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Гастрономическая тема пронизывает все стороны жизни 
современного общества: кулинарный туризм, фестивали еды, 
множество телепередач, посвященных тонкостям приготовления еды 
разных народов и стран. В Удмуртии в последние годы организуются 
«Всемирный день пельменя», фестиваль финно-угорской кухни 
«Быг-быг» в селе Быги Шарканского района, республиканский 
гастрономический фестиваль «Pest-Fest», посвящённый 

гастрономическим традициям северных удмуртов, другие праздники.
В этнографической литературе всесторонне описана обрядовая 

и повседневная пища, символика еды национальных удмуртских 
традиционных праздников, а также повседневного питания. Однако 
гастрономическая тема остается малоизученной в художественной 
картине мира удмуртских писателей. В связи с этим актуальным 
представляется исследование литературных текстов с позиций 
гастрономической культуры и традиций удмуртской кухни: выявление 
состава и роли блюд, их символики в структуре произведений, культуры 
принятия пищи, гостевой этикет и меню героев, трансформация 
традиционной кухни в художественном мире, связанная с концепцией 
автора. В последние годы кулинарно-пищевой код активно изучается 
и в русской литературе [2], труды названных литературоведов легли 
в основу нашего исследования произведений классиков удмуртской 
литературы Г. Медведева, Г.  Красильникова, Р. Валишина, В. Ар-Серги.

Знаковое произведение Григория Медведева (1904–1938) – трилогия 
«Лӧзя бесмен» («Лозинское поле»), части которого опубликованы в 
1932, 1934, 1959 годах, отражает события коллективизации в удмуртской 
деревне. Писатель создал первый социально-психологический роман-
трилогию о сложном и драматическом периоде жизни удмуртской 
деревни в годы ломки патриархальных социально-бытовых устоев. Для 
раскрытия сложной, противоречивой натуры героев, неоднозначности 
их отношения к колхозному движению писатель воссоздает быт 
удмуртской деревни 30-х г. ХХ в. В создании атмосферы той поры, 
в обрисовке быта героев немаловажное значение в романе имеют 
сцены приема пищи, меню героев, гастрономические образы. Состав 
блюд литературных героев Г. Медведева скуден, не отличаются 
разнообразием способы приготовления и обработки продуктов. Герои 
часто перекусывают на бегу, автор не изображает семейных трапез. 
В романе нашли отражение существующие социальные различия 
в отношении к еде и процессу ее употребления. Для крестьянина в 
будни главное содержание его жизни – это поле, огород, хозяйство. 
Он ест, чтобы работать. Еда у него промежуточная, между работой, 
герои романа перекусывают на ходу. Только в третьей части трилогии 
описана сцена обеда главного героя романа Запыка Бутарова, 
организатора колхоза в деревне Ладя, в гостях у секретаря райкома 
Долых– наставника и помощника председателя. Два руководителя 
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с большим аппетитом уплетают пельмени из свежей баранины. Они 
на равных, доверительно относятся друг другу. Но, даже во время 
обеда, как и в других сценах романа, председатель всегда мыслями в 
производственных делах: «Си ойдо, сиы пӧсь дыръяз. Така сӥлен со. 
Толон гинэ вандытӥ. Ну бен, кӧй… Пельмень сьӧры пельмень ӝутъя 
Бутаров. Таӵе пӧсь, ческыт пельменез кемалась веръямез ӧй вал ни. 
Сергей ачиз но бере уг кыльы. Ымпуш кузэ ӵушкаса-ӵушкаса ньылылэ. 
– Кӧттыриз, син нош уг тыры, –  Бутаров берпумзэ шуыса басьтэ но, 
киыз нош тарелкае кыстӥське. <…> Бутаров мырдэм султыны вормиз. 
Тыр сиськем бераз солэн синъёсыз ас даураз кыниськыны кутскизы. 
<…> – Уг ни али, – ум потэмзэ, жадемзэ улля Бутаров. – Ужез быдтоно. 
Чырткем ул ни, иське. Пельменед туж ческыт. – Кылдэм бере, улом 
ини. Чабей нянь сиыса улом…» [10, 663–664]. («Ешь, пока горячие. 
Из баранины стряпали. Вчера попросил заколоть. Ну и жирный, черт. 
Бутаров глотает пельмени. Таких вкусных, кажется, давно уже не ел. 
И Сергей тоже не отстаёт. Обжигается ест. Наелся, а глаза голодны, 
Бутаров думает, что берет последний, а рука снова тянется к тарелке. 
<... > – Ну, спасибо, дед. Пельмени очень вкусные. Живите хорошо, – 
Бутаров встаёт из-за стола.

– Да уж постараемся. Уважил меня, век не забуду!.. «) [9, с. 596].
Ключевое место в трилогии занимает образ хлеба. Автор во 

многих эпизодах описывает процесс его выращивания и выпечки, 
наличие хлеба на столе. Для повествователя и героев важным маркером 
является сорт хлеба на столе: из лебеды, ржаной или пшеничный, 
являющийся своеобразным символом перехода из старой в новую 
колхозную жизнь. В меню героев основные блюда – хлеб и чай. 
Следует отметить частотность сцен приготовления чая, приглашение к 
чаю, сцены чаепития. В тексте трилогии  этот напиток встречается 32 
раза, являющийся, на наш взгляд, отражением национального колорита 
кухни удмуртской диаспоры Татарстана.

