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АННОТАЦИЯ
Введение. Река Чепца играет значимую хозяйственную и социальную роль в истории и культуре северных уд-

муртов с древних времён. Однако специальных исследований, посвящённых значению реки Чепцы в истории и 
культуре удмуртов, до настоящего времени не проводилось. Исключение – работы автора о роли Чепецкого края в 
формировании северноудмуртского населения. Косвенные данные о реке содержат труды, характеризующие архе-
ологические памятники бассейна р. Чепцы, легенды и предания о чепецких богатырях, календарные и семейные 
обряды, проводимые возле реки. 

Цель: определить роль и значение реки Чепцы в традиционных религиозно-мифологических представлениях 
северных удмуртов.

Материалы исследования: авторские полевые изыскания конца XX – начала XXI в., археологическая и фоль-
клорно-этнографическая литература конца XIX – начала XXI в.  

Результаты и научная новизна. Впервые проанализирована роль и значение реки Чепцы в традиционных рели-
гиозно-мифологических представлениях северных удмуртов. Выявлено, что чепецкая речная долина осмысливается 
как общая этническая, семейно-родовая территория. Прослежено, что значение Чепцы в жизнедеятельности север-
ных удмуртов обусловлено не только реальными экономическими, культурологическими, но и метафизическими, 
иррациональными функциями. Рассмотрена семантика реки как символа родины, дороги в реальном и мифологи-
ческом измерении, границы между мирами, как средство избавления от болезней, как сакральной ценности мест-
ных удмуртов. Выявлены общекультурные (стадиально-типологические) и своеобразные черты в почитании реки. 
Характерными признаками в мировоззрении северных удмуртов являются развитость представлений о существах 
водного мира, существование целой системы культово-обрядовых действ и специальных площадок, связанных с 
угощением хозяев водной стихии. Определено, что антропоморфный образ хозяина водной сферы занимал более 
весомые позиции в удмуртских верованиях, архаичные женские олицетворения хозяев рек и другие образы водных 
существ отошли на второй план. Автор приходит к заключению, что река Чепца – ключевой хозяйственный, природ-
но-ландшафтный, культурообразующий и мифологический объект для северных удмуртов. 
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ABSTRACT 
Introduction: the Cheptsa River has a significant economic and social role in the history and culture of the Northern 

Udmurts since the ancient times. However, special studies on meaning of the Cheptsa River in the life of the Udmurts have 
not yet been conducted. An exception is the author’s work on the role of the Cheptsa Region in the formation of the Northern 
Udmurt population. Indirect data about the river are contained in the works on the archaeological sites of the Cheptsa River 
basin, the Cheptsa heroes’ legends, as way as the calendar and family ceremonies held near the river. 

Objective: to define the role and significance of the Cheptsa River in the traditional religious and mythological worldview 
of the Northern Udmurts. 

Research materials: author’s field materials of the late XX – early XXI centuries, archeological, folklore and ethnographic 
literature of the late XIX – early XX centuries. 
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Results and novelty of the research: for the first time, the role and significance of the Cheptsa River in the traditional 
religious and mythological worldview of the Northern Udmurts is analyzed. It is revealed that the Cheptsa River’s valley 
is understood (perceived) as a common (general) ethnic, family and tribal territory. It is traced that the Cheptsa River 
performs not only real economic, cultural, but also metaphysical, irrational functions in the life of the Northern Udmurts. The 
semantics of the Cheptsa River is characterized as a symbol of the homeland, a road in real and mythological dimensions, a 
border between worlds, a means of getting rid of diseases, as a sacred value of the local Udmurts. General cultural (stadial 
and typological) and original (specific) features in the veneration of the river are revealed. Peculiarities of the Northern 
Udmurts worldview are the developed ideas about the creatures of the water world, the presence of a whole system of rituals 
and special places associated with cult of the owners of the water element. It is determined that the anthropomorphic image 
of the water sphere master occupied a more significant position in the Udmurt beliefs, archaic female personifications of 
these rivers spirits and other images of water creatures faded into the background. The author comes to the conclusion that 
the Cheptsa River is an important economic, landscape, cultural and mythological object for the Northern Udmurts.

