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Статья посвящена одному из важнейших символов в мифологической картине мира русского населения 
Удмуртской Республики (УР) – мифологеме воды. Характеризуются важнейшие гидроморфные образы 
свадебных обрядовых текстов. Приводятся определения видов водного пространства, встречающихся  
в поэтических текстах русского свадебного обряда УР: воды, моря, реки, лывы. Особое внимание уделе-
но гидронимам Кама и Колымское море. Показано, что вода в текстах свадебного обряда символизирует 
границу между земным и иным мирами как магическое очищение. Описана поэтическая характеристика 
водной поверхности. Отмечено, что образ текущей воды чаще является началом поэтических текстов, 
маркируя отправную точку в развитии сюжета, что акцентирует внимание на персонажах и предметах 
песен, привлекая внимание к гидроморфным образам. Выявлено, что экспонирование воды в зачине 
песен способствует «подключению» слушателей к мифологическим пластам свадебного обряда. Часто 
в свадебных песнях характерным элементам гидроморфной символики, при сохранении присущей им 
семантики, добавляется новая семантика. Рассмотрена координация поэтической характеристики водной 
глади с символикой дорогих тканей (атласа, бархата, плиса). Выявлено аллегорическое сравнение во-
дной поверхности с отражением небесных светил. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что оно основано на полевых материалах мало 
изученной русской фольклорной традиции Камско-Вятского региона в границах современной Удмур-
тии. Анализ мифологемы воды в русских свадебных песнях, зафиксированных на территории современ-
ной Удмуртии, выявил ряд параллелей с удмуртской традиционной культурой: отношение к роднику как  
к сакральному явлению; популярность образа кипящего родника, текущей воды в свадебных и рекрут-
ских обрядах; восприятие Камы (Белой Камы, Великой Священной реки) как «крупной реки», «воды».

Ключевые слова: традиционная свадьба; русские песни Удмуртии; гидроморфная символика; мифологе-
ма воды; лыва; Кама; водная поверхность; ткань.

1. Введение
Одним из главных символов в мифологической картине мира русского населения Удмурт-

ской Республики (УР) является вода. «Вода – в народных верованиях одна из первых стихий 
мироздания; источник жизни, средство магического очищения. Вместе с тем водное простран-
ство осмысляется как граница между земным и загробным мирами, как место временного пре-
бывания душ умерших и среда обитания нечистой силы...» [Виноградова 2002, 80].

В статье рассматривается мифологема воды на материале русских свадебных песен и при-
читаний УР. Анализ поэтических образов и мотивов, коррелирующих с гидроморфными об-
разами, позволяет обозначить и уточнить связанные с водой верования русского населения 
современной УР в условиях постоянных контактов с удмуртами. Изучение функционирования 
гидроморфной символики в текстах русских свадебных обрядов УР выявляет ряд межэтниче-
ских параллелей с удмуртской традиционной культурой.
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В свадебном обрядовом комплексе русской традиционной культуры УР символические 
образы, связанные с водой, т.е. гидроморфные (от греческого «гидро-» – вода, влага), задей-
ствуются в акциональном, вербальном, пространственном, предметном и кулинарном кодах 
ритуала [Болдырева, Толкачева 2018, 31, 33, 41, 87–88; Толкачева 2011, 111; Толкачева 2016а, 
38; Толкачева 2018, 97, 99]. В песенных текстах русского свадебного обряда УР мифологема 
воды корреспондируется с пространственными (географическими) реалиями, с растительной 
символикой, с зоо- и орнитоморфными образами, с поэтическими образами водного транспор-
та (кораблями, лодками), дорогих тканей (бархатом, плисом, атласом), свадебной атрибутики 
(девьей красотой), человеческой души и т.д. 

2. Виды водных источников (вода, море, река, лыва, дождь)
Источники воды в текстах свадебных песен УР представлены собственно водой, морем, 

рекой, ключом и небольшими водоёмами: озером, лужей (лывой), дождём.