Символика еды в тексте подчинена основной задаче 
повествования о коллективизации: продемонстрировать движение 
к светлой колхозной жизни. В первых двух книгах трилогии взгляд 
повествователя фиксирует в большей части хлебные крошки на столе 
с кишащими в них тараканами или кӧмеч (корж) из лебеды. В третьей 
книге коллективный труд на колхозных полях даёт свои плоды: «Ӟапык, 
скамья вылэ султыса, кияз бискыли нянь ӝутэм бере, куашетон нырысь 

шыпыртонлы лаптӥськиз, собере кысӥз. <…> – Тани тыршыса ужаммы 
асьмелы таӵе бискыли сётӥз! – Ӟапык бус-бус тӧдьы чабей няньзэ сэзъя. 
– Пиньтэк куртчиськоз, сыскытэк ньылӥськоз» [10, с. 439] («Бутаров 
поднялся из-за стола со скамейки и сразу стих весёлый говор. В руках 
он держал каравай. Новый чёрный пиджак Яши распахнут. Белая 
сатиновая рубашка поблескивает на электрическом свету.

¬ Вот плоды нашего труда! – поднял белый каравай над головой, 
засмеялся счастливо, задорно. – Хлебушко наш, колхозный. Во рту 
тает.») [9, с.428]

В богатом языковом арсенале писателя особое место занимает 
кулинарная лексика как средство художественной выразительности. 
В романе названия еды, продуктов чаще всего можно найти во 
фразеологических оборотах, сравнительных конструкциях и других 
тропах, что является немаловажной характеристикой языковой 
личности героев, отражающей в том числе картину мира крестьянина, 
его отношение к происходящим событиям. 

В 60-е г. ХХ в. традиции эпического повествования в удмуртской 
литературе продолжил выпускник Литературного института им. 
М. Горького Геннадий Красильников (1928–1975), признанный мастер 
психологической прозы. Для него важна психология и философия 
рядового, «маленького» человека, труженика села в повседневной 
жизни в советской колхозной деревне. 

При внимательном чтении текстов писателя можно заметить, 
что автор при создании характеров героев мастерски использует 
гастрономические мотивы: культуру принятия пищи, состав и 
наименования блюд. В результате комплексного анализа его прозы 
нами выявлена символика еды и пищевое поведение героев в 
художественном мире писателя. На наш взгляд, дилогия «Вуж юрт» 
(«Старый дом», 1956; 1962) – самое кулинарное произведение прозаика. 
В ходе акцентного вычитывания романа обращает на себя внимание 
то обстоятельство, что автор чаще изображает героев за трапезой. За 
семейными обедами и ужинами Кабышевы практически всегда молчат 
и едят не спеша: каждый молчит о своём. Никто из членов семьи 
не желает делиться с другими своими мыслями, переживаниями. 
Позволим одну лишь цитату, характеризующую правила поведения 
героев за столом, их манеру еды, патриархальные устои семьи, состав 
блюд ужина: «Озьы вераськыса, дыртытэк гинэ сисько. Зоя ӝӧк вылэ 
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<... > – Ну, спасибо, дед. Пельмени очень вкусные. Живите хорошо, – 
Бутаров встаёт из-за стола.

– Да уж постараемся. Уважил меня, век не забуду!.. «) [9, с. 596].
Ключевое место в трилогии занимает образ хлеба. Автор во 

многих эпизодах описывает процесс его выращивания и выпечки, 
наличие хлеба на столе. Для повествователя и героев важным маркером 
является сорт хлеба на столе: из лебеды, ржаной или пшеничный, 
являющийся своеобразным символом перехода из старой в новую 
колхозную жизнь. В меню героев основные блюда – хлеб и чай. 
Следует отметить частотность сцен приготовления чая, приглашение к 
чаю, сцены чаепития. В тексте трилогии  этот напиток встречается 32 
раза, являющийся, на наш взгляд, отражением национального колорита 
кухни удмуртской диаспоры Татарстана.

Символика еды в тексте подчинена основной задаче 
повествования о коллективизации: продемонстрировать движение 
к светлой колхозной жизни. В первых двух книгах трилогии взгляд 
повествователя фиксирует в большей части хлебные крошки на столе 
с кишащими в них тараканами или кӧмеч (корж) из лебеды. В третьей 
книге коллективный труд на колхозных полях даёт свои плоды: «Ӟапык, 
скамья вылэ султыса, кияз бискыли нянь ӝутэм бере, куашетон нырысь 

шыпыртонлы лаптӥськиз, собере кысӥз. <…> – Тани тыршыса ужаммы 
асьмелы таӵе бискыли сётӥз! – Ӟапык бус-бус тӧдьы чабей няньзэ сэзъя. 
– Пиньтэк куртчиськоз, сыскытэк ньылӥськоз» [10, с. 439] («Бутаров 
поднялся из-за стола со скамейки и сразу стих весёлый говор. В руках 
он держал каравай. Новый чёрный пиджак Яши распахнут. Белая 
сатиновая рубашка поблескивает на электрическом свету.