Key words: Northern Udmurts, Cheptsa River, traditional beliefs, rituals, masters of water, semantics
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Введение
Река Чепцá (удм. Чупчи; фин-уг. чуп ‘залив’, 

общеперм. си ‘река, ручей’; река, вытекающая из 
залива) – левый приток Вятки. Участки террито-
рии вблизи реки являлись предпочтительными 
для расселения людей с древности, в пойме рас-
полагались охотничьи, пастбищные и сенокосные 
угодья. Река служила источником жизни, источни-
ком питьевой и технической воды и белковых про-
дуктов (рыба, моллюски) [24, 140–141], являлась 
транспортной артерией, по которой осуществля-
лись культурные, политические и торговые связи. 

Как известно, река является также важным 
мифологическим символом, элементом сакраль-
ной топографии [16, 374–376], выступает в ка-
честве «некоего стрежня вселенной, мирового 
пути, пронизывающего верхний, средний и ниж-
ний миры» [16, 374]. Теме взаимодействия рек 
и культур, рек и народов посвящены два отече-
ственных сборника, выпущенных петербургски-
ми учёными. В них анализируются многообраз-
ные аспекты взаимоотношений человеческого 
общества и реки, роль реки в развитии цивилиза-
ций и локальных культур в разные исторические 
эпохи на обширных территориях России и зару-
бежных стран [12; 13]. 

Река Чепца играет значимую хозяйственную и 
социальную роль в истории и культуре северных 
удмуртов с древних времён. Вместе с тем, специ-
альных исследований, посвящённых значению 
реки Чепцы в жизни удмуртов, до настоящего 
времени не проводилось, за исключением работ 
автора о роли Чепецкого края в формировании 
северноудмуртского населения [19]. Косвенные 
данные о реке содержат работы, характеризу-
ющие археологические памятники бассейна р. 
Чепцы [8], легенды и предания о чепецких бога-
тырях [1], календарные и семейные обряды, про-
водимые возле реки [2; 6; 7; 10; 11; 19; 24].

Материалы и методы
Для написания работы привлекались мате-

риалы авторских этнографических экспедиций 
1993, 1994, 1998 гг., результаты археологических 
и фольклорно-этнографических исследований 
конца XIX – начала XX в. и конца XX – начала 
XXI в. об удмуртских верованиях и обрядах. 

Методологической основой исследования 
служит комплексный подход, теоретическую 
часть которого составляют принципы историз-
ма, объективности и системности, а также диа-
лектические принципы всеобщей связи явлений 
и процессов в динамике их развития. Использо-
ваны общеисторические методы исследований – 
сравнительный, типологический, метод этногра-
фических параллелей. Выявленные материалы 
рассмотрены в контексте историко-культурного 
развития Камско-Вятского региона.

Результаты
Чепца – ключевой хозяйственный, природ-

но-ландшафтный, культурообразующий и мифо-
логический объект для северных удмуртов, что 
обусловлено несколькими факторами. Чепецкий 
бассейн – территория формирования северноу-
дмуртского населения. В Средневековье, в IX–
XIII вв. сеть локальных групп населения с мест-
ным городищем – аграрно-ремесленным центром 
была включена в состав социокультурного объе-
динения с городищем Иднакар, которое выполня-
ло функции общего этнотерриториального, адми-
нистративно-военного, ремесленно-торгового и 
религиозно-культового центра [8].