2.1. Воды «земные»: вода, река, ключ, лыва, море
В ряде песен, записанных в северных районах УР, зафиксированы гидронимы: Кама, Вол-

га, Казанка. В песне «Кама-река розлилась широка» река упоминается рефреном (песенные 
тексты в данной статье приводятся в сокращении):   

Ох, Кама-река, Кама-река 
Роз(ы)лилась широка, роз(ы)лилась широка.

Ох, в лыве вода, в лыве вода 
Колыбаеца, колыбаеца. 

Ох, зять у ворот, зять у ворот 
Набиваеца, набиваеца.

Ох, просит свое, просит своё, 
Своё суженое, своё ряженое... 
   [Стародубцева 1999, 44–46].

В начале этого текста есть диалектное выражение, концентрирующее образ воды: в лыве 
вода колыбается. Лыва – диалектное обозначение лужи [Васнецов 1908, 125], колыбается – 
колеблется, раскачивается. Широкое распространение гидронима Кама в свадебном фольклоре 
северных районов УР характеризует топонимику местности лишь отчасти: на обозначенной 
территории – это её источник, родник, ручей, и располагается она в с. Кулига Кезского р-на, 
вблизи с границей с Кировской обл. 

В южных и центральных районах УР варианты песни «Кама-река» бытуют с начальными 
строфами: «Вьюн над вадой извивается, / Зять у варот набивается», – как рефренами. Симво-
лика вады и Камы-реки в этих песнях связана с пространством реки (текущей воды), с местом 
для встречи, знакомства молодых людей и развития их отношений. 

В книге «Русский фольклор Удмуртии» А. Г. Татаринцев опубликовал свадебную пес-
ню «Кам-вода» (д. Сырдяны Увинского р-на). На северных территориях УР она бытовала как 
плясовая (плесковая), с началом: «За полем, за полем» [Стародубцева 1999, 47–48]. В первой 
строке песни «Кам-вода» демонстрируется синонимичность, дублетность образов воды и реки 
Камы: 

Кам-вода да Кам-вода,
Кам-вода разливается,
Кам-вода разливается.

Гидроморфная символика в русском свадебном фольклоре Удмуртской Республики...
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Лист с травой да лист с травой,
Да лист с травой расстилается,
Да лист с травой расстилается... 
   [Татаринцев 1990, 64]. 

Ещё один вариант этой песни – «Полы воды» – записан в г. Воткинске. В её начале также 
даётся образ разливающейся полой воды: 

Полы воды, полы воды, 
Полы воды разливаются!

Лист с травой, лист с травой,
Лист с травой расстилаются!... 
   [Шуклина 2012, 68–69].

В свадебных плясовых «За полем», «Кам-вода», «Полы воды», как и во многих других 
свадебных песнях, мифологема воды коррелирует с растительной символикой. Например,  
в приведённых выше фрагментах это вьюн, лист, трава. 

Одна из основных характеристик образа воды в русских свадебных песнях УР – текучесть. 
Вода в свадебных песнях пребывает в постоянном движении – течёт, разливается, что-то уносит:

Розлилась вода вёшная,
Розлилась, розилелася <...>
Унесла вода вёшняя... 
   [Болдырева, Толкачева 2018, 183].

Разливаясь, колыхаясь, вода даёт влагу растительности (листьям, травам, вьюну), вдохнов-
ляет зятя, способствует объединению жениха и невесты и их родни:

За полем, (2)
За полями, за полечками.

Там вода, (2)
Там вода да разливалася. (2)

Лист-трава, (2)
Лист-трава да росстилалася. (2)

Та пара, (2)
Та пара да сопарилася. (2)

Та родня, (2)
Та родня-то сороднилася. (2) 
   [Стародубцева 1999, 47–48].

В удмуртских песнях свадебного, рекрутского обрядов кипение родника, течение воды 
сравнивается с мотивом утраты молодости / жизни [Владыкина 2000, 16].