¬ Вот плоды нашего труда! – поднял белый каравай над головой, 
засмеялся счастливо, задорно. – Хлебушко наш, колхозный. Во рту 
тает.») [9, с.428]

В богатом языковом арсенале писателя особое место занимает 
кулинарная лексика как средство художественной выразительности. 
В романе названия еды, продуктов чаще всего можно найти во 
фразеологических оборотах, сравнительных конструкциях и других 
тропах, что является немаловажной характеристикой языковой 
личности героев, отражающей в том числе картину мира крестьянина, 
его отношение к происходящим событиям. 

В 60-е г. ХХ в. традиции эпического повествования в удмуртской 
литературе продолжил выпускник Литературного института им. 
М. Горького Геннадий Красильников (1928–1975), признанный мастер 
психологической прозы. Для него важна психология и философия 
рядового, «маленького» человека, труженика села в повседневной 
жизни в советской колхозной деревне. 

При внимательном чтении текстов писателя можно заметить, 
что автор при создании характеров героев мастерски использует 
гастрономические мотивы: культуру принятия пищи, состав и 
наименования блюд. В результате комплексного анализа его прозы 
нами выявлена символика еды и пищевое поведение героев в 
художественном мире писателя. На наш взгляд, дилогия «Вуж юрт» 
(«Старый дом», 1956; 1962) – самое кулинарное произведение прозаика. 
В ходе акцентного вычитывания романа обращает на себя внимание 
то обстоятельство, что автор чаще изображает героев за трапезой. За 
семейными обедами и ужинами Кабышевы практически всегда молчат 
и едят не спеша: каждый молчит о своём. Никто из членов семьи 
не желает делиться с другими своими мыслями, переживаниями. 
Позволим одну лишь цитату, характеризующую правила поведения 
героев за столом, их манеру еды, патриархальные устои семьи, состав 
блюд ужина: «Озьы вераськыса, дыртытэк гинэ сисько. Зоя ӝӧк вылэ 
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нырысь шыд вае, сое ӟузьыло. Макар тусьтые пуньызэ лэзе, со бере – 
Зоя, анаез бере – Олексан. <…> Шыдэн тусьты бушам бере, Макар сӥлен 
тэркыез азяз каре но юдэсэн-юдэсэн люкылыны кутске. Зояен Олексан 
возьмаса пуко. Макарлэсь азьло нокин сӥль борды уг йӧтскылы. 
Атайзы кӧй така сӥлез кесяса вӧяськем киоссэ нюлэ, йырси бордаз 
ӵуше но тэркыез ӝӧк шоры пуктэ. Сӥль куинь люкен тыремын, самой 
пичиез – Олексанлы. Нош ик дыртытэк сисько, чапкетэм куаразы гинэ 
кылӥське. Олексан ас люкетсэ ваньзылэсь азьло быдтэ но ӝӧк сьӧрысь 
потэ. Собере Зоя султэ но тусьты-пуньы миськыны кутске. Нош Макар 
ӝӧк сьӧрын кема пуке на: яратэ со йырйиськыны, лы сюриз ке, час но 
пукоз. Азьпиньёсыз ӧвӧлэн лызэ олокызьы но пыргытыны выре. Лы 
пушкысь вимзэ поттыны уг ке быгаты, молот кутыса, сузмытэ». [7; 
с.17]. (Вначале Зоя на стол ставит чашку с супом. Зачерпывает Макар, 
за ним – Зоя, за матерью – Олексан. <…>  С супом покончено. Макар 
придвигает к себе тарелку с мясом и начинает делить его на куски. Зоя 
и Олексан молча ждут. Макар вытирает пальцы о волосы, слизывает с 
ножа жирные капли и ставит тарелку с бараниной на середину стола. 
Снова неторопливо едят, молча, сосредоточено. Первая встает из-за 
стола Зоя и начинает мыть посуду. А Макар ещё долго сидит, любит 
высасывать из костей мозги, может посидеть и час, и два. Зубов не 
хватает разгрызть кость, долго возится с ней, обгладывает. А то берет 
молоток и дробит её, достаёт мозг». [8, с.23]. В дилогии через сцены 
трапезы автор демонстрирует две модели поведения героев, с одной 
стороны, Макара Кабышева, экономного, хозяйственного, доходящего 
до жадности, напоминающего гоголевских героев, с другой – водителя 
председателя колхоза Чупыргы Васю, балагура, весельчака, готового 
полакомиться за чужой счет, живущего одним днем. 

В дилогии «Олексан Кабышев» (повесть «Старый дом» и роман 
«Пустоцвет») можно отметить гастрономические пристрастия 
персонажей, отражающие блюда удмуртской кухни и кухни других 
народов: виртырем (кровяная колбаса), перепечи, кеньырен шыд (суп 
с крупой), йӧл (молоко), йӧлпыд (простокваша), курегпуз (яйцо), 
бишбармак, шаньги (шанежки), котлеты, аракы (кумышка), огреч 
(огурец), шуккем вӧй (сливочное масло), чечы (мёд), сӥль (мясо), нянь 
(хлеб), чай и другие. 