В условиях благоприятной социально-полити-
ческой обстановки, в результате заимствований 
и аккумуляции достижений предшествующего 
периода здесь сформировались характерные чер-
ты материальной и духовной культуры средне-
вековых удмуртов. Успешное ведение хозяйства,  
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система разделения труда, специализация ре-
мёсел, развитие торгового обмена, концентрация 
предметов престижности и роскоши способство-
вали социальному расслоению населения и обо-
гащению родоплеменной верхушки [19, 507–514]. 
Всё это позволяет говорить о чепецкой культуре 
как о своеобразной средневековой «цивилиза-
ции», объединяющим территориальным, хозяй-
ственным и духовным стержнем которой явился 
бассейн Чепцы. 

К средневековому периоду относится возник-
новение преданий о чепецких богатырях Донды 
с сыновьями, старший из них – богатырь Идна 
выступал в качестве главного предводителя. Этот 
факт подкреплён археологическими материала-
ми, по которым центром чепецких земель явля-
лось городище Иднакар (Идна имя, кар ‘городи-
ще, городок’) [1, № 83, 84; 11, IV, 8–12]. Харак-
терно, что покидая бассейн р. Чепцы и заселяя 
верховья её левых притоков, северные удмурты 
разносили свой диалект и предания о богатыре 
Идне южнее, в верховья Ижа и Вотки – правых 
притоков Камы [18, 292]. Выработка общих черт 
культуры северноудмуртского населения проис-
ходила в пределах государственного объединения 
Вятская земля, позднее в рамках Русского госу-
дарства, а точнее её структурного подразделения 
– Вятской губернии. 

Река Чепца (Чупчи-шур) – символ роди-
ны, фактор этнической общности. Процесс 
формирования северноудмуртской общности в 
Чепецком бассейне нашёл отражение в чувстве 
единения, взаимосвязанности и взаимообуслов-
ленности северного удмурта с рекой. В молитвах 
удмуртов, записанных в 1838 г.: «Дай, Господи, 
чтобы всяких цветов было по двенадцати родов. 
Пусть падает медовая роса. Ежели пойдём в лес, 
то пусть навстречу вылетают из ульев пчёлы; 
<…>. Когда постелем на стол золотую скатерть, 
то вся она была бы в меду, с пивом и вином, и все 
были сыты, пьяны и довольны. С гостями, прихо-
дящими от вершины Чепцы и устья её, дай Бог, 
знакомиться и жить мирно...» [7, 30].

При проведении праздника Почи Гербер (букв. 
‘после малой страды’), который часто проводили 
после моления водяному Вумурту возле р. Черцы 
(Чупчи дурэ), совершалась общая трапеза шыд-си-
ён, для чего каждый домохозяин закалывал белого 
барана. В молитвенных обращениях к небесному 
божеству Инмару, божеству плодородия Кылды-
сину, божеству погоды и атмосферных явлений 
Куазю, хранителю счастья семьи и рода Воршуду 
высказывали благодарность за удачное заверше-

ние сенокоса и выражали просьбу о будущем бла-
гополучном завершении жатвы, о размножении 
родни и потомства: «Да умножится состоятельная 
родня наша от истоков Чепцы и распространится 
она до устьев ея: чтобы расселилась золовка под-
ле золовки, сноха подле снохи…» [11, II, 76–77; 
11, III, 26–27].

Неосознанную глубинную связь с рекой осоз-
навали и современные жители. Так, удмуртский 
филолог Конюхова Августа Васильевна (1911 г. 
р.), отличник народного образования, заслужен-
ный учитель, родившаяся в д. Удмурт Лем (быв-
ший Глазовский уезд Вятской губернии, ныне 
Дебесский р-н УР) говорила, что вся её сила и 
энергия от р. Чепцы, которая берёт начало на за-
падных склонах Уральских гор.

Река Чепца – символ дороги в реальном и 
в мифологическом измерении. С древности в 
условиях непроходимых лесов и болот функци-
онировал водный путь по р. Чепце. В мифоло-
гическом сознании река также рассматривались 
как связующее звено между миром людей и ины-
ми мирами: умершими предками, обитавшими 
ниже по течению реки, и высшими божествами, 
располагавшимися выше по течению реки от де-
ревни. Так, у удмуртов сохранились устойчивые 
воззрения о реке, как о дороге, по течению кото-
рой уходят духи умерших [5, 76].