Учитывая все доступные для анализа варианты песен с гидронимом Кама, можно пред-
положить, что в данных песнях образ реки Камы семантически соответствует поэтическому 
образу воды. Сходное восприятие Камы (Белой Камы, Великой Священной реки) как «круп-
ной реки», «воды» отмечено у завятских удмуртов (проживающих в Кизнерском р-не УР,  

С. В. Толкачева 
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Кукморском р-не Татарстана, Вятско-Полянском и Малмыжском р-нах Кировской обл.) [Ну-
риева 1999, 47–51]: «<...> Тӧдьы Кам – Священная Великая река – сакральный образ водной 
границы, разделяющей миры» [Нуриева 1999, 51].

В русской свадебной песне, записанной в с. Сергино Балезинского р-на УР «Были мосты 
калиновые», обозначена река Волга:

Были мосты калиновые,
Переводы рябиновые.

<...> За князём идёт душица,
Душа-красна девица.
– Душа-красна хорошая,
Не глядись, душа, в Волгу-реку,
Не заглядывай во широку...
   [Макарова 2006, 12–13].

Ещё одна река – Казанка, левый приток реки Волги – фигурирует в свадебной песне 
«Вдоль по речушке, по Казанке / плывёт лодочка корпусная» (Балезинский р-н) [Толкачева 
2013б, 45–46]. 

Образ моря в свадебном песенном фольклоре УР амбивалентен. Он воспринимается как 
могучая, необъятная водная стихия, которая может выступать по отношению к песенным пер-
сонажам мирно, нейтрально или враждебно. Согласно исследованию С. А. Кошарной, «корень 
*mor-, с одной стороны, соотносился с общим именованием водоемов, а с другой – актуализи-
ровал мифологему смерти как перехода через водную преграду» [Кошарная 2008, 20]. В сва-
дебной песне «Ох да, с-по морю-то, морю», которая исполнялась в дороге от дома невесты к 
дому жениха, встречается топоним море Колымское, по смыслу равнозначный морю синему. 
Эта песня поэтической и музыкальной стилистикой примыкает к местным протяжным песням: 

Ох да, с-по морю-то, морю дак, морю ведь синему.
Ох дак, морю, мо, синему да, ле с-по Колымскому.
Ох дак, тут ведь, мо, пла(эа)вала дак лебедь ведь бела(а)я.
Ох дак, лебедь, мо, белая да, скажем, с лебедёнка(эаэа)ми...
      [Стародубцева 1999, 37–38].

Идентифицировать географическое Колымское / Индигирское море (с 1935 г. – Восточ-
но-Сибирское) и Колымское море, упоминаемое в песне, сейчас не представляется возмож-
ным. Песня «Ох да, с-по морю-то, морю» была записана в 1993 г. в с. Карсовай Балезинского 
р-на УР от Н. Е. Власовой, придерживавшейся старообрядческой веры. Можно предположить, 
что, вероятнее всего, Колымское море – созвучный вариант гидронима море Хвалынское (Кас- 
пийское) (об идентичности Каспийского / Каспицкого / Хвалынского моря см. исследование  
Д. Е. Горелик [Горелик 1997, 334]). По утверждению С. А. Кошарной, «<...> концептуально 
«Море» репрезентируется фреймами «край света, конец реального простора», «путь до неведо-
мой, далекой, чужой земли»» [Кошарная 2008, 23].

Образ синя моря в причитании «Я прошу у тебя, мамонька» аналогичен образу реки в песне 
«А то не сизая павушка». В обоих текстах семантика моря и реки находится в одном ряду с обра-
зами поля чистого, болота зыбучего, леса тёмного, ветра – как элементами внешнего для людей 
пространства, которое может быть враждебным и потребовать защиты (молитвы-благословения):

Я прошу у тебя, мамонька <...>
Благословения великого.
Что твое благословеньице 

Гидроморфная символика в русском свадебном фольклоре Удмуртской Республики...
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Из синя моря вынесет, 
Из темных лесов выведет, 
Что от ветра – околица,
От людей – оборонушка! 
   [Шуклина 2012, 64]

А то не сизая павушка по сеням ходит <...>
<...> Да за три поля, поля чистых,
Да за три болота зыбучих,
Да за три речки текучих,
За три речки текучих
Да увезут, увезут красну девку... 
   [Шуклина 2012, 32–33]