Таким образом, из художественного текста Г. Красильникова 
можно извлечь большой пласт информации как о продуктах, 

традиционно используемых в удмуртской кухне, так и о культуре, 
обрядовой стороне жизни удмуртов, связанной с принятием пищи. 
Наблюдение за кулинарным миром литературного произведения 
помогает гораздо лучше разобраться в психологическом типе 
персонажей. Детали национальной кухни несут характерологическую 
нагрузку, раскрывающую истинную сущность героев.

Роман Валишин (1937–1979), уроженец башкирской земли, 
актуализировал языческие обряды удмуртов, символику обрядовой 
еды. Так, в повести «Тӧл гурезь» (1978) ключевые эпизоды связаны 
с обрядами моления, гадания, проводов в армию, похорон, поэтому 
читатель получает информацию и об обрядовой еде. В тяжелые военные 
годы народ вновь обращается к своим верованиям. Эпизоды, связанные 
с принятием пищи в повести, можно подразделить на несколько групп: 
а) обрядовая еда; б) бытовое, семейное принятие пищи; в) блюда, 
связанные народной медициной; г) военная кухня. Роман Валишин 
мастерски использует народные традиции для развития сюжетных 
линий повести, раскрытия конфликта «отцов и детей» в суровое 
военное время. 

Одним из центральных эпизодов является сцена моления на горе 
Тӧлгурезь, в которой автор описывает приготовление ритуальной каши 
и подготовку к ее освещению. Все население деревни Тузьмо собралось 
на моление, чтобы задобрить богов на весенние дожди: без влаги 
высыхают посевы. В приготовлении каши на молениях основная роль 
отводится мужскому полу. Автор повести, как и полагается по правилам 
ритуала, этот процесс доверяет жрецу Оникею Камаеву, исполняющего 
и должность старосты (тӧро) деревни Тузьмо. Женщины помогают ему, 
участвуют в сборе продуктов и раздаче каши. Но бригадиру Косте, сыну 
главного жреца, важнее завершить в срок полевые работы, которые 
затянулись из-за дефицита рабочих рук в колхозе. Противостояние 
сына и отца, бригадира Кости и жреца Оникея, после событий на горе 
Тӧлгурезь обострились. ни не смогли простить друг друга. «Номыр 
вазьылытэк, Костя мынӥз пурты доры. Нокин номыр малпаса но ӧз 
вутты на – ӝукен пурты кымалскиз ини. Арысь артэ пуктэмын вал 
кык бадӟымесь тазъёс. Отын сӥль моклокъес, пичиен-пичиен юдыса 
дасям быгытъёс. Соос но, «оп» шуытозь, турын вылэ пазьгиськизы. 
Вань калык интыяз ик пумиз. <…> Калык ӵашетыны кутскиз. Пыдес 
вылысьтызы султӥзы ни. Ваньмызлэсь азьвыл ӝутскизы пиналъес, 
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нырысь шыд вае, сое ӟузьыло. Макар тусьтые пуньызэ лэзе, со бере – 
Зоя, анаез бере – Олексан. <…> Шыдэн тусьты бушам бере, Макар сӥлен 
тэркыез азяз каре но юдэсэн-юдэсэн люкылыны кутске. Зояен Олексан 
возьмаса пуко. Макарлэсь азьло нокин сӥль борды уг йӧтскылы. 
Атайзы кӧй така сӥлез кесяса вӧяськем киоссэ нюлэ, йырси бордаз 
ӵуше но тэркыез ӝӧк шоры пуктэ. Сӥль куинь люкен тыремын, самой 
пичиез – Олексанлы. Нош ик дыртытэк сисько, чапкетэм куаразы гинэ 
кылӥське. Олексан ас люкетсэ ваньзылэсь азьло быдтэ но ӝӧк сьӧрысь 
потэ. Собере Зоя султэ но тусьты-пуньы миськыны кутске. Нош Макар 
ӝӧк сьӧрын кема пуке на: яратэ со йырйиськыны, лы сюриз ке, час но 
пукоз. Азьпиньёсыз ӧвӧлэн лызэ олокызьы но пыргытыны выре. Лы 
пушкысь вимзэ поттыны уг ке быгаты, молот кутыса, сузмытэ». [7; 
с.17]. (Вначале Зоя на стол ставит чашку с супом. Зачерпывает Макар, 
за ним – Зоя, за матерью – Олексан. <…>  С супом покончено. Макар 
придвигает к себе тарелку с мясом и начинает делить его на куски. Зоя 
и Олексан молча ждут. Макар вытирает пальцы о волосы, слизывает с 
ножа жирные капли и ставит тарелку с бараниной на середину стола. 
Снова неторопливо едят, молча, сосредоточено. Первая встает из-за 
стола Зоя и начинает мыть посуду. А Макар ещё долго сидит, любит 
высасывать из костей мозги, может посидеть и час, и два. Зубов не 
хватает разгрызть кость, долго возится с ней, обгладывает. А то берет 
молоток и дробит её, достаёт мозг». [8, с.23]. В дилогии через сцены 
трапезы автор демонстрирует две модели поведения героев, с одной 
стороны, Макара Кабышева, экономного, хозяйственного, доходящего 
до жадности, напоминающего гоголевских героев, с другой – водителя 
председателя колхоза Чупыргы Васю, балагура, весельчака, готового 
полакомиться за чужой счет, живущего одним днем. 