У народов Сибири горизонтальный ракурс 
восприятия Вселенной запечатлён в связке «по-
селение – кладбище – святилище», когда поселе-
ние осмысливается как Средний мир, кладбище 
– как Нижний, святилище – как Верхний [9, 126–
127; 15, 164–166]. В условиях промышленного 
освоения края и православного влияния эти идеи 
у северных удмуртов оказались размытыми, од-
нако чётко соблюдаются в сакральной топогра-
фии завятских удмуртов: святилища, посвящён-
ные высшим божествам, размещены выше по те-
чению реки от деревни, а кладбища и культовые 
места, связанные с почитанием низших существ, 
– ниже по течению реки.

Вниз по реке «спускали» духов, лесного. «Од-
нажды пошли в лес дрова рубить, складывали их 
по отдельности. Вдруг слышу, кто-то как свист-
нет, под ногами земля задрожала, волосы дыбом 
встали. Про себя сказала: “Шур уллань кариськы 
(Вниз по реке отправляйся)”, несколько раз по-
вторила. Ушёл дальше, всё смолкло» [ПМА 1: 
Леконцева]. «Как-то вино варили в лесу, и вдруг 
послышался очень громкий голос, всё ближе и 
ближе. Мы, говорит, только повторяли: «Шур ул-
лань, шур уллань (‘Вниз по реке, вниз по реке’)». 
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Вниз по реке и прошёл шум» [ПМА 1: Кожев-
никова]. Когда требовалось прекратить моление, 
следовало «пустить моление по воде». Выраже-
ние вӧсез шур кузя лэзьыны/сяська вылэ лэзьыны 
(‘отпустить моление по воде/по цветам’) означа-
ло церемонию прекращения моления [ПМА 2: 
Маркелова, Суворова]. 

Река – средство избавления от болезней и 
несчастья. Водная стихия символизирует как 
смерть, так и возрождение. Одна из главных 
функций воды: вода разлагает, растворяет, в то 
же время очищает и возрождает [20, 346–347, 
384; 21, 130–131]. В мифологии многих наро-
дов река воспринималась как река жизни и воз-
рождения (Ганг у индусов, Нил у египтян, Стикс 
у греков, Иордан для христиан) [14, 402–403; 26, 
7, 336, 635, 639–640, 959–960]. С этими свойства-
ми воды были обусловлены обряды, проводимые 
для исцеления от болезней и избавления от дру-
гих напастей. В северноудмуртской среде было 
распространено купание в реке для выздоровле-
ния. Известны поверья, согласно которым речная 
вода избавляет от болезней, поэтому при продол-
жительных хворях больного обливали водой у 
реки. При водоосвящении в день первого Спаса 
некоторые больные входили в реку, а одежду, в 
которой окунались, оставляли в воде. Страдав-
шие чесоткой, попарившись на Великий четверг 
в бане, выбрасывали свои веники в реку, чтобы 
во время ледохода вместе с веником избавить-
ся от болезни. У удмуртов сохранились глухие 
представления о «живой» и «мёртвой» реке [17, 
131, 153–156].

