выпьем!
В этом мире <только> песок <от нас> 

останется.
Друг друга если почтим-уважим,
С этим ничего не сравнится (выше этого 

нет ничего).
Вместе жить будем, вместе поживать будем,
Не оставим друг друга никогда.
Ты и я (мы с тобой) —  родня,
До смерти не разлучимся!)
[Munkácsi 1887, 280, № 188].

Киннёс лыктӥллям? Ӟеч куноёс.
Мар выллем лыктӥллям куноёс?
Малы лыктӥллям куноёс?
Сиом-а шуса, юом-а шуса лыктӥллям?
Маке кынарын уань, сектасько-сюдӥсько.
Ялэка! Эн ӝожке, яламе но гинэ йэ.
Ӝутэс бурдыныз, адями кужмыныз.
Сектасько-сюдӥсько, эн ӝожке!
(Кто же приехал? Добрые гости.
Как же приехали-прибыли гости?
Зачем же приехали гости?
Поесть ли захотели, выпить ли захотели?
Как я могу (как у меня получается), так

 и пою-кормлю (угощаю).
Придите-ка! Не обижайтесь, да ведь йэ.
Ястреб крыльями <силен>, человек —  мощью.
Пою-кормлю (угощаю), не обижайтесь!)
[Wichmann 1893, 90, № 427].

Праздничное застолье, прежде всего, 
ассоциируется с  хмельными напитками 
(пивом, вином):

Милемлы винадэс сётыса улэлэ,
Милям гинэ сюлэмамы мед шудоз.
(Нам вы вина подайте,
Чтобы в наших сердцах оно взыграло) 
[Владыкин, Перевозчикова 1990, № 4].

Коркадэс вольыт, ой, миськелэ:
Мед шудоз сурен, ой, аракы.
(Избы ваши чисто вымойте:
Пусть играют в них пиво с вином) 
[Чуракова 1990, № 3].

Инмар сётэм винадэс эн жаллялэ.
Ыштопен но ӝыныен
Винадэс юом!
Шальккеэн но ӝыныен
Сурдэс юом!
(Богом данного вина не жалейте <для нас>.
Штоф и <еще> половину
Вина вашего выпьем!
Жбан и <еще> половину
Пива вашего выпьем! 
[Munkácsi 1887, 280–281, № 189].

Ой, кызо тэль, векчи тэль.
Кызо тэль ӧвӧл, бадяр тэль.
Бадяр сюмыкад ческыт арак,
Гажаськоды ке —  юэлэ!
(Ой, еловый лес, мелкий лес.
Не еловый лес, кленовый лес.
В кленовом сосуде (чаше) вкусное вино,
Если уважаете —  выпейте) 
[Wichmann 1893, 37, № 205].

Ой, ӝужыт но гурезь йылын
Узыед но, борыед но кисьмалоз,
Шундылэн но пӧсезлы чидатэк.
Ми бон кытын кисьмалом?
Ӟеч муртлэн ӝӧк сьӧраз кисьмалом
(Ой, на вершине высокой горы
И земляника, и клубника поспевает-

подрумянивается,
Не выдержав солнца да жары.
А мы где же поспеем-подрумянимся?
За столом добрых людей 

захмелеем-подрумянимся) 
[Munkácsi 1952, 417, № 318].

В песнях встречаются упоминания раз-
ных напитков: сур (пиво), мусыр/мусур 
(медовое пиво / медовуха), арак (само-
гон), кабак (водка). Термин винá (вино) 
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употребляется как хмельной напиток во-
обще. Интересен пример образа шербета: 
в  традиции завятских удмуртов он упо-
треблялся, по-видимому, для обозначения 
славословия / «сладости речей» гостей по 
отношению к хозяевам.

Ву виялоз, ву виялоз,
Ву кузятӥ дядек уялоз.
Татчы но лыктэм куноослэн
Кыл кузятӥз шербет виялоз
(Река течет, река течет,
По реке гусь (гуси) плывет (плывут).
У приехавших сюда гостей
По языку шербет течет)
[Там же, 505, № 35].

