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В статье рассматривается неизученный в современной историографии вопрос использования пива в комплексе 
определенных обрядов удмуртского народа, именуемых тремя свадьбами (рождение, бракосочетание/свадьба, 
похороны). Анализ лингвистических сведений, этнографических источников, полевых материалов экспедиций и 
научных трудов, посвященных культурно-историческому наследию народов Урало-Поволжья, позволяет опреде-
лить три главные функции употребления пива: 1) непосредственная функция алкогольного напитка; 2) магиче-
ская, обрядовая роль, осуществляющая связь с иным миром; 3) инициационная роль. Изучение напитков пред-
ставляет важное дополнение к основным историко-этнографическим исследованиям, особые правила использова-
ния пищи отражают религиозные принципы каждого народа и его ценности. Впервые проводится исследование 
пива сквозь призму обрядов свадеб удмурта, которое показывает, что данный напиток: 1) служит посредником 
между человеком и миром, где обитают предки, являясь инструментом культа предков; 2) считается атрибутом 
женских праздников, обладая женской символикой; 3) применяется в обрядах жизненного цикла. 
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Выбор пива в качестве объекта нашего исследования не является случайностью, тема нацио-
нальной кухни и локальных специфик питания приобретает популярность в научной сфере и числит-
ся среди самых актуальных тем для специалистов разных дисциплин [22, с. 5]. III Конгресс этногра-
фов и антропологов России (1999 г.) впервые серьезно обратил внимание на напиток как важный ис-
точник об этнической истории, было отмечено, что обрядовая функция напитков позволяет выделить 
особенности и специфики того или иного этноса [1, с. 10]. 

История напитков финно-угорских народов стала главным интересом III Международного по-
левого этнографического симпозиума о напитках в культуре народов Урало-Поволжья (2018 г.), тези-
сы которого были опубликованы в последующей коллективной монографии [22]. Данный симпозиум 
привлек значительное внимание СМИ [42, p. 145] и научного общества, чем подчеркнул актуальность 
исследования темы напитков: интерес к ним позволяет не только сохранить вековые традиции, но и 
способствовать постепенному возрождению национально-культурного наследия. Вклад в рассмотре-
ние этого вопроса внесли и зарубежные участники симпозиума: научные работы Е. Тулуз и 
Н. В. Анисимова поддерживают интерес к данной теме на международном уровне [42; 41, р. 59–94]. 
Проблематика алкоголя также отразилась в двух воркшопах (2013, 2014), организованных универси-
тетом в Тарту, целью которых было обратить внимание на сложившийся комплекс стереотипов о 
чрезмерном употреблении алкогольных напитков среди народов Сибири, в том числе финно-угров 
[35, р. 93; 37, р. 3–6]. 

Историография вопроса пива и пивной культуры в удмуртской среде заключает в себе труды, 
раскрывающие рецепты его приготовления [29, с. 34–39; 31, с 11–27], был проведен также этимоло-
гический анализ удмуртского слова «сур» [4, с. 19–26], помогающий установить, когда удмурты 
начали впервые варить пиво и каким образом получили знания о пивоварении. Тема использования 
пива при ритуалах и обрядах жизненного цикла удмуртов только недавно получила свое начало  
[14, с. 85–92], хотя различные аспекты его употребления показаны в публикациях Т. Г. Владыкиной, 
Г. А. Глуховой, Н. И. Шутовой и также в исследованиях о бесермянах Е. В. Поповой. Обилие ритуа-
лов с участием напитков [39, р. 108] и общая глубина духовной культуры удмуртов [16, с. 109] позво-
ляют показать многогранность напитков и их магическую обрядовую функцию, которая у многих 
других народов уже утеряна. 