В ряде случаев, когда выходили болячки, вол-
дыри (ву пулъы) и когда считали, что это связа-
но с рекой, говорили: «Шур кутэм (букв. ‘река 
схватила’)», брали уголь, хлеб, соль, обводили 
вокруг головы и выбрасывали в реку [ПМА 3: 
Серебренникова]. От лихорадки, заразных бо-
лезней старались обезопасить себя, бросая в 
реку специально изготовленную куколку. «У 
меня как-то рука заболела/вспухла. Я взяла чи-
стую тряпочку, изготовила из неё куклу, три раза 
покрутила её вокруг больного места со слова-
ми: “Когда болячка выйдет из этой куклы, тогда 
пусть и у меня выйдет болячка”. После захода 
солнца, либо после восхода солнца нужно бро-
сить эту куклу в устье реки. При этом не следует 
ни с кем ни разговаривать, ни оглядываться на-
зад при возвращении. Бросать через левое плечо, 
повернувшись спиной к реке. Я делала так три 
раза» [ПМА 1: Хозяйкина]. Удмурты полагали, 
что река может унести всё плохое (горе, болезнь, 

несчастье, тоску, лень): «Кӧт ӝожез вуя келяны 
(‘Всё грустное, обидное, злое надо отправить по 
реке’)» [5, 76]. С помощью реки избавлялись от 
клопов, капустных гусениц, других насекомых, 
для чего проводили специальные обрядовые дей-
ства [5, 76; 6, 79–81; 17, 161–162].

Со свойством воды очищать, возрождать свя-
зана церемония ритуального купания молодушек 
(кен пылатон). Этот обряд – своеобразная ини-
циация, способствовавшая рождению женщины 
в новом качестве, обеспечивала её здоровьем и 
плодородием. Такой свадебный ритуал знаме-
новал приобщение нового члена семьи к хозяи-
ну местной реки. Молодую вели к реке за водой. 
Она опускала в воду кусочек хлеба с маслом – дар 
водяному Вукузё, чтобы он не чинил зла ново-
му члену общества, набирала воды. После этого 
обрызгивали водой участников обряда [17, 124, 
172]. 

Река как граница между мирами. В сказках 
река представала в виде границы между земным 
и потусторонним враждебным миром, служи-
ла преградой проникновению злых сил в мир 
людей. В д. Варклед-Бодья (Агрызский р-н РТ) 
поминальные жертвы умершим проводили по 
ту сторону реки от поселения [5, 76–77]. Слу-
чалось, что человек переплывал реку и исчезал 
на несколько дней. Когда он возвращался, выяс-
нялось, что для самого человека прошло всего 
несколько минут [ПМА 1: Тимофеева]. Во время 
церемонии переноса святилища (угли, зола, де-
ревья или его части, др.) с одного места на дру-
гое, было запрещено пересекать реки или ручей-
ки, их следовало огибать по верховьям, чтобы 
не растерять сакральной силы святыни [ПМА 2: 
Харитонова, Суворова].

Мифологические представления о хозяе-
вах реки. В мировоззрении северных удмуртов 
Чепца символизировала животворящую водную 
стихию, имевшую многочисленные воплощения. 
Наиболее древними из них являлись зоомор-
фные образы: конь, бык, змея, некоторые пре-
смыкающиеся и земноводные [5, 78–80; 6, 86], в 
конце XIX – начале XX в. распространились ан-
тропомофные образы стихии воды. Общий дух 
воды – водный человек Вумурт /водный хозяин 
Вукузё, мать воды Вумумы, дух воды Вупери. 
Имелись представления об образных воплоще-
ниях конкретной реки, родника, озера. Хозяева 
реки и водных источников воспринимались как 
родные – водные матушка-батюшка Вумума-бу-
ба, водяная сестрёнка Вумурт, матушки рек 
Чепцы (Чупчи-мумые, позднее Чупчи-матуш-
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кае). Пызепа и др. С водной средой связаны так-
же злые духи переходного времени вожо, оли-
цетворявшие умерших предков [23, 89–90; 25, 
35–36].