Другая версия значения этого символа 
может быть связана также со «сладостью» 
выставленного на столе угощения. И лишь 
иногда шербету (сладкая медовая вода) 
вторит претенциозный образ «купленных», 
а потому и более «ценных», угощений:

Милям юонэ (юонмы) —  сакарной вина,
Милям сиёнэ (сиёнмы) —  накашной пиреник…
(Наше питье —  сахарное (сладкое) вино
Наша еда —  печатные пряники…)
[Munkácsi 1887, 266, № 158].

Но крестьянскому сердцу более все-
го мил и  близок один постоянный об-
раз угощения  —  шыд-нянь (суп-хлеб). 
Как видно, речь идет не о замысловатых 
яствах, а  о  главном продукте, символе 
безбедного существования крестьяни-
на —  хлебе, постоянном сытном горячем 
блюде —  супе. Естественно, на стол ста-
вили разного рода выпечку (перепечи, 
табани, блины, пироги с  разнообразной 
начинкой из пресного и  кислого теста, 
шаньги и  т. д. [Трофимова 1993]), в  от-
дельных блюдах выставляли мясо, но 
главным символом угощения в  госте-
вых песнях был именно тырос шыд-нянь 
(много сортов/видов угощений, букв.: 
много сортов/видов супа-хлеба).

Ӝӧк вылад тырос шыдэд-нянед,
Вазьёслэсь ӧвол, чабейлэсь.
Асьмелэн тазьы сием-дюэммы
Адямилэсь ӧвол <—> Иньмарлэсь
(На столе твоем много угощений,
Не из полбы, из пшеницы.
Наше с вами дружное застолье (букв.: 

еда-питье)

Не от людей —  от Бога)
[Munkácsi 1952, 367, № 218].

Дьӧмыш но поӵкын дьӧмыш вань,
Пинез долкатӥсь сутэр вань.
Шыд-нянь но поӵкын шыд-нянь вань,
Визез но басьтӥсь арак вань
(Среди да плодов-ягод плоды-ягоды есть,
Зубы набивающая оскоминой смородина есть.
Среди угощений (супа-хлеба) угощения есть,
Ум да забирающий арак есть)
[Wichmann 1893, № 226].

Ӟеч туганъёс доры лыктэм бере
Ӟеч шыдэн-нянен пумӥськи
(К доброй родне когда пришел,
С добрым угощением (букв.: супом-хлебом)

 встретился)
[Munkácsi 1887, 271, № 167].

Та сюресъёстӥ ветлыкым,
Куно луимы ми татсы.
Уно но няньдэс ми сиимы:
Ачмес ӧтеммы та понна
(Когда по этим дорогам ходил(-и),
Гостями мы стали здесь.
Много да хлеба вашего мы съели:
Нас для этого сюда пригласили)
[Там же, 271, № 168].

Тау шуиськомы шыдэдлы,
Йыбырттӥськомы пыд вылад.
Бӧдёно сямен шыр юргаса
Шудэд мед лыктоз пумитад
(Благодарим за ваше угощение (букв.: ваш суп),
Кланяемся в ноги.
Словно перепелка, необычной дорогой,
Счастье пусть придет тебе навстречу)
[Munkácsi 1952, 369–370, № 228].

Сюмык пыдэстэс утьыса дюэлэ:
Дыдык папалэн дьӧлыз вань.
Та туган доре пырыса кошкы:
Коняло-дюмало шыдэз вань
(На дно вашего сосуда глядя, пейте:
Там голубиное молоко есть.
К этой родне обязательно зайди(-те):
Сладкие угощения (букв.: сладкий-сладкий 

суп) у них есть)
[Wichmann 1893, 40, № 219].

Под образом «сладкого супа» могло 
подразумеваться и вино, и еда, а «горький 
суп» (курыт шыд), конечно, обозначал 
только вино.