В русских свадебных песнях УР популярен ещё один водный источник – ключ, который 
характеризует этническую и географическую специфику УР. Традиционно Удмуртию называ-
еют «родниковым краем». «Практически все родники были объектом почитания, поклонения 
удмуртов. В исторических преданиях ярко выделяется мотив выбора места для родового свя-
тилища или поселения, главным условием которого выступает обязательное наличие родника, 
его поиска и обнаружение» [Владыкина 2000, 9; Шутова 2004, 34]. Об отношении русского 
населения Камско-Вятского края к родникам как к сакральному явлению может свидетельство-
вать следующий факт. «В пос. Воткинского завода (ныне г. Воткинск УР) в 1864 г. освящена 
церковь во имя св. Николая Мирликийского Чудотворца. Прихожане называли ее «Никола на 
ключах». Стояла она на месте старинной д. Ключи. Прямо в алтаре бил родник. По преданию, 
здесь хранилась чудесно обретенная икона св. Николая. <...> Люди до сих пор ходят к этому 
ключу за водой» [Шутова 2013, 62].

Семантика ключа в русской свадебной традиции УР близка семантике реки и моря. Ключ –  
источник текущей, чистой воды, место для встречи молодых людей, родственников, водопла-
вающих птиц – символа брачной пары [Толкачева 2013а, 196–198]: 

Из-под леса, из-под камня
Выбегал серебряный ключ,
Вытекал он в сине морюшко.
По этому же, по морюшку,
С-по этому серебряному
Селезень с селезнихою плывут... 
   [Макарова 2006, 15].

В данном контексте с русскими свадебными песнями перекликаются удмуртские народ-
ные песни, в которых «тропинка к роднику воспринимается как место встречи молодых людей» 
[Владыкина 2000, 15].

Итак, упоминание в свадебных песнях названий гидронимов – рек Волги, Казанки, Камы, 
Колымского (Восточно-Сибирского) моря – может быть связано с ареалом первичного форми-
рования данных песен, с вторичной диалектной традицией бытования песен (до их записи на 
территории современной Удмуртии). Включение в тексты названия реки Камы отражает гео-
графические особенности современного ареала распространения данных свадебных песен. В то 
же время в народном мировосприятии образ реки Камы параллелен образу текущей (разлива-
ющейся) воды. Все мифологемы вод «земных» – море, реки, ключ, лыва – служат метафорами 
воды, мощной, непреодолимо текущей водной стихии. По-видимому, образы текущей воды / 
Камы-реки в свадебных песнях УР олицетворяют человеческую душу: её вибрации, волнения, 
желания, прозрачность, глубину. 

С. В. Толкачева 
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2.2. Воды «небесные»: вода, дождь
Дождь в свадебных песнях УР ассоциируется со стихией, приводящей в движение окружаю-

щее пространство; передаёт метафорический смысл обрядовых ситуаций, выражает разнообраз-
ные чувства людей, коррелируется с другими небесными силами и стихиями: с солнцем, с ветром. 

В русской фольклорной традиции УР дождь воспринимается как признак ненастной пого-
ды – наряду с ветром, с вихрем и др. Уникальное перечисление и одновременное отрицание си-
юминутного присутствия этих погодных явлений в тексте песни «На дворе-то было тихоё» по-
могает воссоздать неповторимое состояние оцепенения. В контексте свадебного обряда песня 
«На дворе-то было тихоё» звучала в момент прощания с невестой при её отъезде на венчание. 
Во время фольклорной экспедиции автора в дд. Боярка, Кулюшево, Малые Калмаши Караку-
линского р-на народные исполнители с большой экспрессией выражали желание спеть именно 
эту песню. Медленный темп исполнения (четверть равна 54 ударам в минуту), торжественный 
настрой певцов, концентрированная подача звука, необычная образность текста вызывали при 
фонозаписи и дальнейших прослушиваниях песни «На дворе-то было тихоё» ассоциации с за-
миранием: с неестественной, «мёртвой» тишиной. Поэтический образ безмолвия природы, не-
типичный для свадебных песен, подчёркивал ярко выраженную глубину погружения чувств 
невесты в «пороговое», «переходное» состояние свадебного ритуала [Геннеп 1999, 15–16, 24]:

На дворе-то было тихоё да,
Не ветру было, не вихорю.