В дилогии «Олексан Кабышев» (повесть «Старый дом» и роман 
«Пустоцвет») можно отметить гастрономические пристрастия 
персонажей, отражающие блюда удмуртской кухни и кухни других 
народов: виртырем (кровяная колбаса), перепечи, кеньырен шыд (суп 
с крупой), йӧл (молоко), йӧлпыд (простокваша), курегпуз (яйцо), 
бишбармак, шаньги (шанежки), котлеты, аракы (кумышка), огреч 
(огурец), шуккем вӧй (сливочное масло), чечы (мёд), сӥль (мясо), нянь 
(хлеб), чай и другие. 

Таким образом, из художественного текста Г. Красильникова 
можно извлечь большой пласт информации как о продуктах, 

традиционно используемых в удмуртской кухне, так и о культуре, 
обрядовой стороне жизни удмуртов, связанной с принятием пищи. 
Наблюдение за кулинарным миром литературного произведения 
помогает гораздо лучше разобраться в психологическом типе 
персонажей. Детали национальной кухни несут характерологическую 
нагрузку, раскрывающую истинную сущность героев.

Роман Валишин (1937–1979), уроженец башкирской земли, 
актуализировал языческие обряды удмуртов, символику обрядовой 
еды. Так, в повести «Тӧл гурезь» (1978) ключевые эпизоды связаны 
с обрядами моления, гадания, проводов в армию, похорон, поэтому 
читатель получает информацию и об обрядовой еде. В тяжелые военные 
годы народ вновь обращается к своим верованиям. Эпизоды, связанные 
с принятием пищи в повести, можно подразделить на несколько групп: 
а) обрядовая еда; б) бытовое, семейное принятие пищи; в) блюда, 
связанные народной медициной; г) военная кухня. Роман Валишин 
мастерски использует народные традиции для развития сюжетных 
линий повести, раскрытия конфликта «отцов и детей» в суровое 
военное время. 

Одним из центральных эпизодов является сцена моления на горе 
Тӧлгурезь, в которой автор описывает приготовление ритуальной каши 
и подготовку к ее освещению. Все население деревни Тузьмо собралось 
на моление, чтобы задобрить богов на весенние дожди: без влаги 
высыхают посевы. В приготовлении каши на молениях основная роль 
отводится мужскому полу. Автор повести, как и полагается по правилам 
ритуала, этот процесс доверяет жрецу Оникею Камаеву, исполняющего 
и должность старосты (тӧро) деревни Тузьмо. Женщины помогают ему, 
участвуют в сборе продуктов и раздаче каши. Но бригадиру Косте, сыну 
главного жреца, важнее завершить в срок полевые работы, которые 
затянулись из-за дефицита рабочих рук в колхозе. Противостояние 
сына и отца, бригадира Кости и жреца Оникея, после событий на горе 
Тӧлгурезь обострились. ни не смогли простить друг друга. «Номыр 
вазьылытэк, Костя мынӥз пурты доры. Нокин номыр малпаса но ӧз 
вутты на – ӝукен пурты кымалскиз ини. Арысь артэ пуктэмын вал 
кык бадӟымесь тазъёс. Отын сӥль моклокъес, пичиен-пичиен юдыса 
дасям быгытъёс. Соос но, «оп» шуытозь, турын вылэ пазьгиськизы. 
Вань калык интыяз ик пумиз. <…> Калык ӵашетыны кутскиз. Пыдес 
вылысьтызы султӥзы ни. Ваньмызлэсь азьвыл ӝутскизы пиналъес, 
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куд-огез соос тӥни сӥль юдэсъесты бича ини» [4, с. 49]. (– Отец, что ты 
делаешь! – осаживая Дэмдора, спросил Костя. – Время-то какое, а ты… 
– он соскочил с седла и, ведя жеребца под уздцы, устремился сквозь 
ряды коленопреклонных стариков к котлу, где варилась баранина. 
Приходилось удивляться, как только жеребец ни на кого не наступил и 
некого не лягнул. Костя добрался до костра и с ходу ногой опрокинул 
котел. Бульон разлился, мясо вывалилось на огонь, костер зашипел, 
запахло жиром. Ребята, не понимая, что происходит, бросились к 
дымящему костру и стали вытаскивать прутиками из огня куски мяса, 
выпачканные в золе.) [3, с. 51].

Конфликт отца и сына после опрокидывания котла с обрядовой 
кашей, возникший ранее после вмешательства Оникея, поверившего в 
слова знахарки об отношениях Кости с любимой Юсей, зашел в тупик. 
Оникею с сыном не суждено было увидеться. Вскоре Костя уехал 
на фронт. Оникей все свои сбережения после получения похоронки 
сына отдает на покупку танка для фронта. В конце войны он умирает 
от травмы, полученной от избиения его Пильыпом, организатором 
убийства мельника Павола, случайным соучастником которого оказался 
в годы продразверстки и деревенский староста. 

Заслуга Р. Валишина в том, что драматические события жизни 
удмуртской деревни первой половины ХХ столетия он показал через 
историю одной семьи, органично вписав ее в летопись истории народа 
и построив сюжет произведения на календарно-семейных обрядах 
удмуртов, в том числе и на символике обрядовой еды. Трудности 
военного времени автор смог передать и в скудном меню героев. В 
тексте лидирующее положение занимает состав блюд: что едят герои, 
где и при каких обстоятельствах. Хлеб (нянь), суп (шыд) и каша (ӝук) 
– являются главными блюдами в повести «Тӧл гурезь». 