Собранные факты лингвистических исследований свидетельствуют об исконности пива в уд-
муртской среде (данный напиток сопровождает их со времен взаимодействия с народами иранской 
языковой группы), но не говорят пока ничего о его популярности [19, с. 126; 25, с. 84; 34, р. 122;  
36, р. 49; 38, р. 345]. Вместе с квасом (сюкась), самогоном (кумышка, аракы) и суслом (варсь) пиво 
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числится одним из самых употребляемых напитков в период разных праздников у удмуртов [9, с. 95]  
и бесермян [28, с. 89]. Пиво также приносили в качестве даров божествам, среди продуктов питания 
сур был одним из наиболее используемых [30, с. 42]. В. Е. Владыкин отмечает, что пиво жертвова-
лось нижнему, третьему миру, его выливали к корням деревьев [8, с. 68]. Пиво здесь выступает как 
часть совокупности ритуалов и жертвоприношений богу земли Кылдысину, при помощи которых уд-
мурты пытались сохранить посеянные растения и вырастить обильный урожай [7, с. 36; 2, с. 30–31]. 
Своеобразная карта ритуальных напитков с течением времени менялась: первостепенное пиво было 
заменено вначале самогоном [28, с. 89], а в связи с христианизацией Поволжья появился еще один 
новый напиток, вино [23, с. 151] – как неотъемлемая часть евхаристии. Все три алкогольных напитка 
в разной степени заменяли друг друга, удмурты их приспособили под свои потребности и постепенно 
превратили в ритуальный напиток. 

Анализу ритуальной функции пива в удмуртском обряде нуны сюан (свадьба младенца) посвя-
щено отдельное исследование [15]. Согласно хронологическому порядку в данной работе будут про-
анализированы две оставшиеся свадьбы (сюан), проведение которых соответствует течению челове-
ческой жизни. Кроме общего наименования (удм. сюан) данные обряды имеют много схожего, сим-
волизируют вечное движение и возрождение жизни, ее цикличность. 

Одним из самых сложных и важных обрядовых комплексов удмуртов считается традиционная 
крестьянская свадьба (сюан). Это многоэтапное действо [24, с. 101] начинается задолго до самого за-
ключения брака. Исследуемое нами пиво присутствует не только в конкретных фазах обряда, но 
участвует и косвенно – в названиях самых благополучных периодов для проведения свадеб [13, с. 
156]: Толсур (зимнее пиво), обозначающий зимний праздник аналогичный Рождеству, и Куарсур 
(лиственное пиво, праздник листьев/зелени), летний праздник (Троица). Особое восприятие удмурта-
ми праздника как пиршества [11, с. 132–140; 12, с. 138–147] проявляется в самом наименовании этих 
периодов: в представлениях удмуртов главным атрибутом обеих торжеств является конкретный 
напиток – пиво. Употребление пива при подготовке к свадьбе подробнейшим образом описано 
Е. В. Поповой при изучении обрядов бесермян и северных удмуртов. После получения согласия ро-
дителей молодой девушки к возможному сватовству отец будущего жениха совершает формальное 
посещение дома невесты, привозя с собой кувшин с пивом или другим алкогольным напитком [26,  
с. 37–38]. Объединение сватовства и выпивки опять находим в названии самого процесса (ныл секта-

ны – потчевание девушки) [33, с. 69]. Более того, в случае удачного договора семья жениха одаривала 
родственников невесты. Одно из локальных названий этого процесса является кышет юон, т. е. пла-
точный/платковый пир [18. Оп. 2-Н, Д. 437. Л. 37]. Кульминацией посиделок перед свадьбой бесер-
мян являлся девичник. Отец подавал невесте ковш с пивом, куда бросал монетку. Девушка выпивала 
и забирала монету себе в подарок. Дальше ей подавали пиво мать и остальные родственники, но в 
этот раз невеста полностью не выпивала, а отдавала дальше ковш своим подругам, которые друг за 
другом немного отпивали, и монета доставалась той, которая допила последние глотки пива [27,  
с. 127]. Похожий ритуал находим в удмуртском женском празднике Ныл брага/Ныл сур (девичье пиво 
или брага), который проходил осенью после завершения полевых работ. Здесь девушки тоже дели-
лись пивом и получали за него монетки для своей будущей свадьбы [20, с. 226]. Связь девушек и пива 
усиливается еще и фактом, что варкой пива, как и остальных алкогольных напитков, занимались по-
чти исключительно женщины. Удмуртские девушки доказывали готовность стать невестой тем, что 
готовили пиво для семьи жениха и остальных гостей [3, с. 290]. 