Не ветру было, не вихорю да,
Не частова-мелкова дожжычка,
Не яснова-краснова солнышка да.
Не гостит гостья езжалая да,
Свет и Анна-та Ивановна.
Собирается под злат венец...

В свадебной песне / причитании  «Боже, Боже, да моё дитетко», (особенности бытования 
жанра свадебного причитания в русской традиционной свадьбе УР см. в статьях С. В. Толка-
чевой [Толкачева 2014, 2016а, 2016б]), родительское благословение невесте сравнивается с по-
крышечкой, укрытием от дождя: 

– Боже, Боже, да моё дитетко,
Боже, Боже, да моё милоё.

Бласловлеетса-де Аннушка да,
Блословлеётся Ивановна.

– Бласлови-ко да миня, батюшко да,
Бласлови-ко миня, матушка...

– Да моё-то да бласловленьицё,
Да от дожжычку покрышочка...
   [Полевые материалы автора (ПМА), Гордина]

В свадебной песне «Березничёк невеличёк» дождь – метафора холостого парня – семанти-
чески связан с живительной влагой для возрастания березняка:

– Березничёк невеличёк, вью, вью, невеличёк.
Когда взрос, когды вырос, вью, вью, когды вырос?

Гидроморфная символика в русском свадебном фольклоре Удмуртской Республики...
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– Вырос, вырос при дождычке, вью, вью, при дождычке.
Выцвел, выцвел при солнышке, вью, вью, при солнышке.
– Ишшо кто жо да у нас холост, вью, вью, у нас молост?
Холост-молост неженатой, вью, вью, неженатый... 
     [Толкачева 2013б, 47]

В хороводно-игровых и плясовых песнях Камско-Вятского региона, аналогично свадеб-
ным песням, образ дождя амбивалентен. Дождь воспринимается в песнях и как живительная 
влага, и как признак погоды, помогающий установлению контактов («Вейся, ты, вейся, капуст-
ка», «Частый дожж»), и стихия, совместно с морозом «высушивающая сердце» («Самутилася 
вадица са песком») [Стародубцева 2001, 166, 210–211, 220].

3. Поэтическая характеристика водной глади
В ряде свадебных песен гидроморфная символика координируется с символикой ткани. 

Например, образ плывущих кораблей может расцвечиваться дорогими подарками – атласом, 
плисом (плюсом), бархатом. Использование этих тканей в быту – в пошиве и отделке одежды, 
обуви, мебели, считалось признаком богатства, престижа. В свадебном величании вдовы «По 
реке, речке» образ быстрой речки, вдоль которой идёт вдова, семантически связан с мифологе-
мой воды как реки жизни, разделяющей этот мир и мир иной. Сочетание образов текущей воды 
и шествующей по берегу вдовы, ведущей воображаемый диалог с мужем, создают аллюзии 
равноправного, параллельного сосуществования обоих миров:

По реке, речке, по реке, речке, 
По реке, речке быстраю, по реке, речке быстраю. 

Там корабль плывёт, там корабль плывёт 
Дорогими подарками – со атласом, со бархатом.

По бережку шла, по бережку шла 
Молодая боярыня свет <имя, отчество женщины>.

Она кликала, она кликала 
Своего друга милого, свет <имя, отчество мужчины>.

– Без тебя, милый друг, без тебя, милый друг, 
Без тебя сына родила, без тебя дочку милую... 
     [Болдырева, Толкачева 2018, 270–271].

Образ идущей вдоль берега реки вдовы и разговаривающей со своим мужем соотносится  
с представлениями удмуртов, согласно которым души умерших уходят именно по реке [Вла-
дыкин 1994, 75; Панина 2014, 75].