Вячеслав Ар-Серги (1962) продолжил традиции своих 
предшественников, рано ушедших из жизни, обогатил удмуртскую 
прозу рубежа столетий новыми жанрами . Его герои живут в новое 
время, в новых условиях. Создавая образы людей и атмосферу эпохи 
перестройки, автор значимое место отводит гастрономической 
культуре героев. Литературная кухня писателя в романе «Уй вадьсын 
– бубылиос» («Бабочки в ночи», 1999) преимущественно водочно-
коньячно-закусочная. Частотностью отличаются сцены выпивки, что 
обусловлено, прежде всего, временем и событиями, изображенными 

в романе. Алкогольные напитки, особенно манера пития и застолья, 
поведение героев и состав крепких напитков являются маркерами 
времени.

В романе «Уй вадьсын – бубылиос», в романе с элементами 
мистики, детектива, фантастики и реализма – автор изображает 
непростые девяностые годы с их суровыми реалиями, включением в 
сюжет исторических фактов и потусторонних магических сил. Сюжет 
связан с разгадкой тайны «визьнодо боды» (посоха знаний) – главного 
атрибута, загадочного символа власти Быдӟым Тӧро (Главный Тӧро) 
древних арских удмуртов. По сюжету книги после смерти предыдущего 
«тӧро» (властителя) бразды правления передаются его наследнику – 
внуку Аруду. Но «тӧро», по совместительству «вӧсясь» (верховный 
жрец), не успевает обучить, подготовить своего преемника. Никто не 
знает местонахождения посоха, секреты использования его магической 
силы. В поиск этого предмета вовлечены в той или степени все герои 
романа «Уй вадьсын – бубылиос». 

Зачин произведения начинается со странного ночного звонка 
главному герою романа Аруду от неизвестного ему человека Аргуса, 
требующего письмо дедушки, умершего полгода назад. Аркадий, он 
же Аруд, до этого дня рядовой инженер, обычный человек со своими 
насущными проблемами, ничего не знающий о своем необычном 
наследстве. Он в неведении о своем даре, но недоброжелатель ему 
не верит. В качестве предупреждения, на глазах Аруда из грузовика 
выбрасывают труп Агафьи Перевощиковой, жены его дедушки. 

Время написания новаторского удмуртского романа, имеющего 
типологически сходные черты с произведением М. Булгакова «Мастер и 
Маргарита», продиктовано событиями 90-х гг. ХХ в. Автор размышляет 
о судьбе своего народа после распада СССР в суровое перестроечное 
время: какое историческое будущее ждет малые народы России, в чьих 
руках будет посох власти. Не перейдет ли посох в руки кровожадной 
мафии?

Для раскрытия идейно-художественного смысла произведения 
автор умело переплетает в тексте ритуальные, магические 
представления удмуртов с их символикой еды в обрядах с бытовыми 
реалиями героев 1990-х. Герой романа по прозвищу Доктор, местный 
криминальный авторитет, в диалоге с Кастетом подмечает важность 
высокого качества употребляемого им продукта, в том числе спиртного, 



634 635

куд-огез соос тӥни сӥль юдэсъесты бича ини» [4, с. 49]. (– Отец, что ты 
делаешь! – осаживая Дэмдора, спросил Костя. – Время-то какое, а ты… 
– он соскочил с седла и, ведя жеребца под уздцы, устремился сквозь 
ряды коленопреклонных стариков к котлу, где варилась баранина. 
Приходилось удивляться, как только жеребец ни на кого не наступил и 
некого не лягнул. Костя добрался до костра и с ходу ногой опрокинул 
котел. Бульон разлился, мясо вывалилось на огонь, костер зашипел, 
запахло жиром. Ребята, не понимая, что происходит, бросились к 
дымящему костру и стали вытаскивать прутиками из огня куски мяса, 
выпачканные в золе.) [3, с. 51].

Конфликт отца и сына после опрокидывания котла с обрядовой 
кашей, возникший ранее после вмешательства Оникея, поверившего в 
слова знахарки об отношениях Кости с любимой Юсей, зашел в тупик. 
Оникею с сыном не суждено было увидеться. Вскоре Костя уехал 
на фронт. Оникей все свои сбережения после получения похоронки 
сына отдает на покупку танка для фронта. В конце войны он умирает 
от травмы, полученной от избиения его Пильыпом, организатором 
убийства мельника Павола, случайным соучастником которого оказался 
в годы продразверстки и деревенский староста. 

Заслуга Р. Валишина в том, что драматические события жизни 
удмуртской деревни первой половины ХХ столетия он показал через 
историю одной семьи, органично вписав ее в летопись истории народа 
и построив сюжет произведения на календарно-семейных обрядах 
удмуртов, в том числе и на символике обрядовой еды. Трудности 
военного времени автор смог передать и в скудном меню героев. В 
тексте лидирующее положение занимает состав блюд: что едят герои, 
где и при каких обстоятельствах. Хлеб (нянь), суп (шыд) и каша (ӝук) 
– являются главными блюдами в повести «Тӧл гурезь». 