По удмуртским представлениям, водяной 
Вумурт или Вукузё – человекоподобное, часто 
голое существо с огромными глазами и длин-
ными чёрными волосами. Его представляли в 
виде огромной щуки [22, 195], старичка, му-
жика, невидимки и др.1 Считали, что он любил 
проживать в больших водоёмах, реках, в ручьях, 
болотах и мельничных прудах. По словам дере-
венских жителей, он скрывался в болотистых 
заводях, среди тростника, осоки, возле плотин 
у мельниц или в глубоких речных омутах2. Под 
водой у него имелись дом и семья, иногда он хо-
дил по базарам в облике крестьянина. Его лег-
ко могли узнать по мокрой левой поле одежды. 
Увидеть его считалось к смерти или иной беде. 
Принадлежность жены или дочери Вумурта 
«иному» миру выдавали невероятная красота и 
белоснежное тело [22, 195].

Удмуртский водяной приносил беду людям и 
животным, мог насылать болезни, зимой ломал 
лёд под ногами путников. Однако в спокойном 
состоянии помогал мельнику загонять рыбу в 
невод. Считается, что он оберегал водоплаваю-
щих птиц и способствовал увеличению их чис-
ленности [22, 195–197]. По народным поверьям, 
к безобидным забавам Вумурта относили то, 
что он мог порвать или запутать сети рыбакам, 
напугать лошадей, коров у водопоя, засосать в 
болоте сапоги человека, утопить в колодце ве-
дро. Но он мог утащить человека под воду, к 
нему следовало относиться уважительно, зада-
бривать, не засорять водоёмы. Способами защи-
ты от него является молитва, крест, нецензурная 
брань, надетая наизнанку одежда3. Осенью во-
дяному даровали утку или гуся, чтобы никто не 
утонул и не заболел лихорадкой, просили защи-
тить гусей и уток и обеспечить их приплод. При 
этом кровь жертвенной птицы, её кости, кусочек 
мяса и хлеба бросали в воду. Водяного задабри-
вали в случае повреждения мельничной плоти-
ны или наводнения, просили дождя, изобилия 
рыб и водоплавающих птиц [22, 195–197]. Ана-
логичные воззрения были характерны и для дру-
гих финно-угорских народов [22, 191–216]. 

Под русским влиянием среди удмуртов поя-
вились представления о русалках: «Вумуртам 
молились, чтоб плотину на пруду не сорвали. 
Они непокорные, своенравные. До 17 мая нель-
зя было открыть окна, тогда пробуждались ру-
салки, они приносят неприятности для дома. 
Мельник русский говорил, что они и Христу не 
покорились» [ПМА-3: Вахрушева].

Река как сакральная ценность. Существо-
вала система табуации, связанная с водой и её 
атрибутами: не разрешалось осквернять воду 
(плевать, справлять нужду в реке или на её бере-
гу, сливать нечистоты). Имелись запреты купать-
ся, полоскать белье, кричать и шуметь возле реки 
в период летнего солнцестояния Инвожо [5, 77; 6, 
76–77; 17, 153–156, 171–173]. Переходя реку или 
ручей, удмурт обращался к ней с особым почте-
нием, как к живому существу: «Мынон сюресэд 
каньыл мед луоз, мыным вождэ эн поты, тау 
тыныд монэ утемед, миськемед, чылкыт воземед 
понна (ʻДа будет лёгким твой путь. Не сердись на 
меня, спасибо тебе за то, что бережёшь меня и со-
держишь в чистотеʼ)» [3, 18].

Для оседлых культур река и её притоки слу-
жили символом щедрости и плодородия [14, 
403]. Существовали специальные молитвы-ку-
риськоны, обращенные к матушке Чепце (Чуп-
чи-матушка) и хозяину воды Вумурту, при-
званные обеспечить людей хорошим уловом 
рыбы: 

«Чупчи-матушка-э, вождэ эн вай! Чорыганы 
лыктӥ!

Ву-муртэ тань, нянь ныр куштысько: зэкс-
э-зэксэ чорыгдэ сёт!

Кыдёкысьсэ матэ вай, берог дурэ вай! Ок-
пол-кыкпол-ке кыским-кисьтим-поним песь-
тэрын нуымон сёт, ву-муртэ понымон сёт, ву-
муртэ, Чупчи-матушка-э!