Песня «Розлилась вода вёшная» [Болдырева, Толкачева 2018, 183], сопровождавшая отъ-
езд невесты с женихом под венец, начинается с экспозиции образа вешней воды, которая тради-
ционно ассоциируется с человеческими мечтами, надеждами, страстями. Образ разливающейся 
вешней воды здесь соединён с мотивом отплытия со двора трёх кораблей, нагруженных цен-
ными тканями, гостями, невестой. Сочетание образов вешней воды, очищающей пространство 
дома невесты, и отплывающих кораблей, увозящих со двора свадьбу, в русской свадебной по-
эзии Удмуртии уникально. В комбинации этих образов примечательна расстановка приорите-
тов. Порядок отплытия кораблей демонстрирует иерархию вывозимых грузов. Первым отплы-
вает корабль с тканями, ценным материальным грузом. Второй корабль – с гостями, титулы 
которых относятся к высшему социальному сословию, то есть с грузом духовных ценностей. 
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Последний корабль увозит героиню события, один из эпитетов которой – душа, тончайшая, 
невидимая, принадлежащая к миру иному субстанция: «Ты, душа роскрасавица». Часто упо-
требляемый эпитет невесты  – душа – подчёркивает пребывание невесты в состоянии инобытия 
в течение свадебного обряда (см. также текст выше приведённой песни «Были мосты калино-
вые»). «Душа – двойник человека при его жизни, имеющий черты мифологического персона-
жа» [Плотникова 2002, 150]:

<…>Унесла вода вёшняя
Со двора три корабличка.
Што первый корабличёк –
Со атласом, со бархатом.
Што второй-то корабличёк –
Со князьям, со бояроням.
Што третий корабличёк –
С молодой красной девицей.
– Уж ты, девица, девица,
Ты, душа роскрасавица,
Ты зачем во замуж пошла?... 
   [Болдырева, Толкачева 2018, 183].

Во многих вариантах свадебных величаний свахи жениха в Каракулинском районе УР 
обязательно упоминаются ткани, по которым, или с которыми, прибывает сваха. С гидроморф-
ной символикой в этом величании ткани уже не связаны. Единственной отсылкой к воде здесь 
служит образ мелкого-чистого жемчуга. Аллегорией водной поверхности, её волн, в песне 
служат плис и бархат, по которым прибывает сваха. Богатство и роскошь тканей, путь по мел-
кому-чистому жемчугу, придают образу свахи особую статусность:

– Ой ты, сваха ли, свахонька,
Молода-больша бояроня. 

Молода-больша бо,роня да,
Ты откуль, сваха, ехала?
– Уж я ехала-приехала да
От по плису ли, бархоту да,
По мелкому-чисту жемчугу.
– По кого, сваха, ехала?
– Уж я ехала-приехала да
По младу-красну девицу... 
   [ПМА, Калабина, Шумкова]

 
Иногда водная поверхность, являясь аллегорией ткани, наделяется магическими свойствами, 

душой. Так, в песне «Как у месяца, как у красного» сестра завивает брату-жениху кудри, глядя 
на месяц и на звёзды. При этом сестра разговаривает с водой и, как с ткани, снимает с неё узор: 

<...> Завила кудри родна сестрица, 
<...> На светел месяц глядючи, 
На чисты звезды взираючи, 
Со воды узор снимаючи. 
– Ты теки, вода, поскореючи, 
Представляй узор помоднеючи. 
   [Шуклина 2012, 15–16]

Гидроморфная символика в русском свадебном фольклоре Удмуртской Республики...
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Таким образом, поэтическая характеристика водной глади в русских свадебных песнях 
Удмуртии зачастую координируется с символикой дорогих тканей. В редких образцах водная 
поверхность аллегорически сравнивается с  отражением небесных светил (звёзд, месяца) и 
наделяется душой. Аналогичные представления о воде как нижней части «трихотомической 
структурной схемы космоса» были присущи удмуртам [Владыкин 1994, 75]. Согласно иссле-
дованиям В. Е. Владыкина, «<...> в мифологическом «зеркале» верхний мир отражался как 
бы в многократном увеличении среднего яруса <...>, а нижний виделся как бы уменьшенной 
копией...» [Владыкин 1994, 75].