Для свадебных ритуалов характерны региональные и родовые особенности, которые, в числе 
прочего, заключаются и в разном применении пива. Некоторые группы удмуртов играют перед сва-
дьбой в прятки: найденная невеста угощает родственников пивом, начиная с отца жениха [17, с. 44]. 
Бесермяне угощают пивом свадебных гостей, приехавших на пир, в доме невесты, девушка второй 
раз получает деньги и угощение пивом от присутствующих женщин [27, с. 136]. Родители жениха 
также угощали отца и мать невесты пивом и самогоном. Пивом, хлебом и маслом также приветство-
вали молодоженов, заходящих в дом жениха [27, с. 139]. Естественно, пиво также входит в состав 
праздничных напитков, которые подают гостям на удмуртской и бесермянской свадьбах [5, с. 61]. 
Таким образом, сур сопровождает жениха и невесту с самого начала их отношения, т. е. семейных 
договоров и сватовства до отмечания заключения брака. Пиво использовалось не только в качестве 
угощения гостей на свадебном пиру, но и служило средством выражения благодарности родителям и 
элементом приветствия новых членов семьи.  
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Из числа поминальных обрядов необходимо выделить особенный – тот, который является сва-
дьбой умершего, третьей свадьбой удмурта [10, с. 27]. Самое раннее упоминание о нем встречается в 
литературе середины XIX века [32, с. 106–107]. Этот обряд был известен всем группам удмуртов, но 
под разными названиями: «"вал сюан" – "свадьба коня", "кулэм мурт сюан" – "свадьба умершего", 
"мыдлань сюан" – "свадьба наоборот", "мыддорин сюан" – «свадьба наизнанку», "уллань сетон" – 
"жертва нижнему миру" (букв. давание вниз), "виро сетон" – "жертва крови", "йыр-пыд сетон" – 
"жертва головы и ног"» [10, с. 28]. «Вал сюан», «виро сетон» – более древнее, а «йыр-пыд сетон» – 
более позднее название, как утверждают В. Е. Владыкин и Р. А. Чуракова, одного и того же обряда, 
вернее, разных этапов его эволюции. Проводить его нужно было поздней осенью или зимой, но не 
раньше, чем через год после похорон [10, с. 28]. 

Некоторые вопросы, касающиеся указанного поминального ритуала, слегка разнятся в трудах ис-
следователей: Г. Е. Верещагин и В. Е. Владыкин подчеркивают, что вал сюан совершался в честь умер-
шего отца или матери [6, c. 100; 10, с. 28]. Однако В. В. Ложкин утверждает, что йыр-пыд сетон прово-
дился после смерти взрослых юношей и девушек, не успевших обзавестись семьей [21, с. 167]. Так или 
иначе, суть третьей свадьбы заключалась в одаривании умершего мужчины конем или женщины коро-
вой. Ради счастливой загробной жизни поминаемых устраивался пир. В набор свадебно-поминальной 
трапезы входили голова, ноги, левая часть туши жертвенного животного, каша, табани [10, с. 29–30]. 
Немаловажную роль играло пиво или кумышка. Поминая усопшего, в специальное лукошко или коры-
то помещали кости, кусочки мяса, табани, немного каши, заливая пивом [21, с. 167]. Это являлось уго-
щением для поминаемого, в честь которого проводилась третья свадьба. После домашнего поминове-
ния участники обряда отвозили вышеупомянутую емкость в специальное место и оставляли ее там. До-
полнительно раскладывали на землю табани и разливали пиво, преподнося это в дар «нижнему миру» 
[21, с. 167]. Не забывали употреблять и сами, свадьба проходила с весельем [10, с. 31]. Стоит обратить 
внимание и на то, что завершался обряд лишь тогда, когда заканчивалось пиво, что в очередной раз 
подчеркивает обрядовую важность этого напитка в удмуртской культуре. 