Сетьмес,мордамес,намотмес, калтонмес эн 
иса, вумуртэ!

Матушка-Чепца! Не гневайся на нас! Я при-
шёл ловить рыбу.

Вот Водяной, я кидаю тебе горбушку хлеба: 
большую-пребольшую рыбу дай!

Из далека поближе давай, давай к берегу! Ког-
да мы один-два раза сделаем тоню, – подай нам, 
водяной, Чепца-матушка, чтобы наполнились 
наши обширные и уёмистые пестери!

____________________________________________
1 Зиновьева Ю. В. Современное мифотворчество удмуртов (на примере Шарканского района Удмуртии). Дипломная работа. Глазов, 2009.  
С. 34–35.
2 Зиновьева Ю. В. Современное мифотворчество удмуртов (на примере Шарканского района Удмуртии). Дипломная работа. Глазов, 2009. С 34. 
3 Зиновьева Ю. В. Современное мифотворчество удмуртов (на примере Шарканского района Удмуртии). Дипломная работа. Глазов, 2009. С  35.
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Над нашими сетями, наметами и бреднями не 
шути, о водяной!» [11, III, 35]. 

Почитание водных источников (реки, родни-
ка, озёра, болота) вызвало существование специ-
альных культовых мест, на которых совершались 
жертвоприношения хозяевам реки или родника. В 
1885 г. Н. Г. Первухин наблюдал проведение цере-
монии Йö келян на деревянном помосте, установ-
ленном на сваях в воде и окружённом перилами. 
Возле р. Чепцы или местной реки жертвовали 
рыжего бычка водяному Вумурту. В конце XIX – 
начале XX в. в Чепецком крае регулярно проводи-
лись моления хозяевам реки: весенний праздник 
Йö келян (‘проводы льда’) [10, 548–549; 2, 49–50, 
56–58; 11, II, 41–46, 57] и осенний Ӵӧж сиён 
(‘трапеза с уткой’). При этом кровь жертвенной 
птицы, немного кумышки и пива пускали в воду, 
кусочки еды отправляли на льдине или бросали 
в воду. Обряды «проводов реки», «дарения реке» 
во время ледохода были широко распространены 
у русских Прикамья [4, 419].

У реки, родника или ручейка совершали обряд 
принесения в жертву духам родников и ручейков, 
кутӥсям и душам умерших предков утки, назы-
ваемый Ӵӧж-сиён (букв. ‘трапеза с уткой’). Утку 
закалывали, выливали в воду кровь птицы, броса-
ли голову, ноги и внутренности. Отваривали утку 
в котле с ячневой крупой. Молились, бросали три 
раза по три ложки каши с мясом в воду и совер-
шали общественную трапезу. Моления возле реки 
Чепцы (Чупчи дурэ) проводили в день выезда на 
пашню, после окончания сенокоса. Осенью при-
носили благодарственные жертвы водяному Ву-
мурту (Вумуртлы курбон) [2, 49–50; 11, II, 60–62, 
94–95, 101–102]. У реки проводили и окказиаль-
ные моления. При обряде вызывания дождя (зор 
курон) участники обряда сталкивали друг друга 
в реку, кое-где в реку бросали и жертвенного ба-
рана, в иных местах купали черную курицу или 
овцу [17, 153–156].

Ряд признаков, связанных с рекой и её почи-
танием, имеют параллели в славянской мифоло-
гии. Здесь также река символизирует путь в иной 
мир, связывающий живых с мёртвыми; границу, 
разделяющую пространство на «своё» и «чу-
жое». Река также рассматривается как демониче-
ский локус, место обитания водяного, русалки и 
пр. Речной воде приписывается очистительная и 
живительная сила [4, 416–418].