137

Ш
Ы

Д
-Н

Я
Н

Ь 
—

 К
УЛ

ЬТ
У

РА
 И

 Т
РА

Д
И

Ц
И

И

Зафиксирована традиция северных 
удмуртов, когда на первом весеннем 
празднике Гуждор, согласно ритуальному 
сценарию, оставшиеся к  концу моления 
напитки сливали в отдельные емкости —  
берестяные бураки: в  один  —  кумышку, 
в другой —  пиво и брагу, и называли это 
мълем / мылем нянь [Первухин 1888, 38] 
(букв.: оставшийся хлеб 2).

Тождество образов хмельных напитков 
и  еды-хлеба основано, скорее всего, на 
том, что самогон и  пиво изготавливают-
ся из разных зерновых культур (овса, яч-
меня, ржи). Отдельным метафорическим 
образом, отражающим наивысшую оцен-
ку качества вина, могло быть при этом 
и  «масло зерна» (ср. понятие «сливки» 
в русской культуре по отношению к выс-
шему качеству продукта).

Ӝӧк вылад но пуктэм ук дас кык ыштопед 
<—>

Дас кык гынэ кабанлэн вӧйёсыз
(На столе твоем выставленные да двенадцать 

штофов (содержимое штофов 3) <—>
Двенадцати да <хлебных> кабанов масло)
[Wichmann 1893, 70, № 353].

С символикой напитков и  еды в  ри- 
туальных гостевых песнях переклика- 
ются устойчивые образы заклинаний- 
молитв —  куриськон’ов:

Осто Иньмаре, Козма, Быдӟ-Иньмаре, 
Кыуӟ-Иньмаре! Ӟеч шыдэн-нянен буре ва-
иськом, Иньмаре. Милемлы сиыны-юыны 
берекет сёт! Эшен-дярен, дюэн-нянен, 
пудоен-тырлыкен, сурен-аракен, мушен-
вӧен ӟеч улэм сёт! (Господи Иньмар мой, 
Козма, Великий Иньмар мой, Кылчинь-
Иньмар мой! С  добрым супом-хлебом 
(c добрыми угощениями) тебя вспоминаем, 
Иньмар мой. Нам есть-пить удачу-урожай 
дай! С друзьями-родней, с зерном-хлебом, со 
скотом-довольствием, с пивом-самогоном, 

с  пчелами-маслом доброй-полной жизни 
подай-ниспошли!) [Там же, 120, № 1];

Осто Иньмаре, Быдӟ-Иньмаре, Кыуӟ-
Иньмаре! Вӧй арняез буре ваиськом. Вӧй 
кадь ик улэмдэ сёт! Тыр шыдэн-нянен, 
сурен-аракен, пыжем-пӧзьтэмен буре 
ваиськом. Берекет кар! (Осто Иньмар мой, 
Великий Иньмар мой, Кылчинь-Иньмар 
мой! Масленичную неделю вспоминаем-
празднуем. На масло похожую жизнь нам 
ниспошли! С  полным-светлым-святым 
супом-хлебом (= угощением), с  пивом-
вином, с  запеченными-сваренными 
<яствами> вспоминаем (= славу воздаем). 
Да будет берекет (= благослови урожай-
богатство)!) [Там же, 123, № 1];

Чӧк! Азяд мед усёз! Эн куатаськы, кись-
тондэ кариськом! Эшен-дярен, пудоен-
тырлыкен, шыдэн-нянен, ванен-бурен ӟеч 
улэм сёт! (Чэк! 4 Перед тобой пусть упадет! 
Не обижайся, поминки по тебе справляем. 
С друзьями-родней, со скотом-достатком, 
с супом-хлебом, в богатстве-довольствии 
хорошей жизни дай!) [Там же, 125, № 9];

Эй, Осто Иньмаре, Козма! Тани туннэ 
нуналын Гершыд понна пыжем-пӧзьтэм 
шыдме-няньме вӧсясько! (Эй, Госпо-
ди Иньмар мой, Козма! Вот, сегодняш-
ним днем, в  день <праздника> Гершыд, 
испеченный-сваренный суп-хлеб (при-
готовленные яства) освящаю-молю!) [Там 
же, 127, № 11c].