Вячеслав Ар-Серги (1962) продолжил традиции своих 
предшественников, рано ушедших из жизни, обогатил удмуртскую 
прозу рубежа столетий новыми жанрами . Его герои живут в новое 
время, в новых условиях. Создавая образы людей и атмосферу эпохи 
перестройки, автор значимое место отводит гастрономической 
культуре героев. Литературная кухня писателя в романе «Уй вадьсын 
– бубылиос» («Бабочки в ночи», 1999) преимущественно водочно-
коньячно-закусочная. Частотностью отличаются сцены выпивки, что 
обусловлено, прежде всего, временем и событиями, изображенными 

в романе. Алкогольные напитки, особенно манера пития и застолья, 
поведение героев и состав крепких напитков являются маркерами 
времени.

В романе «Уй вадьсын – бубылиос», в романе с элементами 
мистики, детектива, фантастики и реализма – автор изображает 
непростые девяностые годы с их суровыми реалиями, включением в 
сюжет исторических фактов и потусторонних магических сил. Сюжет 
связан с разгадкой тайны «визьнодо боды» (посоха знаний) – главного 
атрибута, загадочного символа власти Быдӟым Тӧро (Главный Тӧро) 
древних арских удмуртов. По сюжету книги после смерти предыдущего 
«тӧро» (властителя) бразды правления передаются его наследнику – 
внуку Аруду. Но «тӧро», по совместительству «вӧсясь» (верховный 
жрец), не успевает обучить, подготовить своего преемника. Никто не 
знает местонахождения посоха, секреты использования его магической 
силы. В поиск этого предмета вовлечены в той или степени все герои 
романа «Уй вадьсын – бубылиос». 

Зачин произведения начинается со странного ночного звонка 
главному герою романа Аруду от неизвестного ему человека Аргуса, 
требующего письмо дедушки, умершего полгода назад. Аркадий, он 
же Аруд, до этого дня рядовой инженер, обычный человек со своими 
насущными проблемами, ничего не знающий о своем необычном 
наследстве. Он в неведении о своем даре, но недоброжелатель ему 
не верит. В качестве предупреждения, на глазах Аруда из грузовика 
выбрасывают труп Агафьи Перевощиковой, жены его дедушки. 

Время написания новаторского удмуртского романа, имеющего 
типологически сходные черты с произведением М. Булгакова «Мастер и 
Маргарита», продиктовано событиями 90-х гг. ХХ в. Автор размышляет 
о судьбе своего народа после распада СССР в суровое перестроечное 
время: какое историческое будущее ждет малые народы России, в чьих 
руках будет посох власти. Не перейдет ли посох в руки кровожадной 
мафии?

Для раскрытия идейно-художественного смысла произведения 
автор умело переплетает в тексте ритуальные, магические 
представления удмуртов с их символикой еды в обрядах с бытовыми 
реалиями героев 1990-х. Герой романа по прозвищу Доктор, местный 
криминальный авторитет, в диалоге с Кастетом подмечает важность 
высокого качества употребляемого им продукта, в том числе спиртного, 



636 637

тем самым подчеркивая свой высокий статус. Права М. О Захарченко[1; 
с. 1], замечая, что, блюда на столе в качестве художественной детали 
могут указывать на совершенно определенную календарную дату в 
череде праздничных дней, на социальное и материальное положение 
героев, на их национальность и происхождение, на характер застолья, 
могут отчасти объяснить дальнейшее развитие сюжета. 

Нельзя не отметить тот факт, что автор дифференцирует своих 
героев в романе по социальному статусу, в первую очередь по «размеру 
кошелька». Каждый из них наделен своими гастрономическими 
предпочтениями. В романе есть продукты питания, отражающие 
символический смысл и характеризующий социальный статус 
персонажей. Как пишет М.В. Капкан и Л.С. Лихачева: «Имущественное 
и следующее за ним социальное расслоение общества приводит к 
различиям в системе питания. Возникает представление о престижных 
продуктах, которые предназначаются в пищу» [6, с. 40]. В этом 
отношении в романе Ар-Серги можно выделить выражение «минтай 
сиись» (употребляющий минтай): «Табере но, азьвыл статусэя но 
– минтай сиись куанер инженер. Куд-огез эшъёс «Мерседесъёсын» 
ворттыло, куд-огез юэ, мукетъёсыз кунгож сьӧрын, ньылетӥез дунне 
шоры кечато тюрьма укноосысь учко, нош кудзэ вашкалаос доры келяй 
ни». [1, с. 199]. («И сейчас, и ранее по статусу – бедный инженер, 
который ест минтай. Одни друзья разъезжают на «Мерседесах», кто-то 
пьёт, другие за границей, четвёртые смотрят на мир сквозь железные 
решётки тюрьмы, а некоторых уже проводил на тот свет» (перевод 
автора статьи – Л.Ф.). «Минтай сиись» – буквально, «кушающий, 
употребляющий минтай» символизирует материальное положение 
человека, характеризует его скромный достаток. Самомнение другого 
героя также выражается через эту фразу: «Оло нош, аслым кельтыса 
эксэй кариськоно? Ма, али но огшоры минтай сиись ӧвӧл, озьы 
ке но… Хм… Аргус ӧз алда». [1, с. 226] («Может быть, оставить и 
самому стать властителем? Ну хотя, и сейчас не вынужден есть просто 
минтай, но всё же… Хм… Аргус не обманул» (перевод автора статьи 
– Л.Ф.). Как пишут исследователи М.В. Капкан и Л.С. Лихачева, 
«гастрономическая культура тесно связана с практиками престижного 
потребления. [6, с. 39]. Во всех культурах так или иначе «стремление 
принадлежать к «высшему» слою и сохранять такое положение 
оказывает не менее принудительное воздействие на индивида и не в 