Обсуждение и заключение
В конце XIX – начале XX в. почитание реки 

Чепцы и других водных источников в северно-

удмуртской среде имело устойчивые традиции, 
отголоски которой сохранились до наших дней. 
Антропоморфный образ хозяина водной сферы 
Вумурт или Вукузё занимал весомые позиции в 
удмуртских верованиях, архаичные женские оли-
цетворения хозяев рек (Чупчи-мумы, Чупчи-ма-
тушка), другие образы водных существ отошли 
на второй план. В Чепецком крае регулярно про-
водились весенние Йö келян (‘проводы льда’) и 
осенние моления Ӵӧж сиён (‘трапеза с уткой’), 
посвящённые хозяевам реки. Характерной чер-
той являлось ритуальное выпроваживание бо-
лезней, бед и несчастий по реке. Приведённые 
обычаи демонстрируют восходящую к Средне-
вековью глубинную связь местного сообщества 
с р. Чепцой.

Почитание Чепцы – своеобразный этниче-
ский маркер северноудмуртской культуры. Река, 
наряду с рельефом местности, административ-
ным и политическим делением, историей реги-
она оказалась важным фактором формирования 
этнического, сакрального и диалектного ланд-
шафта. Расселение в относительно изолирован-
ном Чепецком речном бассейне стимулировало 
возникновение и функционирование этнотерри-
ториальной общности северных удмуртов, при-
вело к формированию единого диалекта, общих 
черт материальной и духовной культуры. Река 
Чепца как особая духовная ценность способство-
вала консолидации чепецкого удмуртского насе-
ления. Северные удмурты оказались объединены 
единой и мощной водной артерией, регулирую-
щей направление культурных и духовных связей 
и ценностей в горизонтальном и в мистическом 
вертикальном плане. Северноудмуртская или че-
пецкая этносоциальная общность в последую-
щем составила основу удмуртского этноса. Река 
и её притоки, прилегающие территории, окру-
жающий ландшафт оказали влияние на оформ-
ление мировоззренческой системы этой группы 
населения, в которой Чепца-матушка, её речная 
долина осмысливаются как «родина» чепецких 
племен, как общая этническая, семейно-родовая 
территория.

Значение реки в жизнедеятельности север-
ных удмуртов обусловлено не только реальны-
ми экономическими, культурологическими, но 
также и метафизическими, иррациональными 
функциями, выполняемыми рекой. Роль Чепцы 
объясняется общей семантикой водной сферы 
как одного из главных элементов сакрального 
ландшафта и оси Вселенной. Как в мифологии 
других народов, река рассматривалась в качестве 
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базовой основы мирового устройства, объединя-
ющего верхний, средний и нижний миры, служи-
ла границей земного и нижнего миров, границей 
между живыми и мертвыми. При этом стихия 
воды символизировала нижний, потусторонний 
и опасный для человека мир.

Стадиально-типологические сходные черты в 
почитании реки и, в целом, водной стихии имеют 
общекультурный характер. Особенностью миро-
воззрения северных удмуртов является разви-
тость представлений о существах водного мира, 
что обусловило существование целой системы 
культово-обрядовых действ и специальных пло-
щадок, связанных с угощением хозяев водной сти-
хии, культом реки и других водных источников. 

К своеобразным удмуртским чертам относится 
также проведение обрядов проводов льда Йӧ ке-
лян, которые получили распространение и у со-
седнего русского населения Прикамья. Особое 
почитание Чепцы привело к её сакрализации.

Таким образом, река Чепца – ключевой хозяй-
ственный, природно-ландшафтный, культурооб-
разующий и мифологический объект для север-
ных удмуртов. Это обусловлено следующими 
факторами: территория формирования северноу-
дмуртской этнотерриториальной группы населе-
ния; хозяйственная и транспортная артерия; важ-
ный социальный, этнический и духовный символ; 
архетип водной среды, как первоосновы мира и 
мировой реки, связующей три сферы Вселенной. 
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