Древнейший пласт специфической 
субкультуры ритуального застолья, кото-
рый восходит к  простейшему комплексу 
понятий «питья» и  «еды», соотнесен не 
только с  удовлетворением физиологиче-
ских потребностей  —  жажды и  голода, 
но представляет собой символ духовно-
го благополучия, благоденствия через 
обеспечение безбедного существования. 
По мере усложнения качества жизни 
эти понятия обогащаются смысловы-
ми оттенками «угощения» и  становятся 

2 Диалектное произношение слова (м’лем —  по Первухину) со временем, по-видимому, мог-
ло утратить первый слог и, превратившись в лемнянь, обрести значение «объединенный» хлеб 
(букв.: «склеенный» хлеб). Нельзя не учитывать еще один аспект термина в форме лим кумышка / 
лимвина, который мог сохранить значение «сильный/крепкий» в определении первача —  самого 
крепкого самогона даже по сравнению с лек кумышка (букв.: злая кумышка) [Волкова 2019, 251; 
Русских 2019, 230].

3 Штоф —  четырехугольная стеклянная посуда с коротким горлом.
4 Междометие, словесная формула-восклицание, которое, согласно верованиям, дублирова-

ло акциональный сигнал вызывания душ умерших предков с помощью постукивания обычной 
палкой или молотком-чекмарем по надмогильному сооружению или дереву у могилы [Владыки-
на, Глухова 2011, 137–138; см. также: Anisimov 2018].
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символами «радости», «удовольствия», 
«праздника», «пиршества», «общения» 
с  богами, близкими, единокровными 
людьми-родственниками (ср. рус. «хлеб-
соль»). Сохраняя свое краеугольное 

значение лишь в  ритуале, обыденные 
сиён-юон/шыд-нянь (еда-питие/суп-хлеб) 
в значении «яства» постепенно утрачива-
ют свои древние мифопоэтические смыс-
лы и практики.
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Summary. Udmurt folklore contains rich material on the symbolism of drinks and food. The 
Udmurt language and ritual traditions have preserved archaic ideas of the magic connection 
between festival culture and ritual drinks/food (“yuondyr” means both time for a drink and time 
for a feast). It is significant that the names of holidays that mark important calendar periods in 
winter (“Vozho-dyr” —  winter Yule) and summer solstice (“Invozho” —  summer Yule) contain 
names of an alcohol drink (“sur” —  beer): “Tolsur” means winter beer or winter festival; “Kuar-
sur” means leaf beer or summer festival. The component “beer,” also meaning “festival,” which 
under the influence of the Old Believers was substituted for another alcoholic drink (“braga”), is 
also preserved in the name of autumn youth gatherings in the North of Udmurtia (“nyl-braga” —  
maiden braga or maiden holiday). Here also the term “shyd sion” (the eating of soup) has been 
recorded as meaning both ritual feast and a component of the entire ritual complex.

The symbolism of drinks and food and the idea of the holiday as a sacred phenomenon is most 
clearly shown in the guest songs that are performed during house-to-house visits by relatives. 
These are sung to a popular ritual melody and are a way to express the feelings of the ritual’s 
participants: piety to the gods and gratitude and love for relatives. In ritual guest songs, standard 
images from incantation-prayers (“kuris’kon”) echo with the symbolism of drinks and food.

The most ancient stratum of images derive from a simple set of terms denoting drink and food 
(“sion-yuon” and “shyd-nyan” —  food-drink and soup-bread) and not only correlates with satisfy-
ing of physiological human needs (thirst and hunger), but also symbolizes spiritual well-being. Over 
time these terms have been enriched with various shades of meaning having to do with “treating” 
with food and drink and suggest “joy,” “enjoyment,” “festival,” “feast,” and “fellowship” —  with the 
gods, with the near and dear, or with consanguineous relatives (cf. the Russian “bread-salt”).

Key words: Udmurt festival culture, guest etiquette, feast, drink symbolism, food symbolism, 
guest songs, incantation-prayers.
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