меньшей степени моделирует его поведение, чем стремление находить 
средства к существованию, проистекающие из простейшей жизненной 
необходимости» [11, с. 271]. Ар-Серги характеризует материальный 
достаток своих героев, которые, кроме таких относительно дешёвых 
продуктов питания, как минтай, большего не могут себе позволить. 
Нельзя не отметить, что выражение «минтай сись» является маркером, 
определяющим финансовое положение и социальный статус героя. 
Из первого примера читатель узнает размер доходов Аруда и его 
самооценку. Вторая цитата, звучащая из уст Доктора, который не 
причисляет себя к «минтай сиись», подчёркивает его более высокий 
статус. 

В финале романа важное место занимает ритуально-поэтическая 
форма вербальной магии удмуртов – заклинание. В заключительной 
сцене романа есть эпизод – произношение магического заклинания на 
горе Байгурезь в полночь. Атрибутом «задабривания» высших сил здесь 
выступает кусок хлеба (нянь) – как символ богатства, благополучия, 
жертвенности, здоровья, силы и мудрости: «Табере гурезь шоры нянь 
юдэс кушты но шу: «Тани мон! Уть монэ!» Машина бардачокысь нянь 
шорем шедьтыса, мон озьы ик кари» («Теперь на гору брось кусок 
хлеба и произнеси: «Вот я! Береги меня!» Найдя в бардачке машины 
кусок хлеба, я так и сделал» (перевод автора статьи – Л.Ф.) [1, с. 244].

Подводя итоги исследования литературной кухни удмуртских 
классиков Г. Медведева, Г. Красильникова, Р. Валишина, В. Ар–
Серги в хронологической последовательности, можем заметить, 
что меню литературных героев в первую очередь является 
отражением эпохи, изображенной в произведении. Во всех текстах 
гастрономическая культура несет значимую характерологическую 
и идейно-художественную нагрузку. Так, в трилогии Г. Медведева 
состав блюд, динамика образов еды от хлебных крошек на столе до 
свежеиспеченного пышного пшеничного каравая в руках председателя 
Запыка Бутарова подчинены основной идее романа о коллективизации: 
движению к светлому будущему, торжеству коллективного труда, 
жизни в достатке и равенству колхозников. Геннадий Красильников 
при описании различных трапез и застолий в своих произведениях 
большое внимание обращает не столько на обилие разнообразных 
яств, сколько на детальное описание самого процесса еды героев, 
раскрывающее характер персонажей и философию их жизни в 
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меньшей степени моделирует его поведение, чем стремление находить 
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сцене романа есть эпизод – произношение магического заклинания на 
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Подводя итоги исследования литературной кухни удмуртских 
классиков Г. Медведева, Г. Красильникова, Р. Валишина, В. Ар–
Серги в хронологической последовательности, можем заметить, 
что меню литературных героев в первую очередь является 
отражением эпохи, изображенной в произведении. Во всех текстах 
гастрономическая культура несет значимую характерологическую 
и идейно-художественную нагрузку. Так, в трилогии Г. Медведева 
состав блюд, динамика образов еды от хлебных крошек на столе до 
свежеиспеченного пышного пшеничного каравая в руках председателя 
Запыка Бутарова подчинены основной идее романа о коллективизации: 
движению к светлому будущему, торжеству коллективного труда, 
жизни в достатке и равенству колхозников. Геннадий Красильников 
при описании различных трапез и застолий в своих произведениях 
большое внимание обращает не столько на обилие разнообразных 
яств, сколько на детальное описание самого процесса еды героев, 
раскрывающее характер персонажей и философию их жизни в 
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повседневности. В повести Романа Валишина меню литературных 
героев отражает быт удмуртской деревни военной поры. Обращение 
автора к языческим верованиям и обрядовой еде служит раскрытию 
конфликта отцов и детей, дает материал для сюжетостроения повести. 
Меню литературных героев В. Ар–Серги, прежде всего, свидетельствует 
о самооценке героев, их социальном статусе, разделении людей с 
началом перестройки на героев, потребляющих французский коньяк, 
«столичную» водку или кумышку. Пространство романа пропитано 
водочно-коньячным запахом. Символическим маркером достатка / 
недостатка в романе становится выражение «минтай сиись» (человек, 
употребляющий минтай). 

Образы национальной удмуртской кухни, гастрономическая 
культура героев в произведениях мастеров психологической прозы 
Г. Медведева, Г. Красильникова, Р. Валишина, В. Ар-Серги выступают 
как фактор, образующий и характеризующий общенациональные 
категории характера, мышления, жизненного уклада, коренящийся 
в народном сознании, фольклоре и имеющий широкий диапазон 
символических значений.
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