 
4. Выводы

В поэтических текстах русского свадебного обряда УР водное пространство (вода, море, 
река, лыва) символизирует границу между земным и иным мирами, магическое очищение. 
Семантическому значению воды как стихии, контакт с которой вызывает у людей ощущение 
реального со-присутствия иного мира, приводит к изменению пространственного местополо-
жения, помогает воссоединению с любимым человеком, сплочению или разрыву отношений 
с членами своего рода-племени; синонимичен образ водного потока, очищающего, постоянно 
изменяющегося, непредсказуемого.   

Образ текущей воды чаще встречается в начале поэтических текстов, маркируя отправную 
точку в развитии сюжета. Такое расположение мотива акцентирует внимание на персонажах  
и предметах песен, привлекает внимание к гидроморфным образам. Экспонирование воды в 
начале песен способствует «подключению» слушателей к мифологическим пластам свадебного 
обряда, к семантическому многообразию гидроморфной символики.

Часто характерные элементы гидроморфной символики, при сохранении присущей им 
семантики, в свадебных песнях наделяются новыми семантическими значениями. Например, 
одушевление воды и диалог с ней.

Анализ мифологемы воды в русских свадебных песнях, зафиксированных на территории со-
временной Удмуртии, выявил ряд параллелей с удмуртской традиционной культурой: отношение  
к роднику как к сакральному явлению; популярность образа кипящего родника, текущей воды в сва-
дебных и рекрутских обрядах; восприятие удмуртами Камы (Белой Камы, Великой Священной реки) 
как «крупной реки», «воды»; возможность отражения и диалога представителей «верхнего», «сред-
него» и «нижнего» миров «трихотомической структурной схемы космоса» [Владыкин 1994, 75].   
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S. V. Tolkachova 

Hydromorphic symbolism in the Russian Wedding folklore of the Udmurt Republic:  
ethnic Parallels with the Udmurt traditional culture

The article is devoted to one of the most important symbols in the mythological picture of the world 
of the Russian population of the Udmurt Republic (UR) – the mythology of water. The author discusses the 
characteristics of the most important hydromorphic images found in wedding ritual texts. The definitions of 
the types of water found in the poetic texts of the Russian wedding ceremony of the UR – water, sea, river, 
fishing are discussed. Special attention is paid to the Kama hydronyms, the Kolyma sea. It is shown that 
water in the texts of the wedding ceremony symbolizes the border between the earth and the otherworld, the 
magical purification. The poetic characteristic of the water surface is described. It is noted that the image of 
flowing water is more common at the beginning of poetic texts, marking the starting point in the develop-
ment of the plot. This arrangement of the motif focuses on the characters and song objects, draws attention 
to hydromorphic images. It is revealed that the exposure of water at the beginning of the songs contributes to 
«connect» students to the mythological layers of the wedding ceremony. The characteristic elements of hy-
dromorphic symbols often added new semantic meanings to wedding songs, while maintaining their inherent 
semantics. The coordination of the poetic characteristics of the water surface with the symbols of expensive 
fabrics (satin, velvet, plush) is considered. An allegorical comparison of the water surface with the reflection 
of celestial bodies is revealed.

The relevance of the study is due to the fact that it is based on field materials of little-studied Russian folk 
tradition of the Kama-Vyatka region within the boundaries of modern Udmurtia. The analysis of the mythology 
of water in Russian wedding songs recorded in the territory of modern Udmurtia revealed a number of paral-
lels with the Udmurt traditional culture: the attitude to the spring as a sacred phenomenon; the popularity of the 
image of a boiling spring, flowing water in wedding and recruitment ceremonies; the perception of the Kama 
(White Kama, the great Sacred river) as a «large river», «water».

Keywords: Russian wedding folklore of Udmurtia; Russian songs of Udmurtia; hydromorphic symbolism; 
the myth of water; lyva; Kama; water surface; the cloth.
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