Подводя итоги, можно отметить, что, согласно удмуртским представлениям, пиво служит по-
средником между человеком и миром, где обитают предки, являясь инструментом культа предков; 
считается атрибутом женских праздников, обладая женской символикой; без пива не проводились 
обряды жизненного цикла. Наблюдается три основных способа использования пива: удмурты сами 
употребляли этот напиток или угощали им остальных участников веселья, что показывает на его со-
циализирующую и релаксационную стороны, т. е. непосредственное действие опьяняющего напитка. 
Столь же значимой является и магическая, ритуальная сущность пива. Оно служило средством ком-
муникации между миром людей и миром божеств и умерших предков, которая особо заметна при 
поминальных ритуалах. Нельзя не отметить и инициационную функцию, которая проявляется во всех 
свадьбах. Наблюдается влияние современных обычаев на традиционное проведение обрядов, в част-
ности предпочтение крепких спиртных напитков исконному пиву и медовухе. Историческая память о 
пиве сохранилась в названиях праздников (Толсур, Куарсур, Тулыс сур, Ныл сур), доказывающих, что 
в понимании удмуртов эти торжества были настолько тесно связаны с напитками, что они стали ча-
стью их наименования и синонимом для пиршеств. Описанные нами события представляют собой не 
только исторический и этнографический монумент, оставшийся в глубоком прошлом, а также дей-
ствующую практику с перспективой развития. Заметна общая тенденция возрождения исконных уд-
муртских традиций, в том числе возвращение к пивной культуре, которая была общей среди перм-
ских народов на протяжении веков. В настоящее время наблюдается картина, начертанная финским 
фольклористом А. Л. Сиикалой, который утверждал, что интерес к финно-угорской цивилизации в 
течение времени сильно варьировал. От геополитического стремления Российской империи узнать 
больше об этой группе населения, через националистическое, романтическое движение финнов, вен-
гров и эстонцев. От полностью научного подхода к воскрешению национальной культуры и само-
бытности самими представителями этих народов [40, р. 42]. Финно-угорский мир не был бы полным 
без своих напитков, как и свадьбы удмурта.  
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D.L. Vysloužilová, I.A. Kalugin 

“SUR” AND UDMURT WEDDINGS: THE USE OF BEER IN THE RITUAL LIFE OF THE UDMURTS 
 
DOI: 10.35634/2412-9534-2023-33-1-178-185 
 
The article discusses the issue of using beer in particular rituals of the Udmurt people, called the three weddings, which 
has not been studied in modern historiography yet. A certain time after giving birth, a nuny shuan (baby's wedding) is 
held, in which the newborn is betrothed to the world he will live in. The central event in life is a shuan, the wedding 
itself. The third wedding – myddorin shuan (wedding inside out, wedding vice versa) represents the final marriage of 



 Сур и удмуртские свадьбы: использование пива в обрядовой жизни удмуртов 183 
СЕРИЯ ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ  2023. Т. 33, вып. 1 
 
the deceased to the cold earth. Each of these weddings is accompanied by many rituals and ceremonies originating from 
ancient times. The methods of celebration have common and distinctive features; authors' attention is focused on the 
connecting aspect of the consumption and ritual use of beer (sur in Udmurt). Analysis of linguistic data, ethnographic 
sources, field materials of expeditions and scientific works devoted to the cultural and historical heritage of the peoples 
of the Ural-Volga region allows us to determine three principal purposes of beer: 1) the direct function of an alcoholic 
drink 2) the magical ritual use that establishes a dialogue with the world of ancestors and gods and 3) supporting ele-
ment of initiation during the rites of the passage rituals. Studying the culture of beverages is a valuable supplement to 
the main historical and ethnographic research; the special rules for the use of food reflect the religious principles of each 
nation and its values. For the first time, a reflection of beer through the prism of the rituals of Udmurt weddings is pre-
sented, which shows us that this beverage: 1) serves as an intermediary between people and the world where their an-
cestors and gods live, thus being an instrument of the ancestor cult; 2) is considered an attribute of women's holidays, 
carries female symbols 3) is used in the rites of the life cycle. 
 

Keywords: Udmurts, beer, three weddings, Finno-Ugric peoples, culture of beverages, traditional beverages, rites, rituals. 
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